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УДК 595.773.1

О. И. Бородин 1, О. А. Бородина 2
1 Государственное научно-производственное учреждение «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», Минск
2 Белорусский государственный университет, Минск

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СИРФИД (DIPTERA: SYRPHIDAE)
ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

В работе обобщены сведения по сирфидам (Diptera, Syrphidae) зарегистрированным к настоящему
времени на территории Беларуси. Для региона указывается 257 видов из 68 родов, 3 подсемейств и 12 триб. Данные
приводятся в виде аннотированного списка с указанием для каждого вида источников, в которых вид приводится для
территории Беларуси. Потенциальный региональный список в перспективе может включать 300—320 видов.

Ключевые слова: двукрылые, сирфиды, редкие и криптические виды, фауна.

Введение. Двукрылые являются одной из
наименее изученных групп насекомых на тер-
ритории Беларуси [1]. В определённой степе-
ни по уровню изученности с ними сопостави-
мы лишь представители отряда Hymenoptera и,
главным образом, паразитические перепонча-
токрылые [2]. Тем не менее, среди Diptera есть
таксоны, по которым к настоящему времени на-
коплены сравнительно обширные материалы.
Безусловно, лидируют в этом отношении хо-
зяйственно значимые группы, в первую оче-
редь, содержащие кровососущие формы.
В меньшей степени полнотой охвата таксоно-
мических списков отличаются двукрылые —
вредители сельскохозяйственных растений,
возбудители миазов домашних животных, си-
нантропные формы. Практически отсутствуют
данные по таксономическому составу многих
семейств некровососущих короткоусых двукры-
лых Беларуси. В качестве своеобразного исклю-
чения выступают лишь виды семейства
Syrphidae, особенно те, которые характеризу-
ются уникальным внешним видом, что и при-
влекает внимание энтомологов.

Сирфиды (Syrphidae) — одно из крупней-
ших семейств двукрылых. В мировой фауне
известно более 6 000 видов [3]. Будучи доста-
точно многочисленными элементами мезо-

фауны, мухи-журчалки являются активными
и эффективными опылителями различных
растений. Их хищные личинки имеют важ-
ное значение в сокращении численности тлей,
листоблошек, реже — гусениц и других на-
секомых. С другой стороны, ряд видов
(Merodon equestris и др.) являются вредите-
лями культивируемых растений. Личинки
некоторых видов мух-журчалок (Neoascia
podagrica, N. tenur и др.) живут в воде, где
питаются детритом и другими органически-
ми веществами. Личинки, относящиеся к ро-
дам Mallota,  Xylota, живут под корой, в дуп-
лах, в древесине гниющих деревьев.

Несмотря на широту представленности
сирфид в наземных и водных экосистемах
Беларуси, до сих пор отсутствуют единые
сводки, обобщающие накопленный к насто-
ящему времени материал по данной группе на-
секомых. Целью исследования является под-
готовка единого аннотированного списка, ак-
кумулирующего в себе все зарегистрированные
к настоящему времени виды сирфид Беларуси.

Материалы и методы исследования.
В основу настоящей работы положены
результаты обобщения опубликованных
данных по сирфидам Беларуси, в том числе
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обнародованные ранее авторами статьи по
результатам целенаправленных исследований
сирфид, осуществляемых в течение полевых
сезонов 2008—2010 годов [4—7].

В качестве основного метода сбора
использовался индивидуальный отлов
сирфид с помощью энтомологического сачка.
Насекомые отлавливались из сачка в про-
бирки, этикетировались и помещались
в лаборатории в морозильную камеру. В по-
следующем каждый экземпляр был смон-
тирован на энтомологическую булавку. При
необходимости осуществлялось изготовле-
ние препарата генитального блока самца.
Для этого у исследуемого  экземпляра
отделялся кончик брюшка, помещался в ти-
гель с 10%-м раствором KOH и подвергался
кипячению. Затем фрагмент брюшка про-
мывался в дистиллированной воде и пре-
парировался в капле глицерина на пред-
метном стекле. После обработки элементы
генитального  блока либо  помещались
в микропробирку и  заливались глицерином,
либо фиксировались в капле насыщенного
раствора сахара, помещённого на треуголь-
ник плотной бумаги. Препарат подкалы-
вался под соответствующий экземпляр на-
секомого. Суммарно  авторами собрано
и проанализировано более 3 000 экземпляров
сирфид. Кроме того, в работе учтены все
ранее опубликованные данные по исследу-
емой группе насекомых.

В статье использован вариант система-
тики группы, заимствованный из работы
H. Hippa и G. Ståhls  [4]. Материал хранится
в личной коллекции авторов.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. К настоящему времени на терри-
тории Беларуси достоверно приводится
257 видов сирфид, относящихся к 68 родам
(таблица 1). Ниже приводится аннотирован-
ный список, где для каждого вида указыва-
ются источники, в которых данный вид от-
мечен для территории Беларуси. Один вид —
Cheilosia canicularis (Panzer, 1801) — приво-
дится для региона впервые.

Аннотированный список видов

Подсемейство Eristalinae. Триба Brachiopini.
Brachyopa bicolor (Fallen, 1817) [8—10];
B. cinerea Wahlberg, 1844 [9]; B. dorsata
Zetterstedt, 1837 [9]; B. panzeri Goffe, 1945 [9];
B. pilosa Collin, 1939 [9]; Chrysogaster
coemiteriorum (Linnaeus, 1758) [9]; C. solstitialis
(Fallen, 1817) [9]; Hammerschmidtia ferruginea
(Fallen, 1817) [9], [11]; Lejogaster metallina
(Fabricius, 1781) [9]; L. tarsata (Meigen, 1822) [9];
Melanogaster aerosa (Loew, 1843) [9], [11];
M. nuda (Macquart, 1829) [9]; Neoascia annexa
(Muller, 1776) [9]; N. geniculata (Meigen, 1822) [9];
N. interrupta (Meigen, 1822) [9]; N.  meticulosa
(Scopoli, 1763) [9] (= N. dispar (Meigen, 1822))
[10]; N. podagrica (Fabricius, 1775) [9], [11]
(= Ascia podagrica Fabricius, 1775) [8], [10];
N. tenur (Harris, 1780) [9—11]; Orthonevra
brevicornis (Loew, 1843) [9]; O. elegans (Meigen,
1822) [9], [10], [12], [13]; O. geniculata (Meigen,
1830) [9]; O. intermedia (Lundbeck, 1916) [9—12];
O. nobilis (Fallen, 1817) [9], [10], [13]; Sphegina
clunipes (Fallen, 1816) [9]; S. elegans Schummel,
1843 [9]; S. verecunda Collin, 1937 [9].

Триба Cerioidini. Ceriana conopsoides (Linnaeus
1758) [5], [9] (= Ceria conopsoides L.) [8], [10];
Sphiximorpha subsessilis (Illiger in ossi, 1807) [9].

Триба Eristalini. Anasimyia contracta Claussen
& Torp, 1980 [9], [11]; A. interpuncta (Harris, 1776)
[9], [11];  A. lineata (Fabricius, 1787) [6], [9], [11];
A. lunulata (Meigen, 1822) [6], [9], [11] (= Helophilus
lunulata Meigen, 1822) [13]; A. transfuga (Linnaeus,
1758) [6], [9], [11]; Arctophila mussitans (Fabricius,
1776) [10]; Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)
[7], [9], [11]; E. sepulchralis (Linnaeus, 1758) [7],
[9—11]; Eristalis abusiva Collin, 1931 [7], [9—11],
[14], [15]; E. alpina (Panzer, 1798) [9]; E. anthop-
horina (Fallen, 1817) [6], [9], [16]; E. arbustorum
(Linnaeus, 1758) [6], [7], [9—11], [14], [16—18];
E. cryptarum (Fabricius, 1794) [7], [8—11], [14],
[18]; E. interrupta (Poda, 1761) [6], [7], [9—11]
(= E. nemorum (Linnaeus, 1758)) [14], [16], [17];
E. intricaria (Linnaeus, 1758) [7—11], [14—17];
E. lineata (Harris, 1776) [9] (= E. horticola (Ge Geer,
1776)) [7], [8], [10], [11], [14], [16], [17], [19];
E. oestracea (Linnaeus, 1758) [7], [9], [10]; E. pertinax
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(Scopoli, 1763) [7], [9], [11]; E. picea (Fallen, 1817)
[9], [11]; E. pseudorupium Kanervo, 1938 [9], [11];
E. rupium Fabricius, 1805 [7], [9], [10], [14], [17]
(= E. vitripennis Goffe, 1944) [6]; E. similis (Fallen,
1817) [9]; E. tenax (Linnaeus, 1758) [6], [7], [9], [11],
[14—17], [19]; Helophilus affinis Wahlberg,
1844 [5], [9], [10], [13]; H. continuus Loew,
1854 [7], [14]; H. hybridus Loew, 1846 [9], [11];
H. pendulus (Linnaeus, 1758) [5], [7], [9—11],
[13], [15]; H. trivittatus (Fabricius, 1805) [6],
[7], [9—11], [15], [18];  Mallota fuciformis
(Fabricius, 1794)  [7], [8], [10], [14]; M. megilliformis
(Fallen, 1817) [8—11]; M. tricolor Loew, 1871
[9], [11]; Myatropa florea (Linnaeus, 1758) [5], [7],
[9—11], [13], [16], [19]; Parhelophilus consimilis
(Malm, 1863) [9], [11]; P. frutetorum (Fabricius,
1775) [9]; P. versicolor (Fabricius, 1794) [6], [7],
[9], [11], [14]; Sericomyia lappona (Linnaeus,
1758) [8—11], [13]; S. silentis (Harris, 1776) [5],
[9—11], [13] (= S. borealis Fallen, 1816) [8].

Триба Merodontini. Eumerus clavatus Becker,
1923 [9]; E. flavitarsis Zetterstedt, 1843 [9];
E. funeralis Meigen, 1822 [9]; E. ornatus Meigen,
1822 [9]; E. ovatus Loew, 1848 [9]; E. ruficornis
Meigen, 1822 [9]; E. sabulonum (Fallen, 1817) [9];
E. sogdianus Stackelberg, 1952 [9—11];

E. strigatus (Fallen, 1817) [9], [10], [18];
E. tarsalis Loew, 1848 [9]; E. tricolor (Fabricius,
1798) [9]; Merodon aberrans Egger, 1860 [9];
M. annulatus (Fabricius, 1794) (= Syrphus annulatus
Fabricius, 1794) [7];  M. equestris (Fabricius, 1794)
[9], [10]; Psilota innupta Rondani, 1857 [9].

Триба Melisiini. Blera fallax (Linnaeus,
1758) [9], [11] (= Criorhina fallax Linnaeus,
1758) [8—10]; Brachypalpoides lentus (Meigen,
1822) [9—11] (= Xylota lenta Meigen, 1822)
[8], [13]; Brachypalpus laphriformis (Fallen,
1816) [7], [9]; Caliprobola speciosa (Rossi, 1790)
[9], [11] (= Spilomyia speciosa Rossi, 1790) [8],
[10]; Chalcosyrphus femoratus (Linnaeus, 1758)
[7], [9], [10], [11], [13] (= Xylota femarata L.) [8];
C. jacobsoni (Stackelberg, 1921) [9]; C. nemorum
(Fabricius, 1805) [9—11], [13] (= Xylota
bifasciata Meigen, 1822) [8]; C. piger (Fabricius,
1794) [7], [9—11], [13]; C. valgus (Gmelin, 1790)
[9]; Criorhina asilica (Fallen, 1816) [8—10];
C. ranunculi (Panzer, 1804) [9]; Lejota ruficornis
(Zetterstedt, 1843) [9]; Sphecomyia vespiformis
(Gorski, 1852) [9], [10]; Spilomyia diophthalma
(Linnaeus 1758) [5], [8—10]; S. manicata
(Rondani, 1865) [9]; S. maxima Sack, 1910 [9];
S. saltuum (Fabricius, 1794) [8], [10]; Syritta pipiens

Т а б л и ц а 1 — Таксономическая структура сирфид (Syrphidae) Беларуси 

Вид Род 
Таксон 

Количество % Количество % 
Подсемейство Eristalinae 148   57,59 39   57,35 

Триба Brachiopini   26   10,12   8   11,76 
Триба Cerioidini     2     0,78   2     2,94 
Триба Eristalini   37   14,40   9   13,24 
Триба Merodontini   15     5,84   3     4,41 
Триба Melisiini   33   12,84 13   19,12 
Триба Rhingiini   30   11,67   3     4,41 
Триба Volucellini     5     1,95   1     1,47 

Подсемейство Microdontinae     3     1,17   1     1,47 
Триба Microdontini     3     1,17   1     1,47 

Подсемейство Syrphinae 106   41,25 28   41,18 
Триба Bacchini   21     8,17   5     7,35 
Триба Paragini     4     1,56   1     1,47 
Триба Pipizini   12     4,67   5     7,35 
Триба Syrphini   69   26,85 17   25,00 

И Т О Г О  257 100,00 68 100,00 
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(Linnaeus, 1758) [5—7], [9—11], [14], [16], [17];
Temnostoma apiforme (Fabricius, 1794) [6], [7],
[9], [11], [14]; T. bombylans (Fabricius, 1805)
[8], [9—11], [13]; T. vespiforme (Linnaeus, 1758)
[5], [9—11] (= Tyzenhausia vespiformis Gorsky)
[7], [8], [10]; Tropidia scita (Harris, 1780) [9];
Xylota abiens Meigen, 1822 [9—11], [13];
X.  caeruleiventris Zetterstedt, 1838 [9], [11];
X. florum (Fabricius, 1805) [9—11], [13];
X. ignava (Panzer, 1798) [8—11]; X. jakutorum
Bagatshanova, 1980 [9]; X. meigeniana Stackelberg,
1964 [9], [11]; X. segnis (Linnaeus, 1758) [7—11],
[19]; X. sylvarum (Linnaeus, 1758) [9], [11]; X. tarda
Meigen, 1822 [9]; X.   triangularis Zetterstedt, 1838
[9], [10], [13]; X. xanthocnema Collin, 1939 [9].

Триба Rhingiini. Cheilosia albipila Meigen,
1838 [9]; C. albitarsis (Meigen, 1822) [9], [11];
C. bergenstammi (Becker, 1894) [9]; C. canicularis
(Panzer, 1801), Беларусь, Минская обл.,
Копыльский р-н, д. Лесное, 20.07.2009;
lg. Borodin O. I.; Cheilosia carbonaria Egger, 1860
[9]; C. chrysocoma (Meigen, 1822) [8—10];
C. cynocephala Loew, 1840 [9]; C. flavipes
(Panzer, 1798) [9]; C. fraterna (Meigen, 1830) [9];
C. frontalis Loew, 1857 [9]; C. gigantea
(Zetterstedt, 1838) [9], [11]; C. grossa (Fallen,
1817) [9]; C. illustrata (Harris, 1780) [7];
C. mutabilis (Fallen, 1817) [9], [11] (= C. ruralis
(Meigen, 1822)) [10], [13]; C. nebulosa (Verrall,
1871) [9]; C. pagana (Meigen, 1822) [9], [11];
C. proxima (Zetterstedt, 1843) [9]; C. pubera
(Zetterstedt, 1838) [9]; C. scutellata (Fallen, 1817)
[9], [20]; C. urbana (Meigen, 1822) [9];
C. variabilis (Panzer, 1798) [9]; C. velutina
Loew, 1840 [9]; C. vernalis (Fallen, 1817) [9—11],
[13];  C. vicina (Zetterstedt, 1849) [9]; C. vulpina
(Meigen, 1822) [9]; Ferdinandea cuprea (Scopoli,
1763) [7], [9] (= Chrysochlamis cuprea Scop.)
[8], [10]; F. ruficornis (Fabricius, 1775) (= Chry-
sochlamis ruficornis F.) [8—10]; Rhingia
borealis Ringdahl, 1928 [9]; R. campestris [7],
[9], [11]; R. rostrata (Linnaeus, 1758) [9].

Триба Volucellini. Volucella bombylans
(Linnaeus, 1758) [5], [7—11], [16], [19]; V. inanis
(Linnaeus, 1758) [7], [9]; V. inflata (Fabricius,
1794) [9]; V. pellucens (Linnaeus, 1758) [6—10],
[16]; V. zonaria (Poda, 1761) [9].

Подсемейство Microdontinae. Триба Micro-
dontini.  Microdon analis (Macquart, 1842) [9], [11];
M. devius (Linnaeus, 1761) [9]; M. mutabilis
(Linnaeus, 1758) [8—11].

Подсемейство Syrphinae. Триба Bacchini.
Baccha elongata (Fabricius, 1775) [5], [7];
Melanostoma dubium (Zetterstedt, 1838) [5];
M. mellinum (Linnaeus, 1758) [7], [9—11], [13],
[14]; M. scalare (Fabricius, 1794) [7], [9], [10],
[13]; Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781)
[7], [9—11], [13]; P. ambiguus (Fallen, 1817) [9];
P. angustatus (Zetterstedt, 1843) [9], [11];
P. clypeatus (Meigen, 1822) [7], [9—11], [18];
P. europaeus Goeldlin, Maibach & Speight, 1990
[9], [11]; P. fulviventris (Macquart, 1829)
[9], [11]; P. granditarsus (Forster, 1771) [9];
P. immarginatus (Zetterstedt, 1849) [9—11],
[18]; P. occultus Goeldlin, Maibach & Speight,
1990 — [9], [11]; P. peltatus (Meigen, 1822) [9],
[11]; P. perpallidus (Verrall, 1901) [9], [11];
P. podagratus (Zetterstedt, 1838) [10], [13];
P. rosarum (Fabricius, 1787) [9]; P. scambus
(Staeger, 1843) [9]; Pyrophaena granditarsus
(Forster, 1771) [9—11]; P. rosarum (Fabricius,
1787) [7], [9], [11]; Xanthandrus comtus (Harris,
1780) [7], [9], [10].

Триба Paragini. Paragus bicolor (Fabricius,
1794) [9]; P. haemorrhous Meigen, 1822 [9];
P.  pecchiolii Rondani, 1857 [9]; P. tibialis Fallén ,
1817) [5], [10].

Триба Pipizini. Heringia pubescens (Delucchi
& Pschorn-Walcher, 1955) [9]; H. vitripennis
(Meigen, 1822) [9]; Pipiza austriaca Meigen, 1822
[9], [10], [13]; P. bimaculata Meigen, 1822 [9];
P. lugubris (Fabricius, 1775) [5], [11]; P. lutei-
tarsis Zetterstedt, 1843 [9]; P. noctiluca
(Linnaeus, 1758) [5], [9]; P. quadrimaculata
(Panzer, 1804) [8—10], [13]; Pipizella varipes
[10], [13]; P. viduata (Linnaeus, 1758) [9], [11];
Trichopsomyia flavitarsis (Meigen, 1822) [9], [11];
Triglyphus primus Loew, 1840 [9].

Триба Syrphini. Chrysotoxum bicinctum
(Linnaeus, 1758) [5], [7—10], [14], [16];
C. cautum (Harris, 1776) [7]; C. elegans Loew,
1841 [9]; C. fasciatum (Muller, 1764) [9]
(= C. arcuatum (Linnaeus, 1758))  [8], [10];
C. fasciolatum (De Geer, 1776) [9]; C. festivum
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(Linnaeus,  1758) [7—10], [11],  [14],
[16], [17]; C. octomaculatum Curtis, 1837 [9];
C. vernale  Loew, 1841 [9]; C. verralli Collin,
1940 [9]; Dasysyrphus albostriatus (Fallen, 1817)
[7]; D. hilaris (Zetterstedt, 1843) [9], [11];
D. pinastri (De Geer, 1776) [9]; D. postclaviger
(Stys & Moucha, 1962) [9]; D. tricinctus (Fallen,
1817) [7], [9], [10], [13]; D. venustus (Meigen,
1822) [9], [10] (= D. lunulatus Meigen, 1822) [7],
[13], [14]; Didea alneti (Fallen, 1817) [7—10];
D. fasciata Macquart, 1834 [9]; D. intermedia
Loew, 1854 [9], [10], [13]; Doros profuges (Harris,
1780) [9]; Epistrophe diaphana (Zetterstedt, 1843)
[7], [9], [14]; E. eligans (Harris, 1780) [9], [11];
E. flava Doczkal & Schmid, 1994 [9];
E. grossulariae (Meigen, 1822) [7], [9], [14];
E. melanostoma (Zetterstedt, 1843) [9];
E. nitidicollis (Meigen, 1822) [7], [9], [11], [14];
E. obscuripes (Strobl, 1910) [9]; Episyrphus
balteatus (De Geer, 1776) [5], [7], [9—11], [13],
[14], [17], [19] (= Syrphus balteatus) [18];
Eriozona erratica (Linnaeus, 1758) [9];
E. syrphoides (Fallen, 1817) [9]; Eupeodes
bucculatus (Rondani, 1857) [9], [11]; E. corollae
(Fabricius, 1794) [9], [11] (= Syrphus corollae
Fabricius, 1794) [16], [18], [19] (= Metasyrphus
corollae Fabr.) [13]; E. lapponicus (Zetterstedt,
1838) [9] (= Syrphus lapponicus Zetterstedt,
1838) [7], [14]; E. latifasciatus (Macquart, 1829)
[7], [9], [11]; E. lundbecki (Soot Ryen, 1946) [9],
[11]; E. luniger (Meigen, 1822) [5], [7], [9—11]
(= Metasyrphus luniger Meig.) [13]; E. nitens
(Zetterstedt, 1843) [9]; E. punctifer  (Frey, 1934) [7];
Leucozona glaucia (Linnaeus, 1758) [5], [9]
(= Syrphus glaucius L.) [8], [10] (= Ischy-
rosyrphus glaucis (Linnaeus, 1758)) [19];
L. laternaria (Muller, 1776) [7], [9]; L. lucorum
(Linnaeus, 1758) [7], [9]; Melangyna arctica
(Zetterstedt, 1838) [9]; M. compositarum (Verrall,
1873) [9]; M. lasiophthalma (Zetterstedt, 1843) [9];
M. quadrimaculata Verrall, 1873 [9]; M. um-
bellatarum (Fabricius, 1794) [9]; Meligramma cincta
(Fallen, 1817) [9], [10], [13]; M. guttata (Fallen,
1817) [9]; M. triangulifera (Zetterstedt, 1843)
[9], [10], [13]; Meliscaeva auricollis (Meigen,
1822) [9]; M. cinctella (Zetterstedt, 1838) [5],
[7], [9], [10], [13], [14]; Parasyrphus annulatus

(Zetterstedt, 1838) (= Mesosyrphus annulatus
(Zetterstedt, 1838)) [14]; P. lineolus (Zetterstedt,
1843) [9]; P. nigritarsis (Zetterstedt, 1843)
(= Mesosyrphus nigritarsis (Zetterstedt, 1843))
[14] (= Syrphus nigritarsis Zetterstedt, 1843) [7],
[10]; Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758) [9], [11]
(= Syrphus pyrastri L.) [7], [8], [10], [13], [18];
S. selenitica (Meigen, 1822) [9—11], [13];
Sphaerophoria interrupta (Fabricius, 1805) (= S.
menthastri Vockeroth, 1963) [7], [10], [13], [14],
[19]; S. loewi Zetterstedt, 1843 [9]; S. rueppelli
(Wiedemann, 1830) [7], [9], [10], [14]; S. scripta
(Linnaeus, 1758) [5—7], [9—11], [13], [14],
[17—19]; S. sulphuripes (Thomson, 1869) (= S.
dubia Bigot, 1884) [7], [14]; S. taeniata (Meigen,
1822) [9], [11]; S. turkmenica Bankowska 1964
[5]; S. virgata Goeldlin, 1974 [9]; Syrphus ribesii
(Linnaeus, 1758) [7], [9—11], [13], [18], [19];
S. torvus OstenSacken, 1875 [5], [9], [10], [13];
S. vitripennis Meigen, 1822 [9—11], [13], [15],
[18]; Xanthogramma citrofasciatum (De Geer,
1776) [9]; X. laetum (Fabricius, 1794) [9];
X. pedissequum (Harris, 1776) [7], [9—11], [19].

Все зарегистрированные в настоящее
время в Беларуси сирфиды (см. таблицу 1),
распределены на 3 подсемейства, объеди-
няющих 12 триб. Наибольшим видовым раз-
нообразием характеризуется подсемейство
Eristalini, включающее в свой состав 148 ви-
дов из 7 триб. Среди них наиболее разно-
образными в видовом отношении являют-
ся трибы Eristalini (около 25,2% от всего
списка подсемейства), Melisiini (22,5%)
и Rhingiini (20,4%). Многие виды из данных
триб характеризуются широким распрост-
ранением и встречаются практически во
всех сборах, выполненных на территории
Беларуси. То же касается и ряда видов три-
бы Syrphini подсемейства Syrphinae, на долю
которых приходится немногим более 65%
списка подсемейства.

Следует отметить, что составленный список
в перспективе может быть расширен за счёт
редких и криптических видов, которые
отмечены на сопредельных с Беларусью
территориях. Особенно перспективным пред-
ставляется нам крупный род Cheilosia Meigen,
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1822. Предположительно, в состав фауны
сирфид Беларуси в перспективе можно вклю-
чить, по меньшей мере, ещё 50—70 видов.

Заключение. В результате выполненных
нами обобщений установлено, что на терри-
тории Беларуси в настоящее время зарегис-
трировано 257 видов сирфид, относящихся
к 3 подсемействам и 12 трибам. Потенци-
ально региональный список может включать
300—320 видов. Наиболее перспективными
для разработки представляются трудно диф-
ференцируемые виды рода Cheilosia Meigen.
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The article sums up data on syrphidae (Diptera, Syrphidae) registered by present in the territory of Belarus. Fort the
region 257 species out of 68 genera, 3 subfamilies and 12 tribes are indicated. The data are grouped in the annotated list,
the source in which each species is stated for Belarus is given. In the long term the list might number 300—320 species.

Key words: Diptera, Syrphidae, rare and cryptic species, fauna.



Общая биология                                                                                                                                                 Выпуск  2/2014

13

УДК 595.763.36-15

Д. С. Лундышев
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ РОДА MARGARINOTUS MARSEUL, 1853
(COLEOPTERA: HISTERIDAE) ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

Содержатся сведения по таксономическому составу и экологической структуре жесткокрылых рода
Margarinotus (Histeridae) фауны Беларуси. Всего на территории республики зарегистрировано 11 видов жестко-
крылых рода. Предполагается нахождение ещё двух видов — M. punctiventer и M. ruficornis. Приводится разрабо-
танная определительная таблица жесткокрылых рода Margarinotus фауны Беларуси, сопровождающаяся рисунка-
ми и фотографиями генитальных препаратов и основных диагностических признаков. В аннотированном списке
представлена биотопическая приуроченность видов, а также месяцы активности имаго.

Ключевые слова: жесткокрылые, таксономический состав, Histeridae, фауна

Введение. Благодаря высокому видовому
многообразию и многочисленным экологиче-
ским группам жесткокрылые являются удоб-
ным объектом для использования их в биоин-
дикационных целях, изучения взаимоотноше-
ний между живыми организмами различных
экосистем, а также изучения внутрипопуляци-
онных процессов. Однако определение ряда
систематических групп затруднено и требует
использования сложных диагностических
признаков с приготовлением генитальных пре-
паратов. Идентификация порой осложняется
отсутствием определительных таблиц, низким
качеством имеющихся рисунков важных диаг-
ностических признаков.

Представители рода Margarinotus Marseul,
1853 семейства Histeridae являются зоофагами
и (или) зоосапрофагами, живущими в раз-
личных средах, что определяет их широкую
пластичность в выборе биотопов. Большин-
ство представителей встречается на различ-
ных видах падали, в навозе, на вытекающем
соке деревьев, в грибах, в гниющих расти-
тельных остатках, в гнёздах птиц и млекопи-
тающих. Жуки рода выступают основными
регуляторами численности личинок и имаго
различных падальных (личинки мух, ли-
чинки и имаго кожеедов (Dermestes) и др.)
и паразитических (клещи, блохи и др.) чле-
нистоногих, препятствуя распространению
различных заболеваний. Отдельные виды

регулируют численность вредителей сель-
ского хозяйства [1, с. 330]. Кроме того,  сами
жуки могут переносить внутри и на поверх-
ности своего организма возбудителей раз-
личных заболеваний.

Основной работой, посвящённой фауне
и экологии большинства видов жесткокры-
лых семейства Histeridae фауны бывшего
СССР, является фундаментальное исследо-
вание О. Л. Крыжановского [1] и С. Мазура
(S. Mazur) [2]. На территории Беларуси изу-
чению жесткокрылых семейства Histeridae
уделялось недостаточное внимание. Фауна
и экология рода Margarinotus приводилась
исключительно в рамках семейства. Первой
специальной работой, посвящённой фауне
и экологии жесткокрылых семейства His-
teridae и рода в частности, следует считать
работу О. Р. Александровича и А. К. Тишеч-
кина [3]. Отдельные сведения по эколого-
фаунистиче-ским особенностям рода содер-
жатся в других сводках [4—12]. Следует от-
метить, что в ряде определительных таблиц
данного рода отсутствуют описания эколо-
гии видов и рисунки большинства важ-
ных диагностических признаков. Наиболее
полные данные по экологии и таксономии
палеарктических видов рода приводятся
в работе О. Л. Крыжановского и А. И. Рей-
харда [1], однако большое число близких
видов затрудняет пользование ею.
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Цель настоящей работы — обобщение
данных по  эколого-фаунистическим особен-
ностям жесткокрылых рода Margarinotus
(Histeridae), а также составление ключа для
определения представителей рода фауны
Беларуси.

Материалы и методы исследования.
Материалом для настоящей работы послу-
жили собственные сборы автора с 2002 года,
а также коллекционные материалы коллег
с 1995 года. Представители рода обитают
в различных биотопах, что определило исполь-
зование разнообразных методов их сбора: руч-
ной метод, просеивание гнездового материа-
ла животных и почвенной подстилки на по-
чвенное сито, использование термоэклектора,
ловушки Барбера (почвенные ловушки), установ-
ленные по периметру от трупной приманки.

Для определения видовой принадлежнос-
ти жесткокрылых применялись бинокулярные
микроскопы МБС-10 и Nikon-SMZ800 с исполь-
зованием определительной литературы [1].
Для отдельных видов приведены рисунки
гениталий самцов рода  Margarinotus
(рисунки 1—9). Рисунки привлечены
из работы [1], фотографии выполнены с по-
мощью цифрового фотоаппарата Nikon
Coolpix S1 через окуляр бинокулярного мик-
роскопа Nikon-SMZ800.

Всего было обработано более 1 000 эк-
земпляров жесткокрылых рода, собранных из
108 географических точек. Все коллекцион-
ные материалы хранятся на кафедре есте-
ственнонаучных дисциплин учреждения об-
разования «Барановичский государственный
университет».

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В настоящее время на территории
Беларуси отмечено 11 видов жесткокрылых
рода Margarinotus. Представители рода от-
личаются от представителей других родов
следующими признаками: переднегрудь
с хорошо обособленной горловой лопастью,
прикрывающей голову снизу; усиковые
ямки расположены в передних углах пере-

днеспинки, горловая лопасть без вырезок
для вкладывания жгутиков; среднегрудь
с выемкой, в которую входит отросток пере-
днегруди; бороздка для вкладывания лапки на
передних голенях прямая, верхняя губа округ-
лённая; надкрылья с длинной, цельной на-
ружной подплечевой бороздкой; эдеагус самца
с сильно склеротизованной внутренней ло-
пастью (пенисом), имеющий на дорсальной
стороне подвижно причленённую аподему
и являющийся наиболее достоверным диаг-
ностическим признаком видов.

На основании собственных данных и ли-
тературных источников нами подготовлена
определительная таблица жесткокрылых рода
Margarinotus фауны Беларуси. При её подго-
товке основные диагностические признаки
привлечены из работы О. Л. Крыжанов-
ского [1, с. 331—335]. В таблицу включены
M. punctiventer (Marseul, 1854) и M. ruficornis
(Grimm, 1852) на основании распростране-
ния, которых можно предположить регист-
рацию их и на территории Республики
(знаком «*» в таблице отмечены виды, реги-
страция которых предполагается на терри-
тории Республики Беларусь. — Примеч.
авт. — Д. Л.). Так, M. punctiventer отмечен
на территории Армении, Австрии, Бельгии,
Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Ита-
лии, Македонии, Молдавии, Нидерландов,
Португалии, Словакии, Чехии, Франции,
Югославии, Южной России, а  M. ruficornis —
в Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине,
Великобритании, Венгрии, Германии, Гре-
ции, Италии, на Крите, Польше, Португа-
лии, Румынии, Южной России, Сирии, Сло-
вакии, Северной Африке, Франции [13].

Ниже приведён аннотированный список
жесткокрылых рода Margarinotus фауны Бе-
ларуси. В списке представлена биотопиче-
ская приуроченность видов, а также месяцы
активности имаго (приводятся римскими
цифрами — IV—XI). Биология видов при-
ведена на основании собственных и литера-
турных данных [3], [6], [7], [9—12]. Список
подготовлен с учётом номенклатуры, приве-
дённой в каталоге жесткокрылых Histeridae [2].
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Определительная таблица жесткокрылых рода Margarinotus

1 (8) Переднеспинка, помимо тонкой краевой бороздки с 2 боковыми бороздками, из которых наружная иногда
развита лишь впереди; передние углы, таким образом, окаймлены 3 бороздками (подрод Promister Houlbert
& Monnot, 1923).

2 (7) Надкрылья с 4—6 цельными дорсальными бороздками.
3 (4) 5-я дорсальная бороздка с базальным рудиментом в виде штриха или точки. Дорсальные бороздки надкры-

лий слабо зазубрены или гладкие. Промежуток между боковыми бороздками переднеспинки без пунктировки или
в мельчайших точках. Боковая бороздка заднегруди цельная, её наружный отрезок дуговидно соединён с внутрен-
ней. Эдеагус ♂  — рисунок 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 1. M. brunneus (Fabricius, 1775)

4 (3) 5-я дорсальная бороздка без базального рудимента в виде штриха или точки.
5 (6) Булава усиков ржаво-рыжая. Боковые бороздки переднеспинки у основания соединены или сильно сбли-

жены. Эдеагус ♂  — рисунок  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. M. merdarius (Hoffmann, 1803)
6 (5) Булава усиков тёмно-бурая или чёрная. Боковые бороздки переднеспинки у основания не соеди-

нены, а только несколько приближены. Краевая бороздка переднеспинки по бокам цельная, доходит до основа
ния. Лобная бороздка впереди с входящим углом, составлена из 4 дуговидных фрагментов. Эдеагус ♂   —
рисунок 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. M. striola succicola (Thomson, 1862)

7 (2) Надкрылья с 3 цельными дорсальными бороздками, 4-я дорсальная бороздка доходит не более чем
до ⅓  длины надкрылий, 5-я очень короткая или может совсем отсутствовать. Краевая бороздка переднеспин-
ки сильно укорочена. Промежуток между боковыми бороздками переднеспинки без точек. Эдеагус ♂  —
рисунок 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. M. terricola (Germar, 1824)

8 (1) Переднеспинка помимо тонкой краевой бороздки лишь с одной боковой бороздкой, самое большое —
есть короткий фрагмент 2-й бороздки близ середины; передние углы, таким образом, окаймлены 2 бороздками.

9 (16) Тонкая краевая бороздка переднеспинки цельная (доходит до основания).
10 (11) Надкрылья с резко очерченным угловатым (ступенчатым) красным пятном (подрод Eucalohister

Reitter, 1909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.  M. bipustulatus (Schrank, 1781)
11 (10) Надкрылья одноцветные, чёрные.
12 (13) Надкрылья с 3 цельными дорсальными бороздками, 4-я и 5-я представлены короткими вершинными

фрагментами (подрод Stenister Reichardt, 1926). Эдеагус  ♂  — рисунок 5  . . . . . . . . . 6. M. obscurus (Kugelann, 1792)
13 (12) Надкрылья с 4 цельными дорсальными бороздками, 4-я лишь слегка укорочена. Лобная бороздка цельная.
14 (15) Переднеспинка вдоль внутреннего края боковой бороздки с крупными точками. Булава усиков смоляно-бурая.

Эдеагус  ♂  — рисунок 6 (подрод Promethister Kryzhanovskij, 1966) . . . . . . . . . . . . . . . . 11.  M. marginatus (Erichson, 1834)
15 (14) Переднеспинка вдоль внутреннего края боковой бороздки без крупных точек. Внутренняя боковая

бороздка переднеспинки на основании загнута внутрь. Булава усиков рыжая (подрод Grammostethus
 Lewis, 1906) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * M. ruficornis (Grimm, 1852)

16 (9) Тонкая краевая бороздка переднеспинки кзади укорочена так, что задняя часть бокового края без канта
(подрод Paralister Bickhardt, 1917).

17 (18) Ложные  эпиплевры  гладкие. Надкрылья с 4 цельными дорсальными бороздками. Каждое надкрылье с большим
расплывчатым  красным  пятном,  имеющим  форму прямоугольного треугольника  . . . . . . 9.  M. purpurascens (Herbst, 1792)

18 (17) Ложные эпиплевры густо пунктированы.
19 (20) Боковая бороздка переднеспинки прямая, сильно удалена от края, на основании слегка укоро-

чена. Краевая бороздка горловой лопасти переднегруди не доходит до поперечного шва. Эдеагус ♂  —
рисунок 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. M. ventralis (Marseul, 1854)

20 (19) Боковая бороздка переднеспинки явственно изогнута, проходит близко к краю.
21 (22) Надкрылья с 4 цельными, дорсальными бороздками. Перднегрудь с явственными (хотя и слабыми)

внутренними бороздками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*M. punctiventer (Marseul, 1854)
22 (21) Надкрылья с 3 цельными дорсальными бороздками, иногда 4-я заходит за середину. Внутренние бороздки

переднегруди отсутствуют.
23 (24) Тело коротко-овальное (3,1—4,8 мм). Эдеагус ♂   — рисунок  8 . . . . . . . . 7.  M. carbonarius (Hoffmann, 1803)
24 (23) Тело удлинённо-овальное, более крупное (4,0—6,3 мм). Эдеагус ♂  — рисунок  9 . . .  8. M. neglectus (Germar, 1813)
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Род Margarinotus Marseul, 1853
Подрод Promister Houlbert & Monnot, 1923
1. Margarinotus (Promister) brunneus

(Fabricius, 1775)
Встречается на различных видах падали

(рыба, птицы, млекопитающие). Несколько
реже отмечается в навозе и подстилке курят-
ников. Регистрируются в почве, пропитанной

вытекающим соком берёз (Betula sp.), в гри-
бах, в гниющих растительных остатках. IV—IX.

2. Margarinotus (Promister) merdarius
(Hoffmann, 1803)

Встречается в почве, пропитанной выте-
кающим соком берёз (Betula sp.), в гниющих
растительных остатках. Гораздо реже на па-
дали и в навозе. Отмечен в гнёздах белого аиста,
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Рисунки 1—9 — Род Margarinotus, самцы: 1 — пенис и срединная 
аподема M. brunneus; 2 — пенис и срединная аподема M. merdarius; 
3 — срединная аподема M. striola succicola; 4 — пенис и срединная 
аподема M. terricola; 5 — пенис и срединная аподема M. obscurus; 6 — 
пенис и срединная аподема M. marginatus; 7 — пенис и срединная аподема 
M. ventralis; 8 — пенис и срединная аподема M. carbonarius;  9 —  

пенис и срединная аподема M. neglectus. 60×  
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растительных остатках, навозе, на падали,
найден в муравейнике Formica. IV—VIII.

9. Margarinotus (Paralister) purpurascens
(Herbst, 1792)

Отмечается в навозе, под гнилыми рас-
тениями, в норах хомяка [1], на падали,
в гнёздах грачей,  в лёт. IV—VIII.

10. Margarinotus (Paralister) ventralis
(Marseul, 1854)

Отмечается в лесных районах на вытека-
ющем соке деревьев, в гниющих растениях,
в грибах, в навозе, на падали. V—VIII.

Подрод Promethister Kryzhanovskij, 1966
11. Margarinotus (Promethister ) marginatus

(Erichson, 1834)
Тесно связан с норами роющих млекопи-

тающих, в первую очередь крота. Найден
в норе кролика [1]. Известны случаи нахож-
дения в гнёздах полёвок [1]. Иногда отмеча-
ется вне нор на падали. IV.

В то же время Margarinotus (Paralister)
punctiventer (Marseul, 1854) отмечается, глав-
ным образом, на вытекающем древесном соке,
и в грибах [1]. Margarinotus  (Grammostethus)
ruficornis (Grimm, 1852) Мирмекофил. Встре-
чается в муравейниках Lasius, реже Formica.
Очень редко попадается вне муравейников
на вытекающем соке деревьев [1]. IV.

Заключение. В настоящее время на
территории Беларуси отмечено 11 видов
жесткокрылых рода Margarinotus семейства
Histeridae. Предполагается регистрация ещё
двух видов (M. punctiventer и M. ruficornis).
На основании собственных исследований
и литературных данных составлена опре-
делительная таблица с указанием биотопи-
ческой приуроченности видов и сроков ак-
тивности имаго.
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большого подорлика, серой неясыти, ушастой
совы, обыкновенного скворца, большой си-
ницы, полевого воробья, в подстилке курят-
ников, в экскрементах кроликов. VI—IX.

3. Margarinotus (Promister) striola succicola
(Thomson, 1862)

Встречается на соке и в почве, пропитан-
ной вытекающим соком деревьев (Betula sp.
и Quercus sp.), в гниющих растительных ос-
татках и в грибах. Гораздо реже на падали
и в навозе. Отмечен в гнезде пёстрого дятла
и гуано летучих мышей. IV—IX.

4. Margarinotus (Promister) terricola (Germar,
1824)

Биология изучена очень плохо. Жуки чаще
попадаются в гниющих растительных остатках,
в гнилых грибах, в земле под падалью, в под-
стилке курятников. Отмечен в лёт. IV—IX.

Подрод Eucalohister Reitter, 1909
5. Margarinotus (Eucalohister) bipustulatus

(Schrank, 1781)
Вид свойственен степному открытому

ландшафту [1]. Отмечается в навозе, в гнию-
щих растительных остатках, реже на падали
и в лёт. Выступая активным энтомофагом,
является регулятором численности ряда вре-
дителей сельского хозяйства (свекловичного
долгоносика, совки-гаммы и др.) [1]. IV—IX.

Подрод Stenister Reichardt, 1926
6. Margarinotus  (Stenister) obscurus

(Kugelann, 1792)
Отмечается, главным образом, в навозе

и в гниющих растительных остатках. Отмечен
в норах хомяка и кролика [1]. V—IX.

Подрод Paralister Bickhardt, 1917
7. Margarinotus (Paralister) carbonarius

(Hoffmann, 1803)
Отмечается в гниющих растительных

остатках, на вытекающем соке растений,
в навозе, в подстилке курятников и голубят-
нях, в гнёздах грачей, в норах хомяка [1],
на падали. IV—VIII.

8. Margarinotus (Paralister) neglectus
(Germar, 1813)

Биология изучена плохо. Отмечается глав-
ным образом в весенний период в гниющих
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The article contains information on taxonomic composition and ecological structure of beetles of the genus Margarino-
tus (Histeridae) of the fauna of Belarus. On the territory of the Republic 11 beetle species of the genus are registered. The
registration of two species  —  M. punctiventer and M. ruficornis — is assumed. An identification table of the beetles of the
genus Margarinotus of the fauna of Belarus is presented, accompanied by drawings and photographs of genitalia and the
main diagnostic characteristics. The annotated list presents biotopical distribution of species and months of imago activity.

Key words: beetles, taxonomic composition, Histeridae, fauna.
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ФАУНА ВОДОЛЮБОВЫХ (COLEOPTERA: HYDROPHILOIDEA)
ПОДТАЁЖНОЙ ЗОНЫ ПАЛЕАРКТИКИ

Рассмотрена фауна надсемейства водолюбовые Hydrophiloidea (Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae,
Spercheidae и Hydrophilidae) в подтаёжной зоне (зоне смешанных лесов) Палеарктики. Надсемейство представлено
24 родами и 140 видами. Cercyon  ustus Sharp с Кунашира (Курильские острова) впервые приводится для фауны
России. Основную часть фауны подтайги Палеарктики составляют представители семейств Helophoridae (29 видов)
и Hydrophilidae (103). Наибольшее число видов отмечено в подтайге Восточной Европы (89) и Дальнего Востока (78).
Статья включает физико-географические характеристики подтаежной зоны Евразии.

Ключевые слова: Coleoptera, Hydrophiloidea,  фауна, подтаёжная зона.

Введение. Подтаёжная зона, или зона
смешанных лесов, в Европе и Азии прости-
рается от берегов Атлантического океана до
тихоокеанского побережья (рисунок 1).
Евразийская подтайга располагается на тер-
ритории 10 государств: Великобритании,
Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши,
Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси и России.
Она граничит на севере с тайгой, на юге —
с зонами широколиственных лесов и лесо-
степью. Являясь переходной природной зоной
и своеобразным зональным экотоном, зона
подтайги представляет интерес с позиции изу-
чения генезиса её фауны. Ранее нами рас-
сматривался видовой состав Hydrophiloidea
отдельных областей подтаёжной зоны, а также
таксономическая и зоогеографическая струк-
туры фауны водолюбовых в пределах
палеарктической подтайги в целом [1—6].
С учётом последних изменений в система-
тике надсемейства [7], а также синонимики
на видовом уровне и уточнения распростра-
нения видов, данная работа позволяет более
детально рассмотреть таксономический
состав водолюбовых в зоне смешанных
лесов Евразии. Обозначение границ и физико-
географическая характеристика данного ре-
гиона позволяют составить целостное пред-
ставление о сочетаемости географических
признаков (рельеф, климат и другие компо-
ненты ландшафта) и таксономических харак-
теристик фауны надсемейства.

В настоящее время в составе мировой фа-
уны известно 3 340 видов водолюбовых [8].
Для палеарктической фауны приводится
663 вида (Helophoridae — 153; Epimeto-
pidae — 1; Georissidae — 14; Hydrochidae — 25;
Spercheidae — 6; Hydrophilidae — 464). Фауна
водолюбовых подтайги формировалась
и формируется не только за счёт бореальных
и неморальных элементов, но и видов с ши-
рокими ареалами (температно-субтропиче-
скими и температными) [6].

Материалы и методы исследования.
Материалом для работы послужили сборы
автора, проведённые на территории Восточ-
ной Европы с 1985 по 2013 годы. Также
были обработаны коллекционные фонды
Зоологического музея Белорусского государ-
ственного университета (Минск, Беларусь),
учреждений образования «Белорусский го-
сударственный педагогический университет
им. М. Танка» (Минск), «Витебский государ-
ственный университет им. П. М. Машеро-
ва» (Витебск), Зоологического института Рос-
сийской академии наук (Санкт-Петербург,
Россия), Зоологического музея Московского
государственного университета им. М. В. Ло-
моносова (Москва, Россия), Воронежского
государственного университета (Воронеж,
Россия), Сибирского зоологического музея
Института систематики и экологии животных
(Новосибирск, Россия), Музея естественной
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истории (Лондон, Великобритания), Венгер-
ского музея естественной истории (Будапешт,
Венгрия), а также частных коллекций.

Систематика внутри семейства принята
на основе молекулярного анализа филогене-
тических связей [7].

При определении и изображении границ
зоны смешанных лесов, а также выделении
провинций и секторов внутри зоны ис-
пользовались работы С. М. Зубова, А. Г. Иса-
ченко и А. А. Шляпникова [9], [10].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Границы природной зоны подтайги,
впрочем, как и других природных зон, носят
в определённой мере условный характер
и различаются у разных авторов [9—11].
В предыдущих публикациях мы приводили
информацию о границах подтаёжной зоны
[2], [4], [6], однако считаем, что в данной
работе следует более подробно рассмотреть
физико-географические характеристики при-
родной зоны для оценки экологических ус-
ловий обитания водолюбовых.

Природная зона подтайги (смешанных
лесов) является переходной от таёжной
к зоне широколиственных лесов на западе
и востоке Палеарктики и к зоне лесостепи
в центре Палеарктики. На небольшом про-
тяжении зона подтайги граничит с зоной ле-
состепи на востоке Восточной Европы и на
своей западной оконечности на Дальнем
Востоке. В Приатлантическом секторе север-
ные границы зоны заходят севернее 60° с. ш.,
а южные расположены под 54° с. ш. В Тихо-
океанском секторе северные пределы дости-
гают лишь 53° с. ш., а южные — 43° с. ш. [10].

Климат в зоне смешанных лесов — от
умеренно-океанического (крайний запад
зоны) до крайне континентального (запад
дальневосточной подтайги). Он близок по
своим характеристикам к климату южной
тайги, но лето здесь теплее и продолжитель-
нее, зима — мягче. Степень континенталь-
ности климата увеличивается с запада на
восток. Сумма активных температур на
200—300°С выше, чем в таёжной зоне.

Коэффициент увлажнения также более вы-
сокий, чем в тайге, испарение в среднем
составляет около 500 мм в год. Количество
осадков, как правило, превышает испаряе-
мость. Характерным признаком европейской
и дальневосточной подтайги являются хвойно-
широколиственные леса [10]. В этих регио-
нах подтайга представляет собой довольно
широкий переход между тайгой и суббореаль-
ными широколиственными лесами. В Запад-
ной Сибири подтаёжная зона — это переход
к лесостепи. В Восточной Сибири тайга не-
посредственно граничит со степной зоной.

Таким образом, подтайга в Западной,
Северной и Восточной Европе, Западной
Сибири и на Дальнем Востоке различается
по ряду признаков, поэтому целесообразно
рассматривать эти регионы отдельно.

Подтаёжная зона Западной и Северной
Европы. Подтаёжные ландшафты представ-
лены в Западной и Северной Европе на от-
носительно небольших территориях севера
Великобритании (север Шотландии), а также
юго-запада Норвегии, юга Швеции и юго-
запада Финляндии в Скандинавии. На севере
Шотландии подтайга проходит вдоль побе-
режья Северного моря от мыса Рат до залива
Ферт-оф-Форт (56° с. ш). Вдоль западного
побережья Атлантического океана зона про-
стирается до 56° с. ш. В зону входит основ-
ная часть Гебридских островов, а также Орк-
нейские и Шетландские острова. В Норве-
гии границы подтаёжной зоны проходят
узкой полосой вдоль побережья Северного
моря от 62° с. ш. до пролива Скагеррак и за-
лива Бохус на границе со Швецией. Далее
подтайга продолжается на юг до Гётеборга,
по линии Гётеборг—Вернаму—Оскарсхамн,
затем на север до Ботнического залива (ус-
тья реки Далельвен). Северные границы под-
тайги в Норвегии и Швеции определены зо-
ной высотной поясности Скандинавских
гор. В Финляндии подтаёжная зона прохо-
дит вдоль юго-западного побережья Ботни-
ческого залива, северная граница — по ли-
нии Пори—Котка. Климат здесь очень мягкий
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и влажный с положительными зимними
температурами и прохладным летом, т. е.
климат умеренно океанический или морской.
Безморозный период длится 180—210 дней.
Обилие осадков наблюдается почти во все
сезоны года. Наибольшее их количество при-
ходится на осень и зиму (максимум обычно
в сентябре или октябре), наименьшее —
на весну. Снежный покров неустойчив. Рас-
тительность представлена в основном со-
сновыми, а также берёзовыми лесами, ель
здесь отсутствует [10].

Одной из составляющих подтаёжной
зоны в Западной Европе являются северо-
шотландские приморские низменности
и нагорья. Неширокая террасированная низ-
менность восточного побережья Шотландии,
в основном покрытая мореной, на западе
ограничена склонами Северо-Шотландского
нагорья. Фундамент образован докембрий-
скими и нижнепалеозойскими гнейсами,
кристаллическими сланцами, кварцитами, от-
части девонскими и карбоновыми песчани-
ками, сланцами, известняками. Берег силь-
но расчленён фьордами с множеством ска-
листых островов, частично сложенных
третичными базальтами. Нижний пояс — от
уровня моря до высоты 600 м — представ-
лен сосновыми и берёзовыми лесами на
буро-подзолистых или подзолистых почвах.

Приморские склоны нагорий Скандина-
вии тянутся небольшой полосой юго-запад-
ных склонов Скандинавских гор с прибреж-
ной низиной. Низменные озёрно-леднико-
вые глинистые и суглинистые равнины
в Швеции характерны для области последнего
оледенения. Низменность приурочена
к прогибу в фундаменте Балтийского щита,
выполненному нижнепалеозойскими отло-
жениями. Наиболее глубокие тектонические
впадины заняты озёрами Венерн (глубиной
до 98 м), Веттерн (до 120 м) и др. На этой
территории часто встречаются небольшие
повышения из кристаллических пород и озо-
вые гряды. Почвы дерново-подзолистые,
дерново-карбонатные выщелоченные
и оподзоленные, дерново-глеевые. Леса

в основном вторичные мелколиственные.
Значительную часть подтаёжной зоны зани-
мают цокольные равнины докембрийского
кристаллического щита. Основная часть Бал-
тийского щита в пределах подтайги прихо-
дится на возвышенность Смоланд в Южной
Швеции (средняя высота — 150—200 м, мак-
симальная — 377 м), которая в основном пе-
рекрыта грубопесчаной сильно завалунен-
ной мореной, водно-ледниковыми отложе-
ниями. Для низкой цокольной равнины
юго-запада Финляндии и Аландских остро-
вов характерны изрезанные шхерные берега,
участки глинистых террас, гранитные вы-
ступы, моренные гряды. В лесах встречаются
широколиственные деревья, иногда образу-
ющие самостоятельные насаждения.

Подтаёжная зона Восточной Европы.
В восточноевропейских подтаёжных ланд-
шафтах наиболее полно выражены основные
черты подтайги, которая на западе Восточно-
Европейской равнины с её слабо и умерен-
но континентальным климатом достигает
наибольшей протяжённости по широте
(до 6—7° с. ш.) [10]. К востоку по мере нара-
стания континентальности климата подта-
ёжная зона резко сужается. Северная грани-
ца подтайги начинается от побережья Фин-
ского залива в районе правобережья нижнего
течения Нарвы (Эстония) на юг вдоль запад-
ного берега Чудского и Псковского озёр, вдоль
северной оконечности Валдайской возвы-
шенности (Россия), южнее Рыбинского во-
дохранилища, по линии Псков—южный
берег озера Ильмень—Ярославль—Иваново.
Затем зона идёт узкой полосой севернее
Йошкар-Олы и подымается на север вдоль
Вятского Увала, далее на восток до Перми.
Южная граница подтайги проходит от запад-
ной границы Калининградской области на
юг до Илавы (Польша), затем на юго-восток
до Хайнувки (Польша), на восток вдоль се-
верной окраины Полесья в направлении
Пружаны—Будо-Кошелёво (Беларусь), на юг
до Гомеля, далее на северо-восток до Ветки
(Беларусь), южнее города Клинцы (Россия)
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по левому берегу Оки от Калуги до Нижнего
Новгорода, затем по левому берегу Волги
вниз по течению до Нижнекамского водохра-
нилища, севернее последнего и севернее
нижнего течения реки Белая (по линии
Новонадеждино—Дуван) выходит к север-
ным предгорьям Южного Урала (Уфимское
плато). Ширина зоны на западе приближа-
ется к 750 км, а в Заволжье местами менее
100 км. Средняя температура января в этом
направлении понижается от –4 до –16°С,
а продолжительность периода со снежным
покровом составляет от 100 до 160 дней.
Лето умеренно тёплое, средняя температура
июля около 17—19°С. Годовое количество
осадков в Заволжье местами снижается до
600 мм, а на Валдайской возвышенности
и Белорусской гряде нередко превышает 800 мм,
причём их величина на юге зоны лишь не-
много больше испаряемости [9].

В подтаёжной зоне Восточной Европы
выделяют семь ландшафтных провинций.

Прибалтийская провинция прилегает
к Балтийскому морю на участке от низовья
реки Нарва до западных границ Калинин-
градской области. С юга она ограничена
Балтийской грядой — полосой грядово-хол-
мистого моренного рельефа с многочислен-
ными озёрами. Большая часть провинции
располагается на территории Литвы, Латвии
и Эстонии. В провинции преобладают низ-
менные, местами заболоченные моренные,
озёрно-ледниковые и зандровые равнины.
Значительная часть земель превращена
в сельхозугодья, но сохранились массивы
широколиственно-еловых лесов на дерново-
подзолистых, дерново-карбонатных, а на юге
Калининградской области — на бурых лес-
ных почвах. На песчаных участках обычно
произрастают сосновые леса. Провинция ха-
рактеризуется большим числом низинных
болот, которые в настоящее время в значи-
тельной мере мелиорированы.

На территории Поозерской провинции,
в которую входят Мазурское Поозерье (Польша),
Белорусское Поозерье и Валдайское По-
озерье (Россия), низменные участки сочета-

ются с рядом возвышенностей. Самая круп-
ная из них — Валдайская (343 м). Из других
возвышенностей размерами также выделя-
ются Бежаницкая (338 м) и Витебская. Про-
винция располагается в краевой зоне вал-
дайского оледенения. Для неё характерны
свежие конечноморенные гряды, холмы,
камы и озы, а также многочисленные озёра
(Браславские и другие). Между поднятиями
лежат озёрно-ледниковые равнины и занд-
ровые поля. На Валдайской возвышенности
берут начало Волга и Западная Двина. Здесь
располагается ряд озёр, в том числе Селигер.
Преимущественно по грядам и холмам сохра-
нились широколиственно-еловые и еловые
леса на суглинистых дерново-подзолистых
почвах. Значительные площади занимают вто-
ричные берёзовые и осиновые леса. Песчаные
равнины и холмы обычно заняты сосняками.

Предполесская провинция располагается
в центральной части Беларуси и вытянута
с запада на восток. На территории провин-
ции расположена Белорусская гряда, в состав
которой входят Гродненская, Волковысская,
Новогрудская, Минская (345 м) и Оршанская
возвышенности. С северо-запада к гряде при-
мыкает Ошмянская возвышенность. Рельеф
провинции сформировался в основном
в результате плейстоценовых оледенений.
Конечноморенные гряды, холмы и моренные
равнины сожского оледенения подверглись
эрозионно-денудационной обработке, поэто-
му на территории провинции сравнительно
мало озёр и болот. К Белорусской гряде с юга
примыкают водно-ледниковые и эродиро-
ванные моренные равнины (Центральнобе-
резинская, Барановичская), а также зандро-
вые поля, которые, постепенно понижаясь,
доходят до Полесья. Широколиственно-ело-
вые леса произрастают на дерново-подзоли-
стых почвах. Большие площади заняты сель-
скохозяйственными угодьями. На песчаных
почвах распространены сосновые леса.

Смоленско-Московская провинция включает
Смоленско-Московскую возвышенность (319 м)
и прилегающие к ней низменные рав-
нины. Возвышенность имеет в основании
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приподнятый цоколь коренных пород (из-
вестняки, доломиты, песчано-глинистые
толщи девона, карбона, юры и мела), который
в пределах Клинско-Дмитровской гряды
носит характер уступа, обращённого к севе-
ру. Для провинции характерны эродирован-
ные моренные равнины, гряды и холмы мос-
ковского оледенения, нередко с плащом кар-
бонатных суглинков. На севере провинции
по понижениям расположены зандровые
и аллювиальные равнины. Широколиственно-
еловые леса окружены сельскохозяйственны-
ми угодьями. Нередко встречаются вторич-
ные берёзовые и осиновые леса. На песча-
ных почвах распространены сосновые леса.
Преобладающими в провинции являются
дерново-подзолистые суглинистые почвы.
Наряду с ними на юге провинции встреча-
ются серые лесные почвы.

Приветлужско-Мещёрская провинция
охватывает  Мещёрскую низменность
и низменное Приветлужье, протянувшееся
вдоль левого берега Волги от устья Оки до Вят-
ского Увала. Высотные отметки здесь колеб-
лются в пределах 60—180 м. В провинции
доминируют водно-ледниковые и древнеал-
лювиальные низины и зандровые поля. Сре-
ди них местами лежат эродированные до-
валдайские моренные равнины. Плоские
песчаные междуречья, нередко с дюнами,
заняты сосновыми лесами, часто заболочен-
ными. Около одной трети общей площади
провинции приходится на долю болот, в ос-
новном низинных. Восточнее реки Ветлуга
на суглинистых дерново -подзолистых
почвах появляются широколиственно-тём-
нохвойные леса с участием сибирской ели
и сибирской пихты.

Прикамская провинция расположена
между южными отрогами Верхнекамской
возвышенности и низовьями рек Кама
и Белая. Междуречье занимает увалистая эро-
зионно-денудационная равнина. На водораз-
делах высоты достигают 200—300 м, а реч-
ные долины Камы, Вятки, Белой и их при-
токов лежат более чем на 100 м ниже.
В придолинных районах развиты балки

и овраги. На юге Вятского Увала наблюдаются
карстовые формы. Провинция не подверга-
лась плейстоценовому оледенению, но по
долинам Вятки и её притоков сохранились
довалдайские зандры. Широколиственно-
еловые леса с примесью сибирской пихты
произрастают на относительно небольшой
территории. На севере провинции развиты
дерново-подзолистые почвы, а на юге —
серые лесные.

Уфимско-Сылвинская провинция находит-
ся в междуречье Камы и Белой, ограничена
на востоке предгорьями Урала. В провин-
цию входят предгорные участки: Уфимское
плато (517 м), Сылвинский кряж (406 м)
и Тулвинская возвышенность (446 м). Реч-
ные долины протекающих здесь притоков
Камы и Белой глубоко врезаны. В этой
части восточноевропейской подтайги разви-
ты эрозионные пластово-ярусные равнины,
в сложении которых принимают участие
пермские отложения (глины, песчаники, мер-
геля, известняки и гипсы), широко распрост-
ранены карстовые формы. В тех местах, где
развиты известняки, формируются глубокие
и узкие долины, напоминающие каньоны.
В провинции распространены широколи-
ственно-еловые леса на дерново-подзолистых
и серых лесных почвах, в которых обычна
примесь сибирской пихты. Встречаются вто-
ричные березняки и небольшие сосняки на
песчаных почвах. Среди лесных ландшафтов
выделяются Красноуфимский н Кунгурский
лесостепные острова, где на выщелоченных
чернозёмах развиваются луговые злаково-
разнотравные степи.

Подтаёжная зона Западной Сибири.
В Западной Сибири ширина подтаёжной
зоны редко превышает 100 км. Северная
граница зоны проходит от озера Силач
до Туринска, затем по линии Тара—устье
реки Чулым—Асино—Ачинск. Южная гра-
ница проходит по линии озеро Силач—
Ишим—Кемерово—Ачинск.

В сравнении с восточноевропейской,
западносибирская подтайга отличается
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повышенной континентальностью, пони-
женными запасами тепла, укороченным без-
морозным периодом, более длительной и су-
ровой зимой [10]. Атмосферное увлажнение
в целом достаточное, однако в характере
природных процессов наряду с таёжными
чертами (заболачивание, оподзоливание) по-
являются признаки, типичные для аридных
ландшафтов (резкое сокращение стока, за-
соление). Почвы варьируют от светло- до тём-
но-серых лесных. Наиболее типичным видом
ландшафтов западносибирской подтайги яв-
ляются низменные озёрно-аллювиальные
суглинистые равнины. Этот вид ландшафта
представляет собой обширную слаборасчле-
нённую равнину (120—140 м) на горизон-
тально залегающих континентальных неоге-
новых (местами палеогеновых) отложениях,
большей частью покрытых субаэральными
лёссовидными суглинками, с редкой речной
сетью, небольшими озёрами, сильно заболо-
ченную, значительную часть которой зани-
мают суходольные луга. Низменные аллюви-
альные песчаные равнины представлены
в надпойменных террасах Оби, Иртыша,
Ишима, Тобола, Туры с сосняками. Возвы-
шенные эрозионные лёссовые равнины за-
нимают небольшую территорию на востоке
западносибирской подтайги и переходят
в Приобское плато (до 324 м). Для этих равнин
характерны берёзово-осиновые леса. Возвы-
шенные эрозионные пластовые равнины на
меловых песчано-глинистых отложениях
располагаются в подтаёжной части Чулымо-
Енисейского  водораздела (200—300 м)
с глубоким долинным расчленением, покров-
ными (частично лёссовидными) суглинками.

Возвышенные эрозионно-денудацион-
ные цокольные равнины на герцинских
складчатых структурах являются продолже-
нием на юге таёжного Зауралья (200—300 м)
с пёстрым почвенно-растительным покро-
вом, сосняками разных типов, сочетающи-
мися с березняками, болотами (преимуще-
ственно переходными) и сельскохозяйствен-
ными угодьями.  Высокие  холмисто-
и грядово-увалистые предгорья на герцинских

складчатых структурах характерны для вос-
точных предгорий Среднего Урала (200—
400 м). Они сложены палеозойскими осадоч-
ными, вулканогенными породами и интру-
зивами с продольными депрессиями,
к которым приурочены озёра и небольшие
болота. В этом виде подтаёжного ландшаф-
та преобладают сосняки, а также берёзовые
и берёзово-осиновые леса.

Подтаёжная зона Дальнего Востока.
На Дальнем Востоке основная часть подта-
ёжной зоны прослеживается в Приамурье. На
западе зона включает низменности вдоль
реки Зея почти до Благовещенска. Продол-
жаясь вдоль левого берега Амура до Хаба-
ровска, зона идёт узкой полосой по обоим
берегам Амура до Комсомольска-на-Амуре.
На юг от Хабаровска зона продолжается
вдоль правого берега реки Уссури почти до
47° с. ш. (южнее до реки Переясловка). Также
эта зона охватывает северную часть Примо-
рья, юг Сахалина, Курильских островов
и север Хоккайдо. На восточной окраине кон-
тинента южные границы подтайги сме-
щены к югу более чем на 1 000 км по сравне-
нию с западноевропейской подтайгой.
Причины — мощный поток холодного кон-
тинентального воздуха зимой и охлаждаю-
щее влияние Тихого океана летом.

Климат имеет чётко выраженные мус-
сонные черты. Зима, за исключением при-
морских районов, довольно  холодная.
В Приамурье средняя температура января
местами снижается до –28°С, однако на юге
Курильских островов повышается при-
мерно до –4°С. Лето относительно тёплое
и дождливое. В Приамурье в этой зоне
средняя температура июля достигает 20°С.
За год выпадает 600—800 мм осадков, что
несколько больше величины испаряемости.
В зоне развиты бурые лесные почвы, на дре-
нированных местоположениях они не-
редко оподзоленные, а по понижениям —
оглеенные [10]. В состав дальневосточных
подтаёжных лесов входят хвойные и ли-
ственные виды.
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Муссонный режим обусловливает резкую
смену сезонов — влажного и относительно
прохладного лета и малоснежной, суровой
для этих широт зимы. Быстрое ослабление
муссона в западном направлении определяет
общее относительно небольшое протяжение
зоны и существенные внутренние различия
по долготе. Это позволяет различать два сек-
торных варианта дальневосточных подтаёж-
ных ландшафтов: материковый, или при-
амурский, и островной, или собственно
тихоокеанский [10].

В Приамурском (материковом) секторе
дальневосточной подтаёжной зоны конти-
нентальность климата усиливается до край-
ней степени. В ландшафтах всё более отме-
чаются восточносибирские черты. Влияние
муссона ещё проявляется в резко выражен-
ной сезонности осадков: в июле и августе
выпадает более 100 мм в месяц, а в январе
и феврале — по 3—4 мм. Зима такая же су-
ровая, как и в Восточной Сибири, но лето
теплее. Для этой части зоны характерны
дубово-лиственничные леса. Почвы близки
к бурым лесным. На равнинах широко раз-
вито заболачивание, которому способствуют
длительное (нередко до конца лета) сохране-
ние сезонной мерзлоты и муссонные осад-
ки, вызывающие наводнения и продолжи-
тельное застаивание поверхностных вод.
Низменные и возвышенные озёрно-аллюви-
альные глинистые и суглинистые равнины
характерны для материковой части дальне-
восточной подтайги. Подтаёжная часть
Амурско-Зейской равнины (200—300 м)
менее заболочена. Типичны дубово-ли-
ственничные леса, на западе — дубово-со-
сновые леса. В материковом секторе присут-
ствуют возвышенные цокольные равнины
и предгорья на мезозойских терригенных по-
родах и лавах. К Буреинскому хребту с юга
примыкают эрозионно-денудационные
предгорные равнины на докембрийских кри-
сталлических породах с дубово- и чёрнобе-
рёзово-лиственничными лесами и производ-
ными лесами из берёзы пушистой. Вдоль за-
падного склона Сихотэ-Алиня тянутся

холмистые предгорья и лавовые плато пре-
имущественно с производными листвен-
ничными и пихтово-еловыми лесами с при-
месью широколиственных пород.

Тихоокеанский (островной) сектор
включает островные районы (крайний юго-
запад Сахалина, Кунашир, большую часть
Итурупа, Малую Курильскую гряду, северную
часть Хоккайдо) и характеризуется относи-
тельно мягким умеренно континентальным
климатом с годовой амплитудой температур
23—25°С. Климат восточных побережий
испытывает влияние холодного течения
Ойясио. С октября по март эти территории
находятся в сфере действия зимнего муссо-
на, с апреля до октября — летнего. Устойчи-
вый снежный покров устанавливается
в ноябре и держится около 150 дней. Зимой
обильны снегопады, часты метели (зимний
муссон, проходя над морями, насыщается
влагой). Таяние снега начинается в апреле,
заморозки возможны до середины мая. Без-
морозный период продолжается 150—
180 дней до конца октября. Максимум осад-
ков приходится на сентябрь и октябрь [10].
Зональная растительность представлена ши-
роколиственно-тёмнохвойными лесами.
Низменные приморские равнины представля-
ют собой неширокие полосы и участки на ост-
ровах, обычно с двумя террасами. Холмистые
предгорья на третичных породах распрост-
ранены на острове Хоккайдо. Рельеф поло-
гохолмистый (200—300 м) на песчано-гли-
нистых угленосных неогеновых и палеоге-
новых отложениях. Среди освоенных земель
встречаются участки смешанных лесов при-
тихоокеанского типа.

Таким образом, суббореальные черты
палеарктической подтайги (неморальные,
степные) наряду с бореальными (таёжными)
проявляются в климате, почвенном покро-
ве, характеристиках растительного мира, что
подтверждает её переходный характер.

Надсемейство водолюбовых в пределах
подтаёжной зоны Палеарктики включает
5 семейств, представители которых населяют
все регионы природной зоны от Западной
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Европы до Дальнего Востока. В состав се-
мейства Hydrophilidae входят представители
20 родов, остальные семейства имеют в своем
составе по одному роду. На данный момент
в зоне смешанных лесов зафиксировано
140 видов водолюбовых (таблица 1). Такой
вид, как Cercyon ustus Sharp, 1874 (о. Кунашир,
р. Северянка, 15.7.1988, Кабаков, 1 экз. (кол-
лекция А. Г. Коваля)), приводится впервые для

фауны России и зоны подтайги. Этот вид был
известен только с северной части острова
Хонсю и Тайваня, и его нахождение предпола-
галось на Дальнем Востоке России ранее [12].

Соотношение семейств в надсемействе на
уровне количества видов в подтаёжной фау-
не несколько отличается от такового в миро-
вой фауне надсемейства [8], но соответствует
соотношению в пределах палеарктического

Т а б л и ц а  1 — Видовой состав надсемейства водолюбовых подтаёжной зоны Палеарктики 
 

Семейство, вид СШ ЮЗ ЮВ ПБ ПО ПП СМ ПК УС ЗС ПА ТО 
HELOPHORIDAE 

Helophorus aequalis C. G. Thomson + + +          
Helophorus aquaticus (Linnaeus)   + + + + + + + +   
Helophorus arvernicus Mulsant   + + + + +      
Helophorus auricollis Eschscholtz          + +  
Helophorus brevipalpis brevipalpis Bedel + + + + + + + +     
Helophorus browni McCorkle           + + 
Helophorus croaticus Kuwert     + + + + + +   
Helophorus discrepans Rey   + + + + +      
Helophorus dorsalis (Marsham)       +      
Helophorus flavipes Fabricius + + + + + + + + +    
Helophorus fulgidicollis Motschulsky +            
Helophorus grandis Illiger + + + + + + + +     
Helophorus granularis (Linnaeus) + + + + + + + + + +   
Helophorus griseus Herbst + + + + + + + +     
Helophorus laferi Angus           +  
Helophorus lapponicus C. G. Thomson + + + + + + + + + + +  
Helophorus laticollis C. G. Thomson + + + + + + +      
Helophorus matsumurai Nakane            + 
Helophorus minutus Fabricius + + + + + + + + +    
Helophorus nanus Sturm + + + + + + + + + + + + 
Helophorus nubilus Fabricius + + + + + + + +     
Helophorus orientalis Motschulsky           + + 
Helophorus pallidus Gebler    +      +   
Helophorus paraminutus Angus     + + +  +    
Helophorus pumilio Erichson       +   +   
Helophorus redtenbacheri Kuwert    +  + + +     
Helophorus sibiricus (Motschulsky)           + + 
Helophorus strigifrons C. G. Thomson + + + + + + + + + +   
Helophorus tuberculatus Gyllenhal + + + + + + + + +  + + 

GEORISSIDAE 
Georissus crenulatus (P. Rossi) + + + + + + + + + + +  
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Продолжение таблицы 1 
Семейство, вид СШ ЮЗ ЮВ ПБ ПО ПП СМ ПК УС ЗС ПА ТО 

HYDROCHIDAE 
Hydrochus brevis (Herbst) + + + + + + + + + +   
Hydrochus crenatus (Fabricius) + + + + + + + + +    
Hydrochus elongatus (Schaller) + +  + + + + + + +   
Hydrochus ignicollis Motschulsky + + + + + + + + + +   
Hydrochus kirgisicus Motschulsky     +  + + + + +  
Hydrochus megaphallus Berge Henegouwen + + + + +        

SPERCHEIDAE 
Spercheus emarginatus (Schaller) + +  + + + + + +  +  

HYDROPHILIDAE 
Ametor scabrosus (Horn)           +  
Anacaena asahinai             + 
Anacaena globulus (Paykull) +            
Anacaena limbata (Fabricius) + + + + + + + + + + +  
Anacaena lutescens (Stephens) + + + + + + + + + + +  
Berosus bispina Reiche & Saulcy      +       
Berosus lewisius Sharp           +  
Berosus luridus Linnaeus + + + + + + + + +    
Berosus punctipennis Harold           +  
Berosus signaticollis (Charpentier)  +  + + + + + + +   
Berosus spinosus (Steven)  + + +  +       
Cercyon algarum Sharp            + 
Cercyon analis Paykull + + + + + + + + + + +  
Cercyon aptus Sharp           + + 
Cercyon bifenestratus   + + + + + + + + + +  
Cercyon borealis Baranowski           +  
Cercyon castaneipennis Vorst  +  + + + +      
Cercyon convexiusculus Stephens + + + + + + + + + +   
Cercyon depressus Stephens + + + +         
Cercyon dux Sharp           + + 
Cercyon granarius Erichson    + + + + +  + +  
Cercyon haemorrhoidalis Fabricius + + + + + + + + + + +  
Cercyon impressus Sturm + + + + + + + + +    
Cercyon korbianus            +  
Cercyon kryzhanovskii Shatrovskiy            + 
Cercyon laminatus Sharp  + + + + + + +   + + 
Cercyon lateralis Marsham + + + + + + + + + + +  
Cercyon littoralis Gyllenhal + + + +         
Cercyon marinus C. G. Thomson + + + + + + + + + + + + 
Cercyon melanocephalus Linnaeus + + + + + + + + + +   
Cercyon nigriceps Marsham  + + +  + +     + 
Cercyon noctuabundus Shatrovskiy           +  

 

Satô 

Küster 

Kniž 
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Продолжение таблицы 1 
Семейство, вид СШ ЮЗ ЮВ ПБ ПО ПП СМ ПК УС ЗС ПА ТО 

Cercyon numerosus Shatrovskiy           + + 
Cercyon obsoletus Gyllenhal    + + +       
Cercyon olibrus Sharp           + + 
Cercyon ovillus Motschulsky           + + 
Cercyon sp.1.            + 
Cercyon pygmaeus Illiger + + + + + + + + + +   
Cercyon quisquilius Linnaeus + + + + + + + + + + + + 
Cercyon rotundulus Sharp           + + 
Cercyon saluki Ryndevich            + 
Cercyon setulosus Sharp           + + 
Cercyon sternalis Sharp  + + + + + +   +   
Cercyon subsulcatus Rey     + +       
Cercyon symbion Shatrovskiy           + + 
Cercyon terminatus Marsham  + + + + + + + + + +  
Cercyon tristis Illiger + + + + + + + + + +   
Cercyon unipunctatus Linnaeus  + + + + + + + + + + + 
Cercyon unipustulatus Nakane           + + 
Cercyon ustulatus Preyssler + + + + + + + + +    
Cercyon ustus Sharp            + 
Cercyon vagus Sharp            + 
Cercyon verus Shatrovskiy          +  + 
Chaetarthria seminulum seminulum (Herbst) + + + + + + + + + +   
Coelostoma orbiculare (Fabricius) + + + + + + + + + + + + 
Crenitis apicalis (Reitter)           + + 
Crenitis hokkaidensis (Nakane)            + 
Cryptopleurum crenatum Kugelann  + + + + + + +     
Cryptopleurum minutum Fabricius + + + + + + + + + + +  
Cryptopleurum subtile Sharp  + + + + + +   + + + 
Cymbiodyta marginella (Fabricius) + + + + + + + + + +   
Enochrus affinis (Thunberg) + + + + + + + + + + +  
Enochrus amurensis Hebauer           +  
Enochrus bicolor (Fabricius)  + + +  +    + + + 
Enochrus coarctatus (Gredler) + + + + + + + + + + +  
Enochrus fuscipennis (C.G. Thomson) + + + +   +   +   
Enochrus melanocephalus (A. G. Olivier)  + + + + + + + +    
Enochrus ochropterus (Marsham) + + + + + + + + + +   
Enochrus quadripunctatus (Herbst) + + + + + + + + + + +  
Enochrus simulans (Sharp)           + + 
Enochrus testaceus (Fabricius) + + + + + + + + + + +  
Enochrus umbratus (Sharp)           + + 
Enochrus uniformis (Sharp)            + 
Helochares obscurus   + + + + + + + + +   

 
(O. F. Müller) 
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Окончание таблицы 1 
Семейство, вид СШ ЮЗ ЮВ ПБ ПО ПП СМ ПК УС ЗС ПА ТО 

Helochares obscurus   + + + + + + + + +   
Helochares punctatus Sharp +   + + + +      
Hydrobius fuscipes (Linnaeus) + + + + + + + + + + + + 
Hydrochara affinis (Sharp)           + + 
Hydrochara caraboides (Linnaeus) + + + + + + + + + +   
Hydrochara libera (Sharp)           + + 
Hydrophilus acuminatus Motschulsky           + + 
Hydrophilus aterrimus Eschscholtz + + + + + + + + + +   
Hydrophilus dauricus Mannerheim           + + 
Laccobius albipes Kuwert    +         
Laccobius atratus Rottenberg +            
Laccobius binotatus d’Orchymont           + + 
Laccobius bipunctatus (Fabricius) + + + + + + + + + +   
Laccobius cinereus Motschulsky           +  
Laccobius colon (Stephens) + + + + + + + + + + +  
Laccobius decorus Gyllenhal  + + +         
Laccobius inopinus Gentili           +  
Laccobius kunashiricus Shatrovskiy            + 
Laccobius minutus (Linnaeus) + + + + + + + + + + + + 
Laccobius sinuatus sinuatus Motschulsky  + + + + + + +     
Laccobius striatulus (Fabricius) + + + + + + + +     
Megasternum concinnum Marsham + + + + + + + + + + +  
Pachysternum haemorrhoum Motschulsky          + + + 
Pacrillum lucidum (Shatrovskiy)           + + 
Paracymus scutellaris Rosenhauer +            
Sphaeridium bipustulatum Fabricius + + + + + + + + + +   

Sphaeridium lunatum Fabricius  + + + + + + + + + +  
Sphaeridium marginatum Fabricius   +  + +  +  +   
Sphaeridium scarabaeoides Linnaeus + + + + + + + + + + + + 
Sphaeridium substriatum Faldermann          +   

Всего видов  61 73 73 81 76 79 77 66 56 58 65 47 
 

Примечание. СШ — Северная Шотландия; ЮЗ — Юго-Западная Скандинавия; ЮВ — Юго-Восточная Скандинавия; 
ПБ — Прибалтийская провинция; ПО — Поозерская провинция; ПП — Предполесская провинция; СМ — Смоленско-
Московская провинция; ПМ — Приветлужско-Мещёрская провинция; ПК — Прикамская провинция; УС — Уфимско-
Сылвинская провинция; ЗС — Западная Сибирь; ПА — Приамурский (материковый) сектор; ТО — Тихоокеанский 
(островной) сектор. 

 

подцарства (рисунок 2). Число видов водо-
любовых, приведённых для Палеарктики
согласно Палеарктическому каталогу [13],
отличается от цифр, характеризующих ви-
довой состав надсемейства в данной работе.
Это связано с тем, что в каталоге [13] в состав
Палеарктики необоснованно включён ряд

северных регионов Палеогейского зоогеогра-
фического царства, что вносит путаницу
в количественные показатели при таксоно-
мическом и зоогеографическом анализах.
Наибольшую долю в фауне зоны подтайги со-
ставляют представители семейств Helophoridae
(21%) и Hydrophilidae (73%). Эти же семейства

(O. F. Máller) 
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Hydrophilidae 
85%

Spercheidae 1% 

Hydrochidae 5%

Georissidae 2%  
Epimetopidae 1%

 Helophoridae 6%

а) 

Hydrophilidae 
70%

Spercheidae 1%

Hydrochidae 4% 

Georissidae 2%

Epimetopidae 
0.002%

Helophoridae 
23%

б) 

Helophoridae 21%

Georissidae 1%

Hydrochidae 4%

Spercheidae 1%

Hydrophilidae 73%

в) 

а — мировая фауна; б — фауна Палеарктики; в — фауна подтаёжной  
зоны Палеарктики 

 

Рисунок 2 — Соотношение видов различных семейств  
водолюбовых 
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доминируют и в палеарктической фауне
(Helophoridae — 23, Hydrophilidae — 70%).
В мировой фауне по числу видов безраздель-
но доминируют водолюбы и достаточно
большую долю составляют Hydrochidae.

Наиболее представительным в подтайге
по числу видов и родов среди всех семейств
является семейство водолюбы (Hydrophilidae).
В составе подтаёжной фауны присутствуют
представители 5 подсемейств (Acidocerinae,
Chaetarthriinae, Enochrinae, Hydrophilinae
и Sphaeridiinae) из 6 известных в мировой фа-
уне, что свойственно и Палеарктике. Подсе-
мейство Acidocerinae в подтайге включает
в себя только 2 вида. Chaetarthriinae представ-
лено 2 трибами (Chaetarthriini, Anacaenini)
и 7 видами. Enochrinae включает 2 рода
и 13 видов. Из подсемейства Hydrophilinae
в подтайге обитают водолюбы из всех изве-
стных триб: Berosini, Hydrobiusini, Hydrophilini
и Laccobiini. Данный таксон представлен
в палеарктической подтайге всего 27 видами.
Среди подтаёжных Sphaeridiinae присутствуют
представители 3 триб (Coelostomatini, Mega-
sternini, Sphaeridiini) из 5 известных в миро-
вой фауне и Палеарктике. Это подсемейство
представлено 53 видами. Число родов в се-
мействе Hydrophilidae более чем в два раза
меньше числа родов в фауне Палеарктики [4].
Эта разница объясняется отсутствием таких ро-
дов водолюбов, как  Agraphydrus, Chasmogenus,
Allocotocerus, Regimbartia, Amphiops, Hemi-
sphaera, Brownephilus, Hydrobiomorpha, Sterno-
lophus, Pelthydrus, Oosternum и других, приуро-
ченных в основном к тропическому, субэк-
ваториальному и экваториальному поясу. Эти
роды практически не заходят в умеренный
пояс, а представлены только в субтропиче-
ском поясе Палеарктики. Некоторые из них,
например Armostus, на север максимум про-
двигаются только до неморальной зоны Во-
сточной Палеарктики.

Таксономический состав в отдельных
регионах палеарктической подтайги отли-
чается минимально как в качественном аспекте,
так и по числу родов и видов (таблица 2).

Отсутствие в западносибирской подтайге
семейства Spercheidae объясняется недоста-
точной изученностью этого региона. Оче-
видно, что на юге Сибири такой вид, как
Spercheus emarginatus, обитает, но пока ещё
не зафиксирован энтомологами. Этого же
мнения придерживаются и другие учёные [14].

В фауне подтаёжной зоны наибольшее
число видов отмечено в Восточной Европе
(см. таблицу 2). Это объясняется не только
большей площадью этой части зоны, но
и большим разнообразием географических
условий за счёт контакта зоны на юге
не только с неморальной зоной, но и с лесо-
степью. В этом регионе палеарктической
подтайги отмечено наибольшее число видов
морщинников (Helophoridae).

По таксономическому разнообразию во-
долюбовых западноевропейская подтайга,
несмотря на самую маленькую площадь ре-
гиона, практически не уступает североевро-
пейской и восточноевропейской фауне. По
числу видов водолюбовых лидирует фауна
подтаёжной зоны Восточной Европы, что
объясняется не только большей площадью
этого региона, но и тем, что в Восточной
Европе подтайга граничит с тайгой и зоной
широколиственных лесов, а также с лесосте-
пью на значительном протяжении. С этим
связано и значительное число суббореальных
и суббореально-субтропических видов
в фауне, таких как Helophorus paraminutus,
Spercheus emarginatus, Berosus bispina,
Berosus spinosus, Enochrus fuscipennis и др.

Среди провинций в подтаёжной зоне
Восточной Европы лидерами по числу ви-
дов являются Прибалтийская (81) и Предпо-
лесская провинции (79), хотя остальные
провинции ненамного уступают им по этому
показателю, кроме Прикамской (66) и Уфимско-
Сылвинской провинций (56). Наблюдается
снижение числа видов с запада на восток.
Такая же ситуация наблюдается и в Запад-
ной Сибири (см. таблицу 2). Причиной
такого феномена может выступить усиление
континентальности климата с продвижением
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Т а б л и ц а  2 — Число родов/видов Hydrophiloidea в составе фаун различных регионов  подтаёжной зоны  
Палеарктики 

 

Семейство Западная 
Европа 

Северная 
Европа 

Восточная 
Европа 

Западная 
Сибирь 

Дальний 
Восток 

Helophoridae 1/14 1/16 1/21 1/9 1/9 

Georissidae 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Hydrochidae 1/5 1/6 1/6 1/4 1/1 

Spercheidae 1/1 1/1 1/1 — 1/1 

Hydrophilidae 16/40 15/53 15/60 17/44 18/66 

Надсемейство Hydrophiloidea 20/61 19/77 19/89 20/58 22/78 

  

вглубь континента, что, несомненно, оказы-
вает влияние на видовой состав. Кроме того,
небольшая площадь такой провинции, как
Уфимско-Сылвинская также может сказаться
на разнообразии экологических условий
и, соответственно, на разнообразии видов
водолюбовых. Не стоит недооценивать
и, возможно, недостаточную изученность при-
уральской подтайги.

Фауна водолюбовых подтайги Дальнего
Востока отличается малым числом видов
в семействах Helophoridae и Hydrochidae, но
большим, чем в западных частях зоны, чис-
лом родов и видов семейства Hydrophilidae.
Это различие достигается за счёт присут-
ствия в составе фауны таких родов, как
Ametor, Pacrillum, Pachysternu (представите-
ли которых в основном распространены
в более южных областях Восточной и Юго-
Восточной Азии), а также видов рода
Cercyon, чьи ценоареалы занимают восточ-
ноазиатские территории. Несмотря на то, что
в Приамурском и Тихоокеанском секторах
дальневосточной подтайги зафиксировано
не такое большое число видов, как, например,
в Северной и Западной Европе или в При-
балтийской провинции Восточной Европы,
в целом фауна дальневосточной подтайги на-
ходится на втором месте по числу видов во-
долюбовых. Это достигается за счёт разли-
чий между островной и материковой фауной
водолюбовых (коэффициент фаунистического

сходства по Чекановскому—Съеренсену
составляет 61%). Это позволяет при неболь-
шом числе видов в фаунах секторов получить
достаточно большое число видов в фауне
подтайги Дальнего Востока в целом. В этом
регионе зафиксировано и наибольшее родо-
вое разнообразие водолюбовых (22 рода).
Это  объясняется включением в состав
фауны таксонов, чей ценоареал расположен
в Ориентальной (Индо-Малайской) области
Палеогеи.

Заключение. В фауне водолюбовых под-
таёжной зоны Евразии зафиксировано
140 видов, из которых семейство водолюбы
составляют значительную часть (74%). Наи-
большее число видов отмечено в фауне Вос-
точной Европы (89) и дальневосточной под-
тайги (78). Среди провинций в подтаёжной
зоне Восточной Европы наибольшее число
видов водолюбовых известно из Прибалтий-
ской (81) и Предполесской провинций (79),
наименьшее — из Прикамской (66) и Уфим-
ско-Сылвинской провинций (56). В восточ-
ноевропейской подтайге наблюдается сни-
жение числа видов водолюбовых в локаль-
ных фаунах с запада на восток. Фауна
водолюбовых подтайги Дальнего Востока
отличается малым числом видов в семей-
ствах Helophoridae и Hydrochidae, но  бо́льшим, 
чем в западных частях зоны, числом родов
и видов семейства Hydrophilidae.
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The article is devoted to the fauna of the superfamily Hydrophiloidea (Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae,
Spercheidae и Hydrophilidae) in the subtaiga zone (the zone of mixed forests) of the Palaearctic. The superfamily contains
representatives of 24 genera and 140 species. Cercyon ustus Sharp is recorded from Kunashire (Kuril Islands) for Russian
fauna for the first time. The major part of the fauna in the zone of mixed forests is made up by representatives of the families
Helophoridae (29 species) and Hydrophilidae (103). The greatest number of species of the superfamily Hydrophiloidea is
observed in the subtaiga of Eastern Europe (89) and the Far East (78). This article contains physic-geographical character-
istics of subtaiga zone of Eurasia.

Key words: Coleoptera, Hydrophiloidea, fauna, the subtaiga zone.
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ДОПОЛНЕНИЕ  К ФАУНЕ  НАЕЗДНИКОВ-ИХНЕВМОНИН
(HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE: ICHNEUMONINAЕ)
БЕЛАРУСИ

Приводятся сведения о находках на территории Республики Беларусь ранее не отмеченных видов
наездников-ихневмонин (Ichneumoninae). Для представителей 8 триб, 23 родов и 45 видов приводятся сведения
о местах находок, координатах мест сбора, типах экосистем, датах сбора самцов и самок. Аккумуляция данных
сведений позволит в перспективе устанавливать такие важные характеристики, как особенности распространения,
сроки лёта в природе, число поколений, зимующая стадия развития, соотношение самцов и самок, обилие, хозяева
и др. Рассматривается вопрос о перспективах использования интернет-ресурсов для накопления информации
о паразитических перепончатокрылых насекомых.

Ключевые слова: паразитические перепончатокрылые насекомые, Ichneumonidae, Ichneumoninae, фауна, осо-
бенности распространения.

Введение. Ихневмониды — одно из
наиболее крупных по объему семейств насе-
комых в мировой фауне, сопоставимое по
числу видов с семейством Curculionidae
(Coleoptera), — самым крупным семейством
насекомых в мире, включающим приблизи-
тельно 60 000 описанных видов [1]. Вместе
с тем эта группа насекомых в фаунистическом
отношении является одной из наименее изу-
ченных на территории республики.

Фауна насекомых Беларуси изучена край-
не неравномерно. Это объясняется двумя
обстоятельствами. С одной стороны, «иссле-
дователей» привлекают группы насекомых,
привлекательных с эстетической или ком-
мерческой точек зрения, с другой, — выби-
рая группу насекомых для изучения, начина-
ющие исследователи ориентируются на
быстрый успех, а не на «изучение неизучен-
ного». Поэтому фауна наиболее сложных
в таксономическом отношении групп насе-
комых, требующих значительного времени
даже для начального освоения, остаётся до
настоящего времени неисследованной. Это
в полной мере относится к крупнейшим
и хозяйственно-значимым группам насеко-
мых — большинству представителей дву-
крылых, включающих важнейшие группы

паразитических и хищных энтомофагов
(например, Tachinidae, Sarcophagidae и др.),
а также паразитических перепончатокрылых
насекомых, включая наездников семейства
Ichneumonidae.

До начала планомерных исследований,
выполняемых автором статьи, количество
работ фаунистического характера было не-
значительно. Это известный каталог Н. М. Ар-
нольда [2], список ихневмонид Минской
губернии, составленный Н. Ф. Мейером
и включающий 90 видов [3], работа Д. Р. Кас-
паряна [4], содержащая список трифонин,
найденных на территории Беловежской
Пущи (23 вида), и список наездников,
собранных Р. В. Молчановой в Березинском
биосферном заповеднике (21 вид) [5]. Кроме
того, сведения о нахождении тех или иных ви-
дов в Беларуси имеются в сводке Н. Ф. Мейера
(1935—1936) [6], в некоторых работах
прикладного характера и современных
таксономических публикациях при описании
использованного материала. Сведения
о фауне наездников семейства Ichneumo-
nidae, выявленных автором, представлены
в работах за период 1983—2014 годов [7—47].

Изучение фауны Беларуси представ-
ляет особый интерес, так как её территория
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находится в зоне сопряжённости двух круп-
нейших геоботанических областей: Европей-
ской хвойно-лесной (таёжной) и Европей-
ской (широколиственной). Она делится на три
чётко ограниченные подзоны. В северной
части республики расположена подзона ду-
бово-тёмнохвойных лесов со значительным
участием в фитоценозах бореальной флоры,
в южной части республики находится под-
зона широколиственно-сосновых лесов
с широким участием в фитоценозах запад-
ноевропейских элементов. Центральную
часть республики занимает подзона грабово-
дубово-тёмнохвойных лесов, в которой
имеет место смешение в равной мере как
бореальных, так и западноевропейских
элементов [48]. Такое географическое поло-
жение позволяет предположить, что по
территории Беларуси проходят границы
ареалов ряда видов ихневмонид, поэтому точ-
ное знание распространения разных видов
представляется совершенно необходимым.

Особый интерес представляет наличие
на территории республики северных интра-
зональных биотопов, прежде всего верховых
болот (Pinetum shagnosum), южная граница
распространения которых проходит по тер-
ритории республики. Ряд видов северного
происхождения, или обладающих борео-
альпийским распространением, могут быть об-
наружены на территории Беларуси именно
в биотопах этого типа [17], [22], [31], [42].
Более того, изучение энтомонаселения
слабоизученных групп на верховых болотах
позволяет описывать новые для науки так-
соны разного ранга [14], [19], [25], [31].

В настоящее время максимальное ис-
пользование интернет-ресурсов для накоп-
ления информации о паразитических пере-
пончатокрылых насекомых представляется
насущно необходимым. Сведения о географии
находок, датах сборов самцов и самок, све-
дения о биоценозе, указания на выведение
из тех или иных видов хозяев крайне важны
для определения биологических особенностей
паразитических перепончатокрылых насеко-
мых. Аккумуляция таких сведений позволит

в перспективе устанавливать такие важные
характеристики, как особенности распро-
странения, сроки лёта в природе, число по-
колений, зимующая стадия развития, соот-
ношение самцов и самок, обилие, хозяева
и др. Биотопическое распределение видов
на современном этапе облегчает понима-
ние динамики их ареалов в связи с изме-
нением среды при антропогенной транс-
формации ландшафтов. Накопленные дан-
ные позволят решать как вопросы в области
систематики различных групп, так и проб-
лемы, связанные с оптимизацией защитных
мероприятий с учётом особенностей био-
логии и экологии тех или иных видов пара-
зитов-энтомофагов.

Наиболее ценные и достоверные сведения
из  перечисленных выше содержатся
в работах по систематике конкретных групп
при описании авторами исследованного
материала. Оцифровка таких сведений
и представление их в свободном доступе в сети
Интернет в стандартном формате имеют
хорошую перспективу [39], [40], [45], [46].

Большинство групп паразитических пе-
репончатокрылых насекомых принадлежат
к сложным в таксономическом отношении.
Поэтому необходимым условием, подтверж-
дающим достоверность приводимых дан-
ных, является качество идентификации ви-
дов. Подтверждением этого являются или
наличие у автора публикаций по таксономии
представленных групп, или указание на спе-
циалиста, определившего тот или иной вид.

Материалы и методы исследования.
Сборы проводили двумя основными мето-
дами — кошениями энтомологическим
сачком и использованием ловушек Малеза.
Основное количество материала собрано
ловушками Малеза, функционирующими
в течение всего периода активного лёта на-
ездников [11]. Планомерные исследования
с использованием ловушек начаты в 1985 году
и продолжаются по настоящее время. За этот
период исследованиями были охвачены все
основные типы лесных и луговых сообществ.
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Основные стационары, где проводились
исследования с использованием ловушек,
были сосредоточены на территории Бере-
зинского биосферного заповедника, Нацио-
нального парка «Беловежская Пуща», При-
пятского национального парка, Полесского
радиационно-экологического заповедника
и в шести точках Минской и Брестской
областей. Использование ловушек позволяет
определить как качественный состав наезд-
ников, так и их биотопическую приурочен-
ность и сезонную динамику активности.

В работе представлены материалы,
собранные в подавляющем большинстве
автором с 1978 по 1998 год.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Наездники подсемейства Ichneumo-
ninae (Stenopneusticae) являются куколочными
и гусенице-куколочными паразитами чешуе-
крылых насекомых, преимущественно Mac-
rolepidoptera. Многие представители подсемей-
ства — важные энтомофаги, регулирующие
численность вредителей сельского и лес-
ного хозяйства. В качестве примера можно
привести Lymantrichneumon disparis (Poda),
паразита куколок шелкопряда-монашенки
и непарного шелкопряда в Беларуси, обычно
редкого, но многочисленного в период мас-
совых размножений вредителей [7], [9].

Несмотря на значимую роль в природе,
изученность данного подсемейства относи-
тельно других подсемейств наездников-
ихневмонид слабая, а число специалистов по
таксономии группы в мире крайне ограни-
чено. Это обусловлено сложностью таксоно-
мии группы и, как следствие, сложностью их
достоверной идентификации. Морфологи-
ческое разнообразие ихневмонин создаётся
не разнообразием устойчивых сочетаний
признаков, а свободным, почти случайным
комбинированием набора одних и тех же
признаков, что связано с характером эволю-
ции группы, который привёл к обилию близ-
ких и трудноразличимых видов [1]. В этой
связи идентификация таксонов группы яв-
ляется крайне затруднительной. Поэтому

достоверность идентификации видов в ста-
рых работах по фауне насекомых на терри-
тории Беларуси, при отсутствии современ-
ных таблиц и радикальном изменении
номенклатуры в настоящее время вызывает
большие сомнения. Так, например, из 10 видов,
позиционируемых Н. М. Арнольдом как их-
невмонины [2], лишь два вида можно рас-
сматривать, с нашей точки зрения, как дос-
товерно идентифицированные.

Ниже приводятся данные о находках
Ichneumoninae Stenopneusticae, не вошедшие
в предыдущие публикации [7—48]. Сведе-
ния о находках видов из триб и подтриб
наездников-ихневмонин даны в системати-
ческом порядке в соответствии с представ-
лениями автора [38].

При описании материала приняты сле-
дующие сокращения: ББЗ — Березинский
биосферный заповедник (Biosphere Reserve
“Berezinskiy”), НПП — Национальный парк
«Припятский» (National Park “Pripytatskiy”),
ПГРЭЗ — Полесский государственный ра-
диационно-экологический заповедник (State
Radiation-ecological Reserve “Polesskiy”), БП —
Национальный парк «Беловежская Пуща»
(National Park “Belovezhskaya Pushcha”), М —
Минская (Minsk region), Мо — Могилёвская
(Mogilyov region), В — Витебская (Vitebsk
region), Б — Брестская (Brest region), Г — Го-
мельская (Gomel region), Гр — Гроднен-
ская (Grodno region) области, лМ — материал
собран ловушкой Малеза (Malaise trap).

Фамилия сборщика приводится только
в том случае, если материал собран не автором.
При описании материала по возможности
приводятся координаты мест сбора.

Аннотированный список видов

Триба Platylabini Berthoumieu, 1904
Apaeleticus inimicus (Gravenhorst, 1820)
ББЗ: д. Домжерицы, 54°46'N—28°16'E, луг

суходольный (meadow dry), 19.08.1985, 1 ♀,  лМ.
Asthenolabus vitratorius (Gravenhorst, 1829)
ББЗ: ур. Пострежье, 54°39'N—28°24'E,

ельник на верховом болоте, 16.06.1989, 1♀, 



Общая биология                                                                                                                                                 Выпуск  2/2014

39

лМ; М: Крупки, д. Осечено, 54°36'N—
29°17'E, луг  влажный  (meadow wet),
02.09.1989, 1♀,  лМ; Смолевичи, д. Гонча-
ровка, 53°57'N—27°54'E, ельник приручье-
вой, 28.07.1985, 1♂;  Смолевичи, д. Гонча-
ровка, сад дачный, 21.08.1985, 1♀,  лМ; Со-
лигорск, Великий лес, 19.08.1981, 1♀, 
Н. Лаврова leg.; Минск, 53°54'N—27°36'E,
ботанический сад академии наук, 17.08.1987,
1♀,  лМ. ПГРЭЗ, лМ: дубрава папоротни-ко-
вая (Querceetum pteridiosum), 05.10.1994, 1♀, 
05.10.1994, 2♂;  дубрава прируслово-
пойменная (Querceetum subalveto-fluvialis),
06.07.1989, 1♀;  23.08.1989, 1♀;  ольшаник
крапивный (Alnetum urticosum): 06.07.1989, 3♂; 
03.08.1989, 1♂;  28.08.1990, 1♂;  04.08.1992,
1♂;  приусадебный участок (personal plot):
25.06.1993, 1♂;  29.06.1994, 1♂;  сосняк-
посадки, 06.07.1989, 3♂.  НПП: п. Хвоенск,
52°02'N—27°57'E, дубрава плакорная (Quer-
ceetum), 27.09.1987, 1♀. 

Cyclolabus dubiosus Perkins, 1953
В: Россоны, д. Озерное, 55°53'N—29°21'E,

сосняк, 04.08.1987, 1♂.  М: Слуцк, д. Калини-
но, 52°54'N—27°42'E, приусадебный
участок (personal plot), 27.07.1989, 1♀,  лМ;
Смолевичи, д. Гончаровка: 53°58'N—27°53'E,
ельник кисличный (Piceetum oxalidosum),
25.08.1985, 1♀;  53°57'N—27°54'E, ельник
приручьевой, 17.07.1988, 1♀. 

Cyclolabus pactor (Wesmael,1845)
М: Крупки, д. Осечено, 54°36'N—29°17'E,

луг влажный (meadow wet), 04.08.1995, 1♀, 
лМ; Смолевичи, д. Гончаровка, 53°58'N—
27°53'E, ельник кисличный (Piceetum oxalidosum),
30.07.1984, 1♀;  сад дачный, 21.08.1985, 1♀,  лМ.

Dentilabus variegatus (Wesmael, 1845)
ББЗ: ур. Пострежье, 54°40'N—28°26'E,

л М; ельник-ольс (Piceetum-Alnetum), 25.07.1988,
1♀;  15.05.1990,  1♀;  54°38 '54,74''N—
28°20'44,34''E, сосняк мшистый (Pinetum
pleuroziosum), лМ: 16.06.1989, 4♂;  26.08.1989,
2♂;  15.06.1990, 1♀;  30.05.1991, 1♀.2♂; 

23.07.1991, 1♀;  БП: ольшаник крапивный
(Alnetum urticosum), 12.06.1990, 1♂;  13.08.1990,
1♀,  лМ. М: Борисов, д. Брусы, 54°16'N—
28°32', ельник кисличный (Piceetum oxalidosum),
16.06.1986, 1♀;  Слободщина, 54°0'N—27°49'E,
22.06.1985, 1♂,  А. Писаненко leg.; Смолевичи,
д. Гончаровка: 53°58'N—27°53'E, ельник кислич-
ный (Piceetum oxalidosum): 23.08.1984, 3♀; 
09.06.1985, 1♂;  19.06.1985, 1♀;  19.07.1985, 1♂. 
ПГРЭЗ: ольшаник крапивный (Alnetum
urticosum), лМ, 22.05.1990, 1♀,  09.07.1992 2♀. 

Ectopius rubellus (Gmelin, 1790)
ББЗ: д. Домжерицы, 54°46' N—28°16'E,

ольшаник крапивный (Alnetum urticosum),
27.08.1985, 1♀. 

Platylabus concinnus Thomson, 1888
ББЗ: д. Домжерицы, 54°46' N—28°16'E,

ольшаник крапивный (Alnetum urticosum),
05.08.1986, 1♀;  ПГРЭЗ: сосняк мшистый
(Pinetum pleuroziosum), 10.10.1989, 1♀,  лМ.

Platylabus curtorius (Thunberg, 1822)
(=Platylabus eurygaster Holmgren, 1871)

ББЗ: ур. Пострежье, 54°38'5,91''N—
28°21'43,41''E, березняк орляковый (Betuletum
pteridiosum), 26.06.1991, 1♂,  лМ. М: Смоле-
вичи, д. Гончаровка, 53°57'N—27°54'E, ель-
ник приручьевой, 20.07.1985, 1♂;  Крупки,
д. Осечено, 54°36'N—29°17'E, луг влажный
(meadow wet), 01.08.1989, 1♂,  лМ.

Platylabus intermedius Holmgren, 1871
М: Смолевичи, д. Гончаровка, 53°58'N—

27°53'E, ельник кисличный (Piceetumoxa-
lidosum), 07.07.1985, 1♀, 1♂. 

Platylabus oehlkei Heinrich, 1972
М: Столбцы, Колосово, 53°31'N—26°56'E,

ельник (Piceetum), 06.07.1985, 1♂.  ПГРЭЗ:
приусадебный участок (personal plot), лМ:
03.08.1993, 1♀,  04.08.1992, 1♀. 

Platylabus orbitalis (Gravenhorst,1829)
(=Platylabus volubilis Gravenhorst,1829)

Б: Барановичи, д. Молчадь, 53°18'N—
25°45'E, приусадебный участок (personal
plot), 28.06.1988, 1♂,  лМ. ББЗ: д. Домжери-
цы, 54°46'N—28°16'E, луг суходольный
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(meadow dry),  28.07.1989, 1♂,  лМ.
М: Крупки, д. Осечено, 54°36'N—29°17'E,
луг влажный (meadow wet), 02.08.1994, 1♂, 
лМ; Прилуки, 54°48'N—27°24'E, 09.07.1927,
1♀,  М. Добротворский leg. ПГРЭЗ: приуса-
дебный участок (personal plot), лМ: 07.10.1993,
1♀;  03.08.1993, 1♀;  29.06.1994, 1♀, 
2♂;  24.08.1993, 1♀.  НПП: д. Переров,
52°04'N—27°57'E, дубрава (Querceetum),
27.09.1987, 1♀. 

 Platylabus rufus Wesmael, 1845
ББЗ: д. Домжерицы, 54°46'N—28°16'E,

ольшаник крапивный (Alnetum urticosum),
07.07.1986, 1♀. 

Platylabus tenuicornis (Gravenhorst, 1829)
ББЗ: ур. Пострежье, 54°38'33,58''N—

28°22'4,49''E, ольшаник крапивный (Alnetum
urticosum), 15.10.1986, 1♀,  лМ.

Platylabus transversus Bridgman, 1889
ББЗ: ур. Увязок, 54°35'N—28°23'E, луг

влажный (meadow wet), 08.08.1985, 1♀,  лМ.
Platylabus tricingulatus (Gravenhorst, 1820)
ББЗ: ур. Пострежье, лМ.: 54°40'N—28°26'E,

ельник-ольс (Piceetum-Alnetum), 04.09.1990,
1♀;  54°38'22,04''N—28°21'35,14''E, сосняк
мёртвопокровный, 26.06.1991, 1♀;  сосняк
мшистый (Pinetum pleuroziosum): 26.06.1991,
3♀;  04.09.1990, 1♀.  М: Вилейка, д. Трепало-
во, 54°25'N—26°41'E, сосняк мшистый (Pinetum
pleuroziosum), 07.08.1978, 1♀;  Смолевичи, д.
Гончаровка, 53°58'N—27°53'E, ельник кис-
личный (Piceetum oxalidosum), 15.06.1985, 1♀. 
ПГРЭЗ: дубрава пойменная (Querceetum
fluvialis), 05.10.1994, 1♀;  ольшаник крапивный
(Alnetum urticosum), 19.06.1990, 1♀;  28.08.1990,
1♀;  приусадебный участок (personal plot),
12.11.1991, 1♀, лМ.

Platylabus vibratorius (Thunberg, 1822)
ББЗ: д. Домжерицы, 54°46'N—28°16'E,

луг суходольный (meadow dry), 15.07.1989,
1♂;  ур. Пострежье, 54°38'33,58''N—28°22'4,49''E,
ольшаник крапивный (Alnetum urticosum),
11.06.1986, 1♀,  лМ. М: Крупки, д. Осее-

чено , 54°36'N—29°17'E, луг  влажный
(meadow wet), 04.08.1995, 1♂,  лМ. ПГРЭЗ:
приусадебный участок (personal plot),
09.07.1992, 1♂;   06.10.1992, 1♀;  25.05.1993,
1♂;  03.08.1993, 1♂;  24.08.1993,  1♂; 
07.10.1993, 1♀,  1♂,  29.06.1994, 2♂;  22.09.1995,
2♀;  20.06.1997, 2♂;  сосняк мшистый
(Pinetum pleuroziosum) 09.07.1992, 1♀,  лМ.

Pristicerops infractorius (Linnaeus, 1761)
М: Смолевичи, Водопой, 53°57'N—

27°54'E, ельник приручьевой, 17.08.1985,
2♀;  д. Гончаровка, 53°58'N—27°53'E, ель-
ник кисличный (Piceetum oxalidosum),
21.08.1983, 1♀;  23.08.1984, 3♀;  27.08.1982,
1♀.  НПП: д. Хлупин, 52°05'N—28°10'E,
дубрава пойменная (Querceetum fluvialis),
28.08.1987, 1♂,  лМ.

Pristicerops laetepictus (Costa, 1863)
ББЗ: ур. Пострежье, 54°38'54.74''N—

28°20'44.34''E, сосняк мшистый (Pinetum
pleuroziosum), 29.06.1990, 1♂,  лМ.

Триба Eurylabini Heinrich, 1934
Eurylabus tristis (Gravenhorst, 1829)
ПГРЭЗ: приусадебный участок (personal

plot), лМ: 24.08.1993, 1♀;  22.09.1995, 2♀. 
Probolus concinnus Wesmael, 1853
Б: Кобрин, 31.05.1989, 1♀,  J. Sawoniewicz leg.

ББЗ: д. Домжерицы, 54°46'N—28°16'E, луг
суходольный (meadow dry),  лМ.: 26.08.1989,
1♀;  29.06.1989, 1♀;  ольшаник крапивный
(Alnetum urticosum), 02.09.1987, 1♂;  д. Край-
цы, 54°39'N—28°16'E, сосняк (Pinetum),
15.09.1983, 1♀.  ПГРЭЗ, лМ.: ольшаник кра-
пивный (Alnetum urticosum), 24.07.1990, 2♀; 
26.10.1990, 3♀;  09.07.1992, 6♀;  приусадебный
участок (personal plot), 21.05.1991, 1♂; 
18.06.1991, 2♀;  23.07.1991, 4♀;  18.09.1991, 6♀; 
09.07.1992, 1♀;  03.08.1993, 3♀;  25.06.1993, 2♂; 
24.08.1993, 5♀;  05.10.1994, 2♀;  03.08.1995, 4♀; 
11.09.1996, 1♀. 

Триба Goedartiini Townes, 1961
Goedartia alboguttata (Gravenhorst, 1829)
ББЗ: д. Крайцы , 54°39'N—28°16'E,
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12.06.1986, 1♀;  БП: дубрава кисличная
(Querceetum oxalidosum), 12.06.1990, 2♂; 
ольшаник крапивный (Alnetum urticosum),
27.09.1990, 1♀;  М: Борисов, д. Малое Стахо-
во, 54°17'N—28°27'E, ельник (Piceetum),
13.06.1986, 1♂,  лМ.

Триба Listrodromini (Foerster, 1868)
Anisobas hostilis (Gravenhorst, 1820)
ББЗ: ур. Пострежье: 54°38'54,74''N—

28°20'44,34''E, сосняк мшистый (Pinetum
pleuroziosum), 29.06.1990, 1♂;  54°38'N—
28°21'E, сосняк сфагновый (Pinetum sphag-
nosum), 23.07.1993, 1♀,  лМ. ПГРЭЗ: при-
усадебный участок (personal plot), 03.08.1993,
1♀,  лМ.

Pithotomus rufiventris Kriechbaumer, 1888
ББЗ: ур. Пострежье, 54°38'N—28°21'E,

сосняк сфагновый (Pinetum sphagnosum),
29.06.1990, 2♀,  1♂,  лМ.

Триба Joppocryptini (Viereck, 1918)
Pseudoplatylabus uniguttatus (Graven-horst,

1829)
ПГРЭЗ:  ольшаник крапивный (Alnetum

urticosum), 06.07.1989, 1♀,  03.08.1989, 1♀; 
приусадебный участок (personal plot), 04.08.1992,
2♂;  сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum),
26.10.1990, 1♀,  лМ.

Триба Ichneumonini Ashmead, 1895
Подтриба Cratichneumonina Heinrich, 1967
Rugosculpta gemella (Gravenhorst, 1829)

(=Barichneumon gemellus (Gravenhorst,1829),
Rugosculpta controversa (Schmiedeknecht,1928))

Б: Барановичи, д. Молчадь, 53°18'N—
25°45'E, приусадебный участок (personal
plot), 28.06.1988, 1♀,  лМ. ББЗ: ур. Пост-
режье, 54°38'N—28°21'E, сосняк сфагновый
(Pinetum sphagnosum), 15.06.1990, 1♀,  лМ.
В: Россоны, д. Малютино, 55°16'N—29°13'E,
сосняк мшистый (Pinetum pleurozosum),
10.08.1984, 1♀.  М: Прилуки, 54°48'N—
27°24'E, 26.07.1928, 1♂,  М. Добротворский
leg. Слуцк, д. Калинино, 52°54'N—27°42'E,
приусадебный участок (personal plot),
27.07.1989, 1♂,  лМ.

Подтриба Ichneumonina Heinrich, 1967
Chasmias paludator (Desvignes, 1854)
М: Красное Знамя, п. Центральный,

54°03'N—28°20'E, пойменный смешанный лес,
26.05.1985, 1♀;  Крупки, д. Осечено: 54°36'N—
29°17’E, луг влажный (meadow wet), лМ:
30.07.1991, 1♀;  29.08.1991, 1♂;  02.08.1994,
1♂.  ПГРЭЗ:  ольшаник крапивный (Alnetum
urticosum), 03.08.1989, 2♀;  приусадебный
участок (personal plot), 09.07.1992, 1♀,  лМ.

Exephanes femoralis Brischke, 1878
ПГРЭЗ: приусадебный участок (personal

plot), 24.08.1993, 1♀,  лМ.
 Exephanes fulvescens Vollenhoven, 1875

(=Exephanes ulbrichti Hinz,1957)
М: Крупки, д. Осечено, 54°36'N—29°17'E,

луг влажный (meadow wet), лМ: 02.09.1989,
1♀;  04.10.1989, 1♀.  ПГРЭЗ: приусадебный
участок (personal plot), 04.08.1992, 1♀,  лМ.

Exephanes ischioxanthus (Gravenhorst, 1829)
ББЗ: д. Домжерицы, 54°46'N—28°16'E,

луг суходольный (meadow dry), лМ: 25.05.1988,
1♀;  24.06.1988, 2♀. 

Exephanes rhenanus Habermehl, 1918
(=Exephanes calamagrostidis Heinrich,1950)

Гр: Мосты, 53°25'N—24°29'E, дубрава
(Querceetum), 15.05.1989, 1♀.  ПГРЭЗ: приусадеб-
ный участок (personal plot), 11.09.1996, 1♀,  лМ.

Spilothyrateles nuptatorius (Fabricius, 1793)
(=Spilothyrateles fabricii (Schrank, 1802)

В: Амбросовичи, Лавы, 08.06.1926, 1♂, 
Бируля leg. (материал ЗИН).

Spilothyrateles punctus (Gravenhorst, 1829)
ПГРЭЗ: ольшаник крапивный (Alnetum

urticosum), 24.07.1990, 1♂,  25.05.1992, 1♀;  при-
усадебный участок (personal plot), 03.08.1995,
1♂,  лМ.

Syspasis haesitator (Wesmael, 1845)
ББЗ, ур. Гурьба, 54°37'N—28°30'E, луг

влажный (meadow wet), 28.05.1986, 1♀;  ур.
Пострежье, 54°38'54,74''N—28°20'44,34''E,
сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum):
02.06.1989, 7♀;  16.06.1989, 1♀;  29.06.1989 2♀; 
15.05.1990, 6♀;  30.05.1990, 2♀;  15.06.1990, 2♀; 
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30.05.1991, 3♀;  26.06.1991, 8♀;  23.07.1991,
6♀,  1♂;  03.06.1995, 3♀;  29.06.1995, 1♀; 
01.07.1996, 2♀;  01.08.1996, 1♀;  09.07.1998,
1♀,  лМ. М: Крупки, д. Осечено, 54°36'N—
29°17'E, луг влажный (meadow wet), 01.05.1994,
1♀,  лМ. ПГРЭЗ: ольшаник крапивный (Alne-
tum urticosum), лМ: 22.05.1990, 2♀;  25.05.1992,
4♀;  04.08.1992, 1♀;  приусадебный участок
(personal plot), лМ: 21.05.1991, 1♀;  18.06.1991,
2♀;  25.05.1993, 2♀;  29.06.1994, 1♀. 

Syspasis lineator (Fabricius, 1781)
Б: Барановичи, д. Молчадь, 53°18'N—

25°45'E, приусадебный участок (personal plot),
28.06.1988, 1♀,  лМ. ББЗ: ур. Пострежье,
54°38'N—28°21'E, сосняк сфагновый (Pinetum
sphagnosum), 01.07.1996, 1♀,  лМ. М: Крупки,
д. Осечено, 54°36'N—29°17'E, луг влажный
(meadow wet), 04.06.1989, 1♀,  лМ; Минск, Кры-
жовка, 53°57'N—27°17'E, cосняк мшистый
(Pinetum pleurozosum), 02.11.1977, 1♀,  зимовка;
Слуцк, д. Калинино, 52°54'N—27°42'E, при-
усадебный участок (personal plot), 28.05.1989,
1♀,  лМ.

Syspasis rufina (Gravenhorst, 1820)
ББЗ: ур. Пострежье, 54°38'54,74''N—

28°20'44,34''E, сосняк мшистый (Pinetum
pleuroziosum), 15.06.1990, 1♀,  лМ. ПГРЭЗ:
приусадебный участок (personal plot),
25.05.1993, 1♀,  лМ.

Syspasis scutellator (Gravenhorst, 1829)
ББЗ: д. Домжерицы, 54°46'N—28°16'E,

луг суходольный (meadow dry), 25.07.1988,
1♀,  лМ; 54°46'N—28°16'E, ольшаник кра-
пивный (Alnetum urticosum), 03.11.1987, 1♀; 
ур. Пострежье, лМ: сосняк мшистый (Pinetum
pleuroziosum), 29.09.1987, 1♀;  54°38'54,74''N—
28°20'44,34''E, сосняк мшистый (Pinetum
pleuroziosum), 01.07.1996, 1♀;  16.06.1989, 1,0;
54°38'N—28°21'E, сосняк сфагновый (Pinetum
sphagnosum), 30.06.1994, 1♀;  27.05.1996, 1♀; 
01.07.1996, 1♀.  В: Верхнедвинск, д. Устье, луг,,
03.07.1987, 1♀,  A. Шляхтёнок leg.; Россоны,
д. Озёрное, 55°53'N—29°21'E, смешанный лес,

08.08.1984, 1♂.  Г: Петриков, Копаткевичи,
52°19'41,41''N—28°49'19,61''E, сосняк мёрт-
вопокровный, 28.06.1984, 1♀.  М: Крупки, д.
Осечено, 54°36'N—29°17'E, луг влажный
(meadow wet), 04.08.1995, 1♂,  лМ. ПГРЭЗ:
дубрава папоротниковая (Querceetum pter-
idiosum), 05.10.1994, 1♀;  дубрава пойменная
(Querceetum fluvialis), 05.10.1994, 1♀;  дубрава
прируслово-пойменная (Querceetum subalveto-
fluvialis), 29.06.1994, 1♀;  ольшаник крапивный
(Alnetum urticosum), 30.05.1989, 1♀;  06.07.1989,
1♀;  04.08.1992, 1♀;  приусадебный участок
(personal plot), 25.06.1993, 3♀;  29.06.1994,
1♀,  1♂,  лМ.

Подтриба Amblytelina Viereck, 1918
Acolobus sericeus Wesmael, 1845
ББЗ: д. Домжерицы, 54°46'N—28°16'E,

ольшаник крапивный (Alnetum urticosum),
11.07.1985, 1♀.  М: Смолевичи, д. Гонча-ров-
ка,  53°57'N—27°54'E, ельник  приру-
чьевой, 28.07.1985, 1♀.  ПГРЭЗ: дубрава при-
руслово-пойменная (Querceetum subalveto-
fluvialis), 24.07.1990, 1♂,  лМ.

Подтриба Hoplismenina Heinrich, 1967
Hoplismenus axillatorius (Thunberg, 1822)

(=Hoplismenus albifrons Gravenhorst, 1829)
Б: Лунинец, п. Полесский, 52°14'N—

26°53'E, 24.04.1974, 1♀,  Н. Лаврова leg.;
Пружаны ,  Юзефин ,  26.07.1984, 1♀, 
Т. Смирнова leg. ББЗ: д. Домжерицы,
54°46'N—28°16'E, луг суходольный (mea-
dow dry), 19.08.1985, 1♀;  ур. Пострежье,
54°38'N—28°21'E, сосняк сфагновый (Pine-
tum sphagnosum), 04.07.1987, 1♀,  лМ.
Г: Лоев, д. Крупейки, сосняк мшистый
(Pinetum pleurozosum), 21.05.1989, 1♀;  сосняк
мшистый (Pinetum pleurozosum), 21.05.1989,
1♀.  ПГРЭЗ: ольшаник крапивный (Alnetum
urticosum), 22.05.1990, 1♀;  приусадебный
участок (personal plot): 21.05.1991,
2♀;  18.06.1991, 1♀;  25.05.1993, 2♀;  сосняк
мшистый (Pinetum pleuroziosum), 09.07.1992,
1♀,  лМ.
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Zanthojoppa lutea (Gravenhorst, 1829)
ББЗ, ур. Пострежье, сосняк мшистый

(Pinetum pleuroziosum), 26.06.1991, 1♀;  сосняк
черничный (Pinetum myrtillosum), 26.06.1991,
1♀,  лМ.

Триба Protichneumonini Heinrich, 1934
Amblyjoppa fuscipennis (Wesmael, 1845)
Гр: Сопоцкино, д. Калеты, 53°53'N—

23°38'E, сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum),
29.06.1983, 1♀;  М: Крыжовка, 53°57’N—
27°17’E, березняк (Betuletum), 02.07.1977, 1♂, 
А. Pisanenko leg.

Coelichneumon (Coelichneumon) bili-neatus
(Gmelin, 1790)

ББЗ: ур. Пострежье, 54°38'54,74''N—
28°20'44,34''E, сосняк мшистый (Pinetum
pleuroziosum), 29.06.1995, 1♂,  лМ. М: Смо-
левичи, д. Гончаровка, 53°58'N—27°53'E,
ельник кисличный (Piceetum oxalidosum),
15.06.1985, 1♀. 

Coelichneumon (Coelichneumon) dubius
(Tischbein, 1876) (=Coelichneumon peris-
celis Wesm.)

Г: Лоев, д. Димомеры, 51°53'N—30°43'E,
21.06.1988, 1♂.  ПГРЭЗ: дубрава прирус-
лово-пойменная (Querceetum subalveto-
fluvialis), 24.07.1990, 1♂,  лМ.

Coelichneumon (Coelichneumon) nobilis
(Wesmael, 1857)

ББЗ: ур. Пострежье, 54°40'N—28°26'E,
ельник-ольс (Piceetum-Alnetum), 29.06.1990, 1♂; 
54°38'N—28°21'E, сосняк сфагновый (Pine-
tum sphagnosum): 02.06.1989, 1♂;  15.05.1990,
1♂;  30.05.1990,  1♂;  15.06.1990, 0,1;
15.06.1990, 8♂;  29.06.1990, 1♀,  9♂; 
13.07.1990, 1♂;  26.06.1991, 8♂;  23.07.1991, 5♂; 
01.07.1992, 2♀;  26.08.1992, 1♀;  30.08.1993, 1♀; 
29.06.1995, 1♂;  01.07.1996, 1♂;  11.08.1997,
1♂,  лМ.

Coelichneumon (Coelichneumon) ruficauda
(Wesmael, 1845)

М: Слуцк, д. Калинино, 52°54'N—27°42'E,
приусадебный участок (personal plot), 27.07.1989,
1♀,  лМ.

Coelichneumon (Coelichneumon) validus
(Berthoumieu, 1894) (=Coelichneumon nigri-
cornis Wesmael, 1845)

В: Б. Лётцы, 55°11'N—29°58'E, черёмухо-
вый лес, 24.07.1986, 1♀. 

Триба Heresiarchini Ashmead, 1900
Heresiarches eudoxius (Gravenhorst, 1829)
ББЗ: ур. Пострежье, 54°40'N—28°26'E, ель-

ник кисличный (Piceetum oxalidosum), 3.07.1991,
3♂;  сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum),
13.07.1990, 1♂;  54°38'N—28°21'E, сосняк
сфагновый (Pinetum sphagnosum), 11.08.1997,
1♂,  лМ. ПГРЭЗ: дубрава прируслово-пой-
менная (Querceetum subal-veto-fluvialis),
24.07.1990, 1♂,  лМ.

Триба Trogini (Foerster, 1868)
Trogus lapidator (Fabricius, 1787)
ББЗ: д. Домжерицы, 54°46'N—28°16'E, луг

суходольный (meadow dry), 03.07.1987, 1♂,  лМ.
М: Вилейка, д. Трепалово, 54°25'N—26°41'E,
сосняк мшистый (Pinetum pleurozosum), 1♀,  гу-
сеница Papilio machaon L. собрана 09.09.1978,
вылет наездника из куколки 6.04.1979, A. Пи-
саненко leg.; 54°25'N—26°41'E, сосняк мшис-
тый (Pinetum pleurozosum), 2♀,  из собранных
07.07.1979 гусениц и куколок Papilio machaon
L., вылет 01—04.04.1980, А. Писаненко leg.;
Смолевичи, д. Гончаровка, 53°58'N—27°53'E,
ельник кисличный (Piceetum oxalidosum),
30.07.1972, 1♀;  Мо: Чериков, Несята, ельник
(Piceetum), 27.07.1986, 1♂,  А. Шляхтёнок leg.

Заключение. По результатам многолет-
них исследований выявлено 47 видов из
25 родов наездников Ichneumoninae Steno-
pneusticae, не отмеченных ранее на терри-
тории Республики Беларусь. Для каждого
вида указаны координаты мест сбора, тип
биотопа и даты находок, позволяющие уста-
новить периоды сезонной активности.
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НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA)
ДЛЯ ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

В результате исследований, проведённых с 2005 по 2013 год на территории Беларуси, было выявлено
8 видов, новых для фауны Беларуси, и установлены новые места обитания 10 редких видов жесткокрылых. Для
каждого вида в статье указывается распространение, экологическая характеристика, дата и место находки, фамилия
сборщика, количество обнаруженных экземпляров.

Ключевые слова: жесткокрылые, ксилофильные и сапроксильные виды, фауна.

Введение. В ходе выполнения фундамен-
тальных исследований по изучению биоло-
гического разнообразия животного мира тер-
ритории Беларуси были получены новые
данные по видовому составу и распростра-
нению жесткокрылых республики, которые
представлены в данной работе.

Материалы и методы исследования.
Коллекционные материалы жесткокрылых
насекомых были собраны в 2005—2013 годах
в различных районах Беларуси, в основном
на территории Национальных парков «Бело-
вежская пуща» и «Припятский», Березин-
ского биосферного заповедника. Для сбора
материалов использовались разнообразные
методы — оконные и почвенные ловушки,
кошение энтомологическим сачком, просе-
ивание  древесной  трухи и подстилки
на сито, ручной сбор и др. Всего собрано
более 500 экземпляров жуков. Собранный
материал фиксировался и раскладывался
на ватные слои. Дополнительно были про-
анализированы сборы  жесткокрылых,
хранящиеся в коллекции Государствен-
ного научно-производственного объедине-
ния «Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по био-
ресурсам» (Минск).

Определение видов жесткокрылых про-
водилось по определительным таблицам

с помощью стереоскопических микроскопов
МБС-10 и Альтами ПСII. Экземпляры видов
жесткокрылых, приводимых в работе, хра-
нятся в коллекциях авторов.

Собранные виды представлены как анно-
тированный список, где для каждого из них
указаны: распространение, краткая экологи-
ческая характеристика, встречаемость на тер-
ритории Беларуси, точное географическое ме-
сто нахождения и дата находки. Новые для
фауны Беларуси виды отмечены в списке
знаком «*». Таксономия в аннотированном
списке приведена в соответствии с Палеарк-
тическим каталогом жесткокрылых [1—5].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В ходе проведения исследований на
территории Беларуси были обнаружены
8 видов жесткокрылых, новых для фауны
Беларуси (см. аннотированный список),
а также установлены новые места обитания
10 редких. Собранные виды относятся к 15 се-
мействам и 17 родам.

Аннотированный список видов

Семейство Rhysodidae
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787). Ев-

ропа, Кавказ, Малая Азия, Западная Сибирь.
Сапроксиломицетофаг. Редкий ксилофиль-
ный вид. В Европе относится к охраняемым
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видам, включён в Приложение II Директивы
Совета Европы 92/43/EWG об охране есте-
ственных биотопов, Европейский список ох-
раняемых сапроксильных видов и Красную
книгу Республики Польша [6]. Реликт ста-
ровозрастных лесов . Обитает в  лесах
с большим количеством мёртвой гниющей дре-
весины. Заселяет крупные лежащие стволы
и пни, нередко расположенные на опушках,
просеках и краю леса. Имаго встречаются
в гнилой древесине лиственных и хвойных
деревьев. Зимуют взрослые особи, процесс
размножения протекает весной. Личинки
развиваются в гниющих стволах лиственных
и хвойных видов деревьев (ель, дуб, тополь),
предпочитают бурую древесную гниль.
В Беларуси известен с территории Нацио-
нального парка «Беловежская пуща» и Мо-
зырского района (заказник «Стрельский») [7],
[8], [9]. Впервые обнаружен в Лельчицком
районе Гомельской области. Материал:
Гомельская область, Лельчицкий район,
окрестности деревни Тонеж, сосняк мшис-
тый, в гнилой древесине сосны, 01.08.2009,
1 экземпляр (М. А. Лукашеня).

Семейство Carabidae
Cylindera germanica (Linne, 1758). Европа,

Кипр, Сибирь, Иран, Казахстан, Туркмени-
стан, Турция, Сирия. Редкий ксерофильный
вид. Приурочен к открытым хорошо прогре-
ваемым участкам — сухие луга, пустоши, обо-
чины дорог [10]. Хищник. Впервые обнару-
жен на территории Барановичского района.
Материал: Барановичи, 27.06.2012, 3 экземпля-
ра; там же, 19.06.2014, 2 экземпляра; там же,
03.07.2014, 2 экземпляра (М. А. Лукашеня).

Семейство Staphylinidae
Подсемейство Scydmaeninae
*Microscydmus minimus (Chaudoir, 1845).

Европа. Очень редкий европейский вид.
В связи с маленькими размерами тела
и скрытым образом жизни биология вида
изучена досточно слабо. Известно, что встре-
чается в лиственных и хвойно-лиственных
лесах, в подстилке, гнилой древесине, под
корой деревьев, в гнёздах муравьёв из рода
Lasius [11]. Впервые отмечен на территории

Беларуси. Материал: Беларусь, гнездо крота
европейского (Talpa europaea L.), 26.06.1966,
1 экземпляр (из сборов Государственного
научно-производственного объединения
«Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по биоресурсам»).

Семейство Leiodidae
*Catops fuscus (Panzer, 1794). Европа, Ма-

лая Азия, Западная Сибирь. Встречается как
в естественных биоценозах, так и в поселе-
ниях человека. Обитает в гнездах мышевид-
ных грызунов и других млекопитающих,
в подвалах, складах картофеля и других по-
мещениях на протяжении всего года [12].
Ранее был известен только с польской части
Беловежской пущи [13]. Впервые обнаружен
в Беларуси. Материал: Барановичи, ул. Ля-
ховичская, погреб частного дома, 24.12.2011,
1 экземпляр (Д. Тарасюк).

Catops fuliginosus Erichson, 1837. Европа,
Турция. Нидикольный вид. Заселяет норы
и гнёзда млекопитающих, значительно реже
встречается на падали и экскрементах позво-
ночных животных. В Беларуси ранее был
известен по единичной находке в Нацио-
нальном парке «Беловежская пуща» (неопуб-
ликованные данные) [13], впервые обнару-
жен в Национальном парке «Припятский».
Материал: Гомельская область, Житковичс-
кий район, Национальный парк «Припят-
ский», в экскрементах барсука (Meles meles), за-
брошенный сарай, 30.09.2011, 30 экземпляров
(Д. С. Лундышев).

Семейство Histeridae
Plegaderus caesus (Herbst, 1792). Европа

(за исключением востока и крайнего севера),
Иран, Турция. Редкий ксилофильный вид,
чаще встречается на юге республики. Засе-
ляет лиственные леса, преимущественно
дубравы. Обитает под корой мёртвых и за-
сыхающих дубов. В Беларуси проходит се-
верная граница распространения вида [14]. По
мнению А. К. Тишечкина [15], в Беларуси на
север доходит до юга Минской области.
Новые материалы позволяют расширить
распространение P. caesus до центральной
части Минской области. Материал: Минск,
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Ботанический сад, на плодовом теле ксило-
трофного гриба, в дупле лиственного дерева,
01.08.2013, 22 экземпляра (О. В. Прищепчик).

Семейство Elateridae
Stenagostus rufus (De Geer, 1774). Европа.

Очень редкий сапроксильный вид. В Европе
относится к охраняемым видам: включён
в Красную книгу Международного союза ох-
раны природы, Европейский список охраня-
емых сапроксильных видов и Красные кни-
ги ряда европейских стран [16]. Личинки
и имаго обитают под корой и в гнилой дре-
весине сосен. В Беларуси известен по еди-
ничным находкам. Впервые обнаружен на
территории Национального парка «Беловеж-
ская пуща». Материал: Национальный парк «Бе-
ловежская пуща», квартал 807, старая оконная
ловушка на лежащем стволе гнилой сосны,
23.04.2009, 1 экземпляр (М. А. Лукашеня).

Семейство Lycidae
Pyropterus nigroruber (De Geer, 1774). Ев-

ропа, Сибирь, Дальний Восток, Япония. Ред-
кий ксилофильный вид. Личинки развива-
ются в бурой древесной гнили хвойных
и лиственных пород растений, имаго — на
цветущей растительности. В республике
известен по единичным находкам из Минска,
Могилёва и Национального парка «Беловеж-
ская пуща» [13]. Впервые обнаружен на тер-
ритории Березинского биосферного заповед-
ника. Материал: Березинский биосферный
заповедник, урочище Синичино, опушка дуб-
равы черничной,  в пойме  реки Бере-
зина, 11.07.2011, 1 экземпляр (А. О. Лукашук).

Семейство Silvanidae
Sivanoporus fagi (Guérin-Méneville, 1844).

Палеарктика. Редкий ксилофильный вид.
Встречается в хвойных и хвойно-листвен-
ных лесах, под корой елей, в подстилке.
Ранее был известен только  с террито-
рии Национального парка «Беловежская
пуща» [17]. Впервые обнаружен на терри-
тории Березинского заповедника. Материал:
Березинский биосферный заповедник,
урочище Синичино, дубрава черничная,
пойма, под корой, 12.02.2012, 1 экземпляр
(А. О. Лукашук).

Семейство Cerylonidae
*Philothermus evanescens (Reitter, 1876).

Европа (за исключением севера и востока).
Очень редкий мицетофильный вид. Встре-
чается в старовозрастных лиственных лесах,
где заселяет мёртвые гниющие стволы ли-
ственных деревьев (дуб и бук) [18]. Имаго
и личинки локализуются в верхней подгнив-
шей части древесины или коры. Впервые
отмечен в Беларуси. Материал: Нацио-
нальный парк «Беловежская пуща», квартал
807, оконная ловушка, 23.06.2005, 1 экземпляр
(М. А. Лукашеня); там же, 19.08.2008, 1 эк-
земпляр (М. А. Лукашеня).

Семейство Coccinellidae
*Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853.

Южная, Центральная и Западная Европа, Кав-
каз, Алжир, Туркмения, Казахстан, Западная
Сибирь. Редкий ксерофильный вид. Заселяет
хорошо прогреваемые участки территории:
суходольные луга, опушки, обочины и на-
сыпи дорог и др. Впервые указывается для
фауны республики. Материал: Гомельская об-
ласть, Мозырский район, деревня Загорина,
опушка дубравы, кошение, 15.05.2004, 1 эк-
земпляр (Е. Рудько).

Семейство Ciidae
*Rhopalodontus strandi Lohse, 1969. Фин-

ляндия, Норвегия, Польша, Европейская
часть России, Сибирь, Дальний Восток. Ред-
кий мицетофильный вид. Ранее смешивался
с Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813).
Впервые обнаружен на территории Беларуси.
Материал: Национальный парк «Беловежская
пуща», квартал 824, в плодовых телах
Fomitopsis pinicola, 05.04.1993, 3 экземпляра
(В. А. Цинкевич); там же, квартал 772—773,
сухие плодовые тела Trametes sp., 18.06.1993,
1 экземпляр (В. А. Цинкевич).

Семейство Mycetophagidae
Tryphyllus bicolor (Fabricius, 1777).

Европа, Кавказ, Турция. Очень редкий
мицетофильный вид, связанный в своём
развитии с грибами: Fistulina hepatica (Schaeff.)
и Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) [19].
В республике ранее был известен только по
литературным данным начала XX века из
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Могилёвской области [20], недавно обнару-
жен на территории Национального парка
«Припятский» [21]. Материал: Нацио-
нальный парк «Беловежская пуща», квартал
807, оконная ловушка, 19.07.2008, 1 экземпляр
(М. А. Лукашеня).

Семейство Salpingidae
*Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794). Ев-

ропа. Сапромицетофаг и факультативный
хищник. Редкий ксилофильный вид. Встре-
чается в лиственных лесах, заселяет мёртвые
разлагающиеся стволы лиственных деревьев,
преимущественно берёз, значительно реже
отмечен в кучах валежника и гниющих лис-
тьях [22]. Имаго обитают под гнилой отста-
ющей корой и верхнем слое древесины.
Впервые обнаружен на территории Беларуси.
Материал:  Национальный парк «Беловеж-
ская пуща», квартал 807, оконная ловушка,
25.05.2005, 2 экземпляра (М. А. Лукашеня).

Семейство Tenebrionidae
*Lagria atripes Mulsant & Guillebeau, 1855.

Европа (за исключением севера и востока),
Турция, Иран, Туркменистан. Очень редкий
вид. Встречается в лиственных лесах. Личинки
развиваются в почве и подстилке, сапрофаги;
имаго питаются живыми частями растений [22].
Впервые обнаружен на территории Беларуси.
Материал: Национальный парк «Беловеж-
ская пуща», квартал 807, оконная ловушка,
19.07.2008, 1 экземпляр (М. А. Лукашеня).

Blaps mortisaga (Linnaeus, 1758). Европа, Иран,
Ирак, Туркменистан, Турция, Сибирь, Северная
Америка. Редкий синантропный вид. В рес-
публике известен по единичным находкам из
подвалов и погребов [13]. Сапрофаг. Впервые
обнаружен в Барановичском районе. Мате-
риал: Барановичи, подвал жилого дома,
10.07.2012, 1 экземпляр (М. А. Лукашеня).

Семейство Cerambycidae
*Cortodera humeralis (Schaller, 1783).

Европа (за исключением севера и северо-
востока), Турция. Редкий вид. Имаго встре-
чается в лиственных лесах. Личинка разви-
вается в почве под разлагающимися древес-
ными остатками, чаще дуба [23]. Материал:
Брестская область, Малоритский район, ок-

рестности деревни Збураж, на коре дуба,
19.05.2005, 1 экземпляр (В. А. Цинкевич).

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781).
Европа (за исключением севера и северо-
востока), Кавказ, Закавказье, Турция. Редкий
ксилофильный вид. Bстречается в листвен-
ных лесах, на цветущих кустарниках: круши-
не, бузине. Ранее был известен с территории
Национального парка «Беловежская пуща»
[24], [25]. Впервые обнаружен на террито-
рии Березинского биосферного заповедника.
Материал: Березинский биосферный запо-
ведник, урочище Синичино, пойма реки
Березина, опушка дубравы черничной,
26.05.2011, 2 экземпляра (А. О. Лукашук).

Заключение. Проведённые исследова-
ния позволили увеличить список жесткокры-
лых Беларуси на 8 видов, а также выявить
новые места обитания ещё 10 видов. В на-
стоящее время в фауне Беларуси зарегистри-
ровано 3 693 вида жесткокрылых.
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КСИЛОФИЛЬНЫЕ  ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ  (COLEOPTERA)
НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАКАЗНИКА  РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ «МАЦЕВИЧСКОЕ»

На территории заказника республиканского значения «Мацевичское» установлено обитание 41 вида
ксилофильных жесткокрылых. Комплекс включает редкие и имеющие бореальное распространение виды —
Platysoma lineare Erichson 1834, Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758), Peltis grossa (Linnaeus, 1758), Upis ceramboides
(Linnaeus, 1758), Boros schneideri (Panzer, 1795), что доказывает уникальность данной охраняемой территории.
Проведенные исследования подтверждают статус заказника, как резервата редких и охраняемых видов  жестко-
крылых в условиях центральной Беларуси.

Ключевые слова: жесткокрылые, ксилофильные беспозвоночные, личинки, имаго, бореальные виды.

Введение. Территория Беларуси более
чем на 35% покрыта лесами [1]. Лесные фи-
тоценозы играют важную роль  в формиро-
вании ландшафтов республики и её природ-
ных условий, в том числе и сообществ
животных, их населяющих.  В лесных био-
ценозах выделяется комплекс живых орга-
низмов, связанных в своём развитии с дре-
весиной, корой и древесными грибами, —
ксилофильный комплекс видов. Многие из
них играют важнейшую роль в деструкции
и утилизации древесины, обеспечивая кру-
говорот веществ в лесах [2], [3]. Состав
и структура комплексов ксилофильных насе-
комых, формирующихся в лесных биоцено-
зах, зависит от многих факторов породного
состава древесных растений, количества
мёртвой древесины, стадии сукцессии и др.
[2], [3].  Наибольший интерес представляют
комплексы ксилофильных беспозвоночных,
сформированные в старовозрастных лесах,
которые расположены на территориях,
в меньшей степени подверженных антропо-
генному воздействию.

Одной из таких местностей является за-
казник республиканского значения «Маце-
вичское», расположенный на территории
Пуховичского района Минской области.

Заказник республиканского значения
«Мацевичское» был образован в 1979 году
для сохранения природных мест произрас-
тания клюквы и до настоящего времени яв-
ляется охраняемой территорией, включаю-
щей лесоболотные ландшафты с участками
верховых, низинных и переходных болот.
В структуре растительности заказника пре-
обладают болотные и лесоболотные комп-
лексы. Собственно покрытая лесом терри-
тория занимает 85,5%. В качестве наиболее
ценных растительных сообществ выступают
приспевающие и спелые еловые и сосновые
леса естественного происхождения [4].

На территории заказника не проводились
исследования биологического разнообразия
ксилофильных жесткокрылых, в связи с этим
целью работы было   дать предварительную
оценку видовому богатству и обилию дан-
ной группы насекомых на территории заказ-
ника «Мацевичское».

Материалы и методы исследования.
Сборы ксилофильных жесткокрылых прово-
дились в период с начала мая 2013 до мая
2014 года в восточной части заказника
(рисунок 1), в местах расположения старовоз-
растных еловых и сосновых лесных массивов.
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Обследовались мёртвые стоящие и пова-
ленные деревья, а также живые с признака-
ми усыхания. С мёртвых деревьев удалялась
кора и проводился сбор всех личинок
и имаго жесткокрылых. Дополнительно про-
севали на сито древесную труху из дупел
живых деревьев и  плодовые тела древесных
грибов. Всего собрано более 200 экземпляров
имаго и личинок жуков. Личинок фиксиро-
вали в 70-градусный спирт, а имаго умерщ-
вляли с использованием этилацетата и раскла-
дывали на ватные слои. Определение жест-
кокрылых проводилось по  определительным
таблицам с помощью стереоскопических мик-
роскопов Leica MZ6 и Альтами ПСII. Экземп-
ляры видов жесткокрылых, приводимых
в работе, хранятся в коллекциях авторов.

Информация по питанию и развитию
личинок дана на основании собственных
наблюдений, а также литературных источ-
ников [5—12].  Таксономия в работе приве-
дена в соответствии с Палеарктическим ка-
талогом жесткокрылых [13—17].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В ходе проведения исследований на
территории заказника обнаружен 41 вид  кси-
лофильных жесткокрылых, относящихся
к 19 семействам (таблица 1).

Ксилофильный комплекс на территории
заказника представлен видами, связанными
в своём развитии с хвойными деревьями
(см. таблицу 1), что объясняется преоблада-
нием на данной территории сосновых и ело-
вых древостоев [4].  Несмотря на невысокое
видовое богатство (41 вид), сообщество
ксилофильных жесткокрылых заказника
включает редкие бореальные виды, большая
часть ареала которых расположена в таёж-
ной зоне Палеарктики:

1. Platysoma lineare Erichson 1834 — ред-
кий хищный вид, селится на отмирающих
и мёртвых стволах хвойных деревьев,  в хо-
дах короедов из родов Ips, Hylurgops и неко-
торых других, преимагинальными стадиями
которых питается [5]. В Беларуси известен
по единичным находкам [18].

 
 
Рисунок 1 — Карта земель Республиканского биологического заказника «Мацевичское»  

с обозначением мест проведения исследований 
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Т а б л и ц а 1 — Видовой состав и экологическая характеристика  ксилофильных жесткокрылых заказника 
республиканского значения «Мацевичское» 
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Место обнаружения 
экземпляров 

Трофический 
преферендум (на 

основании собственных  
и литературных [5—12] 

данных) 

Места локализации  
личинок (собственные  
и литературные [5—12] 

данные) 

Семейство Carabidae 
Tachyta nana  

(Gyllenhal, 1810) 
3/0 Под корой мёртвой 

сосны 
Хищник Под корой хвойных и лист-

венных пород деревьев  

Семейство Staphylinidae 
Nudobius lentus 

(Gravenhorst, 1806) 
4/0 Под корой мёртвой 

сосны 
Хищник Под корой хвойных пород 

деревьев, в ходах короедов 

Семейство Lucanidae 
Dorcus 

parallelipipedus 
(Linnaeus, 1758) 

1/0 В гнилой древесине 
берёзы 

Сапромицетофаг В гнилой древесине хвойных  
и лиственных деревьев 

Семейство Histeridae 
Plegaderus vulneratus 

(Panzer, 1797) 
2/0 Под корой мёртвой 

сосны и ели  
Хищник  

и сапромицетофаг 
Под корой хвойных деревьев  
и в ходах короедов 

Paromalus 
parallelepipedus  

(Herbst, 1792) 

13/0 Под корой мёртвой 
сосны 

Хищник  
и сапромицетофаг 

Под корой хвойных деревьев  
и в ходах короедов 

Platysoma lineare  
Erichson 1834 

2/0 Под корой сосны, 
заселёной короедами 

Хищник Под корой хвойных пород 
деревьев, заселённых ко-
роедами  

Семейство Elateridae 

Ampedus balteatus 
(Linnaeus, 1758) 

4/2 Под корой мёртвой 
сосны 

Сапроксиломицетофаг Под гнилой корой и в гни-
лой древесине хвойных по-
род деревьев  

Danosoma fasciata 
(Linnaeus, 1758) 

18/7 Под корой ели,  
сосны и берёзы  

Хищник и факульта-
тивный сапромицетофаг 

Под гнилой корой и в гнилой 
древесине хвойных и лист-
венных деревьев 

Melanotus villosus 
(Fourcroy 1785) 

0/3 Под корой сосны  Хищник и факульта-
тивный сапромицетофаг 

Под гнилой корой хвойных 
деревьев 

Ampedus pomorum 
(Herbst, 1784) 

0/1 В мягкой, сильно 
разрушенной 

древесине сосны 

Сапроксиломицетофаг 
 

Под гнилой корой и в гни-
лой древесине хвойных  
и лиственных деревьев 

Семейство Buprestidae 

Chalcophora mariana 
(Linnaeus, 1758) 

2/0 На поверхности 
соснового пня 

Ксилофаг Личинка развивается в дре-
весине  

Семейство Trogossitidae 

Peltis grossa  
(Linnaeus, 1758) 

1/0 Под отстающей 
корой ели 

Сапроксиломицетофаг Личинки развиваются в бу-
рой древесной гнили берёз , 
реже елей  
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Продолжение таблицы 1 
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Место обнаружения 
экземпляров 

Трофический 
преферендум (на 

основании собственных  
и литературных [5—12] 

данных) 

Места локализации  
личинок (собственные  
и литературные [5—12] 

данные) 

Семейство Cleridae 

Thanasimus 
formicarius  

(Linnaeus, 1758) 

12/4 В коре и под корой 
сосен, заражённых 

короедами 

Хищник В коре и под корой сосен  
и елей 

Семейство Nitidulidae 

Glischrochilus 
quadripunctatus 
(Linnaeus, 1758) 

8/0 Под корой сосны Факультативный  
хищник и мицетофаг 

Под корой хвойных пород 
деревьев, где питается смесью 
луба и грибов, а также яйцами 
и личинками короедов  

Glischrochilus hor-
tensis (Fourcroy, 1785) 

6/0 Под корой и на  
вытекающем соке 

берёзы 

Мицетофаг Под корой и в вытекающем 
соке лиственных пород де-
ревьев, на древесных грибах 

Epuraea unicolor 
(Oliver, 1790) 

4/2 Под корой сосны, на 
вытекающем соке 
берёзы, на поверх-
ности  живых пло-

довых тел трутовика 
обыкновенного 

(Fomes fomentarius) 

Мицетофаг Под корой и в вытека -
ющем соке лиственных пород 
деревьев, на древесных 

грибах 

E. marseuli Reitter 
1872 

2/0 Под корой сосны  
и ели 

Мицетофаг  
и факультативный 

хищник 

Под подгнившей корой 
елей и сосен, покрытой ми-
целиальной плёнкой, и в хо-
дах короедов 

Семейство Cucujidae 

Cucujus haematodes 
 Erichson, 1845 

1/2 Под корой сосны Сапроксиломицетофаг Под подгнившей корой 
елей и сосен, покрытой 
мицелиальной плёнкой,  
и в ходах короедов 

Семейство Silvanidae 

Uleiota planata 
(Linnaeus, 1761) 

14/4 Под гнилой  
отстающей корой 
сосны и осины 

Сапроксиломицетофаг Под подгнившей отстаю-
щей корой  хвойных и ли-
ственных пород деревьев 

Семейство Endomychidae 

Endomychus 
coccineus  

(Linnaeus, 1758) 

1/2 На пне берёзы,  
покрытом грибом 

Мицетофаг В плодовых телах гриба 
Chondrostereum purpureum 

Семейство Zopheridae 

Bitoma crenata 
(Fabricius, 1775) 

13/0 Под корой отдельно 
стоящих  сосновых 

пней 

Мицетофаг Под корой, покрытой  ми-
целиальной плёнкой плес-
невых грибов, чаще Tricho-

derma и Penicillium  
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Продолжение таблицы 1 
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Место обнаружения 
экземпляров 

Трофический 
преферендум (на 

основании собственных 
и литературных [5—12] 

данных) 

Места локализации личинок 
(собственные и литературные 

[5—12] данные) 

Семейство Pyrochroidae 

Pyrochroa coccinea 
(Linnaeus, 1761) 

1/6 Под корой сосновых 
лежащих стволов  

и отдельно стоящих 
пней 

Сапроксиломицетофаг Под подгнившей корой  
лежащих и стоящих ство-
лов хвойных и листвен-
ных пород деревьев  

Семейство Tenebrionidae 

Upis ceramboides 
(Linnaeus, 1758) 

2/0 В гнилой древесине 
берёзы 

Сапроксиломицетофаг Под корой и в гнилой  дре-
весине берёз 

Uloma culinaris 
(Linnaeus, 1758) 

1/0 В гнилой древесине 
сосны 

Сапроксиломицетофаг В бурой древесной гнили  
сосен 

Uloma rufa  (Piller et 
Mitterpacher, 1783) 

2/0 В гнилой древесине 
сосны 

Сапроксиломицетофаг В белой  древесной гнили  
елей и сосен 

Neomida 
haemorrhoidalis 
(Fabricius, 1787) 

8/3 В мёртвых плодовых 
телах трутовика 

Fomes fomentarius, 
расположенных на 
лежащем стволе 

берёзы 

Мицетофаг В плодовых телах труто-
вых грибов 

Corticeus fraxini 
(Kugelann, 1794) 

1/0 Под корой лежащей 
сосны 

Хищник и факульта-
тивный ксиломицетофаг 

Под корой сосен и елей, 
заселённых короедами 

Семейство Boridae 

Boros schneideri 
(Panzer, 1795) 

0/3 Под гнилой корой 
сосны 

Сапроксиломицетофаг В гнилой древесине хвой-
ных деревьев 

Семейство Pythidae 

Pytho depressus 
(Linnaeus, 1767) 

5/7 Под корой  лежащих 
стволов сосны 

Сапроксиломицетофаг Под подгнившей корой  
лежащих и стоящих ство-
лов хвойных деревьев 

Семейство Cerambycidae 

Prionus coriarius 
(Linnaeus, 1758) 

1/0 На сосновой 
вырубке 

Ксиломицетофаг В гнилой, пронизанной  
мицелием, древесине хвой-
ных и лиственных пород 
(ель, сосна, дуб)  

Spondylis 
buprestoides 

(Linnaeus, 1758) 

1/0 На стволе ели Ксилофаг Под корой и в древесине  
елей и сосен  

Leptura 
quadrifasciata 

(Linnaeus, 1758) 

1/0 На стволе лежащей 
берёзы 

Сапроксилофаг В разлагающейся древе-
сине лиственных деревьев 

Rhagium inquisitor 
(Linnaeus, 1758) 

8/4 Под корой и в  верх-
них слоях древе-

сины лежащих ство-
лов  и пней сосен 

Ксилофаг Под корой и  в верхних 
слоях древесины хвойных 
и лиственных деревьев 
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2. Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758) —
очень редкий вид, личинки — хищники кси-
лофагов, развиваются  под корой и в древеси-
не хвойных деревьев. Включён в  Европей-
ский список охраняемых сапроксильных
видов [19].   В республике известен по единич-
ным находкам,  датированным XX веком [18].

3. Peltis grossa (Linnaeus, 1758) — редкий
сапроксиломицетофильный вид, личинки
развиваются в бурой древесной гнили елей,
берёз и некоторых других деревьев. Включён
в  Европейский список охраняемых сапроксиль-
ных видов [19].   В республике известен из не-
скольких мест, расположенных на территории

Национального парка «Беловежская пуща»,
в Могилёвской и Витебской областях [20].

4. Upis ceramboides (Linnaeus, 1758) —
редкий сапроксиломицетофильный вид, ли-
чинки развиваются в гнилой древесине со-
сен и берёз [8]. Встречается на верховых бо-
лотах и сфагновых сосняках. В республике
известен из северной и южной частей [18].

5. Boros schneideri (Panzer, 1795) — редкий
сапроксиломицетофильный вид. Личинки
обитают под гниющей корой, чаще сосен
и значительно реже дубов, берёз. Питаются раз-
лагающейся древесиной, поражённой гриб-
ным мицелием, и грибами, развивающими под

Окончание таблицы 1 

Вид  

Ч
ис
ло

 о
бн
ар
уж

ен
ны

х 
эк
зе
м
пл
яр
ов

 
(и
ма

го
/л
ич

ин
ки

) 

Место обнаружения 
экземпляров 

Трофический 
преферендум (на 

основании собственных 
и литературные [5], [6], 

[7], [8], [9], [10] , [11], 
[12] данных) 

Места локализации личинок 
(собственные и литературные 

[5], [6], [7], [8], [9], [10] , 
[11], [12] данные) 

Acanthocinus aedilis  
(Linnaeus, 1758) 

1/0 На стволе сосны Ксилофаг 
 

Личинки развиваются под 
корой и в древесине хвой-
ных пород  

Arhopalus rusticus 
(Linnaeus, 1758) 

1/0 Под корой 
соснового пня 

Ксилофаг 
 

Под корой и в древесине 
корней и прикорневой час-
ти ствола ели и сосны 

Семейство Curculionidae 

Ips sexdentatus  
(Borner, 1776) 

2/1 Под корой 
лежащих стволов 

сосны 

Ксилофаг Под корой и в верхних 
слоях древесины хвойных 
деревьев  

Trypodendron 
lineatum (Olivier, 1795) 

9/0 В древесине ели Мицетофаг В древесине хвойных де-
ревьев, питаются грибами 
из рода Monilia, которые 
развиваются в ходах 
личинок 

Orthotomicus proximus 
(Eichhoff, 1868) 

4/0 Под корой сосны Ксилофаг Под корой сосны, реже 
ели 

Brachyderes incanus 
(Linnaeus, 1758) 

1/0 На поверхности 
соснового ствола 

Фитофаг На корнях сосны, реже 
других хвойных деревьев, 
вредитель 

Rhyncolus elongatus 
(Gyllenhal, 1827) 

4/0 В мёртвой твёрдой 
древесине сосны 

Сапроксилофаг В мёртвой древесине ство-
лов, ветвей и пней сосен 
и  елей  

Rh. sculpturatus Waltl, 
1839 

1/0 Под корой сосны Сапроксилофаг В  мёртвой древесине 
хвойных и лиственных 
деревьев  

 



ISSN 2310-0273          Вестник БарГУ. Серия: БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

58

корой. Период развития — 2 года. Включён
в Приложение II Директивы Совета Европы
92/43/EWG об охране естественных биотопов,
Европейский список охраняемых сапроксиль-
ных  видов,   Красные книги Литвы, Латвии,
Польши, Чехии, Словакии,  Швеции,  Эсто-
нии и Финляндии [21].

Заключение. Проведённые  исследования
ксилофильных жесткокрылых на территории
заказника республиканского значения «Маце-
вичское» позволили выявить 41 вид жуков,
связанных в своем развитии с мёртвой дре-
весиной и древесными грибами. В состав ком-
плекса ксилофильных жескокрылых входят,
в том числе, редкие и охраняемые в Европе
виды — Platysoma lineare , Danosoma fasciata,
Peltis grossa, Upis ceramboides, Boros schneideri,
что показывает ценность природных сооб-
ществ заказника и является основанием для
дальнейшего сохранения за ним статуса ох-
раняемой территории.
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On the territory of the reserve “Matsevichskoye” 41 species of xylophilous beetles were found. The complex includes
rare and boreal species — Platysoma lineare Erichson 1834, Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758), Peltis grossa (Lin-
naeus, 1758), Upis ceramboides (Linnaeus, 1758), Boros schneideri (Panzer, 1795), which proves the uniqueness of this
protected area. Our studies confirm the status of the reserve, as reserve of rare and protected species of beetles in
conditions of central Belarus.

Key words: beetles, xylophilous invertebrate, larva, imago, boreal species.
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УДК 633.171:632 [51+934]

В. Н. Куделко, Т. А. Анохина
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по земледелию», Жодино

ЗАСОРЁННОСТЬ  ПОСЕВОВ  ПРОСА  НА  ФОНЕ  ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОПОЛКИ  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  СОРТА

На конкурентные способности одновидового посева проса с сорной растительностью влияют биоло-
гические особенности сорта, определяющие разную густоту стояния вследствие неодинаковой полевой всхожести
семян. Чем выше норма высева, в пределах от 2 до 5 млн / га всхожих зёрен, тем эффективнее подавляются сорняки,
снижается их масса на единице площади, в том числе и ежовника обыкновенного, как до проведения химической
прополки, так и после неё.

Ключевые слова: урожайность проса, засорённость посевов, химическая прополка, конкурентное взаимодей-
ствие, нормы высева.

Введение. Просо посевное резко отлича-
ется от других злаковых культур такими свой-
ствами, как очень высокий коэффициент
размножения, большая общая кустистость
(до 10 побегов), уникальная биологическая
пластичность и др. В результате просо спо-
собно формировать рекордные урожаи до
200 ц / га  [1]. Однако в условиях Беларуси уро-
жайность зерна проса редко достигает 50 ц / га.

Одной из основных причин, сдерживаю-
щих производство этой ценной продоволь-
ственной и зернофуражной культуры, остаёт-
ся сильная засорённость её посевов сорня-
ками [2]. Связано это с тем, что растения проса
на начальных этапах онтогенеза развиваются
довольно медленно и плохо конкурируют
с сорной растительностью. Если просо во-
время не защитить от сорняков, то его про-
дуктивность снижается на 30...50% [3]. В связи
с этим многие исследователи [4], [5] полагают,
что ситуация с нарастающей засорённостью
полей может успешно решаться только с по-
мощью научно обоснованного химического
метода защиты, которому нет альтернативы.

Однако такой сорняк, как ежовник обыкно-
венный, или просо куриное (Echinocloa
crus galli L), имеет сходную биологию с просом

посевным и, находясь в его посевах на протя-
жении всей вегетации, остаётся наиболее про-
блемным сорняком при возделывании проса
на зерно. Помимо этого ежовник обыкновен-
ный в связи с потеплением климата в настоя-
щее время является одним из самых распрост-
ранённых сорных растений в Беларуси [6]
и имеет очень высокий экономический порог
вредоносности: 1...3 шт. / м2 [7], [8]. Подобное
явление предполагает при разработке мер за-
щиты посевов проса от сорных растений не-
обходимость сочетать применение химических
средств с агротехническими приёмами.

Одним из приёмов, повышающих конку-
рентоспособность любого культурного вида
по отношению к сорным растениям, являет-
ся увеличение до оптимальных пределов его
численности в агроценозе. Для проса это
особенно актуально в связи с его более низ-
кой полевой всхожестью по сравнению
с другими зерновыми культурами [9]. Поэто-
му целью наших исследований стало выяв-
ление эффективности применения химиче-
ской прополки совместно с повышением
плотности агрофитоценоза, регулируемой
нормами высева у сортов проса, различаю-
щихся по крупности зерна и его окраске.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

АГРОНОМИЯ
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Материалы и методы исследования.
Исследования были проведены в 2006—
2009 годах на опытном поле РУП  «Научно-
практический центр Национальной академии
наук Беларуси по земледелию» с двумя бело-
русскими сортами проса — мелкосемянным
Галинка и крупносемянным Дружба 2.

Сорт Галинка относится к виду Panicum
miliaceum L., разновидность ssp. subflavum. Вы-
веден он в Институте земледелия и селекции
Национальной академии наук Беларуси мето-
дом индивидуального отбора из гибридной
популяции «Волгоградское ×  Тувинское мест-
ное». Районирован сорт с 2005 года по всей
территории республики. Метёлка раскидистая,
серо-фиолетовая, подушечки слабо окрашены
антоцианом. Зерно среднее, яйцевидное, кре-
мовое. Вегетационный период — 70...110 су-
ток. Высота растений — 115...125 см. К осы-
панию и полеганию среднеустойчив. Масса
1 000 зёрен составляет от 5,8 до 7,0 г. Сорт уни-
версального использования, отнесён к ценным
сортам, пригодным для производства крупы.

В качестве второго объекта для наших ис-
следований послужил сорт Дружба 2. Отно-
сится к виду Panicum miliaceum L., разновид-
ность ssp. subcoccineum. Выведен сорт
в РУП «Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по земледе-
лию» сочетанием методов индуцированного
мутагенеза и последующего периодического
отбора на высокую продуктивность зерна.
В качестве исходного материала был взят сор-
тообразец Дружба. Метёлка развесистая, слабо
окрашенная антоцианом, подушечки слабо ок-
рашены. Зерно округлое, крупное, красное.
Вегетационный период — 65...85 суток. Вы-
сота растений — до 140 см. К осыпанию сред-
неустойчив, к полеганию устойчив. Масса
1 000 семян составляет от 7,5 до 10,2 г. Сорт
пригоден для возделывания как на минераль-
ных, так и на торфяных почвах. Рекомендуется
на пищевые и зернофуражные цели. В усло-
виях достаточной влагообеспеченности уро-
жайность зелёной массы достигает 500 ц / га.

Норма высева семян составила 2, 3, 4
и 5 млн / га всхожих зёрен, химическая про-

полка посевов проса проводилась гербици-
дом Диален супер, ВР, с нормой расхода препа-
рата 0,5 л / га в фазе начала кущения проса. Учёт
сорных растений проводили количественно-
весовым методом перед обработкой гербици-
дом и через 30 суток после его внесения [4].

Метеорологические условия в годы про-
ведения исследований (2006—2009) суще-
ственно отличались от среднемноголетних
значений, что способствовало более объек-
тивной оценке влияния изучаемых факторов
на урожайность проса.

В 2006 году средняя температура в мае была
12,3°С, что на 0,6°С ниже среднемноголетних
данных, количество осадков — 60 мм, или 91,7%
от нормы. Однако уже в июне температура воз-
духа повысилась, а количество осадков снизи-
лось: средняя температура составила 17,0°С, или
на 0,7°С выше нормы, а количество осадков
47 мм, или 58,3%. Тёплая погода и запас влаги
за апрель и май благоприятно повлияли на по-
явление всходов, а также на начальные темпы
роста и развития растений.

Климатические условия 1-й декады июля
характеризовались высокими среднесуточ-
ными температурами воздуха и полным
отсутствием осадков. В дальнейшем количе-
ство осадков резко возрастало (178...142% от
нормы во 2 и 3-й декадах) при такой же вы-
сокой температуре: средняя за месяц —
20,0°С, или на 2,1°С выше нормы. Такие ус-
ловия приостановили развитие растений
проса, высеянных в первый срок. В августе
средняя температура воздуха также была
выше нормы (на 1,1°С), а осадков выпало
314 мм, или 402,3% от нормы. При таких ус-
ловиях растения возобновили свой обычный
темп развития, созревание и налив зерна на-
ступили в обычные для нашей зоны сроки.

Следующий, 2007 год по погодным услови-
ям отличался от средних многолетних значений.
Средняя температура воздуха к моменту посева
первого срока опытов составила 21,9°С, что на
6,0°С выше среднемноголетней, количество
осадков — 69 мм — способствовало дружному
появлению всходов В июне температура воз-
духа незначительно понизилась. Уменьшалось
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и количество осадков. Средняя температура
июня составила 18,2°С, что на 1,7°С выше нор-
мы, а количество осадков — 44 мм, или 56,4%.

Высокими среднесуточными температурами
воздуха и достаточным количеством осадков
характеризовалась 1-я декада июля. Такие усло-
вия способствовали хорошему развитию расте-
ний проса, что сказалось на его урожайности.

В августе средняя температура воздуха
была выше нормы (на 4,3°С), однако выпало
мало осадков — 19 мм, или 77% от нормы.

Погодные условия 2008 года значительно
отличались от условий предыдущих лет.
Средняя температура в мае была 11,3°С, что
на 1,6°С ниже среднемноголетних данных, что
не способствовало быстрому прорастанию
проса. Количество осадков (86,8 мм) соответ-
ствовало норме. В июне средняя температура
воздуха составила 16,1°С, что соответствует
норме, осадков выпало 95% от нормы (28 мм).

Невысокими среднесуточными темпе-
ратурами воздуха характеризовались 3-я декада
июня и 1-я декада июля, что обусловило мед-
ленное развитие растений проса, высеянных
в первый срок, и более позднее появление
всходов второго срока сева.

В августе средняя температура воздуха была
выше нормы (на 1,7°С). Выпало осадков 54,6
мм, или 82,9% от нормы. Метеорологические
условия 2009 года существенно отличались от
предыдущих лет. Первые месяцы вегетации
(май—июнь) характеризовались большим коли-
чеством осадков на фоне низкой температуры,
что отрицательно сказалось на росте проса. Вто-
рая половина лета была умеренно прохладной.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Как показал анализ естественного засоре-
ния опытного поля, в среднем за годы исследо-
ваний оно превысило экономический порог вре-
доносности (установленный Институтом
защиты растений, Минск) в 9 раз при развитии
зелёной массы сорняков 1 256,0 г / м2. Доля
ежовника обыкновенного в общей численнос-
ти сорных растений составила 7,3 шт. / м2, или
8,7%, а в объёме зелёной массы — 9,2%, или
116,8 г / м2. Как уже нами отмечалось выше,

конкурентная способность культурного вида
в агроценозе существенно зависит от формиро-
вания его густоты стояния. Анализ засорён-
ности посевов проса в зависимости от норм вы-
сева показал, что при высевании 5 млн / га всхо-
жих зёрен наблюдается чётко выраженная тен-
денция снижения засорённости посевов по
сравнению с более низкими нормами высева
проса (таблица 1). Это характерно как для мел-
косемянного сорта  Галинка, так и для крупно-
семянного Дружба 2.

Однако имеются сортовые различия. Если
по общей засорённости посевы  сортов Галин-
ка и Дружба 2 примерно одинаковы, незави-
симо от норм высева, то количество ежовника
обыкновенного в общем количестве сорной ра-
стительности выше на 1...3 шт. / м2, или на
16,7...42,8%, в зависимости от нормы высева.
Особенно существенным является различие по
развитию сырой массы данного сорняка, ко-
торое в среднем превышает этот показатель аг-
рофитоценоза мелкосемянного сорта на 29,2%,
независимо от нормы высева. Следовательно,
сорта проса различаются по своей конкурент-
ной способности в отношении ежовника обык-
новенного. Однако это положение требует
более детального изучения сортовых агрофи-
тоценозов проса посевного по конкурент-
ной способности, особенно если учесть, что
крупносемянные сорта разновидности ssp.
subcoccineum обладают более высокой плёнча-
тостью зерна по сравнению с мелкосемянны-
ми сортами проса, что отрицательно влияет на
показатели полевой всхожести, а также на ко-
личество растений на 1 м2 впоследствии [1].
Это имеет место и в наших исследованиях:
крупносемянный сорт Дружба 2 уступает мел-
косемянному сорту Галинка по числу растений
на единице площади от 15,4 до 22,8% в зави-
симости от нормы высева (таблица 2).

В целом густота стояния растений у крас-
носемянного сорта Дружба 2 была существен-
но ниже по сравнению с жёлтосемянным сор-
том Галинка. При этом размах изменчивости
густоты стояния растений в фазе полных
всходов в зависимости от условий года [10]
у сорта Дружба 2 был несколько выше по
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сравнению с сортом Галинка, что не могло
не отразиться на общей урожайности посе-
вов, даже несмотря на проведение химической
прополки в фазе начала кущения (таблица 3).

Анализ засорённости посевов проса через
месяц после обработки гербицидом Диален
супер, ВР (норма расхода 0,5 л / га), выявил,
что общее количество сорняков, на менее плот-
ных посевах проса, сформированных нормой
высева 2 и 3 млн / га всхожих зёрен, снизилось
до порога вредоносности (12...9 шт / м2). Лишь
на более плотных посевах у сорта Дружба 2
при нормах высева 4 и 5 млн / га всхожих зёрен
их количество было ниже по сравнению с по-
рогом вредоносности (рисунок 1). Однако чис-
ленность ежовника обыкновенного до порога

Т а б л и ц а  1 — Исходная засорённость сортов проса в зависимости от норм высева (среднее  
за 2006—2009 годы) 

 

сорняки 

всего 
в том числе  
ежовник  

обыкновенный 

Отклонение (±) от нормы высева  
5 млн / га  

всего сорняков 
в том числе  
ежовник  

обыкновенный 

Сорт 
Норма высева, 

млн / га  
всхожих семян 

2м/шт.  2м/г  2м/шт.  2м/г  
2м/шт.  2м/г  2м/шт.  2м/г  

Галинка 

5 
4 
3 
2 

64 
77 
80 
93 

  996,1 
1024,8 
1330,9 
1661,1 

4 
6 
7 
9 

  60,0 
127,1 
  84,6 
135,8 

— 
13 
16 
29 

— 
  28,8 
334,8 
665,0 

— 
2 
3 
5 

— 
67,1 
24,6 
75,8 

Дружба 2 

5 
4 
3 
2 

82 
76 
84 
95 

  961,3 
1308,8 
1316,9 
1447,9 

7 
7 
7 

12 

104,7 
149,2 
107,2 
165,8 

— 
 –6,1 
  2,0 
13,0 

— 
347,5 
355,6 
486,6 

— 
0 
0 
5 

— 
44,5 
  2,5 
61,1 

НСР05 для частных  
средних 19,8 118,7 2,4 32,9 — — — — 

 

Т а б л и ц а  2 — Густота стояния растений проса на посевах разных сортов  в зависимости от нормы высева 
(среднее за 2006—2009 годы)  
 

Сорт 

Галинка Дружба 2 
Отклонение сорта Дружба 2  

от сорта Галинка 
Размах изменчивости  

в зависимости от года, % Норма высева, 
млн / га всхожих 

семян 2м/шт.  2м/шт.  2м/шт.  % Галинка Дружба 2 

5 
4 
3 
2 

397 
313 
246 
165 

336 
250 
190 
133 

61 
63 
56 
32 

15,4 
20,1 
22,8 
19,4 

6,4 
9,1 
9,6 
7,1 

11,9 
13,3 
10,9 
9,3 

 
вредоносности снизилась лишь при норме вы-
сева 5 млн / га всхожих зёрен, причём как по
количеству этого злостного сорняка, так и по
массе (рисунки 1 и 2)

Вместе с тем необходимо отметить, что
проведение химической прополки посевов
проса повлияло на конкурентные взаимо-
действия не только  между культурным
видом и однолетними двудольными сорняка-
ми, но и на конкурентную способность по от-
ношению с ежовнику обыкновенному (просу
куриному). Это привело не только к снижению
его численности на 18,3...52,2% у сорта Галинка
и на 28,8...54,8% у сорта Дружба 2
в зависимости от нормы высева, но и весовых
показателей развития данного сорняка — на
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Т а б л и ц а  3 — Урожайность зерна проса за 2006—2009 годы в зависимости от норм высева семян, ц / га 
 

Галинка Дружба 2  

Год 
Норма высева 

млн / га  
всхожих семян 2006 2007 2008 2009 среднее 2006 2007 2008 2009 среднее 

2 
3 
4 
5 

23,7 
23,5 
24,7 
25,3 

35,2 
37,6 
32,4 
33,2 

18,0 
19,6 
18,6 
19,7 

18,2 
19,4 
22,0 
21,7 

23,8 
25,0 
24,4 
24,9 

16,9 
15,9 
17,1 
17,9 

24,6 
27,3 
30,1 
29,6 

15,6 
17,8 
19,1 
19,7 

14,6 
13,4 
14,9 
16,0 

17,9 
18,6 
20,3 
20,8 

  
 
 

15,3

5,6
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4,9
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5,2
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7,8
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2,8
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— сорт Галинка: общее число сорняков (шт. / м?) на фоне применения гербицида;

— в том числе ежовник обыкновенный;

— сорт Дружба 2: общее число сорняков (шт. / м?) на фоне применения гербицида;

— в том числе ежовник обыкновенный
 

Рисунок 1 — Влияние норм высева на засорённость посевов разных сортов  
проса (2006—2009 годы) 

( )2м/шт.

( )2м/шт.  

 

5,4...22,0% и 13,4...69,5% соответственно.
При этом необходимо отметить более высо-
кую конкурентную способность крупносе-
мянного сорта Дружба 2 по сравнению с мел-
косемянным сортом Галинка с жёлтым зер-
ном, который по  своим ботаническим
характеристикам имеет много общего с ежов-
ником обыкновенным.

В целом, характеризуя конкурентные от-
ношения проса посевного и ежовника обык-
новенного, необходимо ещё раз подчеркнуть,
что в более плотных посевах, создаваемых
нормой высева 5 млн / га всхожих зёрен, сни-
жается как количество растений ежовника

обыкновенного (проса куриного), так и его
сырая масса — в 2,0 и 2,9 раза соответственно.
Следовательно, нормой высева семян проса
посевного можно в какой-то мере регулиро-
вать засорённость его посевов вне зависи-
мости от биологических особенностей сорта.
Более того, норму высева проса можно
рассматривать и как элемент агротехниче-
ского метода борьбы с ежовником обыкно-
венным, поскольку в условиях увеличения
количества растений на единице площади
проса посевного численность и масса сор-
няка уменьшается практически до экономи-
ческого порога вредоносности (3 шт. / м2).
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Рисунок 2 — Влияние норм высева на массу сорняков  
в посевах разных сортов проса (2006—2009 годы) 

( )2м/г
 

( )2м/г
 

Заключение. Проведённый полевой опыт
показывает, что в условиях потепления кли-
мата, влияющего на состав сорных растений,
в борьбе с засорённостью посевов проса по-
севного и увеличивающим вредоносность
злостным сорняком ежовником обыкновен-
ным необходимо использовать сочетание хи-
мической прополки и более высоких норм
высева — на уровне 5 млн / га всхожих зёрен.
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Competitive properties of single-crop millet sowing and weed vegetation depend on biological peculiarities of the
breed determining different plant density due to uneven field germination of seeds. The higher is the sowing rate (ranging
from 2 to 5 million / ha of viable seeds), the higher is the failure of weeds their weight per unit area decreases both before
and after chemical weeding, including barnyard grass.

Key words: millet crop yield, infestation of millet crops, chemical weeding, competitive interaction, norms of seeding.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ  И  ПУТЕВОЙ  АНАЛИЗ  ПРИЗНАКОВ
ПРОДУКТИВНОСТИ  КОЛЛЕКЦИОННЫХ  ОБРАЗЦОВ  ЛЬНА
МАСЛИЧНОГО

Установлены корреляционные связи между основными хозяйственно полезными признаками
у 32 сортоообразцов льна масличного (Linum usitatissimum L.), изученных в полевых и лабораторных условиях
в 2011—2013 годах. Устойчивые по годам положительные корреляции отмечены между урожайностью и числом
коробочек (r равно 0,505) и семян (r — 0,543) на растение, массой семян с растения (r — 0,346) и массой 1 000 семян
(r  равно  –0,483). Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные признаки оказывают значительное
влияние на урожайность семян. Отбору по числу коробочек, числу семян, массе семян с растения и массе 1 000 семян
следует уделить особое внимание при селекции на высокую продуктивность.

Ключевые слова: лён масличный, селекция, продуктивность, корреляционный анализ, путевой анализ.

Введение. Основной целью селекции
льна масличного остаётся создание сортов
с высокой урожайностью и качеством семян.
Формирование продуктивности сортов куль-
туры представляет большой интерес для те-
оретических исследований и селекционной
практики. Урожайность — многозначный
признак, который наследуется полигенно
и, таким образом, сильно зависит от усло-
вий окружающей среды. Путём прямого от-
бора по урожайности незначительный успех
может быть достигнут в течение длительного
периода времени. Для применения в даль-
нейшей селекционной работе выделенных
наиболее ценных источников по отдельным
признакам и комплексу хозяйственно-полез-
ных элементов необходимо использовать и их
количественную изменчивость и корреляцию.

Имеющиеся в литературе сведения о кор-
реляции признаков льна масличного отры-
вочны и не дают полной картины их взаи-
мосвязи. Впервые корреляционные зависи-
мости между морфологическими признаками
льна-долгунца и процентом содержания волокна
в стеблях установил Н. А. Дьяконов  в 1929 году.
На основании полученных результатов
он предложил методы селекции этой культуры,
направленные на повышение урожая волокна.
На масличном льне корреляции между

основными признаками изучали В. П. Бойцова,
О. И. Рыжеева, И. М. Шиндин и др. [1]. Они
установили, что прямое влияние на урожай
семян льна оказывают количество побегов,
коробочек на растении, масса 1 000 семян
и продолжительность вегетационного периода.

Многочисленные исследования зарубеж-
ных учёных доказывают взаимосвязи между
урожайностью семян льна масличного, ко-
личеством коробочек и количеством побегов [2],
между урожайностью семян и массой 1 000 се-
мян [3], урожайностью семян и высотой ра-
стений [4]. При этом высота растения —
сильный фактор, влияющий на урожай
семян, затем (в порядке убывания) — число
семян в  коробочке, количество коробочек на
растении, масса 1 000 семян и количество вет-
вей первого порядка [5]. Отрицательные кор-
реляции были отмечены между количеством
семян в коробочке и массой 1 000 семян.

Оригинальный метод анализа связей
между причинами и следствиями, получив-
ший название метода коэффициента путей,
разработал С. Райт [6]. В отличие от корреля-
ционного анализа, метод коэффициентов путей
учитывает не только корреляции между отдель-
ными признаками, но и взаимоотношения
между ними. Он позволяет определить степень,
с которой изменчивость данного признака
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в пределах группы детерминируется с измен-
чивостью ряда факторов или причин, объеди-
нённых в некую определённую систему [7].

В Беларуси информация по данным ас-
пектам у льна масличного крайне ограни-
чена. Таким образом, существует необходи-
мость получения сведений о взаимосвязи
урожайности и её компонентов у генотипов
данной культуры.

Материалы и методы исследования.
Объектами исследования были сортооб-
разцы коллекционного питомника льна мас-
личного (Брестский, Fr-646, ICA-32, Norlin,
Fr-681, Barbara, Bison, L-26, Arny, Легур,
CL-2820, Fr-704, Lobauer blau, Raluca, Айсберг,
Пiвденна нiч, Орфей, Wndorn, Rust resistant,
Winona sel., Koto, Vimy, Sandra, Z-bienne, Buko,
Atalante, McGregor, Mivast, Ligehtning,
AC Carnduff, Stormont Gassamer, Воронежский).

Закладку опытов проводили в течение
трёх лет (в 2011—2013 годах) на полях
РДНУП «Институт льна». Почва опытных
участков дерново-подзолистая, среднесугли-
нистая, развивающаяся на лёссовидном су-
глинке, подстилаемая с глубины 1 м море-
ной, среднеобеспеченная по содержанию ос-
новных питательных веществ и гумуса.

При проведении исследований руковод-
ствовались методиками проведения полевых
агротехнических опытов с масличными куль-
турами [8] и изучения коллекции льна (Linum
usitatissimum L.) [9]. Статистическая обработка
экспериментальных данных проведена ме-
тодом дисперсионного и корреляционного
анализа по Б. А. Доспехову [10]. Содержа-
ние жира в семенах льна определяли согласно
требованиям стандарта (ГОСТ 10857-64) эк-
стракцией этиловым эфиром путём прямого
подсчёта количества экстрагированного мас-
ла. Однако при проведении большого коли-
чества анализов удобнее пользоваться мето-
дом Рушковского, где количество жира опре-
деляют по сухому остатку. Принцип метода
заключается в экстрагировании жира эфиром
из обезвоженной растительной навески
и последующим её взвешиванием.

Метеорологические условия в годы
проведения исследований различались
между собой по температурному режиму,
количеству, характеру и периодичности
выпадения осадков, что способствовало
более объективной оценке коллекционно-
го материала по основным хозяйственно-
ценным признакам.

Опыты закладывали в трёхкратной
повторности. Площадь делянки — 1 м2,
глубина заделки семян 2—3 см, норма вы-
сева — 1 000 шт. / м2, ширина междурядий —
10 см. Учёт урожая проводили по мере со-
зревания основной массы (около 80% коро-
бочек) на делянках.

Проводился анализ парных корреляций
и путевых коэффициентов по основным эле-
ментам продуктивности у сортообразцов
льна масличного различного эколого-геогра-
фического происхождения, выявлялись вли-
яние изучаемых признаков на урожайность
и признаки-индикаторы урожайности, кото-
рые можно использовать в селекционной
работе для повышения потенциала продук-
тивности этой культуры.

Результаты исследования и их об-
суждение. Для выявления взаимосвязи
элементов продуктивности льна маслично-
го проведены корреляционный и путевой
анализы, определены средние значения
коэффициентов корреляции (таблица 1,
см. с. 68). Отмечено, что для корреляци-
онных комплексов признаков продуктив-
ности характерно преобладание положи-
тельного типа связей, степень которых
варьирует в зависимости от условий среды
и признака.

Установлены устойчивые по годам поло-
жительные корреляции между урожайнос-
тью и числом коробочек (r равно 0,505)
и семян (r — 0,543) на растение, массой семян
с растения (r — 0,346) и массой 1 000 семян
(r равно –0,483). Согласно литературным
данным, эти связи определяются условиями
окружающей среды и генотипической при-
родой сортообразцов.
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Стабильные корреляции средней силы
отмечены между массой 1 000 семян и содер-
жанием масла (r — 0,585). Масса 1 000 семян
достоверно отрицательно коррелирует с чис-
лом семян на растение (r равно –0,369).

Массу семян с растения определяют ве-
гетационный период и его составные части
(r равно 0,546; 0,333 и 0,502 соответственно).

Высота и техническая длина имеют ста-
бильно высокую корреляционную связь
(r  равно 0,778). Также сильная корреляционная
связь отмечена между продолжительностью
вегетационного периода и его составных
частей (r  равно 0,671 и  0,880 соответственно).

Стабильная по годам корреляция средней
силы, отмеченная между высотой и числом ко-
робочек на растение (r  равно 0,534), говорит
о том, что при увеличении высоты растении ко-
личество коробочек на нём тоже увеличивается.

Часто знание только коэффициентов кор-
реляции вводит в заблуждение, так как на-
блюдаемые корреляции не всегда бывают
верны. Два признака могут коррелировать
только потому, что они коррелируют с общим
третьим. В таких случаях возникает необхо-
димость использовать метод, который учи-
тывает причинно-следственную связь между
переменными, в дополнение к степени этих
отношений [11].

Путевой анализ основан на изучении
всей структуры причинных связей между
переменными, т. е. на построении графа свя-
зей и изоморфной ему рекурсивной систе-
мы уравнений. Его основным положением
является то, что оценки стандартизирован-
ных коэффициентов рекурсивной системы
уравнений, которые интерпретируются как
коэффициенты влияния (путевые коэффици-
енты), рассчитываются на основе коэффици-
ентов парной корреляции. Это позволяет
проанализировать структуру корреляцион-
ной связи с точки зрения причинности. Каж-
дый коэффициент парной корреляции рас-
сматривается как мера полной связи двух
переменных. Путевой анализ позволяет раз-
ложить величину этого коэффициента на
компоненты, т. е. произвести декомпозицию

корреляции r ij [12]. Основные понятия
причинного анализа — путевая (структурная,
причинная) диаграмма, причинный (путевой)
коэффициент, прямые, косвенные и мнимые
компоненты связи между признаками.

Путевая диаграмма графически отражает
гипотетически предполагаемые причинные,
направленные связи между признаками
модели. Построение диаграммы связей иссле-
дуемых признаков с урожайностью льна мас-
личного является необходимой предпосылкой
математического формулирования системы ста-
тистических уравнений, отражающей влияния,
представленные на диаграмме (рисунок 1).

Данные по воздействию компонентов,
слагающих урожайность семян маслич-
ного льна-долгунца,  представлены ниже
(таблица 2, см. с. 69).

Следует заметить, что путевые коэффи-
циенты, как и другие коэффициенты регрес-
сии, могут быть больше 1. При разложении
коэффициента парной корреляции между
урожайностью и высотой растения (r равно
0,284) на компоненты прямого и косвенного
влияния оказалось, что прямое влияние
высоты растения на урожайность отрицатель-
но и достаточно значимо (r  равно –0,613),
при этом наибольшее косвенное влияние на
урожайность оказали следующие признаки:
«масса семян с растения» (1,240) и «продол-
жительность вегетационного  периода»
(0,865). Значительным отрицательным было
косвенное влияние признаков «число семян
на растение» (–0,875) и «продолжительность
периода “цветение—созревание”» (–0,658).

Высоким и положительным оказалось
прямое влияние технической длины расте-
ния на урожайность (0,506), значительное
косвенное влияние на значение коэффици-
ента корреляции между данными компонен-
тами обнаруживали масса семян с растения
(0,698) и вегетационный период (1,059).
Также значительным, но отрицательным
было косвенное влияние периода «цвете-
ние—созревание» (–0667).

Прямое влияние числа коробочек на рас-
тении на урожайность имело величину 0,345,
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Рисунок 1 — Путевая диаграмма для десяти компонент переменных: высота растения (2), 
техническая длина растения (3), число коробочек на растение (4), число семян на растение (5), 
масса семян на растение (6), масса 1 000 семян (7), вегетационный период (8), период «всходы—
цветение» (9),  период  «цветение—созревание» (10),  содержание  масла (11) и урожайность как  

основной признак (1) 

а высокая общая корреляция данного призна-
ка на урожайность сформировалась благо-
даря высокому косвенному влиянию числа
и массы семян с растения (–1,247 и 1,448
соответственно).

При определении прямого влияния числа
семян на растение на урожайность отмеча-
лось, что оно оказалось значительным и от-
рицательным (–1,455), стабильная парная
корреляция средней силы между данными
признаками сформировалась благодаря вы-
сокому косвенному влиянию массы семян
с растения (1,622) и продолжительности ве-
гетационного периода (0,536).

При разложении коэффициента парной
корреляции между массой семян с растения
и урожайностью (r равно 0,346) прямое вли-
яние данного признака на урожайность ока-
залось значительным (1,745), также высоким
было косвенное отрицательное влияние числа
семян на растение (–1,353) и положительное —
вегетационного периода (0,775).

Прямое влияние массы 1 000 семян
на урожайность оказалось значительным
и отрицательным (–0,734), при общей кор-
реляции средней силы между данными
компонентами (r равно  –0,483), поло-
жительное косвенное влияние на урожай-
ность выявил признак «количество семян
с растения» (0,539).

Так как коэффициенты парной корреля-
ции между урожайностью и вегетационным
периодом и его составными частями имели
низкие значения, то останавливаться на раз-
ложении их на прямое и косвенное влияние
не стоит.

Значительный интерес представляет отри-
цательная корреляция средней силы между уро-
жайностью и содержанием масла (r  равно
–0,631). Прямое влияние данного признака
на урожайность оказалось средним, при
этом высоким было косвенное влияние
продолжительности периода «цветение—
созревание» (–0,619).

Заключение. В результате изучения
32 сортоообразцов льна масличного (Linum
usitatissimum L.) в полевых и лабораторных ус-
ловиях в 2011—2013 годах устойчивые кор-
реляционные связи отмечены между уро-
жайностью и основными хозяйственно по-
лезными признаками: числом коробочек
(r  равно 0,505) и семян (r — 0,543) на расте-
ние, массой семян с растения (r  — 0,346)
и массой 1000 семян (r равно –0,483). Опре-
делено прямое влияние данных компонентов
на урожайность: по числу коробочек его зна-
чение составило 0,345, высокая же общая кор-
реляция данного признака с урожайностью
обусловлена высоким косвенным влиянием

Агрономия



ISSN 2310-0273          Вестник БарГУ. Серия: БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

72

числа и массы семян с растения (–1,247
и 1,448 соответственно). Прямое влияние
признака «масса семян с растения» на уро-
жайность было значительным и отрицатель-
ным, а среднее значение парной корреляции
его с урожайностью сформировалась благо-
даря высокому косвенному влиянию массы
семян с растения (1,622) и продолжительно-
сти вегетационного периода (0,536). И лишь
прямое влияние массы 1 000 семян на уро-
жайность оказалось значительным (–0,734).
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Correlation ties among principal economic traits with 32 variety of  oil flax  (Linum usitatissimum L.) studied in field and
laboratory conditions in 2011—2013 are discovered. Steady yearly positive correlations among yield and the number
of boxes (r is  0,505) and seeds (r — 0,543) per plant; weight of seeds taken from one plant (r —  0,346) and weight of
1 000 seeds (r is –0,483) are registered. The obtained results show that these features greatly influence crop yield. To
achieve high yield much attention should be paid to selection with due regard tot he number of boxes, the number of
seeds, weight of seeds collected from one plant and weight of 1 000 seeds while selecting.

Key words: oil flax, selection, productivity, correlation analysis, road analysis.
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ И НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН
НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА БЕЛОРУССКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ

Представлены результаты полевого опыта по изучению эффективности азотного удобрения при возде-
лывании различных сортов льна-долгунца. Установлено, что при посеве льна-долгунца после зерновых культур на
среднем суглинке со средней обеспеченностью элементами питания при стеблестое около 1 660 шт / м2 урожайность
волокна раннеспелого сорта Ласка составила 19,5, среднеспелого сорта Веста — 20,0, позднеспелых сортов Мерилин —
19,4 и Сюзанна — 20,7 ц / га. Сорта Ласка и Веста по качеству волокна превосходят сорта Мерилин и Сюзанна.

Ключевые слова: лён-долгунец, нормы высева, дозы азотного удобрения, густота стеблестоя, треста, волокно.

Введение. Азот является элементом пита-
ния растений, определяющим урожайность и ка-
чество продукции. Поэтому идёт постоянный
поиск по определению оптимальных доз азот-
ного удобрения не только для различных видов
сельскохозяйственных культур, но и для конкрет-
ных сортов в зависимости от плодородия
почвы. Для культуры льна-долгунца определе-
ние оптимальных доз азота имеет особое зна-
чение в силу того, что недостаток этого элемента
питания ведёт к недобору урожайности основ-
ного вида продукции культуры — волокна, а из-
быток азота резко снижает его качество.

В результате проведённых ранее исследо-
ваний по эффективности азотного удобрения
на различных сортах белорусской селекции
[1—3] было установлено, что азотное удоб-
рение определяет урожайность и качество во-
локна в зависимости от складывающихся по-
годных условий в период вегетации. В дан-
ной работе представлены исследования по
эффективности азотного удобрения при воз-
делывании новых сортов льна-долгунца бе-
лорусской (Ласка, Веста) и иностранной (Ме-
рилин, Сюзанна) селекции.

Материалы и методы исследования.
Объектами исследования были сорта льна-
долгунца белорусской (Ласка, Веста) и ино-
странной (Мерилин, Сюзанна) селекции.

Исследования проводили в 2011—
2013 годах на опытном поле РДНУП «Институт
льна» (д. Устье Оршанского района Витеб-
ской области).

Почва опытных участков дерново-подзо-
листая, среднесуглинистая, развивающаяся на
лёссовидном суглинке, подстилаемая с глуби-
ны 1 м мореной. В пахотном слое содержание
гумуса составило 1,70—1,75%, подвижных
фосфатов — 150—180 и подвижного калия —
120—140 мг / кг почвы, рНKCl — 5,3—5,6.

В течение всего вегетационного периода
регулярно вели фенологические наблюдения.
Учёт густоты стеблестоя проводили на
закреплённых площадках (0,25 м2) в двух
повторениях [4].

Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных выполнялась методом дис-
персионного анализа по Б. А. Доспехову [5].

Опыты закладывались в четырёхкрат-
ной повторности. Расположение вариантов
рандомизированное. Размер посевной де-
лянки составлял 26 м2, учётной делянки —
15 м2. Предшественником льна был ячмень.
Минеральные удобрения вносили в виде
КАС, двойного суперфосфата и хлористого
калия в дозах Р60К90N(0/15/30/45). Общим фоном
в виде водного раствора под культивацию
вносились микроудобрения — борная кис-
лота (0,5 кг / га бора) и сернокислый цинк
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(1 кг / га цинка). Для инкрустации семян ис-
пользовали инсекто-фунгицид Круйзер рапс
(1,0 л / т) с добавлением бора 100 г / т и цинка
120 г / т д. в. Посев проводился в опти-
мальные для льна-долгунца сроки при физи-
ческом созревании почвы с нормой высева
20, 22 и 24 млн всхожих семян на гектар. Про-
тив двудольных сорняков обработку прово-
дили в фазе «ёлочка» при высоте растений
4—6 см баковой смесью гербицидов 2М-4Х,
750 г / л в. р. (0,5 л / га) + Секатор турбо, МД
(50 мл / га). Против злаковых сорняков
проведена фоновая обработка гербицидом
Пантера (1,5 л / га) в фазе «начало кущения»
у проса куриного. Для защиты растений
льна от болезней обработку посевов про-
водили фунгицидом Дерозал, КС с нормой
внесения 1 л / га.

Уборку опытов (ручную) и учёт урожая
проводили поделяночно.

Вегетационный период 2011 года харак-
теризовался как засушливый. В июне сред-
немесячная температура воздуха превыша-
ла норму на 2,3°С, осадков выпало 62%
от нормы. В июле среднемесячная темпе-
ратура воздуха была выше нормы на 3°С,
количество осадков — 82% от средней
многолетней нормы.

Вегетационный период 2012 года харак-
терен относительно поздней весной, темпе-
ратурным режимом близким к многолетним
значениям и неравномерным выпадением
осадков: в июне —175% от нормы, июле —
около 50% средней многолетней нормы.

Начало вегетационного периода 2013 года
характеризовалось медленным повышением
температуры почвы, и посев льна в полевых
опытах был проведен 8 мая. В мае темпера-
тура воздуха в среднем за месяц была на 4,2°С
выше многолетних значений, а количество
выпавших осадков достигло 180% от средней
многолетней нормы. В июне наблюдался вы-
сокий температурный режим, в среднем
за месяц среднесуточная температура воздуха
была на 3°С выше средней многолетней
нормы. Сумма осадков за июнь составила 63%
от средней многолетней нормы.

Средняя температура воздуха за первую
декаду июля превысила многолетний уровень
на 5,1°С, а сумма осадков составила всего 8%.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Результаты исследований показали,
что при посеве льна-долгунца с нормой
высева 20 млн. всхожих семян на гектар
густота стеблестоя в среднем за три года
составила 1 528—1 598 шт. / м2. При этом
полевая всхожесть семян достигала 76,4—
79,9%. Посев льна-долгунца с нормой вы-
сева 22 млн. всхожих семян на гектар обес-
печил густоту стеблестоя, в зависимости от
сорта, на уровне 1 660—1 688 шт. / м2. Увели-
чение нормы высева до 24 млн всхожих
семян на гектар увеличивало густоту стеб-
лестоя до 1 758—1 827 шт. /м2 (таблица 1).

Учёт урожайности свидетельствует, что
в среднем за 3 года у изучаемых сортов с уве-
личением нормы высева с 20 до 24 млн / га

Т а б л и ц а 1 ―  Влияние нормы высева семян льна-долгунца на густоту стеблестоя и  полевую всхожесть 
семян, 2011—2013 годы 
 

Нормы высева всхожих семян, млн шт. / га  

20 22 24 Сорт 

шт. / м2 полевая 
всхожесть, % шт. / м2 полевая 

всхожесть, % шт. / м2 полевая 
всхожесть, % 

Ласка, раннеспелый 1 598 79,9 1 661 75,5 1 800 75,0 
Веста, среднеспелый  1 533 76,6 1 660 75,4 1 758 73,2 

Мерилин, позднеспелый 1 528 76,4 1 688 76,7 1 783 74,3 

Сюзанна, позднеспелый 1 546 77,3 1 662 75,5 1 827 76,1 
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и густоты стеблестоя с 1 528—1 598 до
1 758—1 827 шт. / м2 наблюдается лишь тен-
денция к повышению урожайности тресты
и снижению урожайности семян.

Урожайность тресты увеличивалась под
влиянием азотного удобрения. В среднем за
три года достоверное увеличение урожайно-
сти тресты наблюдалось при дозе азота N15
и N30. При дозе азота N30 урожайность тресты
повышалась у сорта Ласка на 10,5—11,4,
у сорта Веста на 10,7—12,9, у сорта Мерилин

на 10,7—12,0 и у сорта Сюзанна на 11,0—
11,9 ц / га. Повышение дозы азота до N45
не обеспечивало достоверных прибавок уро-
жая тресты у изучаемых сортов. Необходимо
отметить, что при азоте N45 посевы льна-
долгунца не полегали, в 2012 году устойчи-
вость льна к полеганию была 4,5, а в 2011
и 2013 годах — 5,0 баллов. Наибольшая уро-
жайность семян — 7,3—7,6 ц / га (в зависи-
мости от сорта) — за три года исследований
получена также в варианте с дозой азота N30.

Т а б л и ц а 2 ―  Влияние норм высева и доз  азотного удобрения на урожайность тресты и семян сортов  
льна -долгунца, 2011—2013 годы 
 

Урожайность тресты, ц / га Урожайность семян, ц / га  

Нормы высева семян, млн шт. / га (фактор  Б) 
Доза азота,  
кг / га (д. в.) 
(фактор А) 

20 22 24 20 22 24 

Сорт Ласка  

N0 42,0 43,2 44,4 6,1 6,6 6,7 
N15 49,1 50,1 50,3 6,7 6,8 7,0 

N30 53,1 54,6 54,9 7,4 7,5 7,4 

N45 55,9 57,0 57,4 7,1 7,2 7,2 
НСР05 2,30—3,72 0,32—0,35 

Сорт Веста  
N0 40,7 41,7 42,8 5,9 6,0 6,1 
N15 47,6 49,2 50,6 6,6 6,7 6,7 

N30 52,5 54,6 55,0 7,3 7,4 7,3 
N45 55,4 56,1 56,7 7,3 7,1 7,2 

НСР05 2,44—3,40 0,31—0,62 

Сорт Мерилин  
N0 41,1 42,8 44,3 6,0 6,0 6,1 

N15 48,5 50,0 51,1 6,4 6,6 6,9 

N30 53,1 53,6 55,0 7,5 7,6 7,6 

N45 55,9 56,7 57,3 7,2 7,2 7,1 

НСР05 2,30—4,23 0,21—0,35 
Сорт Сюзанна  

N0 42,5 44,1 45,4 5,6 5,9 6,0 

N15 49,7 52,2 53,9 6,4 6,6 6,8 
N30 54,4 55,8 56,4 7,5 7,5 7,5 

N45 56,8 57,7 57,6 7,2 7,3 7,1 
НСР05 2,32—3,70 0,26—0,42  

 
Примечание. НСР05 фактор А ×  Б. 
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Увеличение густоты стеблестоя и дозы азо-
та обнаруживало тенденцию к снижению
урожайности семян изучаемых сортов льна-
долгунца (таблица 2, см. с. 75).

Определение содержания волокна в тресте
показывает, что у сорта Ласка наблюдается
тенденция к увеличению содержания обще-
го волокна с увеличением густоты стеблес-
тоя с 1 598 до 1 661 шт. / м2. Это определяет
увеличение урожайности общего волокна
с 17,2 до 17,8 ц / га в варианте с дозой азота
N15 и с 18,5 до 19,5 ц / га в варианте с дозой

азота N30. При дозе азота N45 такой законо-
мерности не наблюдается. Применение азот-
ного удобрения в дозе N15 способствовало
увеличению содержания общего волокна, од-
нако увеличение дозы азота до N45 вызыва-
ло снижение содержания общего волокна
при различной густоте стеблестоя. Наиболь-
шая урожайность общего волокна 19,5 ц / га
сорта Ласка получена в варианте с дозой азота
N30 при стеблестое 1 661 шт. / м2 (таблица 3).

У сорта Веста также наблюдается тенденция
к увеличению содержания общего волокна

Т а б л и ц а 3 ― Влияние норм высева и доз азотного удобрения на урожайность общего волокна,  
2011—2013 годы  
 

Урожайность тресты, ц / га Урожайность семян, ц / га  

Нормы высева семян, млн шт. / га (фактор  Б) 
Доза азота,  
кг / га (д. в.) 
(фактор А) 

20 22 24 20 22 24 

Сорт Ласка 

N0 34,2 35,0 35,0 14,6 15,2 15,6 
N15 34,7 35,4 35,3 17,2 17,8 17,9 
N30 34,4 35,3 35,2 18,5 19,5 19,5 

N45 34,0 33,6 33,6 19,2 19,6 19,4 
НСР05 — 0,58—1,14 

Сорт Веста 
N0 35,4 35,4 35,3 14,6 15,0 16,8 
N15 36,8 37,0 36,4 17,7 18,5 20,1 

N30 35,6 36,4 36,0 18,8 20,0 20,0 
N45 34,8 35,7 34,8 19,5 19,9 19,4 
НСР05 — 0,63—1,04 

Сорт Мерилин 
N0 35,6 35,8 35,2 13,9 15,4 15,9 

N15 37,0 36,5 36,8 18,0 18,3 18,9 

N30 35,9 35,8 36,2 19,3 19,4 20,0 
N45 35,2 35,0 35,1 19,9 20,0 20,2 

НСР05 — 0,63—1,02 
Сорт Сюзанна 

N0 36,3 35,9 36,5 15,6 15,9 16,7 

N15 37,4 36,9 37,2 18,7 19,4 19,2 
N30 36,6 36,8 36,5 20,0 20,7 20,7 

N45 35,7 35,6 35,3 20,3 20,6 20,5 
НСР05 — 0,69—1,21 

 

Примечание. НСР05 фактор А ×  Б. 
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с увеличением густоты стеблестоя с 1 533 до
1 660 шт. / м2. Наибольшее содержание об-
щего волокна в тресте 36,8—37,0% наблю-
дается в варианте с дозой азота N15. Повы-
шение дозы азота до N30 и N45 вызывало сни-
жение содержания волокна в тресте на
1,2—2,0%. Необходимо отметить, что содер-
жание общего волокна в тресте среднеспе-
лого сорта Веста было на 1,0—2,0% выше,
чем у раннеспелого сорта Ласка. Расчёт уро-
жайности волокна у сорта Веста свиде-
тельствует, что наибольшая урожайность об-
щего волокна 20,1 ц / га получена в варианте
с дозой азота N15 при стеблестое 1 758 шт. / м2,
что следует считать оптимальным вари-
антом для сорта Веста.

У позднеспелых сортов зарубежной селек-
ции содержание общего волокна в тресте было
примерно такое же, как и у среднеспелого сорта
Веста селекции РДНУП «Институт льна».
У сорта Мерилин увеличение густоты стебле-
стоя с 1 528 до 1 783 шт. / м2 практически
не повлияло на содержание общего волокна
в тресте. Наибольшее содержание общего во-
локна в тресте (36,8—37,0%) было в вари-
анте с дозой азота N15, наименьшее (35,0—
35,2%) — в варианте с дозой азота N45.
Наибольшая урожайность общего волокна
20,0 ц / га у сорта Мерилин получена в вариан-
те с дозой азота N30 при стеблестое 1 783 шт. / м2,
однако оптимальным следует считать вариант
с дозой азота N30 при густое стеблестоя
1 528—1 688 шт. / м2, поскольку прибавка
урожайности от увеличения густоты стебле-
стоя находится в пределах ошибки опыта.

У сорта Сюзанна наибольшее содержа-
ние в тресте общего волокна 37,4% было
в варианте с дозой азота N15 при стеблестое
1 546 шт. / м2, наименьшее — 35,3% в вари-
анте с дозой азота N45 при густоте стебле-
стоя 1 827 шт. / м2. Наибольшая урожайность
общего волокна 20,7 ц / га у сорта Сюзанна
получена в варианте с дозой азота N30 при
стеблестое 1 662 шт. / м2, что следует считать
оптимальным вариантом для данного сорта.

Анализ тресты на содержание длинного
волокна показывает, что азотное удобрение

в дозе N15 повышало содержание длинного
волокна в тресте сорта Ласка на 0,7—1,0%,
у сорта Веста на 1,1—1,6, у сорта Мерилин
на 0,5—1,1, у сорта Сюзанна на 0,3—0,7%.

У всех сортов наблюдается снижение
в тресте содержания длинного волокна с вне-
сением дозы азотного удобрения свыше N15. При
увеличении дозы азота до N45 содержание длин-
ного волокна снижалось у сорта Ласка с 30,2—
30,5 до 28,8%, у сорта Веста — с 32,3—32,9
до 29,1—30,0%, у сорта Мерилин с 32,5—32,9
до 29,6—30,1%, у сорта Сюзанна — с 32,5—
32,9 до 29,6—29,7%. Содержание длинного
волокна в тресте при колебании густоты
стеблестоя в пределах 1 500—1 800 шт. / м2

было примерно одинаковым. Расчёт урожай-
ности длинного волокна свидетельствует,
что оптимальным вариантом у всех изучае-
мых сортов оказался вариант с нормой
высева 22 млн / га всхожих семян (1 500—
1 600 шт. / м2) на фоне доз азотного удобре-
ния N15—N30. При этом урожайность длин-
ного волокна достигала у сорта Ласка 15,4—
16,6, у сорта Веста — 16,4—17,5, у сорта
Мерилин — 16,8—17,3 и у сорта Сюзанна —
17,0—17,9 ц / га (таблица 4).

Таким образом, анализ урожайности во-
локна даёт основание утверждать, что в ус-
ловиях 2011—2013 годов оптимальным ва-
риантом для сортов Ласка, Веста, Мерилин
и Сюзанна был посев с нормой высева 20—
22 млн / га семян, при котором сформиро-
вался стеблестой 1 530—1 660 шт. / м2. Для
изучаемых сортов оптимальной дозой азота
следует считать N15—N30 при посеве на
почве с содержанием гумуса 1,70—1,75%
и средней обеспеченностью подвижными
фосфатами и калием.

Инструментальный анализ длинного во-
локна показывает, что у всех изучаемых сор-
тов с увеличением дозы азотного удобрения
с N15 до N45 снижается гибкость волокна
с 43—45 до 39—42 мм.

При этом разрывная нагрузка длинного
волокна снижалась с 264—269 до 249 Н
у сортов Ласка и Веста. С увеличением дозы
азотного удобрения с N15 до N45 разрывная
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нагрузка длинного волокна снижалась у сорта
Мерилин с 230 до 221 Н и у сорта Сюзанна —
с 249 до 229 Н.

В условиях засушливых вегетационных
периодов 2011 и 2013 годов сформировалось
длинное волокно с высокой разрывной
нагрузкой, хорошей гибкостью и низкой
горстевой длиной. Применение азотного
удобрения в условиях засухи не влияло
на горстевую длину и гибкость волокна. По-
этому расчётный номер длинного волокна

в вариантах с дозами азота N15, N30, N45 был
одинаковый, у раннеспелого сорта Ласка
и среднеспелого сорта Веста составил 11
и позднеспелых сортов Мерилин и Сюзанна —
10 единиц в 2011 году и 12 единиц в 2013 году
(таблица 5).

В условиях благоприятного вегетацион-
ного периода 2012 года сформировалось
длинное волокно с более высокими показа-
телями качества, чем в 2011 и 2013 годах.
Необходимо отметить, что применение азотного

Т а б л и ц а  4 ― Влияние норм высева и доз азотного удобрения на урожайность длинного волокна, 2011—
2013 годы  
 

Содержание длинного волокна в тресте, % Урожайность длинного  волокна, ц / га 

Нормы высева семян, млн шт. / га Вариант 

20 22 24 20 22 24 

Сорт Ласка 

N0 29,7 29,5 29,5 12,6 12,8 13,2 
N15 30,5 30,5 30,2 15,0 15,4 15,3 

N30 29,9 30,1 29,8 16,0 16,6 16,6 

N45 28,8 28,8 28,8 16,2 16,5 16,6 
НСР05 — 0,50—0,97 

Сорт Веста 
N0 30,7 31,8 31,6 12,6 13,3 13,6 
N15 32,3 32,9 32,7 15,5 16,4 16,6 

N30 30,8 31,7 31,4 16,4 17,5 17,5 
N45 29,1 30,0 29,2 16,3 17,0 16,7 

НСР05 — 0,56—0,96 

Сорт Мерилин 
N0 31,8 32,1 31,5 13,1 13,8 13,8 

N15 32,9 32,6 32,5 16,0 16,8 16,7 

N30 31,8 31,5 31,5 16,7 17,3 17,3 

N45 29,6 30,1 30,1 16,7 17,3 17,3 

НСР05 — 0,55—0,85 
Сорт Сюзанна 

N0 32,2 32,3 32,2 13,8 14,2 14,6 

N15 32,9 32,5 32,6 16,4 17,0 17,6 
N30 31,1 31,7 31,5 17,1 17,9 17,9 

N45 29,7 29,7 29,6 17,0 17,3 17,2 
НСР05 — 0,55—1,02 

 
Примечание. НСР05 фактор А ×  Б. 
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удобрения увеличивало горстевую длину на
3—6 см, однако дозы азота N30 и N45 снижа-
ли гибкость волокна на 3—12 мм у сорта
Ласка, на 2—8 мм у сорта Веста, на 4—6 мм
у сорта Мерилин, на 6—10 мм у сорта Сю-
занна. Наибольший расчётный номер длин-
ного волокна был в варианте с дозой азота
N15 у сортов Ласка, Веста и Сюзанна —
14 единиц, у сорта Мерилин — 13 единиц.
Увеличение дозы азота до N30 и N45 снижало
расчётный номер длинного волокна на одну
единицу у всех сортов.

Заключение. Анализ урожайности во-
локна  даёт основание утверждать, что оп-
тимальным вариантом для сортов Ласка,
Веста, Мерилин и Сюзанна был посев с нор-
мой высева 20—22 млн / га всхожих семян при
котором сформировался стеблестой 1 530—
1 660 шт. / м2. Для изучаемых сортов оптималь-
ной дозой азота следует считать N15—N30 при
посеве на почве с содержанием гумуса
1,70—1,75% и средней обеспеченностью

Т а б л и ц а  5 ― Влияние доз азотного удобрения на качественные показатели длинного волокна, 2011—
2013 годы (вариант 22 млн шт. / га) 
 

Вариант Горстевая 
длина, см 

Группа 
цвета 

Гибкость, 
мм 

Разрывная 
нагрузка, Н 

Номер длинного 
волокна 

Сорт Ласка 
Р60К90N15 57 4 45 269 11-14-12 
Р60К90N30 59 4 45 259 11-13-12 

Р60К90N45 58 4 40 249 11-13-12 
Сорт Веста 

Р60К90N15 56 4 43 264 11-14-12 
Р60К90N30 58 4 42 260 11-13-12 
Р60К90N45 58 4 39 249 11-13-12 

Сорт Мерилин 
Р60К90N15 56 4 43 230 10-13-12 
Р60К90N30 57 4 44 236 10-13-12 

Р60К90N45 57 4 42 221 10-13-12 
Сорт Сюзанна 

Р60К90N15 56 4 44 249 10-14-12 
Р60К90N30 57 4 41 245 10-13-12 
Р60К90N45 57 4 39 229 10-13-12 

 

подвижными фосфатами и калием. На такой
почве повышение дозы азотного удобрения
до N45 даже в засушливые годы не только
не обеспечивает рост урожайности волокна,
но даже снижает его качество.

При стеблестое 1 660 шт. / м2 раннеспе-
лый сорт Ласка способен формировать
урожайность волокна 19,5, в том числе длин-
ного — 16,6 ц / га, среднеспелый сорт Веста
формирует урожайность волокна 20,0, в том
числе длинного — 17,5 ц / га. Среднеспелый
сорт Веста и раннеспелый сорт Ласка по уро-
жайности волокна не уступают позднеспелым
сортам Мерилин и Сюзанна, но превосходят
их по качеству длинного волокна.
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наук Беларуси по земледелию», Жодино

ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ЭЛЕМЕНТОВ  СТРУКТУРЫ  УРОЖАЯ  ПРОСА
СОРТА  ДНЕПРОВСКОЕ  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  СРОКА  СЕВА,
НОРМЫ  ВЫСЕВА  И  ДОЗЫ  АЗОТНЫХ  УДОБРЕНИЙ

Сообщаются результаты исследований по изучению влияния агротехнических приёмов — срока сева,
нормы высева и дозы азотных удобрений — на элементы продуктивности и высоту растений проса сорта Днепров-
ское при его возделывании на зерно в условиях дерново-подзолистых легкосуглинистых почв Витебской обл. Уста-
новлено, что размах изменчивости показателей структуры урожайности в зависимости от изученных приёмов
варьирует в одинаковых пределах. Исключение составляет показатель полевой всхожести зерна при сроке сева
в 3-й декаде мая, который существенно ниже по сравнению с июньскими сроками сева.

Ключевые слова: агротехнические приёмы, продуктивность растений, структура урожая, возделывание
проса, сохранность урожая.

Введение. Под структурой урожая при-
нято понимать совокупность элементов, оп-
ределяющих продуктивность растений [1], [2].
Структура урожая зерновых культур, как пра-
вило, характеризуется тремя—пятью хозяй-
ственно-биологическими показателями, от-
ражающими качественные и количествен-
ные изменения, наблюдаемые в процессе
онтогенеза растений. Для зерновых культур ме-
тёльчатого типа к элементам структуры урожая
относятся количество стеблей с метёлкой на
единице площади, число зёрен или их масса
в одной метёлке и масса 1 000 зёрен [3]. На их
развитие оказывают влияние метеорологиче-
ские условия, агротехнические приёмы воз-
делывания, сортовые особенности и другие
факторы, что и стало предметом нашего изуче-
ния. В связи с этим нами поставлена цель про-
вести анализ степени влияния основных при-
ёмов возделывания на элементы продуктив-
ности, полевую всхожесть и высоту растений.

Материалы и методы исследования.
Полевые опыты проводили в  2010—
2012 годах на полях РУП «Витебский зональ-
ный институт сельского хозяйства Нацио-
нальной академии наук Беларуси». Почва
опытных полей дерново-подзолистая легко-
суглинистая со следующими агрохимиче-

скими показателями: рНКCl — 5,7...6,1, гу-
мус — 2,3...2,8%, подвижные формы Р2О5 —
238...252, К2О — 250...286 мг / кг почвы.

Посев проводили сплошным рядовым
способом сеялкой «Lemken». Изучались три
нормы высева — 3; 4 и 5 млн / га всхожих
зёрен; три срока сева — 3-я декада мая, 1-я де-
када июня и 2-я декада июня. Удобрения вно-
сились по всей площади в дозе Р60К90, а азот-
ные — N0, N45 и N90, согласно схеме опыта.
Остальные приёмы возделывания применяли
с использованием отраслевого регламента [4].
Учётная площадь делянки — 25 м2, повтор-
ность — четырёхкратная. Отбор снопов для
анализа элементов структуры урожая и габи-
туса растений проводили в фазе восковой
спелости зерна.

Погодные условия за годы исследований
были различными по температурному ре-
жиму и по количеству выпавших осадков,
отличаясь как между собой, так и от средней
многолетней нормы, что не могло не отра-
зиться на продуктивности растений проса.

Наиболее благоприятным для формиро-
вания зерна проса был 2011 год, 2012-й отли-
чался прохладным июнем при количестве
осадков, в два раза превышающем среднюю
многолетнюю норму. Что касается 2010 года,
условия были сложные: в июле—августе
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в Витебской обл. наблюдалась аномальная
по температурному режиму погода (на 4,9оС
выше нормы) с существенным дефицитом
осадков (39% от нормы), что отрицательно
сказалось на элементах продуктивности
и урожайности зерна.

Результаты исследования и их обсуж-
дение.  Просо отличается от других зерно-
вых культур крайне низкой продуктивной
кустистостью. Как правило, одно растение
формирует одну продуктивную метёлку [3].
Поэтому норма высева является основным
приёмом, влияющим на продуктивный
стеблестой в условиях Витебской обл.; при
этом чем больше сохраняемость растений
перед уборкой, тем выше урожайность зерна
(рисунки 1 и 2).

Благодаря тому, что при норме высева
5 млн / га всхожих зёрен количество растений,
сохранявшихся к уборке, в среднем за три года
оказалось на 32,3% больше по сравнению
с нормой высева 4 млн / га всхожих  зёрен,
урожайность зерна в среднем повысилась на
6,5%, или на 1,7 ц / га. Различие по сравне-
нию с нормой высева 3 млн / га ещё более убе-
дительно и составляет 33,8%, или 7,0 ц / га.

Однако плотность продуктивного стеб-
лестоя проса зависит не только от нормы

высева. На качество всходов оказывают вли-
яние и другие факторы, в частности, такие
агротехнические приёмы, как срок сева
и дозы минерального азота (таблица 1). Ана-
лиз показателей полевой всхожести в сред-
нем по каждому приёму показал, что размах
изменчивости величины полевой всхожести,
определяемый, согласно рекомендациям
В. А. Зыкина [5], в зависимости от применя-
емого приёма, находится в одних пределах.
В то же время на размах изменчивости сохра-
няемости растений к уборке существенное
влияние оказывает срок сева (см. таблицу 1).
При этом наиболее стабильным стеблестой
сохраняется в вариантах со сроком сева
в первой декаде июня. И, как следствие, ве-
личина урожайности в среднем составила
28,8 ц / га, что на 6,1 ц / га, или на 21,2%,
выше, чем в 3-й декаде мая, и на 7,0 ц / га,
или 24,3%, выше, чем во в 2-й декаде июня.

На сохранность растений проса в меня-
ющихся условиях  вегетационного периода
также влияет и уровень азотного питания,
обеспечивая увеличение количества расте-
ний перед уборкой в вариантах с внесением
минерального азота на 15,1 и 19,3% в зави-
симости от дозы (см. таблицу 1). На фоне
N90 средняя урожайность составила 30,9 ц / га,
на фоне N45 — 26,6 ц / га, а при N0 — 17,0 ц / га.
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Рисунок 2 — Урожайность зерна в  зависимости  
от нормы высева (среднее за 2010—2012 годы)  
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Поэтому мы считаем целесообразным
подчеркнуть, что в условиях Витебской обл.
показатель сохраняемости растений имеет
не менее важное значение, чем полевая всхо-
жесть, и необходимо применение не только
и не столько тех агроприёмов, которые обес-
печивают высокую полевую всхожесть,
сколько приёмов, позволяющих сохранить
растения к уборке в климатических условиях
Витебской обл. При этом основополагающим
приёмом, обеспечивающим в конечном итоге
численность продуктивных растений перед
уборкой, остаётся применение такого агро-
приёма, как норма высева.

Высота растений не относится к элемен-
там структуры урожая и продуктивности, но
явно связана с последней. Об этом свидетельст-
вуют публикации, в которых сообщается, что
более высокорослые сорта имеют более низ-
кий выход зерна и менее устойчивы к полега-
нию [6], что вызывает снижение урожайности,
кроме того, высота растений проса довольно
тесно коррелирует с длиной метёлки [6], [7].

Сорт Днепровское имеет относительно
выровненный стеблестой в зависимости от

условий вегетационного периода на всех
вариантах с нормой высева (таблица 2), что
несколько не совпадает с данными других
исследователей [6], [7]. Этот показатель
более зависим от срока сева, особенно при
посеве в 3-й декаде мая и на безазотном фоне
(см. таблицу 2). Аналогичное явление харак-
терно и для показателя «длина соцветия».

В среднем норма высева в 3 млн / га всхо-
жих зёрен обеспечивает продуктивность
метёлки 3,10 г, увеличение нормы высева
до 5 млн / га снижает её продуктивность на
0,15 г, или 4,8%, в то время как наиболее оп-
тимальный срок сева — на 0,11...0,23 г, или
3,5...7,3%, а дозы минерального азота — на
0,15 и 0,21 г, или 5,2 и 7,2% соответственно
(таблица 3).

Различия погодных условий в годы ис-
следований вызывали значительную неста-
бильность величины массы зерна с метёлки.
Это наблюдалось вне зависимости от при-
меняемого агроприёма.

В засушливый 2010 год продуктивность
метёлки существенно снижалась, находясь
примерно на одном уровне во всех вариантах

Т а б л и ц а  1 — Полевая всхожесть и сохраняемость растений проса при проведении агрохимических  
приёмов за 2010—2012 годы 

    В процентах 
Полевая всхожесть Сохраняемость 

Приём Вариант 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

ср
ед
ня

я 

Ра
зм

ах
  

из
м
ен

чи
во
ст
и,

 d
 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

ср
ед
ня
я 

Ра
зм

ах
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 d
 

Норма высева, 
млн шт. / га  

всхожих зёрен 

3 
4 
5 

59,7 
59,9 
62,0 

72,5 
71,7 
72,3 

70,4 
69,9 
70,9 

67,3 
67,1 
68,4 

17,7 
16,5 
14,2 

66,1 
64,6 
68,9 

70,9 
73,8 
73,9 

72,5 
74,2 
75,6 

69,9 
70,9 
72,8 

8,8 
12,9 
  8,9 

Срок сева,  
декада 

3-я, май 
1-я, июнь 
2-я, июнь 

56,8 
63,4 
61,3 

67,1 
75,9 
73,5 

64,7 
73,7 
71,9 

62,9 
71,0 
68,9 

15,3 
16,5 
16,6 

61,6 
74,3 
63,4 

72,9 
74,2 
71,4 

75,0 
73,7 
77,7 

69,8 
74,1 
70,8 

17,9 
  0,8 
18,4 

НСР05, % —   2,8   2,6   2,1 — —   4,3   4,9   3,1 — — 

Доза азота, 
кг / га 

0 
45 
90 

59,1 
61,1 
61,7 

72,1 
71,7 
72,9 

69,6 
70,4 
71,2 

66,9 
67,7 
68,6 

18,0 
14,8 
15,4 

56,7 
69,2 
73,8 

60,4 
77,3 
80,8 

62,0 
77,8 
82,4 

59,7 
74,8 
79,0 

8,5 
11,1 
10,4 

НСР05, % —   2,0   2,3   1,6 — —   6,7   4,1   2,1 — — 
 

Агрономия



ISSN 2310-0273          Вестник БарГУ. Серия: БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

84

Т а б л и ц а  3 — Продуктивность метёлки и  масса 1 000 зёрен за 2010—2012 годы 

Продуктивность, г Масса 1 000 зёрен, г 

Вариант   
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Норма высева 
3 млн шт. / га 
4 млн шт. / га 
5 млн шт. / га 

НСР05 

2,19 
2,20 
2,18 
0,19 

3,58 
3,46 
3,35 
0,18 

3,52 
3,40 
3,31 
0,12 

3,10 
3,02 
2,95 
— 

38,80 
36,40 
34,90 

— 

6,60 
6,53 
6,57 
0,17 

6,65 
6,57 
6,55 
0,12 

6,57 
6,50 
6,48 
0,11 

6,61 
6,53 
6,53 
— 

1,20 
1,10 
1,40 
— 

Срок сева 
3-я декада мая  

1-я декада июня 
2-я декада июня 

НСР05 

2,16 
2,22 
2,19 
0,16 

3,31 
3,61 
3,47 
0,17 

3,24 
3,55 
3,41 
0,14 

2,90 
3,13 
3,02 
— 

34,7 
38,5 
36,9 
— 

6,71 
6,90 
6,75 
0,18 

6,56 
6,65 
6,56 
0,12 

6,51 
6,55 
6,49 
0,11 

6,59 
6,70 
6,60 
— 

3,00 
5,10 
3,90 
— 

Доза азота 
N0 

N45 

N90 
НСР05 

2,18 
2,19 
2,20 
0,11 

3,29 
3,51 
3,59 
0,10 

3,24 
3,45 
3,53 
0,15 

2,90 
3,05 
3,11 
— 

33,70 
37,60 
38,70 

— 

6,51 
6,60 
6,60 
0,10 

6,55 
6,58 
6,64 
0,10 

6,48 
6,52 
6,55 
0,20 

6,51 
6,57 
6,60 
— 

1,10 
1,20 
1,40 
— 

 

опыта, и достигала максимума в благоприятный
2011 год. Внесение азотных удобрений в бо-
лее благоприятные 2011 и 2012 годы повы-
шало продуктивность метёлки, однако,

Т а б л и ц а  2 — Высота растений проса при применении различных приёмов возделывания  
за 2010—2012 годы 

 

Агроприём Вариант 
опыта 2010 2011 2012 среднее Размах  

изменчивости, d, % 

Норма высева 

3 млн шт. / га 
4 млн шт. / га 
5 млн шт. / га 

НСР05 

  88,7 
  89,9 
  90,1 
    4,2 

125,1 
127,0 
125,6 
    2,9 

122,3 
124,7 
123,3 
    2,1 

112,0 
113,9 
113,0 

— 

29,1 
29,2 
28,3 
— 

Срок сева 

3-я декада мая 
1-я декада июня  
2-я декада июня  

НСР05 

  67,9 
105,3 
  95,6 
  12,4 

121,9 
129,0 
127,8 
    3,6 

119,8 
126,1 
124,6 
    2,4 

103,2 
120,1 
116,0 

— 

41,9 
18,4 
25,2 
— 

Доза азота 

N0 
N45 
N90 

НСР05 

  84,3 
  90,5 
  93,9 
  10,1 

124,1 
126,2 
127,2 
    2,5 

121,3 
111,1 
125,4 
    3,1 

109,9 
109,3 
115,5 

— 

32,1 
28,3 
26,2 
— 

 

несмотря на это, масса 1 000 зёрен варьирова-
ла слабо. Отсюда следует, что этот показатель
в большей степени контролируется генотипом
по сравнению с внешними условиями.
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Заключение. В процессе исследований
было установлено, что в условиях Витеб-
ской обл. важное значение для формирова-
ния зерна имеет не только повышение поле-
вой всхожести, но и сохраняемости растений.

Выявлено, что повышению полевой всхо-
жести до 75,9% способствует оптимальный
срок сева в 1-й декаде июня по сравнению
с такими агроприёмами, как нормы высева
и дозы азотных удобрений. Выживаемость
растений до 79,0% повышается при внесе-
нии N90, а также при оптимальных сроках
сева. Посев в 1-й декаде июня обеспечивает
хорошую сохраняемость растений (в среднем
74,1%) вне зависимости от условий конкрет-
ного вегетационного периода, размах измен-
чивости d составляет всего 0,8%.

Сорт Днепровское имеет относительно ста-
бильную высоту растений в пределах от 103,2
до 120,1 см во всех вариантах опыта. Сниже-
ние высоты растений наблюдается лишь при
раннем сроке сева в 3-й декаде мая и в вари-
анте без внесения минерального азота.

Также установлено, что в неблагоприят-
ные годы на продуктивность метёлки не ока-
зывают влияния ни нормы высева, ни сроки
сева, ни дозы азота. Этот показатель нахо-
дится в пределах от 2,16 до 2,22 г, варьиро-
вание составляет 27%, в то время как размах
изменчивости этого показателя при приме-
нении приёмов нормы высева и дозы азота
находятся в пределах 33,7...38,8%.

Агрономия

Показатель массы 1 000 зёрен более ста-
билен, контролируется генотипом и не зави-
сит от применяемых приёмов в разных кли-
матических условиях года.
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Материал поступил в редакцию 18.04.2014 г.

The results of the research on the study of the effect of such agricultural methods, as sowing terms, sowing rates and
doses of nitrogen fertilizers, on the elements of productivity and plant height of Dneprovskoye millet variety at its
cultivation for grain under conditions of sod-podzolic light loamy soils of Vitebsk region are presented in the article. It has
been established that the range of variability of yield structure indices depending on the studied techniques vary within
the same bounds. An exception is the indicator of seed field germination at sowing in the third ten-day period of May
which is significantly lower compared with the June sowing terms.

Key words: agricultural methods, plants productivity, yield structure, millet cultivation, harvest safety.
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ФАКТОРЫ  УСТОЙЧИВОСТИ,  ПРОДУКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА  ТРАВОСТОЕВ  РАЗНОГО  ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приведены результаты работы по оценке эффективности травостоев разных лет пользования по выходу
сухого вещества и протеина. Доказано, что на супесчаных почвах Беларуси при естественном увлажнении травостои
длительного пользования способны формировать урожай сухого вещества порядка 4,4—6,0 т   и  496—706  кг  про-
теина с 1 га. При этом затраты энергии на производство 1 ц растительного протеина минимальны — 2,75 ГДж.

Ключевые слова: лугопастбищные травы, злаковый травостой, минеральное питание, травосмеси, продуктив-
ность травостоя.

Пора осознать, что травы — это тоже хлеб, который
мы с должным вниманием восхваляем.

Академик С. Г.  Скоропанов

Введение. Известно, что интенсивное ис-
пользование дерново-подзолистых супесчаных
почв без положительного баланса элементов
питания приводит к снижению их плодородия
и даже к деградации. И только возделывание на
этих почвах многолетних трав, технологии
которых основаны на щадящей нагрузке на
почву, позволяет снивелировать дисбаланс
элементов питания в такого типа почвах [1].

При ограничении материальных и энер-
гетических ресурсов более полная реализа-
ция потенциала продуктивности лугопаст-
бищных трав, по нашему мнению, позволила
бы значительно повысить эффективность
отрасли кормопроизводства [2—4].

Необходимым условием такого перспек-
тивного подхода является регулярное под-
держивание в оптимальном состоянии ру-
котворной экосистемы трав, способной еже-
годно возобновляться и вегетировать,
формируя определённую продуктивность
с единицы площади [5], [6].

Применение минерального азота в каче-
стве фактора стабилизации урожая злаковых

травостоев остаётся необходимым. Прои-
зошло изменение концепции использования
азота в сторону снижения доз до уровня 90—
120 кг д. в. [7]. Одновременно требуется создать
условия более полной мобилизации потен-
циала трав за счёт использования бобово-зла-
ковых травосмесей, способных обеспечить
высокий сбор белка (до 8—10 ц / га) [8].

Для этого необходимо использовать фито-
ценотические принципы оптимального сочета-
ния доминирующих и дополняющих видов
в составе бобово-злаковых травосмесей. Это по-
зволяет довести затраты энергии на производ-
ство 1 ц белка до 2,8—3,8 ГДж, что в 1,7—
2,2 раза ниже затрат на злаковых травостоях [1].

При создании искусственного луга сле-
дует учитывать ряд агрономических и био-
логических факторов: целевые назначения
и способ использования, различие культур
в темпах прохождения фенофаз, приспособ-
ляемость к конкретному местообитанию, це-
нотическую активность и совместимость ви-
дов, возможность совместного произраста-
ния без особого подавления одних видов
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другими, участие вида в формировании уро-
жая, отзывчивость на удобрения, т. е. всё, что
создает устойчивость травяного ценоза по
годам пользования [9], [10].

Материалы  и методы исследования.
Материалы исследований, представленные
в данной работе, базируются на трёх опы-
тах, заложенных на дерново-подзолистой
супесчаной почве, развивающейся на связ-
ной супеси, подстилаемой с глубины 80 см
моренным суглинком.

В первом стационарном опыте травостои
изучались в течение 22 лет. Агрохимиче-
ский состав пахотного горизонта характери-
зовался невысоким содержанием гумуса
(1,9—2,0%), подвижного фосфора — 150—
185, калия — 189—250 мг / кг почвы.
Кислотность рНKCl — 5,9—6,0. Площадь
делянок — 66 м2. В течение многих лет
изучалась эффективность использования
разного уровня минерального питания на
продуктивность травостоя, качество травя-
ного корма, смена видов и их роль в фор-
мировании урожая [10].

Во втором опыте исследовали влияние
соотношения верховых и низовых трав
в норме высева травосмеси на продуктивность
травостоя, динамику изменения видового
состава, взаимосвязь качественных парамет-
ров с продуктивностью. В состав травосмеси
включали семена ежи сборной, тимофеевки
луговой, овсяницы луговой, овсяницы крас-
ной, райграса пастбищного и клевера ползу-
чего. Норма высева — 18 млн всхожих семян
с разным соотношением видов: от равного
(по 3 млн каждого вида) до преобладания вер-
ховых и низовых (таблица 1).

В третьем опыте изучалась норма вклю-
чения семян лядвенца рогатого в состав
пастбищной и сенокосной травосмеси и его
влияние на формирование травостоя, состав,
продуктивность и качество.

В двух последних опытах предусматри-
валось ежегодное внесение только фосфорно-
калийных удобрений в дозе Р60К90 кг д. в. / га
в целях естественной биологизации азота

воздуха бобовыми культурами (клевером
ползучим и лядвенцем рогатым).

Размещение вариантов в опытах систе-
матическое, двух-четырёхъярусное со смеще-
нием опытных делянок.

Учёт урожая проводился методом сплош-
ной уборки с отбором образцов для биохи-
мического анализа и разбором по видовому
составу. Качественные показатели травяного
корма определяли согласно существующим
отраслевым стандартам на основании фак-
тического содержания питательных веществ.
Ежегодно учитывали метеорологические по-
казатели вегетационных периодов с расчётом
гидротермического коэффициента (далее —
ГТК) по Г. Т. Селянинову (1972). Индекс це-
нотической активности (далее — ИЦА) ком-
понентов травостоя  проводился по
Н. В. Синицыну (2003) как отношение доли
участия конкретного вида в травостое к доле
участия семян в высеянной травосмеси.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. При создании высокопродуктивных
травостоев, как пастбищного, так и сенокос-
ного типов, особенно важно учитывать со-
вместимость видов. Практика хозяйств сви-
детельствует о резком снижении их урожай-
ности уже к 4—5-му году пользования, что
трактуется как «старение» травостоев, испра-
вить которые можно исключительно переза-
лужением. При этом недооцениваются фак-
торы устойчивости и принцип конкурентного
исключения. Положение последнего заклю-
чается в том, что количество живущих вмес-
те видов не может превышать ресурсы, ог-
раничивающие их существование [11].
С удалением надземной массы любого тра-
востоя выносится большое количество пи-
тательных веществ, на компенсацию которых
необходимы ресурсы, в том числе и биоло-
гические. Устойчивость растительного цено-
за заключается в способности всех видов фор-
мировать взаимоотношения на уровне струк-
турной организации. Она может быть
представлена в виде общей схемы формиро-
вания и функционирования травостоя под

Агрономия
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влиянием двух блоков факторов: нерегулиру-
емых и регулируемых (рисунок 1).

К нерегулируемым факторам следует
отнести количество выпавших осадков,
среднесуточную температуру воздуха,
продолжительность светового дня. Дефицит
осадков сдерживает нарастание питательной
массы, в травостое преобладают засухоустой-
чивые виды. Прохождение этапов органо-
генеза ускоряется, увеличивается содержание
сырой клетчатки, а в ней снижается количе-
ство неструктурных углеводов, что приводит

к снижению валовой энергии и перевари-
мости травяного корма.

Температурный фактор отрицательно
проявляется при высоких величинах, снижая
валовый сбор энергии и переваримого
протеина. При этом стебель трав быстро гру-
беет, листья сворачиваются и увядают, что
в экстремальных условиях засухи приводит
почти к полному отмиранию надземной
массы. Продолжительность светового дня
воздействует на травостой косвенно через
изменение морфологического  состава.

Т а б л и ц а  1 — Продуктивность  травостоев с разным соотношением низовых и верховых трав без   
подкормок минеральным азотом 

 

Сбор с 1  га В 1 к. ед. 

Соотношение семян  
в норме высева 

Год  
пользования 

Доля клевера 
ползучего  
в травах СВ, ц СП, кг ОЭ, ГДж протеина, г ОЭ, МДж 

1:1 (по 3 млн  
всхожих семян  
каждого вида) 

1-й 
2-й 
3-й 
4-й 
5-й 
6-й 
7-й 
8-й 

37,2 
34,2 
43,1 
29,7 
31,8 
26,4 
16,4 
4,2 

49,0 
41,4 
44,6 
67,2 
61,7 
63,8 
31,5 
17,7 

594 
722 
620 

1023 
819 
718 
384 
218 

52,9 
46,8 
49,5 
76,6 
69,7 
67,0 
28,4 
15,7 

137,8 
185,1 
148,6 
168,8 
140,7 
120,8 
144,9 
145,3 

9,9 
10,0 
8,9 

10,24 
9,76 
8,93 
9,92 
10,3 

Среднее — 27,9 47,1 637 50,8 149,0 9,7 

1:2 
(6 млн верховых + 
+12 млн низовых 

трав) 

1-й 
2-й 
3-й 
4-й 
5-й 
6-й 
7-й 
8-й 

41,2 
37,2 
27,9 
34,2 
21,2 
20,6 
23,1 
3,1 

54,2 
38,3 
48,2 
59,3 
66,2 
60,2 
31,1 
17,2 

663 
564 
622 
810 
868 
670 
301 
215 

59,1 
45,3 
54,9 
67,6 
74,1 
62,6 
30,8 
15,4 

137,8 
162,5 
131,5 
153,4 
142,0 
119,2 
114,4 
144,2 

9,7 
8,4 
10,1 
9,3 
9,1 
8,7 
8,3 
9,0 

Среднее — 24,8 46,9 589 51,2 138,1 9,0 

2:1(12 млн  
верховых + 6 млн  
низовых трав) 

1-й 
2-й 
3-й 
4-й 
5-й 
6-й 
7-й 
8-й 

31,6 
30,3 
29,6 
30,2 
20,8 
27,4 
21,3 
— 

46,8 
38,5 
41,7 
59,2 
58,3 
57,4 
34,4 
17,6 

547 
622 
575 
798 
870 
707 
395 
176 

51,0 
47,4 
46,7 
68,7 
66,5 
62,3 
30,4 
14,6 

132,7 
191,9 
144,4 
150,8 
155,6 
131,6 
132,9 
121,3 

9,4 
8,3 
9,4 
8,9 
9,1 
8,7 
8,1 
8,9 

Среднее — 23,9 44,1 586 48,5 145,1 8,9 
Примечание: СВ — сухое вещество; СП — сырой протеин. 
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Из регулируемых факторов самое действенное
влияние на травостой оказывает внесение NPK.

Влияние удобрений на урожайность изу-
чалось в стационарном опыте в течение
22 лет. За это время самыми экстремальными
по дефициту влаги (ГТК — 0,20—0,34) ока-
зались вегетационные периоды, приходив-
шиеся на 3, 8, 21 и 22-й годы пользования
(рисунок 2).

Лишь на время формирования первого
укоса влагообеспеченность и температура
воздуха были близки к средним многолет-
ним показателям. Количество выпавших
осадков не превышало 36%, а влажность
почвы на глубине 0—20 см в июле—августе
составила 3,9—4,7%, оказавшись практически
недоступной травам. При этом как в молодом
(3-й год пользования), так  и в средневоз-
растном (8-й год пользования) и старовоз-
растном (21-й год пользования) травостоях
дефицит осадков снижает эффективность
удобрений. Тем не менее, анализируя данные
по урожайности, следует отметить, что еже-
годное внесение только РК повышает сбор

сухого вещества (далее — СВ) с 1 га на 68,5%,
протеина — на 82,6 %. Применение азота по
фону РК увеличивает сбор СВ: при дозе N90 —
в 2,36, дозе N120 — в 2,7 в сравнении с конт-
ролем, а сбор протеина, соответственно, —
в 2,65—3,15 раза. При этих же дозах азота
по отношению к фоновому варианту сбор СВ
увеличился на 40,1—60,2%, протеина —
45,4—72,6% (таблица  2).

Минеральные туки — это фактор не только
повышения урожайности, но и стабилиза-
ции его по годам пользования. Так, при
повышении уровня минерального питания
вариабельность признака «сбор СВ с 1 га»
снижается в 1,2—2,3 раза.

С увеличением сроков использования
травостоев, в которых наряду с ежой сбор-
ной присутствуют корневищный злак кост-
рец безостый и внедрившаяся овсяница
красная, способные к вегетативному возоб-
новлению в течение многих лет, к 20-му году
пользования формируется долголетний фи-
тоценоз. Данные по урожайности СВ таких
травостоев сгруппированы по пятилетним

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 — Схема формирования травостоя длительного пользования 
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Рисунок 2 — Урожайность старовозрастных травостоев по годам пользования 
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Т а б л и ц а  2 — Влияние удобрений на сбор СВ травостоев  длительного пользования, ц  / га 
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С
ре

дн
ее

  
по

 г
од
ам

 
по

ль
зо
ва
ни

я 

Н
С
Р 
по

 С
В

 
1-й 60,00 

7,83 
70,00 
8,12 

76,00 
9,34 

86,00 
9,54 

84,00 
9,74 

83,00 
9,04 

95,00 
12,60 

79,10 
9,45 4,6 

2-й 40,00 
5,48 

43,00 
6,40 

60,00 
7,50 

68,00 
8,70 

71,00 
8,80 

92,00 
11,77 

100,00 
14,80 

67,70 
9,06 6,1 

3-й 18,00 
2,35 

24,00 
3,17 

29,00 
4,35 

34,00 
4,45 

50,00 
6,60 

47,00 
7,94 

66,00 
10,56 

38,30 
5,63 7,6 

4-й 30,00 
3,57 

51,00 
6,68 

54,00 
6,32 

60,00 
7,26 

62,00 
7,37 

73,00 
9,56 

85,00 
11,82 

59,30 
7,51 6,4 

5-й 22,00 
2,70 

46,00 
5,79 

52,00 
7,28 

57,00 
7,69 

54,00 
7,07 

62,00 
8,80 

68,00 
9,38 

51,60 
6,96 5,3 

6-й 25,60 
2,68 

64,90 
7,53 

58,10 
6,51 

70,60 
8,54 

71,60 
8,88 

91,10 
13,12 

102,40 
15,87 

69,20 
9,02 3,9 

7-й 22,00 
2,57 

59,70 
7,46 

56,00 
7,33 

63,90 
8,69 

61,30 
8,58 

69,10 
10,02 

76,70 
11,81 

58,40 
8,07 8,2 

8-й 7,80 
0,83 

17,70 
2,02 

20,00 
2,54 

19,10 
2,50 

23,00 
3,17 

22,70 
3,36 

28,50 
4,47 

19,80 
2,69 3,7 

9-й 13,90 
1,28 

25,90 
2,51 

39,10 
4,38 

46,10 
5,49 

47,90 
6,08 

61,30 
9,20 

64,40 
10,49 

42,70 
5,63 2,9 

10-й 20,00 
1,54 

30,90 
2,79 

48,40 
5,03 

66,30 
7,89 

82,00 
9,16 

101,10 
12,20 

129,50 
15,20 

68,30 
7,69 5,7 
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Окончание таблицы  2  
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Н
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11-й 
11,60 
1,04 

18,60 
1,75 

34,20 
3,42 

39,00 
4,23 

43,00 
5,02 

49,20 
6,31 

43,50 
6,00 

34,20 
3,97 

8,0 

12-й 
11,80 
1,24 

22,70 
2,27 

41,30 
4,42 

50,90 
50,9 

61,90 
7,49 

73,20 
9,66 

83,60 
11,70 

49,30 
6,02 

7,9 

13-й 
16,30  

0,96 
30,00  

2,32 
40,30 

3,71 
59,00  

5,34 
77,30  

8,01 
96,00  

10,41 
102,70  

12,32 
60,20  

6,15 
6,9 

14-й 
32,00 
3,00 

42,30 
5,30 

50,30 
5,00 

54,00 
5,20 

63,70 
6,70 

76,70 
9,00 

83,00 
11,00 

57,40 
6,46 6,5 

15-й 
21,00 
1,76 

47,10 
4,36 

42,50 
4,16 

50,80 
5,29 

58,80 
6,56 

67,30 
8,08 

76,40 
9,78 

52,00 
5,71 

6,0 

16-й 
24,50  

2,01 
35,30  

3,72 
42,60 

4,35 
50,00  

5,72 
61,90  

7,21 
68,60  

8,42 
80,30  

10,72 
51,90  

6,02 
6,3 

17-й 
16,50 
1,38 

35,30 
3,31 

41,60 
4,16 

49,20 
5,03 

66,10 
7,35 

81,70 
9,49 

97,80 
12,31 

55,40 
6,22 

7,0 

18-й 
29,50 
2,51 

50,10 
4,86 

57,80 
5,79 

64,60 
6,97 

74,00 
8,28 

89,40 
10,79 

102,50 
15,27 

66,80 
7,78 

13,8 

19-й 
22,70 
1,54 

41,70 
3,98 

45,00 
4,59 

52,60 
5,64 

62,40 
7,06 

73,70 
8,99 

80,20 
11,72 

54,00 
6,22 

6,3 

20-й 
20,40 
1,44 

30,50 
2,50 

41,50 
3,95 

52,00 
5,26 

71,00 
8,25 

79,30 
9,97 

90,60 
12,89 

55,00 
6,32 6,7 

21-й 
10,50 
0,73 

18,70 
1,53 

27,40 
2,55 

32,40 
3,18 

40,90 
4,73 

51,20 
6,40 

65,00 
9,86 

35,20 
3,78 

7,1 

22-й 
11,40  

0,89 
18,20  

1,65 
22,80 

2,22 
28,20  

2,97 
29,40  

3,26 
33,40  

4,13 
40,70  

5,47 
26,30  

2,94 3,9 

Среднее  
по возрастам 

22,20 
2,24 

37,40 
4,09 

44,50 
4,95 

52,40 
5,95 

59,90 
7,06 

70,30 
8,94 

80,10 
11,18 — — 

Коэффициент 
вариации 

12,10 9,25 5,86 5,14 5,63 5,72 6,12 — — 

Примечание: в числителе — сбор СВ, в знаменателе — протеина. 

циклам, соответствующим среднему периоду
перезалужения, принятому в сельскохозяй-
ственном производстве  (таблица 3).

В первые 5 лет пользования травостоем был
получен максимальный сбор СВ (59,2 ц / га),
в котором содержалось 51,2 ГДж обменной
энергии (непосредственно усваиваемой жвач-
ными животными), 42 кормовых  единицы
и 772 кг сырого протеина (см. таблицу 3).

С 6-го по 10-й годы пользования урожай-
ность снизилась на 12,7%, а производство по-
едаемого корма — на 9%. Это обусловлено
не столько «старением» травостоя, сколько

двумя экстремальными по количеству выпав-
ших осадков годами, пришедшимися как
раз на этот период.  С 11-го по 15-й годы
пользования эти показатели снижаются,
соответственно, на 14,5 и 12,1%. На этот
период приходится перестройка растительного
сообщества, связанная с сукцессией низовых,
несеянных видов.

С 16-го по 20-й годы урожай СВ только
на 4,4% уступал первым 5 годам создания
и использования травостоя. Этот период ха-
рактеризуется стабилизацией ценоза в соот-
ветствии с режимом использования и ухода.
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Расчёты по эффективности производства
корма из травостоев разных лет пользования
показали, что самые высокие затраты энер-
гии приходятся на первые 5 лет. Сюда вклю-
чена энергия семян, горюче-смазочные ма-
териалы, живой труд и прочие затраты по
уходу за травяной массой, её уборке и достав-
ке. Длительное использование травостоев
и поддержание их продуктивности на опре-
делённом уровне соответствует принципу
практической необходимости. Значительная
экономия ресурсов обеспечивается за счёт
исключения за 20-летний период как ми-
нимум четырёх перезалужений. Кроме того,
затраты энергии на производство одного
центнера растительного протеина самые
низкие и находятся на уровне 2,75 ГДж.

Состав травосмесей и продуктивность
травостоев. Состав травосмеси — первое
и очень важное звено в технологии создания
искусственного луга. Подбор видов нужно
осуществлять с учётом целевого назначения
(пастбище, сенокос, многоукосное использо-
вание), почвы (минеральная, торфяно-
болотная), уровня минерального питания.
Предпочтение следует отдавать бобово-
злаковым смесям, способным максимально
использовать биологический азот, повышая
почвенное плодородие, качество травяного
корма, сокращать затраты на приобретение
азотных удобрений.

Практически не изучено влияние соотно-
шения семян в норме высева при создании

Т а б л и ц а  3 — Энергетическая эффективность производства травяного корма из травостоев разных лет 
пользования (среднее за 1992—2012 годы) 

 

Произведено с 1 га  
в поедаемом корме Возраст травостоя 

(год пользования) 
Сбор СВ, 
ц / га 

ОЭ, ГДж к. ед. СП, кг 

Затраты  энергии, 
ГДж / га 

Окупаемость 
затрат сбором 

ОЭ, % 

Затраты  
энергии на  

1 ц протеина, 
ГДж 

1-й—5-й  59,2 51,2 4 223 772 24,2 212 3,13 
6-й—10-й 51,7 46,6 3 784 662 17,4 268 2,63 
11-й—15-й 50,6 45,0 3 769 566 16,0 281 2,82 
16-й—20-й 56,6 48,3 3 990 651 15,3 313 2,35 
1-й—20-й 53,6 47,8 3 942 662 18,2 269 2,75 

 

Примечание: ОЭ  — обменная энергия; к. ед. — кормовая единица; СП — сырой протеин. 

травосмесей на снижение конкурентных
отношений среди видов, стабильное поступ-
ление вегетативной массы и продолжитель-
ность функционирования ценоза.

Установлено, что пастбищный траво-
стой, созданный высевом 18 млн всхожих
семян на 1 га, состоящий из 3 верховых (ежа
сборная, тимофеевка луговая, овсяница
луговая)  и 3 низовых (овсяница красная, рай-
грас пастбищный, клевер ползучий) трав, без
внесения азота способен достаточно продук-
тивно «работать» на супесчаных почвах
в течение 6 лет, обеспечивая сборы СВ на
уровне 3,6—6,7 т / га (см. таблицу 1).

Фактически одна и та же по составу трав
травосмесь, но с разным соотношением
видов (количество клевера ползучего от 1 до
3 млн всхожих семян / га), обладала разной
продуктивностью.

Динамика ботанического состава траво-
стоя показала, что верховые виды без под-
кормок минеральным азотом вытесняются
более конкурентоспособными низовыми —
овсяницей красной и клевером ползучим.
Доля последнего  в урожае составляет
в течение 7 лет вполне приемлемого уровня
(16,4—43,1%), способного  обеспечить
полноценность кормовой единицы паст-
бищного корма.

При этом предпочтительнее включать
в состав травосмеси компоненты в равном
количестве, чтобы создать одинаковые стар-
товые возможности всем видам. В этом
варианте в среднем за 8 лет пользования
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сбор сухого вещества был выше на 6,8%,
протеина — на 8,1—8,7%, обеспеченность кор-
мовой единицы протеином — на 2,7—7,8%.

Лядвенец рогатый в составе травосмеси.
Включение в пастбищную и сенокосную тра-
восмесь лядвенца рогатого в количестве 20,
40, 50, и 70% общей нормы высева приводи-
ло к формированию различных травостоев.
Так, в 1-й год использования в урожае паст-
бищ преобладал райграс пастбищный, осо-
бенно в двух первых укосах. В вариантах
с включением 25 и 40% семян лядвенца его
доля в урожае составила 21,8—23,8%, рай-
граса пастбищного — 46,6—47,5%.

Увеличение доли семян бобовой культуры
до 50—70% повышало его участие в урожае
до 33,3—46,5%, уменьшая долю райграса на
7,3—12,8%. Совсем незначительно была
представлена в травостое овсяница красная —
3,1—5,0%. Следует учесть, что овсяница крас-
ная, будучи низовым злаком, имеющим до 83%
укороченных вегетативных побегов, форми-
рует мощную дернину. Из-за этогокачества её
и включают в пастбищную травосмесь.

Во 2-й год пользования лядвенец рогатый
составлял уже 26,2—55,3% урожая пастбищ-
ного травостоя. При этом, если в 1-й год
пользования наблюдалась тенденция повы-
шения участия лядвенца в травостое с уве-
личением нормы в травосмеси, во 2-й год
тенденция обратно пропорциональная: при
доле семян 25% количество лядвенца в тра-
востое составило 55,3%, а при 70% — 26,2
(таблица 4).

Значительное участие лядвенца в траво-
стоях обусловлено ценотической активнос-
тью вида. Расчёты ИЦА всех компонентов
потребовали уточнения градации данного
показателя. Так, конкурентоспособность вида
определяется при ИЦА равном 1, т. е. доля
участия в травостое равна доле высеянных
семян. При ИЦА более 1 — вид устойчиво
доминантен; от 1,0 до 0,5 — устойчиво уг-
нетаем; менее 0,5 — полностью подавляем
до неспособности к совместному произрас-
танию. Исходящий из такой  градации

анализ данных (таблица 5) даёт основание
утверждать, что в составе пастбищного
травостоя, отчуждаемого четыре раза за веге-
тацию, лядвенец угнетается меньше, чем
в сенокосном. В последнем в 1-й год пользова-
ния происходит его полное подавление, и оно
не зависит от доли участия лядвенца в вы-
сеянной травосмеси. На 2-й год пользования
ценотическая активность лядвенца возраста-
ет, вплоть до полной конкурентоспособности.
Ценотическая активность райграса пастбищного
устойчиво доминантна, что является показате-
лем его совместимости с лядвенцем рогатым.

В бобово-злаковых травостоях с учас-
тием лядвенца наиболее высокие сборы
СВ получены при их сенокосном использо-
вании (таблица 6). В данном случае сбор СВ
в 2 раза, сырого протеина — на 34% выше,
чем при многократном отчуждении. Это
объясняется разными фазами развития
видов при скашивании. Так, при двукрат-
ном отчуждении злаки достигают фазы ко-
лошения—начала цветения, а при пастбищ-
ном использовании — кущения—начала
выхода в трубку. В итоге в сенокосном тра-
востое содержание СВ достигало 32,7%,
в пастбищном — 18,9%. Бобовый компонент
как бы «разбавляет» содержание СВ по мере
увеличения доли участия в травостое, но по-
вышает обеспеченность кормовой единицы
сырым протеином на 30,2%. Доля лядвенца
рогатого в травосмеси вовсе не адекватна
участию в травостое. Можно считать опти-
мальной нормой включения лядвенца ро-
гатого  в пастбищную травосмесь 40%.

Заключение. На супесчаных средне-
окультуренных почвах Беларуси в условиях
естественного увлажнения целесообразно
создавать травостои длительного (20 и бо-
лее лет) использования, способные форми-
ровать урожаи СВ на 1 га от 4,4 до 6,0 т
и 495—706 кг растительного протеина. Ос-
новная роль в их продуктивном долголетии
принадлежит минеральным удобрениям.
Ежегодная доза азота в 120 кг д. в. / га исклю-
чает полное вырождение первоначально

Агрономия
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высеянных компонентов травосмеси, созда-
ёт устойчивый ценоз с преобладанием 1—
2 доминантов, обеспечивших в среднем за
20 лет пользования получение 5,4 т СВ,
47,8 ГДж обменной энергии, 662 кг про-
теина с окупаемостью затрат сбором энергии
на 269%. При этом средние затраты энергии

Т а б л и ц а  4 — Ботанический состав  бобово-злаковых травостоев разного целевого назначения 
 

В процентах 
Несеянные Доля лядвенца 

в травосмеси 
Год  

пользования 
Лядвенец 
рогатый 

Райграс  
пастбищный 

Овсяница 
красная 

Ежа  
сборная бобовые злаки 

Пастбищный  

25 1-й 
2-й 

21,8 
55,3 

46,6 
17,7 

5,0 
3,8 

23,8 
19,8 

2,1 
2,8 

0,7 
0,6 

40 
1-й 
2-й 

23,8 
42,5 

47,5 
18,2 

4,2 
6,2 

23,0 
27,3 

1,1 
4,0 

0,4 
1,8 

50 1-й 
2-й 

33,3 
39,4 

18,2 
17,6 

3,7 
9,0 

23,2 
28,5 

3,8 
1,5 

3,2 
4,0 

70 
1-й 
2-й 

46,5 
26,2 

40,2 
17,1 

3,7 
14,1 

8,5 
37,8 

0,2 
3,7 

0,9 
1,1 

Сенокосный  

25 1-й 
2-й 

11,9 
18,4 

33,0 
23,5 

40,7 
23,7 

4,6 
14,3 

7,2 
2,3 

2,6 
17,8 

40 1-й 
2-й 

13,0 
21,2 

8,9 
16,6 

48,4 
56,2 

1,5 
2,2 

24,4 
2,2 

3,8 
1,6 

50 
1-й 
2-й 

19,6 
19,7 

44,8 
20,0 

16,6 
37,6 

4,5 
— 

10,0 
3,6 

4,5 
19,1 

70 1-й 
2-й 

15,4 
36,0 

48,4 
23,1 

28,2 
36,2 

4,2 
3,9 

3,8 
— 

— 
0,8 

 

Т а б л и ц а  5 — Ценотическая активность видов в травостоях с лядвенцем рогатым 
В процентах 
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П С П П П С  С С 

25 
1-й  
2-й  

0,87 
1,06 

0,48 
0,69 

1,71 
1,82 

0,21 
0,62 

0,95 
2,73 

1,32 
2,31 

1,62 
3,62 

0,18 
0,39 

40 
1-й  
2-й  

0,59 
0,66 

0,33 
1,04 

2,37 
1,68 

0,21 
0,56 

1,14 
1,51 

0,45 
0,94 

2,42 
0,95 

0,10 
0,57 

50 1-й  
2-й  

0,66 
0,79 

0,39 
0,40 

2,26 
1,17 

0,24 
0,60 

1,10 
1,43 

2,98 
0,80 

0,83 
1,88 

0,30 
0,10 

70 
1-й  
2-й  

0,67 
1,38 

0,22 
0,53 

2,01 
0,89 

0,35 
0,19 

0,84 
0,99 

2,84 
0,83 

2,82 
2,81 

0,40 
0,11 

 

Примечание: П — пастбищный, С — сенокосный травостой. 

на производство 1 ц растительного белка
составляют 2,75 ГДж.

Бобово-злаковый пастбищный травостой
с участием клевера ползучего, созданный
с разным соотношением семян верховых
и низовых трав, подкормок азотом способен
продуктивно функционировать не более
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Т а б л и ц а  6 — Продуктивность травостоев  с участием лядвенца рогатого (среднее за 2 года) 
 

Сбор  с 1 га Включено семян  
лядвенца в состав  
травосмеси, % 

Доля лядвенца  
в травостое, % СВ, ц СП, кг 

Обеспеченность 1 к. ед. 
протеином, г 

Пастбищный  
25 
40 
50 
70 

24,1 
39,5 
36,3 
44,5 

30,2 
33,5 
32,2 
34,0 

323 
385 
349 
402 

125 
136 
127 
138 

Сенокосный  
25 
40 
50 
70 

18,4 
19,7 
21,2 
36,0 

66,8 
61,9 
59,0 
66,5 

508 
523 
407 
522 

100 
105 
  97 
102 

 

Примечание. НСР05 по СВ для пастбищного травостоя — 4,6, для сенокосного — 8,2 ц / га; СП — сырой протеин. 
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шести лет. Продуктивность 1 га пастбища состав-
ляет 4,9—6,3 т СВ, 49,5—76,6 ГДж обменной
энергии с обеспеченностью кормовой единицы
120,8—185,0 г сырого протеина.

Лядвенец рогатый в качестве бобового ком-
понента ценотически активен в пастбищном
травостое и подавляем в сенокосном. При
общем сборе СВ 3,0—3,4 т / га доля лядвен-
ца в урожае пастбищ достигала 24,1—44,5%.
Аналогичный показатель в сенокосном
травостое составлял 18,4—26,0% при повыше-
нии сбора СВ в 2 раза и снижении обеспечен-
ности кормовой единицы протеином на 23,2%.
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The results of evaluating of plant formation used in different periods effectiveness with respect to dry matter and
protein yield are given. It has been proved that when naturally watered long-term use plant formation under conditions of
loamy sand in Belarus can produce dry matter yield around 4.4—6.0 t и 496—706 kg of protein per ha. At the same time
energy cost used to obtain 1 ha of protein is minimal — 2.75 gigajoule.

Key words: grazing herbs, grass sward, mineral nutrition, herbage mixture, herbage productivity.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА ЭКОСИЛ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ПРОСА ПОСЕВНОГО

Изучено влияние препарата Экосил на урожайность зерна, полевую всхожесть семян, а также на
формирование площади листовой поверхности растений проса. Установлено, что применение регулятора роста
способствовало повышению полевой всхожести на 1,1—6,5% и сохранности растений к моменту уборки до 99,5%
в зависимости от сорта. Наибольшая прибавка урожая получена при двукратном использовании Экосила и соста-
вила 2,9—6,0 ц / га или 9,4—19,2%.

Ключевые слова: фотосинтетический потенциал, масса 1 000 зёрен, метёлка, регулятор роста, разновидность,
просо, урожайность.

Введение. Просо не требует очень боль-
шого внимания по уходу за посевами, слабо
реагирует на плодородие почвы и сроки по-
сева. В зависимости от региона возделыва-
ния его можно высевать в середине июня
и при этом получить высокий урожай зерна.
Несмотря на эти положительные показате-
ли проса посевного, многие хозяйства рес-
публики отказываются заниматься этой куль-
турой по ряду причин. Одна из них заклю-
чается в том, что уровень урожайности проса
в основном зависит от количества растений
на единице площади посева, так как в есте-
ственных условиях полевая всхожесть семян
составляет 60—70% от общего числа высе-
янных (а это на 20—30% меньше по сравне-
нию с другими колосовыми зерновыми). При
этом растение образует в основном один про-
дуктивный стебель против 3—5 у зерновых.

Одновременно несколько усложняет
получение нормального стеблестоя такая
особенность проса, как прорастание семян
одним первичным корешком [1]. Ведь, в от-
личие от ячменя, овса и пшеницы, только
к фазе 2-го листа происходит образование
настоящих корней, количество которых
и определяет максимальный урожай. Это
особенно важно, поскольку у проса, в от-
личие от большинства других культур,
запас питательных веществ в зерне мал,

и в начале роста проростки подвержены
воздействию неблагоприятных факторов
внешней  среды , что  может  привести
к значительному изреживанию посевов.
Поэтому очень важно уже с самого начала
обеспечить условия для наиболее эффек-
тивного перехода растений от состояния
покоя к вегетации. Этому содействуют
приёмы предпосевной обработки семян
и точное соблюдение технологии [2], [3].
Эффективность предпосевного протравли-
вания семян намного возрастает, если дан-
ный приём сочетать с применением при-
родных регуляторов роста, использование
которых из-за низких доз внесения и не-
высокой стоимости самого процесса обра-
ботки семян и посевов относят к малозат-
ратным элементам агротехники [4], [5]. Ос-
новополагающим условием успешного
применения биопрепаратов в современ-
ном земледелии является их разумное ис-
пользование и сочетание со всеми имею-
щимися на данный момент средствами.

 В настоящее время в Государственном
реестре средств защиты растений Республи-
ки Беларусь на просе посевном зарегистриро-
ван только один регулятор роста Гидрогумат.
Поэтому поиск более новых и эффективных
регуляторов роста, обладающих способно-
стью индуцировать у растений комплексную
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неспецифическую устойчивость ко многим
болезням и к неблагоприятным условиям
внешней среды, будет способствовать,
в свою очередь, росту потенциала возделы-
ваемых сортов проса, который в последние
годы в производственных условиях реали-
зуется только на 35—40%.

На сегодняшний день наиболее актуаль-
ным является применение биопрепаратов
на основе тритерпеновых кислот, из кото-
рых самым распространенным является пре-
парат Экосил. Исследования, проведённые
с этим препаратом, показали, что на ози-
мых культурах в процессе предпосевной об-
работки активизируются гены стрессоус-
тойчивости в семенах, и, в результате, во
время сильных заморозков не подавляются
ферменты, отвечающие за процессы дыха-
ния при перезимовке, уменьшая расход
энергии и сахаров, тем самым повышая мо-
розоустойчивость [6]. На овощных культу-
рах применение препарата позволяет улуч-
шить фитосанитарное состояние за счёт
уменьшения поражённости посевов инфек-
ционными болезнями. Также было отмече-
но усиление роста вегетативной надземной
и особенно корневой массы растений [7].

Поэтому целью наших исследований было
изучить влияние регулятора роста Экосил на
урожайность зерна и на элементы, её состав-
ляющие, а также на фотосинтетическую дея-
тельность у различных сортов проса.

Материалы и методы исследования.
Экспериментальная работа выполнена при
закладке полевых опытов в 2008—2010 го-
дах на полях Брестской областной сельско-
хозяйственной опытной станции.

На территории Пружанского района рас-
положена метеорологическая станция, ко-
торая ведёт стационарные наблюдения за
погодой в непосредственной близости от
места проведения опытов.

Исследования проводили на дерново-
подзолистых среднеоподзоленных рыхлосу-
песчаных почвах, подстилаемых с глубины
0,5—0,7 м моренными суглинками, имею-

щих следующую агрохимическую характери-
стику: содержание подвижного фосфора
(Р2О5) и калия (К2О) — 222—230 и 200—
258 мг / кг почвы (по Кирсанову) соответ-
свенно, содержание гумуса в слое 0—20 см
составляло 2,1—2,2% (по Тюрину), рН (в КСl) —
5,7—5,8. Мощность пахотного горизонта
составляет 20—22 см.

Предшествующей культурой для проса во
все годы исследований являлась озимая рожь.

Обработка почвы проводилась в соответ-
ствии с технологическим регламентом воз-
делывания проса [8].

С учётом наличия питательных веществ
в почве вносили минеральные удобрения
в дозе N60 Р60 К90. Ежегодно посев проводил-
ся сеялкой Wintersteiger (trm 200). Общая пло-
щадь делянки составила 22,5 м2, учётная —
18,0 м2, расположение делянок системати-
ческое в четырёхкратной повторности.

Погодные условия в годы проведения
исследований существенно отличались меж-
ду собой и от среднемноголетних характе-
ристик вегетационных периодов, как и по
осадкам, и по температурному режиму.

В 2008—2010 годах на опытной станции
проводили исследования с сортами проса
посевного Галинка (разновидность ssp. sub-
flavum) и Белорусское (разновидность ssp.
subcoccineum). Каждая разновидность проса
посевного отличается по ряду признаков, из
которых важнейшими являются окраска
метёлки и зерна, а также его крупность.

Наряду с сортами проса объектом наше-
го изучения был препарат Экосил, обладаю-
щий свойством регулятора роста и исполь-
зовавшийся нами для обработки семян и ве-
гетирующих растений.

Экосил является улучшенной формой пре-
парата Новосил, повышает урожайность
растений. Механизм действия экосила связан
с активацией генетических процессов, спо-
собствующих повышению иммунитета рас-
тений, морозо-, засухоустойчивости и увеличе-
нию их зерновой продуктивности. Препарат
стимулирует устойчивость растений к абио-
тическим стрессам и грибным заболеваниям
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за счёт образования антистрессовых белков
и других компонентов фитоиммунитета [9].

Препарат применялся по следующей схеме:
1) контроль (без обработки); 2) протравитель
винцит, 5% к. с. (2,0 л / т), — фон; 3) фон +
+ Экосил (0,25 л / т); 4) фон + экосил (0,25 л / т) +
+ Экосил (0,25 л / га) в фазу кущения.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. При возделывании проса посевного
необходимо учитывать сортовые особен-
ности культуры, так как целесообразность ис-
пользования того или иного приёма зависит
от биологических особенностей сорта.

Анализ доли влияния регулятора роста на
урожайность показал, что в сухой год возра-
стало влияние сорта, достигая 55,8%, тогда
как в более влажные годы значение этого фак-
тора уменьшалось и увеличивалось действие
регулятора роста (таблица 1).

Применение регулятора роста для пред-
посевной обработки семян в наших опытах
обеспечило эффективную стимуляцию роста
растений культуры на ранних этапах разви-
тия. Это проявлялось в повышении всхоже-
сти семян, улучшении развития корневой
системы, а следовательно, лучшей влагообес-
печенности и засухоустойчивости растений.

Однако просо с крупными семенами
имеет сортовую специфику по реакции на
обработку семян биологически активными
веществами. Так, у мелкосемянного сорта
Галинка добавление регулятора роста при
протравливании семян значительно стиму-
лировало их прорастание и в результате по-
левая всхожесть увеличилась на 3,7—6,5%,
тогда как у крупносемянного сорта Белорус-
ское — только на 1,1—2,0%. Одновременно

с повышением полевой всхожести семян
проса отмечено положительное влияние
этого препарата на сохранность растений
в период вегетации к моменту уборки. В это
время у обоих сортов проса количество со-
хранившихся растений в варианте с одно-
кратной обработкой Экосилом составило
98,0%, а дополнительное внесение этого
препарата по вегетирующим растениям
в фазе кущения культуры позволило увели-
чить этот показатель до 99,5%.

Сохранение большего количества расте-
ний на единице площади при применении
экосила позволило получить урожайность
зерна проса в среднем больше на 3,5 ц / га,
или 11,3%. Наиболее отзывчивой на приме-
нение регулятора роста оказалась крупносе-
мянная разновидность проса ssp. subcoccineum,
которая формировала лучшую урожайность
зерна как при однократном, так и двукратном
применении препарата. Более высокая при-
бавка урожайности у обоих разновидностей
наблюдалась при обработке семян проса про-
травителем совместно с Экосилом, а затем
дополнительным его внесением по вегетиру-
ющим растениям, и составила 2,9—6,0 ц / га,
или 9,4—19,2% (таблица 2).

Двукратное применение Экосила в боль-
шей степени повышало  устойчивость
растений к засухе и обеспечивало форми-
рование развитой метёлки, большей массы
1 000 зёрен и массы семян с одного растения
(см. таблицу 2). По отношению к однократ-
ному применению регулятора роста, т. е.
в предпосевную обработку семян, дополни-
тельное внесение в фазе кущения благопри-
ятствовало получению большей продуктив-
ности метёлки. Так, если обработка семян

Т а б л и ц а  1 — Доля влияния факторов на урожайность зерна проса за 2008—2010 годы 
В процентах 

Фактор 2008 (ГТК — 0,9) 2009 (ГТК — 1,3) 2010 (ГТК — 1,9) 

Сорт 55,8 20,4 39,4 

Применение регулятора роста 32,9 66,7 51,9 
Неучтённые факторы 11,3 12,9 8,7 

 

Примечание. ГТК — гидротермический коэффициент Селянинова. 
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Экосилом совместно  с протравителем
способствовала росту продуктивности
метёлки проса в среднем на 11,5%, то совме-
щение этого приёма с внесением его в пе-
риод вегетации позволяет получить массу
зерна с метёлки больше на 20,4—32,3%.

Также одним из основных показателей
качества семенного материала, получаемого с ме-
тёлок растений проса, является масса 1 000 зё-
рен, которая может варьировать в зависимос-
ти от сорта и условий возделывания. В наших
исследованиях стимулирующее действие пре-
парата Экосил оказало положительное влия-
ние на крупность зерна, которая повышалась
до 4,4% у сорта Галинка (ssp. subflavum)  и до
5,4% у сорта Белорусское (ssp. subcoccineum)
в зависимости от способа его применения.

Следовательно, применение регулятора
роста Экосил для обработки семян и расте-
ний в фазу кущения культуры можно рекомен-
довать как приём, повышающий индивиду-
альную продуктивность растений путём сти-
мулирования роста площади листовой
поверхности и более длительного периода
её работы, что позволяет увеличить уровень
урожайности зерна проса.

Если учесть, что изучаемый нами регу-
лятор роста создан на растительной основе
и достаточно безопасен в применении, то
его целесообразно применять при возделы-

вании проса не только на зерно, но и на зе-
лёную массу. Рассматривая каждую разно-
видность проса в отдельности, мы наблю-
дали специфическую особенность действия
Экосила на фотосинтетическую деятель-
ность этой культуры. Для комплексной
оценки фотосинтетической деятельности
растений применялся показатель, объеди-
няющий площадь листьев и продолжитель-
ность работы листового аппарата — фото-
синтетический потенциал (далее — ФП).
В естественных условиях возделывания
просо обоих разновидностей формирует
одинаковый ФП (рисунок 1). Однако уже от
обработки семян протравителем наблюда-
лась разница в нарастании площади листо-
вой поверхности, и, в результате, в среднем
за вегетацию у разновидности ssp. subflavum
(сорт Галинка) ФП был выше на 17,6%. Со-
вместное использование регулятора роста
Экосил с протравителем, а также дополни-
тельное его внесение по вегетирующим ра-
стениям в фазе кущения культуры ещё
в большей степени способствовало увели-
чению площади листовой поверхности
растений и продолжительности их работы,
т. е. повышению мощности ФП у обеих раз-
новидностей проса. При этом наибольший
(36,8—38,0%) ФП наблюдался у мелкосе-
мянного сорта Галинка.

Т а б л и ц а  2 — Влияние препарата Экосил на урожайность и элементы её структуры у проса посевного 
 

Способ  применения препарата Урожайность, ц / га Продуктивность 
метёлки, г Масса 1 000 зёрен, г 

Сорт Галинка (ssp. subflavum) 

Контроль (без обработки) 30,8 3,1 6,4 
Протравитель 31,7 3,4 6,8 

Протравитель + Экосил 32,3 3,8 7,0 
Протравитель + Экосил (+ Экосил в фазе кущения) 33,7 4,5 7,1 

Сорт Белорусское (ssp. subcoccineum) 

Контроль (без обработки) 31,2 3,9 7,2 
Протравитель 33,1 4,4 7,4 

Протравитель + Экосил 34,6 4,9 7,8 

Протравитель + Экосил (+ Экосил в фазе кущения) 37,2 5,3 7,7 

НСР 05 для частных средних 1,92 0,11 0,043 
 

 

Агрономия



ISSN 2310-0273          Вестник БарГУ. Серия: БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

100

Такое увеличение площади листового
аппарата и длительности его работы у про-
са снизило зерновую нагрузку на фотосин-
тезирующие части растений без ущерба для
формирования зерна. Это позволяет приме-
нять регулятор роста Экосил как экологиче-
ски чистый продукт для получения зелёной
массы на корм и повышения урожайности
зерна проса.

Экономический анализ показал, что ис-
пользование регулятора роста Экосил для
предпосевной обработки семян проса наи-
более выгодно, так как дополнительные
затраты окупаются за счёт увеличения уро-
жайности зерна. Предпосевная обработка
семян проса позволяет получить чистый
доход на уровне 313—428 тыс. р. с уров-
нем рентабельности до16,7%. Также заслужи-
вает внимания и внесение регуляторов роста
по вегетирующим растениям в фазе кущения,
так как, несмотря на рост производственных
затрат, рентабельность производства практи-
чески находится на таком же уровне, как и при
обработке семян этим препаратом.

Заключение. Предпосевная обработка
семян Экосилом совместно с протравите-
лем и дополнительным его внесением по
вегетирующим растениям в фазе кущения

позволила получить прибавку урожайности
2,9—6,0 ц / га.

Анализ формирования элементов струк-
туры урожайности позволяет утверждать, что
применение защитного покрытия семян
в виде протравителя Винцит, 5% к. с., вместе
с Экосилом увеличивает полевую всхожесть
на 1,1—6,5% в зависимости от сорта, а также
сохраняемость растений к моменту уборки до
99,5%, что позитивно влияет на конечный
результат — урожайность.

Установлен положительный эффект от
применения Экосила на посевах проса по-
севного, способствующего увеличению
ассимиляционной поверхности растений
и большей продолжительности её функци-
онирования, т. е. повышению мощности
ФП посевов, где наибольший показатель
2,9 млн м2 / га — был получен у разновид-
ности ssp. subflavum при двукратном ис-
пользовании регулятора роста.
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The influence of the drug ecosil on crop yield, field germination of seeds, as well as on the formation of leaf surface
plants millet has been studied. It is established that the application of the growth regulator promoted increase in field
germination rate by 1.1—6.5% depending on the grade and the safety of the plant at harvesting time to 99.5%. The highest
yield increase is obtained by using a dual-use of ecosil and amounted to 2.9—6.0 zn / ha or 9.4—19.2%.
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