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М. А. Лукашеня 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», ул. Войкова, 21,  

225404 Барановичи, Республика Беларусь, kelogast@mail.ru 
 
 
ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ-МИЦЕТОФАГИ (INSECTA: COLEOPTERA) — ОБИТАТЕЛИ 
ПЛОДОВЫХ ТЕЛ ТРУТОВИКА СЕРНО-ЖЕЛТОГО (LAETIPORUS SULPHUREUS 

(BULL.) MURRIL, 1920) НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  
«БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» (БЕЛАРУСЬ) 

 
В статье приведены результаты исследований комплекса жуков-мицетофагов, заселяющих плодовые те-

ла трутовика серно-желтого (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril, 1920) на территории Национального парка «Бе-
ловежская пуща». 

В результате исследований установлено, что комплекс жесткокрылых — обитателей плодовых тел Lae-
tiporus sulphureus на территории Национального парка «Беловежская пуща» включает 50 видов, принадлежа-
щих к 24 родам, в свою очередь относящихся к 12 семействам. 

Доминирующими по числу представителей являются семейства Staphylinidae и Ciidae, включающие  
13 и 9 видов соответственно. По разнообразию родов выделяются жесткокрылые семейств Ciidae и Staphylini-
dae, каждое из которых объединяет по 4 рода. Наибольшим числом представителей (5) на территории нацио-
нального парка характеризуется род Cis (семейство Ciidae). 

Доля отмеченных видов жесткокрылых, развивающихся в плодовых телах трутовика серно-желтого, со-
ставляет 39,1 % от общего списка жуков, облигатно связанных с карпофорами дереворазрушающих грибов на 
территории парка. 

Исключительно в плодовых телах трутовика серно-желтого на территории Национального парка «Бело-
вежская пуща» были отмечены Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) (семейство Ptinidae); Cis fagi Waltl, 1839 
(семейство Ciidae); Cryptophagus pubescens Sturm, 1845 (семейство Cryptophagidae). 

Список жесткокрылых — обитателей карпофоров трутовика серно-желтого, охраняемых в странах Ев-
ропы, представлен 7 видами, относящимися к 2 семействам. 

Ключевые слова: Coleoptera; жуки; мицетофаги; плодовые тела; ксилотрофные грибы; Laetiporus; Бе-
ловежская пуща. 

Библиогр.: 4 назв. 
 
 

М. А. Lukashenia 
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SULPHUR-YELLOW POLYPORE (LAETIPORUS SULPHUREUS (BULL.)  
MURRIL, 1920) FRUITING BODIES-INHABITING MYCETOPHAGE BEETLES  

(INSECTA: COLEOPTERA) OF BELOVEZHSKAYA PUSHCHA  
NATIONAL PARK (BELARUS) 

 
The paper contains study results of Sulphur-yellow polypore (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril, 1920) fruit 

bodies-inhabiting beetles on the territory of Belovezhskaya Pushcha National Park. 
The species composition of Laetiporus sulphureus bodies-inhabiting beetles association of the Belarusian part 

of Belovezhskaya Pushcha was defined. It contains 50 species, belonging to 24 genera and 12 families.  
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Staphylinidae and Ciidae families, including 13 and 9 members accordingly, dominate among species. 
The registered species of beetles developing in Sulphur-yellow polypore fruit bodies constitute 39,1 % of xy-

lotrophic fungi fruit bodies-inhabiting beetles total number of Belovezhskaya Pushcha National Park territory. 
The list of Laetiporus sulphureus fruit bodies-inhabiting beetles of the national park protected in European 

countries includes 7 species belonging to 2 families.  
The beetles Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) (family Ptinidae); Cis fagi Waltl, 1839 (family Ciidae); 

Cryptophagus pubescens Sturm, 1845 (family Cryptophagidae) are species, which can develop in fruit bodies only 
of this fungus. 

Key words: Coleoptera; beetles; mycetophagus; fruiting bodies; xylotrophic fungi; Laetiporus; Belovezh-
skaya Pushcha. 

Refr.: 4 titles. 
 
 
Введение. Трутовик серно-желтый (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril, 1920) — широко 

распространенный в широколиственных древостоях Беловежской пущи ксилотрофный гриб, 
заселяющий лиственные деревья, преимущественно дуб, реже ясень, липу, иногда иву. Фор-
мирует однолетние одиночные или черепитчатые плодовые тела половинчатой или вееровид-
ной формы, до 20 см диаметром, волокнисто-мясистые, сверху замшевые или тонко-опушен-
ные, сернисто-желтые, желто-оранжевые, по мере высыхания постепенно светлеющие до 
грязно-кремовых [1]. Являясь полупаразитом, обычно поражает живые деревья, вызывая раз-
витие красно-бурой призматической ядровой гнили [2], но также способен развиваться и на 
мертвой древесине. С хозяйственной точки зрения трутовик серно-желтый является одним из 
важнейших факторов снижения жизнеспособности древостоев (в особенности дубрав) и ухуд-
шения качества древесины [3]. В то же время с плодовыми телами Laetiporus sulphureus эко-
логически связан целый ряд беспозвоночных (определяющую роль в котором играют пред-
ставители отряда жесткокрылые), которые, с одной стороны, участвуют в утилизации споро-
карпов этого ксилотрофного гриба, с другой — являются активными переносчиками его спор. 
В связи с этим изучение данного комплекса лесных насекомых имеет не только важное тео-
ретическое значение, но и представляет интерес с практической точки зрения. 

 
Материалы и методы исследования. Материал, послуживший основой для настоящей 

работы, был собран в период с 2004 по 2021 год на всей территории Национального парка 
«Беловежская пуща». Всего было обследовано более 100 участков леса, собрано и обработано 
более 1 200 экземпляров жесткокрылых. Для установления видового состава насекомых ис-
пользовались стандартные методы сбора и идентификации видов: ручной сбор, просеивание 
мертвых плодовых тел грибов на почвенное сито, учет с помощью оконных ловушек и др. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследований установлено, 

что комплекс жесткокрылых — обитателей плодовых тел Laetiporus sulphureus на террито-
рии Беловежской пущи включает 50 видов, принадлежащих к 24 родам, в свою очередь от-
носящихся к 12 семействам.  

Ниже представлен список жесткокрылых-мицетофагов белорусской части Беловеж-
ской пущи, связанных в своем развитии со спорокарпами трутовика серно-желтого. 

 
Семейство Leiodidae 

 

Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) 
Anisotoma axillaris Gyllenhal, 1810 
Agathidium varians Beck, 1817 
Agathidium discoideum Erichson, 1845 
Agathidium confusum (Brisout, 1863) 
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Семейство Staphylinidae 
 

Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761) 
Lordithon thoracicus (Fabricius, 1776) 
Lordithon trimaculatus Fabricius, 1793 
Lordithon trinotatus (Erichson, 1839) 
Gyrophaena affinis (Mannerheim, 1830) 
Gyrophaena fasciata (Marsham, 1802) 
Gyrophaena nitidula (Gyllenhal, 1810) 
Gyrophaena pulchella Heer, 1839 
Atheta boletophila (Thomson, 1856) 
Atheta liturata (Stephens, 1832) 
Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 
Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802) 
Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792 
 

Семейство Sphindidae 
 

Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) 
 

Семейство Ptinidae 
 

Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) 
 

Семейство Nitidulidae 
 

Epuraea fageticola Audisio, 1991 
Epuraea neglecta (Heer, 1841) 
Epuraea variegata (Herbst, 1793) 
Cyllodes ater (Herbst, 1792) 
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) 
 

Семейство Cryptophagidae 
 

Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758) 
Cryptophagus pubescens Sturm, 1845 
 

Семейство Erotylidae 
 

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) 
Triplax russica (Linnaeus, 1758) 
 

Семейство Corylophidae 
 

Orthoperus atomus (Gyllenhal, 1808) 
Orthoperus corticalis (Redtenbacher, 1849) 
Orthoperus nigrescens Stephens, 1829 
 

Семейство Mycetophagidae 
 

Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 
Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 
Mycetophagus piceus Fabricius, 1792 
Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761) 
Tryphyllus bicolor (Fabricius, 1777) 
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Семейство Ciidae 
 

Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813) 
Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792) 
Sulcacis fronticornis (Panzer, 1806) 
Cis bidentatus (Olivier, 1790) 
Cis fusciclavis Nyholm, 1953 
Cis fagi Waltl, 1839 
Cis jacquemartii Mellie, 1849 
Cis сastaneus Herbst, 1793 
Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827) 
 

Семейство Tetratomidae 
 

Hallomenus binotatus (Quensel, 1790) 
Hallomenus axillaries (Illiger, 1807) 
 

Семейство Tenebrionidae 
 

Eledona agricola (Herbst, 1783) 
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) 
 
Установлено, что доминирующими по числу видов являются семейства Staphylinidae  

и Ciidae, включающие 13 и 9 видов соответственно. Менее разнообразно представлены жу-
ки из семейств Nitidulidae и Mycetophagidae (по 5 видов). В остальных семействах число ви-
дов не превышает 3. 

По разнообразию родов выделяются жесткокрылые семейств Ciidae и Staphylinidae, 
каждое из которых объединяет по 4 рода. Остальные семейства менее разнообразны и вклю-
чают от 1 до 3 родов. 

Наибольшем числом видов (5) на территории Национального парка «Беловежская пу-
ща» характеризуется род Cis (семейство Ciidae). Менее разнообразны Lordithon, Gyrophaena 
(семейство Staphylinidae) и Mycetophagus (семейство Mycetophagidae), объединяющие по  
4 вида. Рода Orthoperus (семейство Corylophidae), Agathidium (семейство Leiodidae), Epuraea 
(семейство Nitidulidae) Atheta (семейство Staphylinidae) включают по 3 вида. Остальные ро-
да малочисленны и представлены 1-2 видами. 

Доля отмеченных видов жесткокрылых, развивающихся в плодовых телах трутовика 
серно-желтого, составляет 39,1 % от общего списка жуков, облигатно связанных с карпофо-
рами дереворазрушающих грибов на территории национального парка [4]. 

В ходе исследований был выявлен ряд жесткокрылых, встречающихся исключительно 
в плодовых телах Laetiporus sulphureus. Карпофоры только этого трутовика заселяют Dorca-
toma flavicornis (семейство Ptinidae); Cis fagi (семейство Ciidae); Cryptophagus pubescens 
(семейство Cryptophagidae).  

Среди представителей комплекса жесткокрылых-мицетофагов, экологически связан-
ных с плодовыми телами трутовика серно-желтого, выявлен ряд видов, имеющих офици-
альный охранный статус в странах Европы. В настоящее время на территории национально-
го парка данный перечень редких жесткокрылых включает 7 видов, относящихся к 2 семей-
ствам: Dacne bipustulata, Triplax russica (семейство Erotylidae) и Mycetophagus multipuncta-
tus, Mycetophagus fulvicollis, Mycetophagus piceus, Mycetophagus quadripustulatus, Tryphyllus 
bicolor (семейство Mycetophagidae). Все указанные жуки занесены в Красную книгу сапрок-
сильных жесткокрылых Европы и относятся к категории таксонов, вызывающих наимень-
шее опасение (LC — least concern) [4]. 
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Заключение. На территории Национального парка «Беловежская пуща» комплекс 
жесткокрылых-мицетофагов, обитающих в плодовых телах трутовика серно-желтого, вклю-
чает 50 видов, относящихся к 12 семействам: Leiodidae, Staphylinidae, Sphindidae, Ptini-
dae, Nitidulidae, Cryptophagidae, Erotylidae, Corylophidae, Mycetophagidae, Ciidae, Tetrato-
midae, Tenebrionidae.  

Доминирующими по числу представителей являются семейства Staphylinidae и Ciidae, 
включающие 13 и 9 видов соответственно.  

Доля отмеченных видов жесткокрылых, развивающихся в плодовых телах Laetiporus 
sulphureus, составляет 39,1 % от общего списка жуков, облигатно связанных с карпофорами 
дереворазрушающих грибов на территории Национального парка «Беловежская пуща». 

Исключительно в плодовых телах трутовика серно-желтого в на территории Нацио-
нального парка «Беловежская пуща» были отмечены Dorcatoma flavicornis (семейство Ptini-
dae); Cis fagi (семейство Ciidae); Cryptophagus pubescens (семейство Cryptophagidae). 

Список жесткокрылых — обитателей карпофоров трутовика серно-желтого, охраняе-
мых в странах Европы, представлен 7 видами из двух семейств (Erotylidae и Mycetophagidae). 

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Атлас-определитель ксилотрофных грибов, кустистых и листоватых лишайников Национального 
парка «Беловежская пуща» / Т. Г. Шабашова [и др.] ; Ин-т эксперимент. ботаники им. В. Ф. Купревича НАН 
Беларуси, НП «Беловежская пуща». — Брест : Альтернатива, 2016. — 248 с. 

2. Особенности развития стволовых гнилей на деревьях дуба / А. В. Хвасько [и др.] // Тр. БГТУ. Сер. 1. — 
2022. — № 1. — С. 73—79. 

3. Дунаев, А. В. Серно-желтый трутовик Laetiporus sulphureus (Bull.) Bond. Et Sing. в порослевых дубо-
вых древостоях / А. В. Дунаев, С. В. Калугина // Вестн. КрасГАУ. — 2012. — Вып. 6. — С. 44—47. 

4. Лукашеня, М. А. Жесткокрылые — обитатели плодовых тел ксилотрофных грибов (Insecta: Coleoptera) 
Национального парка «Беловежская пуща» / М. А. Лукашеня // Вестн. БарГУ. Сер. «Биологические науки (об-
щая биология). Сельскохозяйственные науки (агрономия)». — 2019. — Вып. 7. — С. 59—65. 
 
 

References 
 

1. Shabashova Т. G., Yacyna A. P., Yurchenko E. O., Belomesyaceva D. B., Arnolbik V. M. Atlas-opredelitel 
xilotrofnyh gribov, kustistyh i listovatyh lishajnikov nacyonalnogo parka “Belovezhskaya pushcha” [Identification at-
las of xylotrophic fungi, fruticose and foliose lichens of Belovezhskaya Pushcha national park]. Brest, Alternative, 
2016, 248 p. (in Russian) 

2. Khvasʼko A. V., Larinina Yu. A., Volchenkova G. A., Korzon V. G. Osobennosti razvitiya stvolovyh gniley 
na derevʼyah duba [Features of the stem rot development on oak trees]. Proceeding of BSTU. Series 1, 2022, no. 1,  
рp. 73—79.  (in Russian) 

3. Dunaev A. V., Kalugina S. V. Serno-szoltyj trutovik Laetiporus sulphureus (Bull.) Bond. Et Sing. v poroslevyh 
dubovyh drevostoyah [Sulphur-yellow polypore Laetiporus sulphureus (Bull.) Bond. Et Sing. in the sprout oak stands]. 
KrasSU Herald, 2012, iss. 6, рp. 44—47. (in Russian) 

4. Lukashenia М. А. Zhestkokrylye-obitateli plodovyh tel xilotrofnyh gribov (Insecta: Coleoptera) nacyonalnogo 
parka “Belovezhskaya pushcha” [Xylotrophic fungi fruiting bodies-inhabiting beetles (Insecta: Coleoptera) of Belo-
vezhskaya Pushcha National park]. BarSU Herald. Series of biological sciences (general biology). Agricultural sciences 
(agronomy), 2019, iss. 7, рp. 59—65. (in Russian) 

 
 

The paper contains study results of Sulphur-yellow polypore (Laetiporus sulphureus (Bull.), Murril, 1920) fruit 
bodies-inhabiting beetles on Belovezhskaya Pushcha National Park territory. 

The species composition of Laetiporus sulphureus bodies-inhabiting beetles association of the Belarusian part 
of Belovezhskaya Pushcha was identified. It contains 50 species, belonging to 24 genera and 12 families: Leiodidae, 
Staphylinidae, Sphindidae, Ptinidae, Nitidulidae, Cryptophagidae, Erotylidae, Corylophidae, Mycetophagidae, Ciidae, 
Tetratomidae, Tenebrionidae. 
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Staphylinidae and Ciidae families, including 13 and 9 members, accordingly, dominate. Ciidae and Staphylini-
dae families also prevail in genera number. All of them include 4 genera. Cis genera (family Ciidae) is characterized 
by the greatest number of representatives (5) on the National Park territory. 

The registered species of beetles developing in Sulphur-yellow polypore fruit bodies constitute 39,1 % of xy-
lotrophic fungi fruit bodies-inhabiting beetles total number of Belovezhskaya Pushcha National Park territory. 

The list of Laetiporus sulphureus fruit bodies-inhabiting beetles of the National Park protected in European 
countries includes 7 species belonging to 2 families: Dacne bipustulata (Thunberg, 1781), Triplax russica (Linnaeus, 
1758) (family Erotylidae); Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792, Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792, 
Mycetophagus piceus Fabricius, 1792, Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761), Tryphyllus bicolor (Fabrici-
us, 1777) (family Mycetophagidae). All of them are included in European Red List of Saproxylic Beetles. 

The beetles Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) (family Ptinidae); Cis fagi Waltl, 1839 (family Ciidae); 
Cryptophagus pubescens Sturm, 1845 (family Cryptophagidae) are species, which can develop in fruit bodies of 
only this fungus. 
 
 

Поступила в редакцию 08.06.2022. 
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ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА  
DIPSOCORIDAE DOHRN (HEMIPTERA: HETEROPTERA) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В ходе изучения материалов по настоящим полужесткокрылым насекомым (Hemiptera: Heteroptera), со-

бранным в Березинском биосферном заповеднике в 2000—2022 годах, выявлен ряд таксонов, ранее неизвест-
ных, на территории Республики Беларусь. В работе впервые для фауны Беларуси приводится семейство Dipso-
coridae Dohrn, 1859, род Pachycoleus Fieber, 1860 и 2 вида настоящих полужесткокрылых насекомых: Pachyco-
leus pusillimum (J. Sahlberg, 1870) и Pachycoleus waltli (Fieber, 1860). Рассматриваемые виды были собраны во 
влажных местообитаниях (верховое и низинные болота, зарастающий пойменный луг низкого уровня) в мохо-
вом ярусе с доминированием или присутствием сфагнумов. В наших условиях виды во взрослой фазе развития 
встречаются в мае и сентябре. Необходимо продолжать работы по выявлению новых мест обитания, исследо-
ванию экологии и биологии этих своеобразных и малоизученных клопов.  

Ключевые слова: фауна; Heteroptera; Dipsocoridae; Pachycoleus; настоящие полужесткокрылые; Беларусь. 
Рис. 2. Библиогр.: 14 назв. 
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THE FIRST REGISTRATION OF SPECIMENS OF THE FAMILY DIPSOCORIDAE 
DOHRN (HEMIPTERA: HETEROPTERA) IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
A number of taxa previously unknown in the territory of the Republic of Belarus have been identified during the 

study of materials on true bugs (Hemiptera: Heteroptera), that were collected in the Berezinsky Biosphere Reserve in 
2000—2022. For the first time for the fauna of Belarus, the research includes the family Dipsocoridae Dohrn, 1859, the 
genus Pachycoleus Fieber, 1860 and two species of true hemipteran insects: Pachycoleus pusillimum (J. Sahlberg, 1870) 
and Pachycoleus waltli (Fieber, 1860). The considered species were collected in humid habitats (raised and fen bogs, 
overgrowing low-level floodplain meadow) in the moss layer with dominance or presence of sphagnum. Under condi-
tions in this country, species in the adult phase of development are found from May to September. It is necessary to con-
tinue work on the new habitats identification, ecology and biology study of these peculiar and poorly studied true bugs. 

Key words: fauna; Heteroptera; Dipsocoridae; Pachycoleus; true bugs; Belarus. 
Fig. 2. Ref.: 14 titles. 

 
 

Введение. Dipsocoridae Dohrn, 1859 — небольшое семейство настоящих полужестко-
крылых насекомых (Hemiptera: Heteroptera), распространенных на всех материках, кроме 
Антарктиды, пока не обнаружены они также и в Новой Зеландии [1—3].  

К настоящему времени описано около 30 видов из 3 родов: Alpagut Kiyak 1995 (Па-
леарктика), Cryptostemma Herrich-Schäffer, 1835 (всесветно) и Pachycoleus Fieber, 1860 (Па-
леарктика и Неотропика) [2; 4]. В Палеарктике выявлено 18 видов дипсокорид [3; 5—7],  
в европейской фауне насчитывается всего 8 видов семейства Dipsocoridae: в роде Pachyco-
leus — 2 вида, Alpagut — 3 вида, в роде Cryptostemma — 4 вида [3; 5; 8]. Для территории 
Беларуси данное семейство настоящих полужесткокрылых насекомых до представляемого 
сообщения не указывалось. 
                                                 
 

2© Лукашук А. О., 2022 
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Известные дипсокориды являются неспециализированными хищниками различных 
мелких членистоногих, возможно, и других беспозвоночных, отмечались они также и на 
мертвых насекомых (поденки) [1; 2; 8].  

Dipsocoridae встречаются по берегам водотоков (ручьев и рек), где скрываются под 
камнями, лежащими на влажном песке (Cryptostemma), а также в толще мхов, особенно ча-
сто сфагновых, на верховых, переходных и низинных болотах, влажных лугах (европейские 
представители Pachycoleus), являясь специализированными обитателями (стенобионтами) 
влажных местообитаний [1; 2; 8]. 

 
Материалы и методы исследования. Материалом для настоящей работы послужили 

собственные сборы насекомых, проведенные в 2000—2022 годах на верховых, переходных 
и низинных болотах, а также на лугах низкого уровня в поймах рек Березина и Сергуч на 
территории Березинского биосферного заповедника.  

Для сбора представителей семейства Dipsocoridae в литературе, посвященной настоя-
щим полужесткокрылым, предлагались следующие методы: использование эксгаустера [9], 
световых ловушек [2; 10]. Виды рода Cryptostemma обычно собирают, переворачивая камни 
на влажных песчаных берегах водотоков, Pachycoleus отлавливают во мхах, но есть сооб-
щение и об их сборе экстрагированием из лесной подстилки [4]. 

Настоящие полужесткокрылые для данного сообщения были отловлены с помощью 
стандартных, широко применяемых энтомологами методов: визуальный осмотр, ручной 
сбор с помощью эксгаустера, разбор субстрата в кювете и его просеивание через почвенные 
сита [11; 12]. Собранных клопов в последующем монтировали и идентифицировали в лабо-
раторных условиях.  

Определение и фотографирование материала проводили с использованием бинокуляр-
ного микроскопа Optica SZO-6. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате обработки имеющихся ма-

териалов по насекомым выявлено семейство, род и 2 вида настоящих полужесткокрылых, 
ранее не известных с территории Беларуси. 

 
Семейство Dipsocoridae Dohrn, 1859 

 
Pachycoleus pusillimum (J. Sahlberg, 1870) (рисунок 1) 

 
Изученный материал. Березинский биосферный заповедник, Витебская обл., Лепель-

ский р-н, окр. д. Крайцы, пойма р. Березина, ур. Бобер, открытое низинное осоковое болото, 
осоковые кочки, 11.09.2020, 1 имаго, leg. А. О. Лукашук; там же, окр. д. Домжерицы, пойма 
р. Сергуч, ур. Граба, зарастающий пойменный луг, сближенноосоковая ассоциация, вытря-
хивание мхов, 24.05.2022, 2 самца и 5 самок, leg. А. О. Лукашук. 

Экология. Pachycoleus pusillimum является неспециализированным хищником мелких 
беспозвоночных [2]. В наших условиях имаго встречаются, по нашим данным, в третьей де-
каде мая и во второй декаде сентября, вероятно, в ходе дальнейших исследований сроки ак-
тивности этого вида будут расширены, поскольку в литературе [8] есть указания на актив-
ность этого вида с марта по октябрь. 

Обитает на верховых, переходных и низинных болотах, а также на влажных лугах, где 
встречается в толще сфагновых и реже других мхов [1—4; 8]. В мае 2022 года серия из 7 эк-
земпляров данного вида была собрана на пойменном лугу р. Сергуч в сближенноосоковой 
ассоциации. Луг зарастает ольхой черной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1791), березой пуши-
стой (Betula pubescens Ehrh., 1789), березой приземистой (Betula humulis Schrank, 1789), ивой 
ушастой (Salix aurita L., 1753) и ивой розмаринолистной (Salix rosmarinifolia L., 1753). Кро-
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ме доминирующей в травянистом растительном покрове осоки сближенной (Carex appro-
pinquata Schumach., 1801) в месте поимки Pachycoleus pusillimum встречались также осока 
омская (Carex omskiana Meinsh., 1901), осока просяная (Carex panicea L., 1753), сабельник 
болотный (Comarum palustre L., 1753) и др. В моховом покрове доминировали: каллиерго-
нелла заостренная (Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911) и варнсторфия (синоним 
дрепанокладус) плавающая (Warnstorfia (= Drepanocladus) fluitans (Hedw.) Loeske, 1907), 
отмечался также и сфагнум болотный (Sphagnum palustre L., 1753). Из насекомых в сообще-
стве встречались жесткокрылые следующих семейств: жужелицы (Carabidae), стафилиниды 
(Staphylinidae), водолюбы (Hydrophilidae) и прицепыши (Dryopidae). Также имаго настоящих 
полужесткокрылых: Hebrus ruficeps Thomson, 1871 — во множестве и Ischnodemus sabuleti 
(Fallén, 1826) — единично. 

Pachycoleus pusillimum является самым миниатюрным из настоящих полужесткокры-
лых, встречающихся в Беларуси и в Европе в целом, длина тела отдельных особей этого ви-
да колеблется от 0,9 до 1,4 мм. 

Распространение. Европа: Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ис-
пания, Италия, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия (север и юг европей-
ской части), Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония [3; 5].  

 
Pachycoleus waltli (Fieber, 1860) (рисунок 2) 

 

Изученный материал. Березинский биосферный заповедник, Витебская обл., Лепель-
ский р-н, окр. д. Домжерицы, Рожнянское болото, сосняк сфагновый, во мхах, 23.09.2006,  
1 имаго, leg. А. О. Лукашук. 

Экология. Pachycoleus waltli, как и предыдущий вид, является неспециализированным 
хищником мелких беспозвоночных [2]. Имаго и нимфы встречаются с мая по ноябрь, единич-
ные имаго отлавливались до 22 декабря в условиях Германии (Баден-Вюртемберг) [13]. 

Pachycoleus waltli несколько крупнее, чем Pachycoleus pusillimum, и встречается в тех 
же местообитаниях. 

 
 

 
 

Рисунок 1—2. — Габитус Pachycoleus pusillimum (J. Sahlberg, 1870) (1)  
и Pachycoleus waltli (Fieber, 1860) (2) 

 

Figures 1—2. — Habitus of Pachycoleus pusillimum (J. Sahlberg, 1870) (1)  
and Pachycoleus waltli (Fieber, 1860) (2) 
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Распространение. Европа: Австрия, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Да-
ния, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия (север и центр 
европейской части), Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония [3; 5]. 

Оба вида неоднократно указывались в ассоциации с Hebrus ruficeps Thomson, 1871 [1; 14], 
также встречающегося в сфагновых мхах на болотах различных типов. 

Представители рассматриваемого семейства столь долгое время не отмечались на терри-
тории нашей страны ввиду малых размеров, скрытного образа жизни и вероятной редкости 
этих настоящих полужесткокрылых насекомых, что отчасти объясняет их незначительное при-
сутствие в сборах специалистов и энтомологических коллекциях, не только отечественных. 

 
Заключение. На территории Республики Беларусь впервые для ее фауны зарегистри-

ровано 1 семейство — Dipsocoridae Dohrn, 1859, 1 род — Pachycoleus Fieber, 1860 и 2 вида 
настоящих полужесткокрылых насекомых: Pachycoleus pusillimum (J. Sahlberg, 1870) и Pa-
chycoleus waltli (Fieber, 1860). 

Необходимо продолжать работы по выявлению новых мест обитания этих своеоб-
разных и малоизученных стенобионтов влажных растительных сообществ со мхами, осо-
бенно сфагновыми. 

Такие находки новых таксонов различного ранга в очередной раз подчеркивают как 
значение особо охраняемых природных территорий в сохранении биологического разнооб-
разия нашей планеты, так и необходимость работ по мониторингу таксономического соста-
ва биоты Беларуси в современных условиях потепления, логистики и миграции населения. 
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Dipsocoridae is a small family of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) to be found on all the continents except 
Antarctica. None of the 30 species of this family described up to now, has been previously mentioned for the territory 
of Belarus. All the known dipsocorids are unspecialized predators of various small arthropods, perhaps other inverte-
brates as well. They have been observed on dead insects, too. Dipsocoridae are found along the banks of streams and 
rivers, where they hide under stones lying on the wet sand (Cryptostemma), as well as in the thickness of mosses 
(Sphagnum) in raised, transitional and fen swamps, wet meadows (European specimens of Pachycoleus), they are spe-
cialized inhabitants of wet localities. During the study of the materials on true bugs, collected by well-known standard 
methods in the Berezinsky Biosphere Reserve in 2000—2022, a number of taxa have been identified that were not pre-
viously reported from the territory of the Republic of Belarus: the family Dipsocoridae Dohrn, 1859, the genus Pachy-
coleus Fieber, 1860 and two  true bug species: Pachycoleus pusillimum (J. Sahlberg, 1870) and Pachycoleus waltli 
(Fieber, 1860). Under our conditions adult individuals of P. pusillimum (the smallest of true hemipterans in Europe) 
are found from the third decade of May to the second decade of September in floodplain lowland bogs and low-level 
meadows among mosses and sedge tussocks. P. waltli are a little bit larger than P. pusillimum and occur in similar 
habitats, probably at the same time. It is necessary to continue identifying new habitats, doing ecology and biology 
studies of these peculiar and poorly studied true bugs. 
 
 

Поступила в редакцию 03.06.2022. 
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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА САПРОКСИЛЬНЫХ ЖУКОВ СТАФИЛИНИД 
(COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ  

ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА», БЕЛАРУСЬ) 

 
Исследования были выполнены на территории Беловежской пущи в усыхающих еловых древостоях,  

в которых проводились санитарные рубки с удалением древесного отпада, а также в ельниках, расположенных 
в заповедной зоне, без лесохозяйственного воздействия на древостой и древесный отпад. Видовое богатство 
сапроксильных стафилинид сопоставимо между насаждениями, пройденными рубками, и без рубок. Это объ-
ясняется наличием крупных древесных остатков различного качественного состава (разных стадий разложе-
ния) и в первую очередь валежа, на котором было собрано более 80 % экземпляров жуков. Трофическая струк-
тура сообществ стафилинид в насаждениях обоих режимов ведения лесного хозяйства характеризуется доми-
нированием по видовому богатству облигатных и факультативных хищников. 

Ключевые слова: Staphylinidae; сапроксильные жуки; видовое богатство; трофическая структура; На-
циональный парк «Беловежская пуща»; Беларусь. 
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THE STRUCTURE OF SAPROXYLIC ROVE BEETLE COMMUNITY  
(COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) UNDER CONDITIONS OF DIFFERENT TYPES  

OF FOREST MANAGEMENT (ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL PARK  
“BELOVEZHSKAYA PUSHCHA”, BELARUS) 

 
The study was carried out on the territory of Belovezhskaya Pushcha (Bialowieza Primeval Forest) in the dry-

ing spruce forests, where sanitary felling with elimination of deadwood took place and in the spruce forests, located in 
the strict protected zone of the National Park without the influence of forest management on the forests and deadwood. 
Species richness of saproxylic rove beetles is comparable between the forests with felling and forests without felling. 
This is explained, in the first run, by the presence of coarse woody debris of different “quality” (different stages of 
decomposition), and by deadfallen trees where more than 80 % of specimens of beetles were collected. The trophic 
structure of the rove beetle communities in forest stands under both types of forest management is characterized by 
domination in the species richness of obligatory and facultative predators. 

Key words: Staphylinidae; saproxylic beetles; species richness; trophic structure; the National Park “Be-
lovezhskaya Pushcha”; Belarus. 

Table 2. Ref.: 3 titles. 
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Введение. Периодическое, более или менее массовое усыхание еловых лесов Европы 
(в том числе и Беларуси) — явление вполне закономерное и прогнозируемое. Основным 
фактором ослабления ельников является комплекс неблагоприятных для ели метеорологи-
ческих явлений, важнейшая роль среди которых принадлежит высоким температурам с од-
новременным дефицитом осадков в летние месяцы (июнь—август). 

В связи с тем, что «вредящая» стадия жизненного цикла большинства насекомых — 
стволовых вредителей ели в основном проходит под корой заселенных ими деревьев, наи-
более эффективным методом сокращения их численности является вырубка свежезаселён-
ных деревьев до вылета из-под коры молодого поколения жуков. Вырубка таких деревьев 
производится при проведении санитарных рубок и уборке захламленности (если заселенные 
деревья представлены ветровалом, буреломом или сухостоем). В связи с тем, что в момент 
чёткого проявления признаков заселения деревьев «стволовыми вредителями» их молодое 
поколение уже может покинуть заселенные ими деревья, санитарные рубки часто оказыва-
ются неэффективны. В этом случае лесозащитный эффект санитарных рубок существенно 
снижается, цель их проведения фактически сводится к своевременному использованию дре-
весины повреждённых деревьев, поддержанию санитарного, эстетического и противопо-
жарного состояния в зависимости от категории и назначения лесов. Проведение санитарных 
рубок и уборки захламленности оправдано в эксплуатационных, рекреационно-оздорови-
тельных и защитных лесах. В лесах на заповедных территориях в зонах, где проведение са-
нитарных рубок допустимо, они могут не давать ожидаемого положительного эффекта,  
и даже наоборот, снижать видовое разнообразие сапроксильных насекомых, которые явля-
ются важным компонентом лесных экосистем. 

Значительную долю сапроксильных насекомых составляют жесткокрылые, среди ко-
торых часто встречаются представители семейства коротконадкрылых жуков или стафили-
нид. Большинство видов стафилинид являются неспециализированными хищникам, некото-
рые обитают в ходах короедов под корой и могут контролировать численность стволовых 
вредителей. Целью настоящей работы было изучение влияния лесохозяйственной деятель-
ности в усыхающих еловых лесах Беловежской пущи на биологическое разнообразие са-
проксильных жесткокрылых на примере стафилинид. 

 
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на 10 постоянных 

пробных площадях (далее — ППП), заложенных сотрудниками научного отдела Националь-
ного парка «Беловежская пуща» в еловых насаждениях, в разное время и в различной сте-
пени затронутых процессами усыхания ели вследствие формирования в них очагов стволо-
вых вредителей. Хозяйственное воздействие на указанные еловые насаждения после их 
усыхания характеризовалось двумя режимами: 

– «А» — отсутствие любых рубок леса в насаждениях, расположенных в абсолютно 
заповедной зоне (ППП № 1, 3, 8, 9); 

– «B» — проведение санитарных рубок в насаждениях, расположенных в зоне регули-
руемого использования (ППП № 2, 4, 10, 12, 13, 14). 

Массовое усыхание елового элемента леса в насаждениях пробных площадей протекало 
в 1992—1993 (ППП № 2, 3, 4) и 2002—2003 годах (ППП № 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14). Лесовод-
ственно-таксационная характеристика насаждений на ППП приводится в таблице 1. 

Анализ запаса и структуры крупных древесных остатков (далее — КДО) выполнен на 
основе лесоводственно-таксационных данных и материалов картирования и перечета КДО 
на ППП, предоставленных научным отделом Беловежской пущи. Для валежа и пней уста-
навливали стадию разложения на основании шкалы разложения валёжной древесины,  
модифицированной нами [1] на основе шкалы стадий разложения валежа ели, предложен-
ной В. Г. Стороженко [2]. 
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Объем выборки на ППП составлял 5 единиц КДО каждой древесной породы для каж-
дой стадии разложения. В насаждениях, не затронутых рубками, обследовали преимуще-
ственно валёж, который был преобладающей категорией КДО в насаждениях данной груп-
пы. В ельниках, в которых проводили санитарные рубки, обследовали послерубочные пни, 
крупные порубочные остатки и естественно образовавшийся после рубки валёж. 

Сбор сапроксильных стафилинид осуществлялся под корой или в трухе КДО путем 
снятия палеток и сифтования трухи на почвенных ситах. Собранный материал фиксировали 
70 %-ным этанолом.  

Экология видов, в том числе и их трофические предпочтения, определены с использо-
ванием данных по Средней Европе [3], а также собственных наблюдений авторов. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Режим хозяйственного воздействия  

в усыхающих еловых насаждениях оказал существенное влияние на запас и структуру КДО 
в них. Наиболее наглядно это влияние отражают абсолютные и относительные (в % от расту-
щей части древостоя) величины запаса валежа и пней, распределение запаса валежа и пней по 
категориям крупности и стадиям разложения. Так, средний абсолютный запас валежа в усох-
ших еловых насаждениях, не затронутых рубками, составил 338 м3 / га (271—393 м3 / га), 
естественных пней — 22 м3 / га (5—32 м3 / га), что в сумме составило 207 % от запаса рас-
тущей части древостоя. Распределение запаса КДО по стадиям разложения в насаждениях 
данного режима было неравномерным, преобладали КДО 3-й или 4-й стадии в зависимости 
от времени, прошедшего с момента усыхания. В усохших ельниках, в которых проводили 
санитарные рубки, средние абсолютные запасы валежа и пней составили 23 и 11 м3 / га со-
ответственно, или 22 % от запаса растущей части древостоя. 

Всего в исследованных КДО было собрано более 10 видов жуков стафилинид (таб-
лица 2). На ППП, где не проводили санитарные рубки (режим А), собраны представители  
8 видов жуков стафилинид. Чаще всего представители данного семейства были отмечены на 
ППП № 3, из 25 обследованных КДО они были обнаружены на 6, в подавляющем большин-
стве они были отмечены на валеже, реже на естественных пнях. Виды относительно равно-
мерно отмечались на 2, 3 и 4-й стадиях разложения. На ППП № 8 ни на одном из фрагмен-
тов КДО представителей стафилинид не оказалось. На ППП № 9 был выявлен вид Quedius 
xanthopus Erichson на еловом пне естественного происхождения. На ППП № 1 сразу 3 вида 
были выявлены на валеже березы. В целом более 80 % экземпляров и более 75 % видов ста-
филинид были отловлены на валеже. 

На ППП, в которых проводили санитарные рубки, обнаружены представители 5 видов 
жуков стафилинид. Чаще других был отмечен вид Stenus clavicornis (Scopoli), который встре-
чался на КДО на трех ППП, в подавляющем большинстве случаев вид отмечали на после-
рубочных пнях 4-й и 5-й стадий разложения и реже на валеже. Остальные виды встречались 
реже и также в основном на послерубочных пнях. При этом существенную роль в поддер-
жании разнообразия на указанных пробах выполнял валеж и оставленные колоды. Более 
60 % видов стафилинид собраны на валеже, однако по количеству экземпляров они соста-
вили немногим более 30 %. 

Большинство зафиксированных видов стафилинид являются эвритопными лесными 
видами. Два из них — Gabrius splendidulus (Gravenhorst) и Atrecus longiceps (Fauvel) — кор-
тиколы. Ксилобионтный Quedius xanthopus очень часто встречается в трухлявых пнях  
и предпочитает эту нишу. Выявленные виды рода Stenus (S. clavicornis и S. humilis Erichson) 
предпочитают лесные биотопы, часто встречаются в лесной подстилке, иногда даже доми-
нируют среди других видов стафилинид. Под корой и в трухлявой древесине они находят 
как убежище, так и пищу. Эти виды хищничают на мелких беспозвоночных, коллемболах, 
личинках мух. Sepedophilus marshami (Stephens) и S. immaculatus (Stephens) чаще всего 
встречаются под корой мертвых деревьев, однако могут обитать и в лесной подстилке, осо-
бенно в сухих биотопах. 
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В отношении трофических предпочтений только вид Sepedophilus marshami считается 
чистым мицетофагом, питается спорами грибов. Вероятно, Sepedophilus immaculatus также 
является факультативным мицетофагом, но в целом этот вид является зоофагом. Хищные 
виды Stenus clavicornis и Stenus humilis могут иногда питаться разлагающимися раститель-
ными остатками. 

В составе трофических групп выявлены мицетофаги (10 %), облигатные (50 %) и фа-
культативные (40 %) зоофаги. Выделение группы облигатных зоофагов достаточно условно. 
Большинство отмеченных хищных видов стафилинид, вероятнее всего, характеризуются 
смешанным питанием, потребляя как животную, так и растительную пищу, чаще всего раз-
лагающиеся растительные остатки или мицелий грибов. Тем не менее, например, предста-
вители рода Stenus могут быть отнесены к облигатным зоофагам. 

На основании полученных результатов можно считать КДО лиственных пород наиболее 
важными для сохранения сапроксильных жесткокрылых. В КДО березы и дуба на ППП даже 
в ельниках отмечено наибольшее биологическое разнообразие стафилинид. КДО березы  
и дуба необходимо сохранять как резерваты разнообразия жесткокрылых в хвойных лесах. 

 
Заключение. На основании анализа видового состава и экологической структуры 

комплексов сапроксильных жуков стафилинид можно сделать вывод, что видовое богатство 
сапроксильных стафилинид сопоставимо между насаждениями, пройденными рубками, и без 
рубок. Это объясняется наличием КДО различного качественного состава (разных стадий 
разложения) и в первую очередь валежа, на котором было собрано более 80 % экземпляров 
жуков. Трофическая структура стафилинид в насаждениях обоих режимов ведения лесного 
хозяйства характеризуется доминированием по видовому богатству облигатных и факуль-
тативных хищников. 

 
 

Авторы выражают большую благодарность администрации Национального парка «Беловежская пуща» 
за предоставленную возможность проведения исследований на территории парка.  

Научный анализ материалов выполнен при финансовой поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (проект № Б22В-012). 
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The studies were carried out on the territory of Bialowieza Primeval Forest in drying spruce forests, where 
sanitary felling with elimination of deadwood was organized and in the spruce forests, located in the strictly protected 
zone of the National Park, forest management not affecting the forests and the deadwood. 

The forest management in the drying spruce stands have substantially influenced the pool and the structure of 
the Coarse Woody Debris (CWD) in these forests. The average complete pool of felling trees in the drying spruce 
stands without cutting was 338 m3 / ha (271—393 m3 / ha), natural stubs — 22 m3 / ha (5—32 m3 / ha), totally 207 % 
of the pool of standing trees. In the drying spruce forests after sanitary felling the average complete pool of felling 
trees and stubs was 23 and 11 m3 / ha accordingly, totally 22 % of the pool of standing trees. 

Totally, more than 10 rove beetle species were collected in the studied CWD. Eight rove beetle species were 
collected in the Permanent Sample Plots (PSP) without sanitary felling. The beetles were found relatively evenly at the 
2nd, 3d and 4th stages of decay. Five rove beetle species were found in the PSP after sanitary felling. The species Stenus 
clavicornis (Scopoli) dominated. 

On the basis of the analysis of the species composition and the ecological structure of complexes of saproxylic 
rove beetles it is possible to conclude that the species richness of saproxylic rove beetles is comparable between stands 
with sanitary felling and without sanitary felling. This can be accounted for by the fact that there is the CWD of differ-
ent qualitative composition (different stages of decaying) in the plots, especially fallen trees where more than 50 % of 
all insects were collected. The trophic structure of the rove beetle communities in the forest stands under both types of 
forest management is characterized by the domination in the species richness of obligate and facultative predators. The 
results obtained make it possible to consider CWD of deciduous trees as the most important for conservation of 
saproxylic beetles. 
 
 

Поступила в редакцию 13.06.2022. 
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Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Войкова, 21,  

225404 Барановичи, Республика Беларусь, LundyshevDenis@yandex.ru 
 
 
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ НАДСЕМЕЙСТВА HISTEROIDEA 

(COLEOPTERA) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО  
ЗАКАЗНИКА «СТРОНГА» 

 
Статья содержит сведения по таксономическому составу и экологической структуре жесткокрылых 

насекомых надсемейства Histeroidea (Insecta, Coleoptera), отмеченных на территории республиканского ланд-
шафтного заказника «Стронга» (Барановичский район, Беларусь). На исследуемой территории отмечен 1 вид 
жесткокрылых семейства таежники (Sphaeritidae Shuckard, 1839) и 36 видов семейства карапузики (Histeridae 
Gyllenhal, 1808). Наибольшим числом видов (10) представлен род Margarinotus (Marseul, 1854), тогда как 
остальные рода представлены 1—4 видами. На основании трофической специализации жесткокрылые были 
отнесены к 3 группам: зоофаги, зоосапрофаги, миксофаги. К трофической группе зоофаги относится 15 видов 
надсемейства Histeroidea, а к зоосапрофагам и миксофагам — 11 и 12 видов соответственно. По биотопиче-
ской приуроченности представители надсемейства Histeroidea заказника относятся к 4 группам: полисапро-
бионты, ксилобионты, нидиколы, мирмекофилы. Среди последних наибольшим числом видов (24) представ-
лена экологическая группа полисапробионты.  

Ключевые слова: жуки; Coleoptera; Histeroidea; Sphaeritidae; Histeridae; таксономический состав; эко-
логическая структура; ландшафтный заказник «Стронга»; Беларусь. 

Табл. 1. Библиогр.: 7 назв. 
 
 

D. S. Lundyshev 
 Education Institution “Baranovichi State University”, 21 Voykova Str., 225404 Baranovichi,  

the Republic of Belarus, LundyshevDenis@yandex.ru 
 
 

TAXONOMIC COMPOSITION AND ECOLOGICAL STRUCTURE  
OF SUPERFAMILY HISTEROIDEA (COLEOPTERA)  

OF THE REPUBLICAN LANDSCAPE RESERVE “STRONGA” 
 

The article presents data on the taxonomic composition and the ecological structure of Histeroidea beetles (In-
secta, Coleoptera) recorded on the territory of the republican landscape reserve “Stronga”, Baranovichi district (Bela-
rus). In the study area, 1 species of beetles Sphaeritidae Shuckard, 1839 and 36 species of Histeridae Gyllenhal, 1808 
were recorded. The largest number of species (10) is represented by the genus Margarinotus (Marseul, 1854), while 
the remaining genera are represented by 1—4 species. On the basis of trophic specialization, the beetles were assigned 
to three groups, and on the basis of biotopic confinement, to four groups. On the basis of trophic specialization, beetles 
were classified into three groups: zoophages, zoosaprophages, and mixophages. The zoophagе trophic group includes 
15 species of the superfamily Histeroidea, while the zoosaprophages and mixophages include 11 and 12 species, ac-
cordingly. In the biotopic confinement, representatives of the superfamily Histeroidea of the Republican landscape 
reserve belongs to 4 groups: polysaprobionts, xylobionts, nidicols, myrmecophiles. The largest number of species (24) 
is represented by the ecological group polysaprobionts. 

Key words: beetles; Coleoptera; Histeroidea; Sphaeritidae; Histeridae; taxonomic composition; ecological 
structure; Republican landscape reserve “Stronga”; Belarus. 

Table 1. Ref.: 7 titles. 
 
 
Введение. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) (всех уровней органи-

зации) выступают центрами сохранения биоразнообразия. Одной из таких территорий явля-
ется республиканский ландшафтный заказник «Стронга», созданный в 1998 году и распо-
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ложенный на территории Барановичского района, в поймах рек Лохозва, Исса и Деревянка. 
Общая площадь данного заказника составляет 12 015 га. Заказник создан в целях сохране-
ния уникального природного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.  

Жуки надсемейства Histeroidea Gyllenhal, 1808 (Insecta, Coleoptera) играют значитель-
ную роль в функционировании наземных экосистем. Одни из них выступают основными 
регуляторами численности ксилобионтных насекомых, являющихся разрушителями древе-
сины, другие регулируют численность личинок и имаго различных членистоногих (клещи, 
блохи, мухи и др.), препятствуя распространению различных заболеваний, переносчиками 
которых они являются. 

В настоящее время на территории Беларуси отмечено 69 видов жесткокрылых надсе-
мейства Histeroidea. Это представители семейства Sphaeritidae Thomson, 1862, включающе-
го 1 род и 1 вид, а также семейства Histeridae Gyllenhal, 1808, включающего 21 род и 68 ви-
дов [1; 2]. Жесткокрылые надсемейства до сих пор остаются слабо изученной группой жест-
кокрылых на территории ООПТ Беларуси. До настоящего времени имелись лишь фрагмен-
тарные данные по жесткокрылым надсемейства Histeroidea, зафиксированным на террито-
рии заказника, тогда как полный и актуализированный список Histeroidea республиканского 
ландшафтного заказника «Стронга» отсутствовал. В данной работе предпринята попытка 
объединить фаунистические данные и подготовить список жесткокрылых надсемейства His-
teroidea с указанием некоторых экологических преференций. 

 
Материалы и методы исследования. Материалом для настоящей работы послужили 

сборы автора с 2002 года. Для определения видовой принадлежности членистоногих при-
менялись бинокулярные микроскопы МБС-10 и Nikon SMZ800. В ходе проведения исследо-
ваний были использованы разнообразные методы сбора жесткокрылых: ручной метод, про-
сеивание гнездового материала животных и почвенной подстилки на почвенное сито, тер-
моэклектор, ловушки Барбера, оконные ловушки. 

Всего было обработано более 1 800 экземпляров жесткокрылых надсемейства Histe-
roidea, собранных на территории республиканского ландшафтного заказника «Стронга». 
Все коллекционные материалы хранятся в личной коллекции автора. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. На территории республиканского ланд-

шафтного заказника «Стронга» зарегистрировано 37 видов жуков (15 родов) исследуемого 
надсемейства, что составляет 52,9 % всех видов жуков данного надсемейства в фауне Бела-
руси. Семейство Sphaeritidae Shuckard, 1839 представлено единственным видом европей-
ской фауны — Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792), а семейство Histeridae Gyllenhal, 1808 — 
36 видами, относящимися к 14 родам (таблица 1). Наибольшим числом видов (10) представ-
лен род Margarinotus, тогда как остальные рода представлены 1—4 видами. Номенклатура 
приводится согласно Каталогу жесткокрылых Палеарктики [3]. 

Для каждого вида указывается характер трофической специализации и биотопической 
приуроченности. Определение принадлежности видов к экологической группе основывалось 
на собственных наблюдениях и данных, приводимых в литературных источниках [4—6].  

По биотопической приуроченности к полисапробионтам (Ps) относятся виды, обита-
ющие на разлагающихся субстратах (трупы животных, навоз, экскременты, компостные 
ямы и др.). Ксилобионты (Ks) — жесткокрылые, обитающие под корой и в древесине дере-
вьев, часто заселенных насекомыми-ксилофагами. К нидиколам (Nd) принадлежат жестко-
крылые, обитающие в гнездах птиц, гнездах и убежищах млекопитающих. Мирмекофилы 
(Mr) — жуки, развивающиеся в колониях муравьев. 
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Т а б л и ц а  1. — Таксономический состав и экологическая структура жесткокрылых надсемейства 
Histeroidea республиканского ландшафтного заказника «Стронга» 
 
T a b l e  1. — Taxonomic composition and ecological structure of Histeroidea (Coleoptera)  
of the republican landscape reserve “Stronga” 

 
Вид Tr* Bt** 

Sphaeritidae Shuckard, 1839 

Sphaerites glabratus Fabricius, 1792 М Ps 

Histeridae Gyllenhal, 1808 

Acritus minutus (Herbst, 1792) М Ps 

Plegaderus vulneratus (Panzer, 1797) М Ks 

Teretrius fabricii Mazur, 1972 М Ks 

Dendrophilus punctatus (Herbst, 1792) Z Nd 

Dendrophilus pygmaeus (Linnaeus, 1758) ZS Mr 

Carcinops pumilio (Erichson, 1834)  Z Ps 

Paromalus flavicornis (Herbst, 1792) М Ks 

Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1792) М Ks 

Platylomalus complanatus (Panzer, 1797)  М Ks 

Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781)  Z Ps 

Hister illigeri Duftschmid, 1805  Z Ps 

Hister quadrinotatus Scriba, 1790  Z Ps 

Hister unicolor Linnaeus, 1758  Z Ps 

Margarinotus bipustulatus (Schrank, 1781) ZS Ps 

Margarinotus carbonarius (Hoffmann, 1803)  ZS Ps 

Margarinotus neglectus (Germar, 1813) ZS Ps 

Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792)  ZS Ps 

Margarinotus ventralis (Marseul, 1854) ZS Ps 

Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775) ZS Ps 

Margarinotus merdarius (Hoffmann, 1803) ZS Ps 

Margarinotus striola succicola (Thomson, 1862) ZS Ps 

Margarinotus terricola (Germar, 1824) ZS Ps 

Margarinotus obscurus (Kugelann, 1792) ZS Ps 

Hololepta plana (Sulzer, 1776) М Ks 

Platysoma elongatum (Thunberg, 1787) М Ks 

Platysoma lineare Erichson, 1834 М Ks 

Platysoma compressum (Herbst, 1783) М Ks 

Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917  Z Nd 

Gnathoncus communis (Marseul, 1862) Z Nd 

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) Z Ps 

Gnathoncus nidorum Stockmann, 1957 Z Nd 

Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792) Z Ps 

Saprinus aeneus (Fabricius, 1775)  Z Ps 

Saprinus planiusculus Motschulsky, 1849  Z Ps 

Saprinus semistriatus (Scriba, 1790)  Z Ps 

Saprinus subnitescens Bickhardt, 1909 Z Ps 

 
Примечание. Tr* — трофическая группа (Z — зоофаги, ZS — зоосапрофаги, М — миксофаги); 

Bt** — биотопическая приуроченность (Ps — полисапробионты, Ks — ксилобионты, Nd — нидиколы, 
Mr — мирмекофилы). 
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Семейство Sphaeritidae Shuckard, 1839 представлено единственным видом — Sphaer-
ites glabratus (Fabricius, 1792). Вид отмечается весной (апрель—май) на вытекающем соке 
берез и почве, пропитанной этим соком, часто в комплексе с M. striola succicola. Вид отно-
сится к трофической группе миксофаги, совмещающей хищничество с питанием гниющей 
органикой растительного, животного происхождения, грибами. 

Самым большим числом видов (23) карапузиков представлена экологическая группа 
полисапробионты. Данную группу главным образом формируют представители таких ро-
дов, как Atholus, Hister, Margarinotus и Saprinus. Следует отметить, что среди полисапро-
бионтов можно выделить виды, проявляющие приуроченность к типу разлагающегося суб-
страта, а также его биотопическому расположению. Так, например, представители рода Sap-
rinus встречаются преимущественно на падали, рода Atholus и Hister — в навозе. Предста-
вители рода Margarinotus более пластичны в выборе субстрата и часто отмечаются как на 
падали, так и в навозе, гниющих растительных остатках и др. 

Экологическая группа ксилобионтов на территории ландшафтного заказника «Строн-
га» представлена 9 видами. Эта биологически интересная и экономически важная группа 
карапузиков представлена 6 родами (Plegaderus, Teretrius, Platysoma и др.). Ряд таксонов 
данной экологической группы проявляют приуроченность к породе дерева. Например, 
единственный вид рода Hololepta был отмечен только под корой тополя. Виды Platysoma 
elongatum и P. lineare встречаются под корой хвойных деревьев (сосна, ель), тогда как  
P. compressum — под корой лиственных деревьев (дуб, береза, тополь и др.).  

Нидикольные карапузики представлены 4 видами из 2 родов (Dendrophilus, Gnathoncus). 
Большинство представителей данной группы проявляют высокую степень приуроченности  
к месту обитания, покидая их только для отыскания нового убежища. В последнем случае 
нидикольные карапузики очень редко отмечаются на трупах животных. Таким, например, яв-
ляется G. buyssoni, отмечающийся в массе в гнездах птиц (обыкновенного скворца (Sturnus 
vulgaris), в гнезде серой неясыти (Strix aluco), в гнезде обыкновенного канюка (Buteo buteo)  
и др.) [4; 6], являющихся основным местом обитания данного вида, а при расселении редко 
встречающийся на трупах животных. В целом карапузики данной экологической группы сов-
местно с жуками семейства Staphylinidae являются основными регуляторами численности па-
разитических членистоногих (клещи, блохи и их личинки и др.) в гнездах птиц [5; 7].  

Dendrophilus pygmaeus является единственным представителем экологической группы 
мирмекофилы. В настоящее время на территории заказника не отмечен еще один широко 
распространенный в Европе мирмекофилый карапузик — Haeterius ferrugineus, обитающий 
в гнездах муравьев рода Lasius, Myrmica и Formica и питающийся не только мертвыми му-
равьями, но и получающий пищу от самих муравьев. 

Всего на территории исследуемого региона отмечено 15 видов, относящихся к трофи-
ческой группе зоофаги, что составляет 36,7 % всех видов карапузиков. К зоофагам принад-
лежат главным образом представители родов Hister, Gnathoncus и Saprinus. К трофическим 
группам зоосапрофаги и миксофаги принадлежат по 11 видов (по 30,5 %). К ним относятся 
главным образом жуки рода Margarinotus. Кроме того, к зоосапрофагам принадлежит мир-
мекофильный Dendrophilus pygmaeus, использующий в пищу мертвых муравьев и их личи-
нок, а также других беспозвоночных мирмекофилов. К миксофагам относятся жуки таких 
родов, как Acritus, Plegaderus, Platysoma и др.  

 
Заключение. На территории республиканского ландшафтного заказника «Стронга» 

зарегистрировано 37 видов жуков (15 родов) исследуемого надсемейства, что составляет 
52,9 % всех видов жуков данного надсемейства в фауне Беларуси. Наибольшее число ви-
дов (15) на территории исследуемого региона принадлежит трофической группе зоофаги. 
Согласно характеру биотопической приуроченности, большинство видов (23) относятся  
к полисапробионтам. 
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The article presents data on the taxonomic composition and the ecological structure of Histeroidea beetles (In-
secta, Coleoptera) recorded on the territory of the Republican landscape reserve “Stronga”, Baranovichi district (Bela-
rus). In the study area, 1 species (Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792) of beetles Sphaeritidae Shuckard, 1839 and 
36 species of Histeridae Gyllenhal, 1808 were noted. The largest number of species (10) is represented by the genus 
Margarinotus (Marseul, 1854), while the remaining genera are represented by 1—4 species. On the basis of trophic 
specialization the beetles were assigned to three groups, and on the basis of biotopic confinement — to four groups. 
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With respect to trophic specialization the beetles were classified into three groups: zoophages, zoosaprophages, and 
mixophages. The zoophagous trophic group includes 15 species of the superfamily Histeroidea, while the zoosa-
prophages and mixophages include 11 and 12 species, accordingly.  

According to biotopic confinement, representatives of the superfamily Histeroidea of the reserve belong to  
4 groups: polysaprobionts, xylobionts, nidicols and myrmecophiles. The largest number of species (24) is represented 
by the ecological group — polysaprobionts (the genera Atholus (Thomson, 1859), Hister Linnaeus, 1758, Margarino-
tus (Marseul, 1854) and Saprinus (Erichson, 1834). Among the polysaprobionts, it is possible to single out species that 
show confinement to the type of decomposing substrate. Thus, representatives of the genus Saprinus (Erichson, 1834) 
are found mainly on carrion, while the genera Atholus (Thomson, 1859) and Hister Linnaeus, 1758 are found in ma-
nure. Representatives of the genus Margarinotus (Marseul, 1854) are more flexible in choosing a substrate and are 
often found both on carrion and in manure, rotting plant residues, etc. The ecological group of xylobionts is represent-
ed by 9 species, such genera as Plegaderus (Erichson, 1834), Teretrius (Erichson, 1834), Platysoma (Leach, 1817), 
etc. A number of taxa of this ecological group show confinement to tree species. Nidicole Histeridae is represented by 
4 species of the genera Dendrophilus (Leach, 1817) and Gnathoncus (Jacquelin du Val, 1857). Most representatives of 
this group show a high degree of permanence to the habitat, leaving them only to find a new shelter. Histeridae Den-
drophilus pygmaeus (Linnaeus, 1758) is the only representative of the ecological group of myrmecophiles. 
 
 

Поступила в редакцию 10.06.2022. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ТАКСОНОМИЧЕСКУЮ И ТРОФИЧЕСКУЮ 
СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA)  

НА ПОЛЯХ РАПСА 
 

В статье приведены данные по видовому составу жесткокрылых на посевах озимого и ярового рапса  
в вегетационные периоды с 2016 по 2018 год и влиянию пестицидов на структуру сообщества жесткокрылых. 

На полях озимого рапса отмечено 103 вида фитофагов из 8 семейств, 79 видов зоофагов из 6 семейств  
и 47 видов сапрофагов и мицетофагов из 13 семейств. На полях озимого рапса количество видов и числен-
ность фитофагов всегда была выше, чем зоофагов. 

На полях ярового рапса отмечено 50 видов фитофагов из 5 семейств, 48 видов зоофагов из 4 семейств, 
20 видов сапрофагов и мицетофагов из 7 семейств. Общая численность собранных экземпляров зоофагов была 
на 10 % выше, чем фитофагов.  

Среди них основными зоофагами являются Carabidae, а основными фитофагами — Chrysomelidae. По-
лифаги представлены только Anthicidae: на полях озимого рапса — 3 вида, на полях ярового рапса — 2 вида. 

Применение пестицида Пилараунд экстра привело к снижению численности жуков на 22—45 %. Ис-
пользование инсектицида и акарицида Маврик привело к сокращению численности жуков на 27 %. Кроме то-
го, применение пестицидов на полях рапса привело к сокращению количества видов жуков, особенно из числа 
зоофагов, сапрофагов и мицетофагов. 

Ключевые слова: озимый рапс; яровой рапс; жесткокрылые; трофические группы; пестициды. 
Рис. 3. Табл. 1. Библиогр.: 4 назв. 
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THE EFFECT OF PESTICIDES ON THE TAXONOMIC AND TROPHIC STRUCTURES 
OF BEETLE COMMUNITIES (COLEOPTERA) IN RAPESEED FIELDS 

 
The article presents the species composition of beetles on crops of winter and spring rapeseed during the grow-

ing season from 2016 to 2018, and the effect of pesticides on the structure of the beetle community. 
In the fields of winter rapeseed, 103 species of phytophagous from 8 families, 79 species of zoophagous from  

6 families, and 47 species of saprophagous and mycetophagous from 13 families were found. In the fields of winter 
rapeseed, the number of species and the number of phytophagous has always been higher than that of zoophagous. 

In the fields of spring rapeseed, 50 species of phytophagous from 5 families, 48 species of zoophagous from  
4 families, 20 species of saprophagous and mycetophagous from 7 families were found. The total number of collected 
specimens of zoophagous was higher by 10 % than that of phytophagous. 

Among them, Carabidae are the main zoophagous, and Chrysomelidae – phytophagous. Polyphagous are repre-
sented only by Anthicidae: in the fields of winter rape — 3 species, in the fields of spring rape — 2 species. 

The use of the pesticide Pilaround extra led to a decrease by 22—45 % in the number of beetles. The use of the 
insecticide and acaricide Mavrik resulted in 27 % reduction in beetle numbers. In addition, the use of pesticides in 
rapeseed fields has led to the reduction in the number of beetle species, especially among zoophagous, saprophagous 
and mycetophagous. 

Key words: winter rape; spring rape; beetles; trophic groups; pesticides. 
Fig. 3. Table. 1. Ref.: 4 titles. 
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Введение. Стремительное развитие современного сельского хозяйства привело к высо-
кой степени гомогенизации агроландшафтов [1]. В связи с высокоинтенсивным хозяйством 
возросла интенсивность антропогенного вмешательства, что оказало огромное влияние на 
различные экосистемы. Агроландшафт является одним из основных источников ресурсов 
для выживания человека, а поддержание и стабильность биоразнообразия в нем играют 
важную роль. 

Сообщества жесткокрылых, находящихся на стадии имаго, имеют сложную трофиче-
скую структуру, включающую сапрофагов, копрофагов, фитофагов, зоофагов, паразитов  
и другие экологические группы. Многие виды фитофагов являются важными вредителями 
сельскохозяйственных и лесных культур, а некоторые обитают в почве, повреждая семена, 
клубни и всходы, например, личинки щелкунов (Pleonomus canaliculatus (Faldermann, 1835)), 
пластинчатоусых и др.; некоторые повреждают сельскохозяйственные культуры, такие как 
фруктовые деревья и сахарный тростник, например, усачи и личинки златок; некоторые пи-
таются листьями, например, листоеды и имаго различных других семейств жуков. Хищные 
жуки являются естественными врагами вредителей, например, большинство видов божьих 
коровок питается тлями, белокрылками, щитовками, жужелицы могу охотиться на различ-
ных мелких насекомых [1; 2]. 

 
Материалы и методы исследования. Динамику активности жесткокрылых изучали  

в агроценозах озимого и ярового рапса. Исследование проводили в период с 2016 по 2018 год 
на опытных полях РУП «Институт защиты растений» (Минский район, г. п. Прилуки). Жест-
кокрылых собирали при помощи почвенных ловушек Барбера, диаметр отверстия которых 
составлял 70 мм, на ⅓ заполненных 4 %-ным формалином. 

Почвы на опытных полях дерново-подзолистые легкосуглинистые. Климат Минского 
района умеренно-континентальный. Среднемесячная температура с апреля по август с 2016 
по 2018 год представлена на рисунке 1. 

Исследования проведены на полях озимого рапса № 3, 9 и «Колхозное» в 2016 году, 
каждый раз устанавливалось по 10 ловушек. Однако в 2017 и 2018 годах для испытаний бы-
ло выбрано только одно поле озимого рапса, на котором устанавливалось по 30 ловушек  
в год. На полях ярового рапса в 2016, 2017, 2018 годах также было выбрано только одно по-
ле, на котором устанавливалось по 10 ловушек в год. 

 
 

 
 
Рисунок 1. — Среднемесячная температура с апреля по август с 2016 по 2018 год (°С) 

 
Figure 1. — Average monthly temperature from April to August from 2016 to 2018 (°С) 
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Начиная с апреля, до созревания озимого рапса использовали 2 вида гербицидов (Фю-
зилад форте и Галера супер 364), 3 вида инсектицидов (Нурелл Д, Пленум и Пиринекс супер), 
3 вида фунгицидов (Сетар, Пиктор, Кустодия), а также инсектицид и акарицид Маврик. 

В период сбора материала на поле ярового рапса применяли 2 вида инсектицидов 
Нурелл Д и Пиринекс супер, 2 вида фунгицидов Амистар экстра, Пиктор и десикант Пи-
лараунд экстра. 

Для оценки информационного разнообразия использовалась мера разнообразия Шен-
нона—Уивера [3]: 

1 ,S
iH PilnPi

    

 
где Pi — относительное обилие i-го вида. 

Для проверки гипотезы о наличии сдвига в непараметрическом положении многих 
сравниваемых выборок применяли анализ Крускала—Уоллиса [4]: 

 

   
212

= 3 +1 ,
+1

i

i

R
Н n

n n n
  

 
где n — общий объем всех выборок; 
 Ri — сумма рангов в i-й выборке; 
 ni — объем i-й выборки. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. На полях рапса обнаружены жестко-

крылые, относящиеся к пяти трофическим группам (таблица 1).  
На поле № 3 озимого рапса превалируют фитофаги (62,94 %). Из других трофических 

групп выявлены зоофаги — 24,12 %, сапрофаги и мицетофаги — 12,68 %, полифаги — 0,26 %.  
Зоофаги относятся к 4 семействам и 36 видам, преобладают жужелицы (87,96 %) —  

28 видов. Среди божьих коровок (10,22 %) установлено 5 видов. Мягкотелки (1,46 %) пред-
ставлены 2 видами. Зофериды представлены одним видом (0,36 %). Доминантами являлись 
Harpalus rufipes (Degeer, 1774) — 10,95 %, Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) — 12,04 %, 
Amara ovata (Fabricius, 1792) — 15,69 %, Amara similata (Gyllenhal, 1810) — 17,52 %. 

 
 

Т а б л и ц а  1. — Трофическая структура жесткокрылых на полях рапса 
 
T a b l e  1. — Trophic structure of beetles in rapeseed fields 

 

Семейство 
Трофическая группа 

Фитофаги Зоофаги Сапрофаги Мицетофаги Полифаги 

Быстрянки (Anthicidae)     + 

Семяеды (Apionidae) +     

Брахицериды (Brachyceridae) +     

Пилюльщики (Byrrhidae) +     

Мягкотелки (Cantharidae)  +    

Жужелицы (Carabidae)  +    

Листоеды (Chrysomelidae) +     

Кругляки (Clambidae)    +  

Божьи коровки (Coccinellidae)  +    

Гнилевики (Corylophidae)    +  
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Окончание таблицы 1 

Семейство 
Трофическая группа 

Фитофаги Зоофаги Сапрофаги Мицетофаги Полифаги 

Скрытноеды (Cryptophagidae)   + +  

Долгоносики (Curculionidae) +     

Кожееды (Dermestidae)   +   

Щелкуны (Elateridae) +     

Грибовики (Erotylidae)    +  

Карапузики (Histeridae)  +    

Водолюбы (Hydrophilidae)   +   

Катеретиды (Kateretidae) +     

Скрытники (Latridiidae)   + +  

Лейодиды (Leiodidae)   + +  

Мелириды (Melyridae)  +    

Монотомиды (Monotomidae)   + +  

Блестянки (Nitidulidae) +     

Гладыши (Phalacridae)    +  

Пластинчатоусые (Scarabaeidae)   +   

Мертвоеды (Silphidae)   +   

Сильваниды (Silvanidae)    +  

Зофериды (Zopheridae)  +    

 
 

Фитофаги относятся к 4 семействам и 37 видам. Листоедов (63,22 %) выявлено 19 ви-
дов. Долгоносики (21,68 %) менее многочисленны и представлены 9 видами. Среди фито-
фагов преобладают Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803) — 17,20 %, Ceutorhynchus assimilis 
(Paykull, 1792) — 14,54 %, Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) — 13,57 %, Meligethes aeneus 
(Fabricius, 1775) — 12,03 %. Кроме того, здесь отмечено 6 видов жесткокрылых из семейств 
щелкунов (1,82 %) и блестянок (13,29 %) — 3 вида. 

Сапрофаги и мицетофаги относятся к 5 семействам и 13 видам. Среди скрытников 
(43,05 %) обнаружены 4 вида. Скрытноедов (54,86 %) выявлено 6 видов. Гладыши, мертво-
еды и монотомиды представлены только по одному виду — 0,69 %. Основными доминиру-
ющими видами являются Cryptophagus denticulatus (Heer, 1841) — 12,5 %, Cortinicara gibbo-
sa (Herbst, 1793) — 15,97 %, Corticarina minuta (Fabricius, 1792) — 23,61 %, Atomaria fuscata 
(Schönherr, 1808) — 39,58 %. 

Индекс Шеннона—Уивера для фитофагов данного биоценоза — 2,1868 ± 0,5189 нит, 
зоофагов — 2,4184 ± 0,2161 нит, сапрофагов и мицетофагов — 1,1082 ± 0,4248 нит. 

На поле № 9 озимого рапса превалируют фитофаги (46,38 %). Из других трофических 
групп установлены зоофаги — 18,67 %, сапрофаги и мицетофаги — 34,77 %, полифаги — 0,16 %.  

Зоофаги относятся к 4 семействам и 40 видам, преобладают жужелицы (92,96 %) —  
31 вид. Карапузики представлены 5 видами (4,40 %). Божьих коровок (1,76 %) выявлено  
3 вида. Мягкотелки (1,46 %) представлены только одним видом. Доминантами являлись 
Harpalus rufipes — 20,53 %, Amara similata — 12,61 %, A. ovata — 12,02 %. 

Фитофаги относятся к 7 семействам и 40 видам. Долгоносиков (49,11 %) выявлено  
10 видов. Листоеды (33,29 %) менее многочисленны и представлены 20 видами. Блестянок 
и щелкунов обнаружено по 3 вида. По сравнению с полем № 3, на поле № 9 обнаружены 
другие семейства — пилюльщики (2 вида, 0,47 %), катеретиды (0,71 %) и семяеды (0,12 %), 



 
 
   

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

32 

которые включают по одном виду. Среди фитофагов преобладают Ceutorhynchus pallidacty-
lus (Marsham, 1802) — 32,94 %, Meligethes aeneus — 15,11 %, Phyllotreta undulata (Kutschera, 
1860) — 12,16 %.  

Сапрофаги и мицетофаги относятся к 9 семействам и 27 видам. Скрытноедов (65,04 %) 
выявлено 9 видов. Скрытников (32,44 %) обнаружено 6 видов. Среди гладышей (0,31 %)  
и гнилевиков (0,47 %) установлено по 2 вида. Кожееды, кругляки, лейодиды и сильваниды 
представлены по одному виду. Основными доминирующими видами являются Corticarina 
minuta — 15,12 %, Atomaria fuscata — 49,61 %. По сравнению с полем № 3, на поле № 9 ко-
личество сапрофагов и мицетофагов увеличилось на 20 %, численность фитофагов и зоофа-
гов оказалась также выше, чем на поле № 3. 

Индекс Шеннона—Уивера для фитофагов данного биоценоза — 2,0014 ± 0,6564 нит, 
зоофагов — 2,3966 ± 0,2578 нит, сапрофагов и мицетофагов — 1,8158 ± 0,2928 нит. 

На поле «Колхозное» озимого рапса превалируют фитофаги (63,66 %). Из других тро-
фических групп установлены зоофаги — 16,77 %, сапрофаги и мицетофаги — 19,41 %, по-
лифаги — 0,15 %.  

Зоофаги относятся к 3 семействам и 20 видам, преобладают жужелицы (83,33 %) —  
16 видов. Среди божьих коровок (12,96 %) и мягкотелок (3,70 %) установлено по 3 вида. Доми-
нантами являлись Harpalus rufipes — 27,78 %, Amara ovata — 12,96 %, A. similata — 11,11 %. 

Фитофаги относятся к 6 семействам и 44 видам. Листоедов (70,00 %) установлено  
24 вида. Долгоносики (17,07 %) менее многочисленны и представлены 11 видами. Блестя-
нок (10,24 %) и щелкунов (2,19 %) установлено по 3 вида. Семяедов (0,24 %) отмечен один 
вид. По сравнению с полями № 3, 9, на данном поле отмечены другие семейства — малаш-
ки и брахицериды (по одном виду, 0,24 %). Среди фитофагов преобладают Ceutorhynchus 
assimilis — 10,49 %, Longitarsus luridus — 10,97 %, Phyllotreta undulata — 13,41 % и Phyllo-
treta striolata — 14,39 %.  

Сапрофаги и мицетофаги относятся к 7 семействам и 14 видам. Среди скрытников 
(71,20 %) обнаружено 4 вида. Скрытноедов (20,80 %) и лейодид (4,00 %) установлено по 3 ви-
да. Гладышей, водолюбов и пластинчатоусых обнаружено по одному виду — 0,80 %, мерт-
воедов аналогично (1,60 %). Основными доминирующими видами являются Cortinicara gib-
bosa — 37,60 %, Corticarina minuta — 20,00 %, Atomaria fuscata — 16,00 %, Stephostethus lar-
darius (DeGeer, 1775) — 12,00 %.  

Индекс Шеннона—Уивера для фитофагов данного биоценоза — 2,4627 ± 0,2925 нит, 
зоофагов — 1,6915 ± 0,4277 нит, сапрофагов и мицетофагов — 1,5159 ± 0,2179 нит. 

В 2017 году на поле озимого рапса превалировали фитофаги (48,41 %). Из других тро-
фических групп установлены зоофаги — 35,84 %, сапрофаги и мицетофаги — 15,69 %, по-
лифаги — 0,05 %.  

Зоофаги относятся к 4 семействам и 41 виду, преобладают жужелицы (96,01 %) —  
33 вида. Среди карапузиков (0,15 %) и божьих коровок (0,29 %) установлено по одному ви-
ду. Мягкотелки (3,55 %) представлены 6 видами. Доминантами являлись Poecilus cupreus — 
18,34 %, Amara similata — 22,04 %, A. ovata — 15,24 %. 

Фитофаги относятся к 7 семействам и 58 видам. Долгоносиков (40,96 %) выявлено  
22 вида. Листоеды (39,65 %) менее многочисленны и представлены 26 видами. Блестянок 
обнаружено 3 вида — 16,10 %. Щелкунов (2,52 %) выявлено 4 вида. Пилюльщики (0,11 %), 
катеретиды (0,44 %) и семяеды (0,22 %) представлены по одному виду. Среди фитофагов 
преобладают Ceutorhynchus assimilis — 14,02 % и Meligethes aeneus — 13,91 %.  

Сапрофаги и мицетофаги относятся к 8 семействам и 21 виду. Скрытноедов (62,84 %) 
выявлено 8 видов. Среди скрытников (34,12 %) обнаружено 5 видов. Мертвоедов (0,67 %)  
и водолюбов (1,01 %) обнаружено по 2 вида. Пластинчатоусые, гладыши, лейодиды и гни-
левики представлены по одному виду — на каждое семейство по 0,34 %. Основными доми-
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нирующими видами являлись Corticarina minuta — 12,16 %, Cortinicara gibbosa — 16,22 % 
и Atomaria fuscata — 41,22 %.  

Индекс Шеннона—Уивера для фитофагов данного биоценоза — 2,7674 ± 0,0340 нит, 
зоофагов — 2,2202 ± 0,1692 нит, сапрофагов и мицетофагов — 1,7174 ± 0,2063 нит. 

В 2018 году на поле озимого рапса превалировали фитофаги (56,79 %). Из других тро-
фических групп установлены зоофаги — 23,63 %, сапрофаги и мицетофаги — 19,45 %,  
полифаги — 0,12 %.  

Зоофаги относятся к 4 семействам и 47 видам, преобладают жужелицы (88,13 %) —  
33 вида. Карапузиков (0,79 %) выявлено 3 вида. Божьи коровки (1,32 %) представлены 4 ви-
дами. Мягкотелки (9,76 %) представлены 7 видами. Доминантами являлись Poecilus cupreus — 
19,52 % и Harpalus rufipes — 22,16 %. 

Фитофаги относятся к 7 семействам и 55 видам. Листоедов (46,21 %) выявлено  
25 видов. Долгоносики (21,07 %) менее многочисленны и представлены 17 видами. Бле-
стянки (28,65 %), катеретиды (1,43 %) и пилюльщики (0,99 %) представлены по 2 вида. Щел-
кунов (1,10 %) выявлено 3 вида. Семяедов (0,55 %) отмечено 4 вида. Среди фитофагов 
преобладают Ceutorhynchus assimilis — 10,43 %, Longitarsus luridus — 11,42 % и Melige-
thes aeneus — 27,00 %.  

Сапрофаги и мицетофаги относятся к 7 семействам и 21 видам. Скрытников (56,73 %) 
обнаружено 7 видов. Среди скрытноедов (40,38 %) выявлено 9 видов. Кроме того, здесь от-
мечено по одному виду из семейств мертвоедов, водолюбов, гладышей, лейодид и грибови-
ки. Основными доминирующими видами являются Stephostethus lardarius — 10,58 %, Corti-
carina minuta — 14,74 %, Cortinicara gibbosa — 21,79 % и Atomaria fuscata — 20,83 %.  

Индекс Шеннона—Уивера для фитофагов данного биоценоза — 2,3939 ± 0,4907 нит, 
зоофагов — 2,2358 ± 0,4313 нит, сапрофагов и мицетофагов — 1,9365 ± 0,2430 нит. 

На полях озимого рапса количество видов и численность фитофагов всегда была 
выше, чем зоофагов. Среди фитофагов преобладали листоеды и долгоносики, а из хищ-
ных жуков — жужелицы. Из полифагов встречаются только быстрянки. Индекс видово-
го разнообразия для фитофагов довольно высок в апреле—июне — 2,5682 ± 0,2181 нит, 
наименьший (2,1370 ± 0,4604 нит) — в июне—июле. Индекс видового разнообразия  
для зоофагов относительно высок в апреле—июне — 2,3964 ± 0,3062 нит, наименьший 
(2,0899 ± 0,4410 нит) — в июне—июле. 

В 2016 году на поле ярового рапса превалировали зоофаги (55,55 %). Из других тро-
фических групп установлены фитофаги — 41,34 %, сапрофаги и мицетофаги — 2,86 %, по-
лифаги — 0,25 %.  

Зоофаги относятся к 4 семействам и 38 видам, преобладают жужелицы (96,97 %) —  
33 вида. Семейства мягкотелки (0,61 %) и божьи коровки (2,27 %) представлены 2 видами 
каждое. Карапузики представлены одним видом (0,15 %). Доминантом являлся Harpalus 
rufipes — 66,72 %. 

Фитофаги относятся к 5 семействам и 40 видам. Листоедов (71,75 %) установлено  
22 вида. Долгоносики (21,55 %) менее многочисленны и представлены 13 видами. Среди 
них преобладают Phyllotreta undulata — 28,25 %, Phyllotreta striolata — 15,65 %, Ceutorhy-
nchus pallidactylus — 13,62 %, Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) — 12,19 %. Кроме того, 
здесь отмечено по одном виду из семейств щелкуны и семяеды (0,20 %), 3 вида из семей-
ства блестянок (6,30 %). 

Сапрофаги и мицетофаги относятся к 3 семействам и 12 видам. Скрытники (50,00 %)  
и скрытноеды (38,23 %) представлены по 4 вида. Среди мертвоедов (8,82 %) выявлено 3 ви-
да. Лейодиды представлены только одним видом — 2,94 %. Основными доминирующими 
видами являются Corticarina minuta — 38,23 % и Atomaria fuscata — 17,75 %. 

В 2017 году на поле ярового рапса превалировали фитофаги (54,26 %). Из других тро-
фических групп установлены зоофаги — 35,65 %, сапрофаги и мицетофаги — 9,86 %,  
полифаги — 0,22 %.  
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Зоофаги относятся к 2 семействам и 16 видам, преобладают жужелицы (98,74 %) —  
15 видов. Мягкотелок (1,26 %) установлено 2 вида. Доминантами являлись Calathus ambigu-
us (Paykull, 1790) — 25,77 %, C. fuscipes (Goeze, 1777) — 23,27 %, Harpalus rufipes — 18,87 %. 

Фитофаги относятся к 4 семействам и 25 видам. Среди листоедов (63,64 %) обнаруже-
но 14 видов. Долгоносики (5,37 %) и блестянки (22,31 %) представлены по 4 вида. Среди фи-
тофагов преобладают Phyllotreta striolata — 21,90 %, Meligethes aeneus — 19,83 % и P. un-
dulata — 14,88 %. Кроме того, здесь отмечен один вид из семейства щелкунов (8,68 %). 

Сапрофаги и мицетофаги относятся к 4 семействам и 12 видам. Скрытников (54,54 %) 
обнаружено 4 вида. Скрытноедов (40,91 %) выявлено 2 вида. Лейодиды и гладыши пред-
ставлены только по одном виду — 2,27 %. Основными доминирующими видами являются 
Cryptophagus denticulatus — 29,54 %, Corticarina minuta — 27,27 %, C. gibbosa — 18,18 %  
и Atomaria fuscata — 17,75 %. 

В 2018 году на поле ярового рапса превалировали зоофаги (50,87 %). Из других тро-
фических групп установлены фитофаги — 46,17 %, сапрофаги и мицетофаги — 2,89 %, по-
лифаги — 0,06 %.  

Зоофаги относятся к 3 семействам и 23 видам, преобладают жужелицы (98,81 %) —  
19 видов. Среди божьих коровок (1,06 %) выявлено 3 вида. Мягкотелки представлены од-
ним видом (0,13 %). Доминантами являлись Harpalus rufipes — 24,44 %, Calathus fuscipes — 
20,87 %, Dolichus halensis (Schaller, 1783) — 13,21 % и Calathus ambiguus — 13,08 %. 

Фитофаги относятся к 4 семействам и 13 видам. Листоедов (73,04 %) установлено 9 ви-
дов. Блестянки (26,09 %) менее многочисленны и представлены одним видом. Долгоноси-
ков (0,43 %) выявлено 2 вида. Выявлен один вид из семейства щелкунов (0,43 %). Среди фи-
тофагов преобладают Meligethes aeneus — 26,20 %, Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849) — 
25,47 %, P. cruciferae — 19,07 %.  

Сапрофаги и мицетофаги относятся к 5 семействам и 11 видам. Среди скрытников 
(74,42 %) и скрытноедов (18,60 %) обнаружено по 4 вида. Мертвоедов, гнилевиков и кожее-
дов установлено по одному виду — 2,32 %. Основным доминирующим видом является Cor-
ticarina minuta — 62,79 %. 

Всего за три года на полях ярового рапса выявлено 16 семейств и 120 видов жестко-
крылых. Доминируют зоофаги (50,48 %), среди которых численность отдельных видов жу-
желиц наибольшая (49,49 %). Далее следуют фитофаги (45,49 %), листоеды и блестянки 
(40,84 %), сапрофаги и мицетофаги (3,87 %). Меньше всего полифагов, на их долю прихо-
дится всего 1,16 %. На полях ярового рапса общая численность особей зоофагов была на  
10 % выше, чем фитофагов. 

В апреле—мае на поле № 3 использовали препарат Фюзилад форте, а на поле № 9 ис-
пользовали препараты Нурелл Д, Галера супер 364 и Сетар. Количество собранных экзем-
пляров жесткокрылых на поле № 9 (10,03 %) почти такое же, как и на поле № 3 (10,76 %).  
В мае—июне препарат Маврик использовался 3 раза на поле № 3, в это же время поле № 9 
пестицидами не обрабатывалось. На поле № 9 было обнаружено на 27 % больше экземпля-
ров жуков, чем на поле № 3. В июне—июле ни одно поле не опрыскивалось препаратами, 
материал был собран 2 раза. Первый сбор был с июня по июль, и количество экземпляров 
жуков на поле № 9 было на 17 % выше, чем на поле № 3. Когда производился второй сбор 
через 7 суток, количество экземпляров жуков на поле № 9 снова было аналогичным таково-
му на поле № 3 (рисунок 2). 

По сравнению с полем № 9, в апреле—мае на поле «Kолхозное» использовался Нурелл 
Д двукратно и Сетар. На поле «Kолхозное» количество собранных экземпляров жуков было 
на 2 % меньше, чем на поле № 9. В мае—июне на поле «Kолхозное» использовали Маврик 
один раз. На поле № 9 было собрано в 3 раза больше экземпляров жуков, чем на поле «Kол-
хозное». Поле «Kолхозное» пестицидами не обрабатывалось с июня. В июне—июле на поле 
№ 9 было на 36 % больше количество экземпляров жуков, чем на поле «Kолхозное». В июле 
на поле № 9 количество собранных экземпляров жуков было на 17 % больше (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. — Изменения количества жесткокрылых в разные периоды  

на полях озимого рапса в 2016 году (экземпляры) 
 

Figure 2. — Changes in the number of beetles in different periods  
in the fields of winter rapeseed in 2016 (specimens) 

 
 
В мае—июне на поле № 9 пестициды не применялись. По сравнению с полем № 3, на 

поле № 9 фитофагов было больше на 11 видов, а зоофагов — на 4 вида. Количество видов 
фитофагов на поле № 9 оказалось больше на 4 вида, чем на поле «Колхозное», а количество 
видов зоофагов — больше на 13. Количество видов сапрофагов и мицетофагов на поле № 3 
такое же, как и на поле «Колхозное», а количество видов сапрофагов и мицетофагов на поле 
№ 9 в 3 раза больше, чем на поле № 3. 

В июне—июле пестициды на трех полях не применялись. По сравнению с полем № 3, 
на поле № 9 фитофагов было на 3 вида меньше, зоофагов — на 5 видов больше. На поле  
№ 9 было на 11 видов зоофагов больше, чем на поле «Колхозное», при этом количество ви-
дов фитофагов на данных полях было одинаковым. Количество видов сапрофагов и мицето-
фагов было одинаковым на трех полях. 

Проведенный анализ показал, что использование инсектицида и акарицида Маврик 
привело к сокращению численности жуков на 27 %. Восстановление численности жестко-
крылых наблюдалось через 30—45 дней после прекращения обработки пестицидами на 
сельскохозяйственных угодьях. Использование инсектицида Нурелл Д привело к снижению 
количества собранных экземпляров жуков на 2 % по сравнению с гербицидами Галера су-
пер 364. Однако количество экземпляров жесткокрылых (Н = 3,57; p ≥ 0,05) достоверно не 
различается на трех полях озимого рапса. 

Препараты Сетар и Нурелл Д были использованы на поле озимого рапса в 2017 году,  
а Нурелл Д, Пленум и Маврик — в 2018 году. Количество собранных экземпляров на поле 
озимого рапса в 2018 году было на 14 % выше, чем в 2017 году. Препараты Пиринекс супер, 
Пиктор, Пленум и Кустодия применялись в 2017 году, а препарат Маврик применялся  
в 2018-м. В 2018 году количество собранных экземпляров жуков было на 15 % меньше, чем 
в 2017-м. В последующих в 2017 и 2018 годах пестициды не применялись. В 2018 году ко-
личество собранных экземпляров жуков было на 9 % меньше, чем в 2017-м. 

На первом этапе препараты Нурелл Д и Амистар экстра использовались на полях яро-
вого рапса в 2016 году. В 2018 году обработка пестицидами не проводилась. Количество со-
бранных экземпляров жуков в 2016 году было на 7 % выше, чем в 2018-м. На втором этапе 
оба поля не были обработаны пестицидами, в 2018 году количество собранных экземпляров 
жуков было на 18 % больше, чем в 2016-м (рисунок 3). 
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Рисунок 3. — Изменения количества жесткокрылых в разные периоды  
на полях ярового рапса (экземпляры) 

 
Figure 3. — Changes in the number of beetles in different periods  

in the fields of spring rapeseed (specimens) 
 

 
На первом этапе препараты Пиринекс супер и Пиктор использовались на полях ярово-

го рапса в 2017 году. Количество собранных экземпляров жуков в 2017 году было на 9 % 
меньше, чем в 2018-м. На втором этапе препараты Пилараунд экстра использовались на по-
лях ярового рапса в 2017 году. Количество собранных экземпляров жуков в 2017 году было 
на 45 % меньше, чем в 2018-м (см. рисунок 3). 

Анализ показал, что при использовании десиканта Пилараунд экстра снизилась чис-
ленность жуков на 22—45 %. Средняя температура июля 2017 года была на 2 °С ниже, чем 
за аналогичный период 2016 и 2018 годов. Средняя температура августа 2018 года была на 
2 °С выше, чем в 2017 и 2016 годах (см. рисунок 1). На полях ярового рапса численность жест-
кокрылых достоверно не различалась (Н = 3,43; p ≥ 0,05) в течение трех лет. 

 
Заключение. Выявленные жесткокрылые подразделяются на 5 трофических групп: 

зоофаги, фитофаги, сапрофаги, мицетофаги и полифаги.  
На полях озимого рапса фитофагов отмечено 103 вида из 8 семейств, зоофагов установ-

лено 79 видов из 6 семейств, сапрофагов и мицетофагов отмечено 13 семейств и 47 видов.  
На полях ярового рапса фитофагов отмечено 50 видов из 5 семейств, зоофагов установ-

лено 48 видов из 4 семейств, сапрофагов и мицетофагов отмечено 7 семейств и 20 видов.  
Среди них основными зоофагами являются жужелицы, а основными фитофагами — ли-

стоеды. Из полифагов встречаются только быстрянки, их 3 вида на полях озимого рапса и 2 ви-
да на полях ярового рапса. Применение пестицидов привело к сокращению количества видов 
жуков, особенно из числа зоофагов, сапрофагов и мицетофагов, и уменьшению их численности. 
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The communities of beetles found in the studied fields of rapeseed are divided into 5 trophic groups: zoophagous, 
phytophagous, saprophagous, mycetophagous and polyphagous. In the fields of winter rapeseed, 103 species of phytoph-
agous from 8 families, 79 species of zoophagous from 6 families, and 47 species of saprophagous and mycetophagous 
from 13 families were discovered. In the fields of spring rapeseed, 50 species of phytophagous from 5 families, 48 spe-
cies of zoophagous from 4 families, 20 species of saprophagous and mycetophagous from 7 families were found. Among 
them, Carabidae are the main zoophagous. In the fields of winter rapeseed, the dominant species of Carabidae belonged 
to three genera: Harpalus, Amara and Poecilus, respectively. In the fields of spring rapeseed, representatives of two gene-
ra (Calathus and Harpalus) dominated. In the fields of winter and spring rapeseed, the beetles from Chrysomelidae, Cur-
culionidae and Nitidulidae were the main phytophagous. Among them, the genera Phyllotreta, Ceutorhynchus, Longitar-
sus and Meligethes dominated. Saprophagous and mycetophagous mainly belonged to Latridiidae and Cryptophagidae. 
Polyphagous are represented only by Anthicidae (3 species in the winter rape fields and 2 species in the spring rape 
fields). The use of pesticides has led to the reduction in the total number of species, especially zoophagous, saprophagous 
and mycetophagous, and the decrease in the number of collected specimens. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРЫ КЛОПОВ 

(HEMIPTERA: HETEROPTERA) И ЖУКОВ (COLEOPTERA)  
НЕНАРУШЕННЫХ ПОЙМЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ 

 
В статье рассматривается таксономический состав и экологическая структура клопов (Hemiptera: 

Heteroptera) и жесткокрылых (Coleoptera) в ненарушенных пойменных экосистемах пяти рек в Березинском 
биосферном заповеднике и Национальном парке «Беловежская пуща». В ненарушенных экосистемах Бере-
зинского заповедника отмечен 171 вид из модельных отрядов насекомых, а нарушенных — 60 видов. В Бе-
ловежской пуще зафиксировано 93 вида в ненарушенных экосистемах пойм и 83 вида клопов и жуков в на-
рушенных участках пойм. 

Индекс видового богатства (R) и индекс Маргалефа (d), характеризующие видовое богатство ненару-
шенных пойменных экосистем, показывают более высокие значения по сравнению с нарушенными экоси-
стемами. Максимальное значение для клопов и жесткокрылых в ненарушенных поймах: R — 7,11545  
и 33,38921 соответственно; d — 3,0902 и 3,06258 соответственно. Максимальное значение для клопов  
и жесткокрылых в нарушенных поймах имеет более низкие значения: R — 7,05184 и 21,26078 соответствен-
но; d — 3,06258 и 9,233438 соответственно.  

Выявлено сокращение доли стенобионтных видов жуков и клопов в нарушенных экосистемах пойм рек 
по сравнению с ненарушенными поймами (в Березинском заповеднике — с 20,8 до 7,1 %, в Беловежской пуще —  
с 11,1 до 10,6 %). Для экологической структуры клопов и жуков ненарушенных пойменных экосистем харак-
терно наличие 13 стенобионтных видов, которые не были отмечены в нарушенных пойменных экосистемах 
изученных рек. 

В статье сформулированы критерии ненарушенности для лесных и луговых экосистем Беларуси. Выде-
лен 21 вид жесткокрылых и клопов (17 видов жуков, 4 вида клопов), которых можно использовать в качестве 
индикаторов ненарушенности пойменных экосистем. 

Ключевые слова: Hemiptera; Heteroptera; Coleoptera; таксономическая структура; экологическая струк-
тура; пойма реки; ненарушенные экосистемы; Беларусь. 

Рис. 1. Табл. 2. Библиогр.: 11 назв. 
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TAXONOMIC AND ECOLOGICAL STRUCTURE OF TRUE BUGS  
(HEMIPTERA: HETEROPTERA) AND BEETLES (COLEOPTERA)  

IN INTACT FLOODPLAIN ECOSYSTEMS OF BELARUS 
 
The article discusses the taxonomic composition and ecological structure of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) 

and beetles (Coleoptera) in the intact floodplain ecosystems of five rivers in the Berezinsky Biosphere Reserve and the 
National Park “Belovezhskaya Pushcha”. In the intact ecosystems of the Berezinsky Reserve 171 species from the model 
orders of insects were found, and in disturbed ecosystems — 60 species. In Belovezhskaya Pushcha 93 species were rec-
orded in the intact ecosystems of floodplains and 83 species of bugs and beetles in disturbed plots of floodplain. 

The species richness index (R) and the Margalef’s index (d), characterizing the species richness of intact flood-
plain ecosystems, show higher values compared to disturbed ecosystems. The maximum value for bugs and beetles in 
intact floodplains: R — 7.11545 and 33.38921, respectively; and Margalef’s index (d) is 3.0902 and 3.06258, respec-
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tively. The maximum value for bugs and beetles in disturbed floodplains has lower values: R — 7.05184 and 
21.26078, respectively; d — 3.06258 and 9.233438, respectively. 

The decrease in the proportion of stenobiont species of beetles and bugs in the disturbed plots of river flood-
plains was revealed compared to intact ecosystems of floodplains (from 20.8 to 7.1 % in the Berezinsky Reserve, from 
11.1 to 10.6 % in Belovezhskaya Pushcha). The ecological structure of bugs and beetles in intact floodplain ecosys-
tems is characterized by the presence of 13 stenobiont species, which were not observed in the disturbed floodplain 
ecosystems of the studied rivers. 

The article formulates the criteria for intact forest and meadow ecosystems in Belarus. Twenty one species of 
beetles and bugs (17 species of beetles, 4 species of bugs) were recorded, which can be used as indicators of the intact 
floodplain ecosystems.  

Key words: Hemiptera; Coleoptera; taxonomic structure; ecological structure; river floodplain; intact ecosys-
tems; Belarus. 

Fig. 1. Table 2. Ref.: 11 titles. 
 
 
Введение. В ряде предыдущих работ были обозначены критерии ненарушенных вод-

ных экосистем Беларуси, а также были предложены виды-индикаторы ненарушенности 
водных и некоторые виды-индикаторы наземных экосистем [1—7]. В качестве индикаторов 
ненарушенных водных экосистем Беларуси были указаны представители отрядов Epheme-
roptera, Odonata, Plecoptera, Hemiptera, Coleoptera, Megaloptera и Trichoptera [1—6]. В мень-
шей степени был изучен и освещен вопрос критериев и видов-индикаторов наземных нена-
рушенных экосистем, в частности, лесов нашей страны. В качестве индикаторов ненару-
шенных лесов были предложены только два вида жуков (Coleoptera) [6—9]. 

В данной работе предлагаются критерии ненарушенности для пойменных лесов и лугов Бе-
ларуси, а также перечень видов-индикаторов из отрядов Hemiptera и Coleoptera этих экосистем. 

 
Материалы и методы исследования. Материалом для настоящей работы послужили 

сборы, проведенные в 2017—2021 годах в ненарушенных пойменных экосистемах рек Уша-
ча, Красногубка и Жортайка (Березинский биосферный заповедник), Немержанка и Вишня 
(Национальный парк «Беловежская пуща»). Для объективности полученных данных по так-
сономической и экологической структуре клопов и жуков были проведены исследования на 
нарушенных участках пойм всех вышеназванных рек, за исключением Красногубки, пойма 
которой полностью относится к ненарушенным. Для ненарушенных участков поймы р. Виш-
ня приводятся данные для двух участков — в окрестностях д. Старуны и д. Вишня, что отра-
жено в таблицах 1 и 2. На всех остальных реках учет проводился только на одном участке не-
нарушенной и нарушенной пойм. 

 
 

Т а б л и ц а  1. — Видовое богатство Heteroptera и Coleoptera в ненарушенных и нарушенных  
пойменных экосистемах 
 

T a b l e  1. — Species richness of Heteroptera and Coleoptera in intact and disturbed floodplain ecosystems 
 

Особо охраняемая 
природная территория 

Река 

Ненарушенные экосистемы Нарушенные экосистемы 

Видовое 
богатство (R)

Индекс видового 
богатства  

Маргалефа (d) 

Видовое  
богатство (R) 

Индекс видового 
богатства  

Маргалефа (d) 

Heteroptera 

Березинский  
биосферный  
заповедник 

Красногубка 5,66843 2,46177 — — 

Ушача 7,11545 3,09020 3,29753 1,43220 

Жортайка 6,37949 2,77058 4,78441 2,07784 

Национальный парк 
«Беловежская пуща» 

Немержанка 3,37857 1,4673 4,89044 2,12389 

Вишня 3,8199 1,65896 7,05184/2,91375 3,06258/1,26542



 
 
   

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

40 

Окончание таблицы 1 

Особо охраняемая 
природная территория 

Река 

Ненарушенные экосистемы Нарушенные экосистемы 

Видовое 
богатство (R)

Индекс видового 
богатства  

Маргалефа (d) 

Видовое  
богатство (R) 

Индекс видового 
богатства  

Маргалефа (d) 

Coleoptera 

Березинский  
биосферный  
заповедник 

Красногубка 33,03209 14,34565 — — 

Ушача 33,38921 14,50075 12,95084 5,62448 

Жортайка 23,26738 10,10489 18,60272 8,07904 

Национальный парк 
«Беловежская пуща» 

Немержанка 22,24882 9,66254 9,60251 4,17032 

Вишня 25,17871 10,93497 14,71219/21,26078 6,389423/9,233438

 
Примечание. Для ненарушенных участков поймы р. Вишня приводятся данные для двух участ-

ков — в окрестностях д. Старуны и д. Вишня. 
 
 

Т а б л и ц а  2. — Общее видовое богатство сообществ Heteroptera и Coleoptera в ненарушенных  
и нарушенных пойменных экосистемах 
 
T a b l e  2. — Total species richness of communities of Heteroptera and Coleoptera in intact and disturbed 
floodplain ecosystems  

 

Особо охраняемая 
природная территория 

Река 

Ненарушенные экосистемы Нарушенные экосистемы 

Видовое 
богатство (R)

Индекс видового
богатства  

Маргалефа (d)

Видовое  
богатство (R) 

Индекс видового
богатства  

Маргалефа (d) 

Березинский  
биосферный  
заповедник 

Красногубка 36,35443 15,78853 — — 

Ушача 37,63305 16,34382 15,25059 6,62325 

Жортайка 24,32323 10,56345 21,68292 9,41677 

Национальный парк 
«Беловежская пуща» 

Немержанка 23,62902 10,26195 11,6937 5,07851 

Вишня 27,40924 11,90368 19,67904/22,81026 8,5465/9,90637

 
Примечание. Для ненарушенных участков поймы р. Вишня приводятся данные для двух участ-

ков — в окрестностях д. Старуны и д. Вишня. 
 

 
В качестве ненарушенных экосистем выделялись участки поймы, удовлетворяющие 

соответствующим критериям ненарушенных рек и других пойменных водных объектов [5]. 
Для пойменных лесов и лугов применялись следующие критерии: 
1. Ландшафтные критерии ненарушенности пойменных лугов: 

– ненарушенность речной экосистемы согласно гидроландшафтным и гидробиоло-
гическим критериям [5]; 

– отсутствие мероприятий гидротехнической мелиорации; 
– отсутствие в пойме промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сель-
хозугодий (поля, сады и т. д.), жилых и других долговременных построек;  

– отсутствие выпаса скота; 
– отсутствие сенокоса; 
– отсутствие вырубки кустарника; 
– отсутствие обустроенных мест рекреации и необустроенных мест массового отдыха; 
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– отсутствие асфальтированных дорог и других транспортных коммуникаций (за иск-
лючением грунтовых дорог без насыпи); 

– наличие видов-индикаторов ненарушенных пойменных лугов. 
2. Ландшафтные критерии ненарушенности пойменных лесов: 

– ненарушенность речной экосистемы согласно гидроландшафтным и гидробиоло-
гическим критериям [5]; 

– отсутствие лесомелиоративных мероприятий и вырубок; 
– отсутствие мероприятий гидротехнической мелиорации; 
– отсутствие в пойме промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сель-
хозугодий (поля, сады и т. д.), жилых и других долговременных построек; 

– отсутствие выпаса скота; 
– отсутствие обустроенных мест рекреации и необустроенных мест массового отдыха; 
– отсутствие асфальтированных дорог и других транспортных коммуникаций (за иск-
лючением грунтовых дорог без насыпи); 

– наличие видов-индикаторов ненарушенных пойменных лесов. 
Для всех участков рек определялось их экологическое состояние [10]. 
В качестве модельных групп насекомых использовались клопы и жесткокрылые. На-

земные насекомые собирались методом кошения энтомологическим сачком, кроме того, ис-
пользовался ручной сбор, просеивание почвенным ситом и лов насекомых на свет. Сбор 
водных насекомых осуществлялся по стандартной методике при помощи гидробиологиче-
ского сачка Бальфура—Брауна, также использовались промывание наносов и грунта в ван-
ночке с водой, методы вытаптывания и выплескивания. Кроме того, для сбора беспозвоноч-
ных осматривалась нижняя сторона камней, веток и других предметов на дне водных объ-
ектов [11]. Наземные клопы и жуки фиксировались при помощи этилацетата и выклады-
вались на ватные матрасики. Водные насекомые фиксировались в 70 %-ном этиловом 
спирте для последующего определения в лаборатории. 

Для идентификации видовой принадлежности насекомых использовался стереомикро-
скоп Nikon SMZ-745T. 

Параметры экологической структуры клопов и жесткокрылых в пойменных экосисте-
мах рассчитывались по следующим формулам: 

– видовое богатство (R) — 
1

,
ln

V
R

N


  

где V — число видов; 
 N — общее число особей; 

– индекс видового богатства Маргалефа (d) — 
 

1
,

ln

s
d

N


  

где s — число видов. 
 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ таксономической структуры со-
обществ клопов и жуков в поймах ненарушенных рек показал, что по сравнению с нару-
шенными экосистемами очевидно их превосходство по таксономическому разнообразию на 
уровне как видов, так и таксонов более высокого ранга — родов и семейств.  

В ненарушенных экосистемах Березинского биосферного заповедника отмечен 171 вид 
из модельных отрядов насекомых, а нарушенных — 60 видов. Соотношение того же показа-
теля в Беловежской пуще — 93 и 83. В ненарушенных пойменных экосистемах Березинско-
го биосферного заповедника зафиксированы насекомые модельных отрядов из 105 родов  
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и 39 семейств, а в нарушенных — только из 57 родов и 31 семейства. Хотя такая значитель-
ная разница может объясняться в том числе и тем фактом, что нарушенных участков в пой-
ме р. Красногубка нет. В Беловежской пуще разница между нарушенными и ненарушенны-
ми поймами рек не столь значительна: 75 родов из 35 семейств в ненарушенных пойменных 
экосистемах и 68 родов из 33 семейств в нарушенных экосистемах. Показательно соотноше-
ние числа видов в ненарушенных и нарушенных экосистемах отдельных рек Березинского 
биосферного заповедника и Беловежской пущи (рисунок 1).  

В экосистемах ненарушенных рек или их участков зафиксировано от 24 до 57 видов 
клопов и жесткокрылых, а в нарушенных — от 9 до 23 видов. Число видов в ненарушенных 
пойменных экосистемах отдельных рек, как водных, так и наземных, колеблется от 60 до 
103 видов клопов и жуков, а в нарушенных — от 29 до 55 видов (всего в нарушенных экоси-
стемах р. Вишня — 65 видов). Среди ненарушенных пойменных экосистем по числу видов 
выделяется р. Красногубка (Березинский биосферный заповедник) — 110 видов насекомых 
модельных отрядов в пойменных экосистемах и 57 видов собственно в реке. Наименьшее 
число видов насекомых имеет р. Немержанка (Беловежская пуща) — 29 видов. Это касается 
как ненарушенных и нарушенных пойменных экосистем в целом (60 и 29 видов соответ-
ственно), так и собственно реки (24 и 11 видов соответственно). 

Показатели, характеризующие видовое богатство ненарушенных и нарушенных пой-
менных экосистем, отражены в таблицах 1 и 2.  

 
 

 
 

Рисунок 1. — Соотношение количества основных таксонов Heteroptera и Coleoptera в ненару-
шенных и нарушенных поймах рек Березинского биосферного заповедника и Национального  
                                                      парка «Беловежская пуща» 
 
Figure 1. — The number ratio of the main taxa of Heteroptera and Coleoptera in the intact and dis-
turbed floodplains of the rivers in the Berezinsky Biosphere Reserve and the National Park  
                                                             “Belovezhskaya Pushcha” 

 
Примечание. н/н — ненарушенные экосистемы; н — нарушенные экосистемы. 
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Индексы, характеризующие видовое богатство ненарушенных пойменных экосистем, 
показывают более высокие значения по сравнению с нарушенными экосистемами. Так,  
в ненарушенных пойменных экосистемах для сообществ настоящих полужесткокрылых ин-
декс видового богатства (R) имеет значения от 3,37857 до 7,11545, а в нарушенных —  
от 3,29753 до 7,05184.  

Для сообществ жесткокрылых значения этого индекса более значительно различают-
ся: от 22,24882 до 33,38921 — в ненарушенных, от 9,60251 до 21,26078 — в нарушенных 
пойменных экосистемах.  

Общий индекс видового богатства (R) для клопов и жуков, вместе взятых, в ненару-
шенных экосистемах отдельных рек колеблется от 23,62902 до 37,63305, а в нарушенных — 
от 11,6937 до 22,81026 (см. таблицу 2). 

Индекс видового богатства Маргалефа (d) для клопов в ненарушенных экосистемах 
имеет значения от 1,65896 до 3,0902, а в нарушенных — от 1,4322 до 3,06258.  

Как и для индекса видового богатства (R) для жесткокрылых, значения индекса Маргале-
фа более показательны для характеристики сообществ ненарушенных пойменных экосистем 
(от 9,66254 до 14,50075) в сравнении с нарушенными экосистемами (от 4,17032 до 9,233438). 

Общий индекс Маргалефа (d) для клопов и жуков, вместе взятых, в ненарушенных 
экосистемах отдельных рек колеблется от 10,26195 до 16,34382, а в нарушенных —  
от 5,07851 до 9,90637 (см. таблицу 2).  

Индекс R для сообществ клопов и жуков в ненарушенных пойменных экосистемах 
всех трех рек Березинского биосферного заповедника, вместе взятых, более чем в 2 раза 
выше (51,2638), чем в нарушенных (20,88953). Для Беловежской пущи эти показатели также 
различаются (32,53908 и 29,58946 соответственно). 

Индекс Маргалефа для сообществ клопов и жуков всех трех вместе взятых ненарушен-
ных пойменных экосистем Березинского биосферного заповедника значительно выше 
(22,26359), чем для сообществ в нарушенных поймах (9,072207). Для ненарушенных и нару-
шенных экосистем Беловежской пущи это разница не столь значительна (14,13154 и 12,85054 
соответственно), что связано, вероятно, с меньшим объемом проведенных исследований на 
территории национального парка, а также большим числом изученных нарушенных экоси-
стем в сравнении с ненарушенными, которых на данной особо охраняемой природной тер-
ритории было сложно найти. Площади ненарушенных участков пойм рек в Беловежской пу-
ще также уступали нарушенным, что сказывается, в свою очередь, на разнообразии эколо-
гических условий и, соответственно, на биологическом разнообразии. Так, в пойме р. Виш-
ня были изучены два участка нарушенной поймы, а ненарушенной поймы — только один.  

Все сказанное говорит о более высоких значениях индексов видового богатства в не-
нарушенных экосистемах по сравнению с нарушенными. Так, максимальное значение ин-
декса видового богатства (R) для клопов и жуков, вместе взятых (37,63305), почти на треть 
превышает данный показатель в нарушенных (22,81026). Это же касается и индекса Марга-
лефа (d) — 16,34382 и 9,90637 соответственно. Индексы видового богатства в пойменных 
экосистемах отдельных рек могут отличаться почти в 2 раза (см. таблицу 2). 

Анализ изменения экологической структуры модельных групп насекомых трансфор-
мированных и ненарушенных пойменных экосистем рек показал сокращение доли стено-
бионтных видов жуков и клопов в нарушенных экосистемах рек по сравнению с ненару-
шенными участками пойм (в Березинском заповеднике — с 20,8 до 7,1 %, в Беловежской 
пуще — с 11,1 до 10,6 %). Экологическая структура ненарушенных пойменных экосистем 
включает 13 стенобионтных видов настоящих полужесткокрылых и жуков, которые не бы-
ли отмечены в нарушенных экосистемах. 

Изученные ненарушенные пойменные экосистемы и их отдельные участки могут быть 
подвергнуты в будущем трансформирующим факторам, которые прежде всего могут приве-
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сти к изменениям гидрологического режима прилегающих территорий. Данные изменения 
могут быть связаны как с антропогенной деятельностью, так и являться следствием совре-
менного изменения климата. Проведенные исследования показывают, что на негативные 
изменения в ненарушенных пойменных экосистемах прежде всего будет указывать исчез-
новение видов-индикаторов и последующее снижение видового богатства в данных экоси-
стемах. Обратная ситуация может наблюдаться в случае нарушенных пойменных экоси-
стем. При снижении антропогенного воздействия может наблюдаться тенденция к увеличе-
нию видового богатства в данных экосистемах.  

В ряде случаев при проведении исследований отправной точкой для изучения пой-
менной экосистемы на предмет соответствия статуса ненарушенной может стать нахожде-
ние именно в ней соответствующего вида-индикатора. Определение гидроландшафтных по-
казателей и сравнение их с критериями ненарушенности позволит точно установить статус 
экосистемы. Другими словами, выявление ненарушенных водных экосистем может начи-
наться и от обратного — нахождения вида-индикатора.  

Вид-индикатор не является естественно настолько узкоспециализированным, что его 
экологической преференцией выступает обитание исключительно в ненарушенных водото-
ках, водоемах, лесах или лугах. Его приуроченность складывается из целого ряда экологи-
ческих преференций (скорость течения, наличие донных отложений, степень зарастания, 
кислотность воды, наличие кормовых объектов и т. д.), которым могут удовлетворять и на-
рушенные, и в некоторых случаях старые искусственные водные объекты или леса, поте-
рявшие часть своего древостоя в результате ограниченной вырубки, сенокосные пойменные 
луга. Следовательно, единичные или случайные находки видов-индикаторов в таких экоси-
стемах не могут служить поводом для исключения вида из списка индикаторов. Исходя из 
результатов эмпирических исследований, следует допустить, что, если число таких находок 
в экосистемах не превышает 10 % от общего числа локалитетов, в которых фиксировался 
вид, и его относительное обилие в нарушенных и антропогенных экосистемах не выше  
10 %, то вид может быть отнесен к категории биоиндикаторов ненарушенных экосистем. 

Анализ таксономической и экологической структур (биотопического распределения) 
клопов и жуков в ненарушенных и нарушенных экосистемах при использовании рассмот-
ренного выше алгоритма позволил выделить 21 вид-индикатор ненарушенности пойменных 
экосистем рек Беларуси (17 видов жесткокрылых, 4 вида клопов). Среди них 13 видов яв-
ляются индикаторами ненарушенных лесных экосистем, 6 видов — индикаторами ненару-
шенных водотоков, 4 вида — индикаторами ненарушенных болот, 2 вида — ненарушенных 
озер и стариц рек, 1 вид — индикатором ненарушенных лугов.  

Ниже приводится перечень видов-индикаторов ненарушенных пойменных экосистем 
рек (list of indicators of the intact floodplain ecosystems of river). 

 
Отряд Hemiptera — Полужесткокрылые 

 
Подотряд Heteroptera — Клопы 

 
Семейство Corixidae 
Glaenocorisa propinqua propinqua (Fieber, 1860) — индикатор ненарушенных верховых 

болот и дистрофных озер на болотах. 
 
Семейство Gerridae 
Gerris sphagnetorum Gaunitz, 1947 — индикатор ненарушенных болот и водотоков, 

протекающих по болотным массивам или имеющих исток в болотах. 
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Семейство Lygaeidae 
Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 1835) — индикатор ненарушенных пойменных 

лесов и болот.  
Семейство Veliidae 
Velia saulii Tamanini, 1947 — индикатор ненарушенных естественных водотоков с быст-

рым течением  
 

Отряд Coleoptera — Жуки 
 

Семейство Cerambycidae 
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 — индикатор ненарушенных лесов.  
 
Семейство Cerylonidae 
Philothermus evanescens Reitter, 1882 — индикатор ненарушенных лесов. 
 
Семейство Cucujidae  
Pediacus dermestoides (Fabricius, 1792) — индикатор ненарушенных лесов;  
Pediacus depressus Herbst, 1797 — индикатор ненарушенных лесов. 
 
Семейство Curculionidae  
Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) — индикатор ненарушенных лесов;  
Scleropterus serratus (Germar, 1824) — индикатор ненарушенных пойменных лесов и лугов. 
 
Семейство Dytiscidae — плавунцы  
Deronectes latus (Stephens, 1829) — индикатор ненарушенных естественных водотоков.  
Ilybius wasastjernae (Sahlberg, 1824) — индикатор ненарушенных верховых и пере-

ходных болот.  
Nebrioporus assimilis (Paykull, 1798) — индикатор ненарушенных естественных водо-

токов и озер.  
Nectoporus sanmarkii (Sahlberg, 1826) — индикатор ненарушенных естественных 

водотоков. 
 
Семейство Hydraenidae 
Hydraena gracilis Germar, 1824 — индикатор ненарушенных естественных водотоков. 
 
Семейство Lucanidae  
Ceruchus chrysomelinus Hochenwarth, 1785 — индикатор ненарушенных лесов. 
 
Семейство Prostomidae  
Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) — индикатор ненарушенных лесов. 
 
Семейство Salpingidae  
Vincenzellus ruficollis Panzer, 1794 — индикатор ненарушенных лесов. 
 
Семейство Scarabaeidae  
Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) — индикатор ненарушенных лесов. 
 
Семейство Tenebrionidae  
Platydema violaceum (Fabricius, 1790) — индикатор ненарушенных лесов. 
 
Семейство Trogossitidae  
Peltis grossa (Linnaeus, 1758) — индикатор ненарушенных лесов. 
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Виды-индикаторы наземных экосистем могут применяться для определения статуса 
ненарушенности не только пойменных экосистем, но и для других типов лесов и лугов. 

Двадцать пять видов жуков могут рассматриваться в качестве потенциальных инди-
каторов ненарушенных лесных экосистем Беларуси (list of potential indicators of the intact 
forest ecosystems). 

 
Семейство Buprestidae 

 
Dicerca alni (Fischer, 1824) 
Agrilus pseudocyaneus Kiesenwetter, 1857 
 

Семейство Eucnemidae 
 

Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871) 
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847 
Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792) 
Otho sphondyloides (Germar, 1818) 
Xylophilus corticalis (Paykull, 1800) 
 

Семейство Elateridae 
 

Diacanthous undulatus (De Geer, 1774) 
Denticollis rubens Piller et Mitterpacher, 1783 
Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758) 
Сalambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 
Stenagostus rufus (De Geer, 1774) 
 

Семейство Trogossitidae 
 

Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) 
Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758) 
 

Семейство Erotylidae 
 

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 
 

Семейство Mycetophagidae 
 

Mycetophagus ater (Reitter, 1879) 
Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 
Tryphyllus bicolor (Fabricius, 1777) 
 

Семейство Melandryidae 
 

Melandrya dubia (Schaller, 1783) 
 

Семейство Tenebrionidae 
 

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761) 
Corticeus unicolor Piller et Mitterpacher, 1783 
 

Семейство Curculionidae 
 

Acalles camelus (Fabricius, 1792)  
Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792) 
Rhyncolus ater (Linnaeus, 1758) 
Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827) 
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Включение этих видов в перечень индикаторов требует дальнейших исследований  
и данных об их распространении не только в Беларуси, но и по всему их ареалу. 

 
Заключение. В ненарушенных пойменных экосистемах Березинского биосферного 

заповедника отмечен 171 вид из модельных отрядов насекомых, а нарушенных — 60 видов. 
В Беловежской пуще зафиксировано 93 вида в ненарушенных участках пойм и 83 вида кло-
пов и жуков в нарушенных пойменных экосистемах. 

Индекс видового богатства (R) и индекс Маргалефа (d), характеризующие видовое бо-
гатство ненарушенных пойменных экосистем, показывают более высокие значения по срав-
нению с нарушенными экосистемами. Максимальное значение для клопов и жесткокрылых  
в ненарушенных поймах: R — 7,11545 и 33,38921 соответственно; d — 3,0902 и 3,06258 соот-
ветственно. Максимальное значение для клопов и жесткокрылых в нарушенных поймах име-
ет более низкие значения: R — 7,05184 и 21,26078 соответственно; d — 3,06258 и 9,233438 
соответственно. Значения индекса Маргалефа для жесткокрылых более показательны для ха-
рактеристики сообществ ненарушенных пойменных экосистем (от 9,66254 до 14,50075)  
в сравнении с нарушенными экосистемами (от 4,17032 до 9,233438). Общий индекс видового 
богатства (R) для клопов и жуков, вместе взятых, в ненарушенных экосистемах отдельных 
рек колеблется от 23,62902 до 37,63305, а в нарушенных — от 11,6937 до 22,81026. Общий 
индекс Маргалефа (d) для клопов и жуков, вместе взятых, в ненарушенных экосистемах от-
дельных рек колеблется от 10,26195 до 16,34382, а в нарушенных — от 5,07851 до 9,41677.  
В связи с вышесказанным очевидно, что использовать для характеристики структуры энто-
мофауны ненарушенных экосистем более показательно не отдельные отряды насекомых,  
а сообщества, включающие представителей нескольких отрядов. Выявлено сокращение доли 
стенобионтных видов жуков и клопов в нарушенных экосистемах пойм рек по сравнению  
с ненарушенными участками пойм (в Березинском биосферном заповеднике — с 20,8 до 
7,1 %, в Беловежской пуще — с 11,1 до 10,6 %). Для экологической структуры ненарушенных 
пойменных экосистем характерно наличие стенобионтных настоящих полужесткокрылых  
и жуков (13 видов), которые не были отмечены в нарушенных экосистемах. 

 
 
Работа была выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных ис-

следований (проект Б20МС-018). 
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In the course of the research, the taxonomic composition and ecological structure of bugs (Hemiptera: Heterop-

tera) and beetles (Coleoptera) in the intact floodplain ecosystems of five rivers in the Berezinsky Biosphere Reserve and 
the National Park “Belovezhskaya Pushcha”. In the intact ecosystems of the Berezinsky Reserve 171 species from the 
model orders of insects were found, and in disturbed ecosystems — 60 species. In Belovezhskaya Pushcha 93 species 
were recorded in the intact ecosystems of floodplains and 83 species of bugs and beetles in disturbed plots of floodplain. 

The species richness index (R) and the Margalef’s index (d), characterizing the species richness of intact flood-
plain ecosystems, show higher values compared to disturbed ecosystems. The maximum value for bugs and beetles in 
intact floodplains: R — 7.11545 and 33.38921, respectively; and Margalef’s index (d) is 3.0902 and 3.06258, respec-
tively. The maximum value for bugs and beetles in disturbed floodplains has lower values: R — 7.05184 and 
21.26078, respectively; d — 3.06258 and 9.233438, respectively. It has been discovered, that it is more significant to 
use not individual orders of insects to characterize the structure of the entomofauna of intact ecosystems, but commu-
nities that include representatives of several orders. 

The decrease in the proportion of stenobiont species of beetles and bugs in the disturbed plots of river flood-
plains was identified compared to intact ecosystems of floodplains (from 20.8 to 7.1 % in the Berezinsky Reserve, 
from 11.1 to 10.6 % in Belovezhskaya Pushcha). The ecological structure of bugs and beetles in intact floodplain eco-
systems is characterized by the presence of 13 stenobiont species, which were not observed in the disturbed floodplain 
ecosystems of the studied rivers. 

The article formulates the criteria for intact forest and meadow ecosystems in Belarus. Twenty one species of 
beetles and bugs (17 species of beetles, 4 species of bugs) were recorded, which can be used as indicators of the intact 
floodplain ecosystems. Among them, 11 species (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758, Philothermus evanescens Reitter, 
1882, Pediacus dermestoides (Fabricius, 1792), Pediacus depressus Herbst, 1797, Platypus cylindrus (Fabricius, 
1792), Ceruchus chrysomelinus Hochenwarth, 1785, Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801), Vincenzellus ruficollis 
Panzer, 1794, Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758), Platydema violaceum (Fabricius, 1790), Peltis grossa (Linnaeus, 
1758)) are indicators of intact forest ecosystems, 5 species (Velia saulii Tamanini, 1947, Deronectes latus (Stephens, 
1829), Nebrioporus assimilis (Paykull, 1798), Nectoporus sanmarkii (Sahlberg, 1826), Hydraena gracilis Germar, 
1824)) are indicators of intact natural watercourses, 1 species (Gerris sphagnetorum Gaunitz, 1947) is an indicator of 
intact swamps and watercourses flowing through swamps or having a source in swamps, 1 species (Glaenocorisa pro-
pinqua propinqua (Fieber, 1860)) is an indicator of intact raised swamps and dystrophic lakes in swamps, 1 species 
(Ilybius wasastjernae (Sahlberg, 1824)) is an indicator of intact raised and transitional bogs, 1 species (Lasiosomus 
enervis (Herrich-Schaeffer, 1835)) is an indicator of intact floodplain forests and swamps, 1 species is an indicator of 
intact (Scleropterus serratus (Germar, 1824)) is an indicator of intact floodplain forests and meadows.   

 
 

Поступила в редакцию 31.05.2022. 
 
  



 
 
   

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

50 

УДК 595.77 
 

С. В. Салук 
Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр  

Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», ул. Академическая, 27, 220072 Минск,  
Республика Беларусь, ssaluk@yandex.by 

 
 

НОВЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ БЕЛАРУСИ ВИДЫ  
ЖУКОВ-УСАЧЕЙ (INSECTA: COLEOPTERA: СERAMBYCIDAE) 

 
В статье рассматриваются данные о 2 видах и 1 роде жуков-усачей, новых для фауны Беларуси. Среди 

них один вид жуков-усачей из подсемейства Lepturinae (Oedecnema gebleri (Ganglbauer, 1889)) зарегистриро-
ван из окрестностей Могилева. Эта находка заметно расширяет западную границу ареала данного таксона,  
1 вид подсемейства Lamiinae (Mesosa (Aplocnemia) nebulosa (Fabricius, 1781)) зарегистрирован из Брестской  
и Гомельской областей, что продвигает ареал вида на север на территории европейской части бывшего СССР. 
Впервые приводятся данные о распространении в Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской областях 
Беларуси малоизвестного вида Leioderes collari Redtenbacher, 1849. Приведены данные по хорологии, биоло-
гии, кормовым породам для указанных видов. 

Ключевые слова: Insecta; Coleoptera; Сerambycidae; фауна; биология; Беларусь. 
Рис. 2. Библиогр.: 12 назв. 
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NEW AND LITTLE-KNOWN SPECIES OF LONGHORN BEETLES  
(INSECTA: COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) FOR THE FAUNA OF BELARUS 

 
The article includes data on 2 species of insects new to the fauna of Belarus. Among them there is 1 species and 

1 new genus of beetles from the subfamily Lepturinaeae (Oedecnema gebleri (Ganglbauer, 1889)) recorded from the 
environs of the city of Mogilev. This finding significantly expands the western boundary of the range of this taxon. 
Another species is from the subfamily Lamiinae (Mesosa (Aplocnemia) nebulosa (Fabricius, 1781) recorded for Brest 
and Gomel regions. It promotes the range of the species to the north of the territory of the Europian part of the former 
USSR. For the first time data on the distribution of little-known species Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 in Brest, 
Gomel, Minsk and Mogilev regions are given. Data on chorology, biology and forage tree species are given.  

Key words: Insecta; Coleoptera; Cerambycidae; fauna; biology; Belarus. 
Fig. 2. Ref.: 12 titles. 
 
 
Введениe. До настоящего времени фауна жуков-усачей Беларуси включала 75 родoв  

и 126 видов. Являясь ксилофагами с продолжительными жизненными циклами, они играют 
важную роль в природных экосистемах в процессе деструкции древесины на различных 
этапах ее разложения. Среди них есть ряд массовых видов, представляющих большой прак-
тический интерес в качестве физиологических и технических вредителей сырорастущих де-
ревьев, свежезаготовленной древесины, а также хранящихся на складах сухих пиломатериа-
лов. Этот комплекс видов является объектом постоянного мониторинга и фитосанитарных 
мероприятий. Однако большинство видов жуков-усачей немногочисленны или очень редки 
и представляют большой интерес при исследовании биоразнообразия.  

Фаунистические списки жуков-усачей Беларуси [1; 2] всегда содержали в себе значитель-
ное количество видов, указание которых казалось сомнительным или явно ошибочными.  
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В настоящее время предпринята попытка учесть не только данные по новым для фауны видам 
и новые локалитеты для менее изученных таксонов, но также исключить ряд видов, которые 
приводились ранее в результате ошибочного определения или в том случае, когда указания не 
были подтверждены фактическим материалом. Вместе с тем продолжается целенаправленное  
и регулярное изучение таксономической структуры Сoleoptera в целом и представителей се-
мейства Cerambycidae в частности, что позволяет расширять перечень видов, формирующих 
энтомофауну Беларуси. В результате последних исследований на территории республики впер-
вые выявлены еще 2 вида и 1 новый род жуков-усачей. Также впервые собраны имаго и уточ-
нено распространение малоизвестного вида из подсемейства Cerambycinae. 

 
Материалы и методы исследования. Материалом для настоящей работы послужили 

как собственные сборы автора, так и предоставленные для обработки энтомологические ма-
териалы, собранные в 2018—2020 годах на территории Беларуси. Сбор энтомологического 
материала осуществлялся методом визуального осмотра или обтряхивания насекомых в эн-
томологический сачок с поверхности стволов, ветвей и листьев растущих, сухостойных, 
ветровальных и буреломных деревьев лиственных и хвойных пород. Выявление преима-
гинальных стадий ксилофагов производилось при помощи локального удаления фрагментов 
коры в целях обнаружения личинок или их ходов и сбором зараженных фрагментов ветвей 
с последующим выведением имаго в стеклянных или пластиковых емкостях в лаборатор-
ных условиях. Личиночный материал фиксировался в 70 %-ном этиловом спирте, имаго 
монтировались на энтомологические булавки или сохранялись на ватных матрасиках. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения исследований на тер-

ритории Беларуси было выявлено 2 новых и собран 1 малоизвестный вид жесткокрылых 
семейства Cerambycidae. Ниже приводится аннотированный перечень этих видов.  

В настоящее время для Беларуси в составе подсемейства Lepturinae указываются  
44 видa, 27 видов отмечены для трибы Lepturini. Ниже приводится информация о первой 
регистрации в фауне Беларуси рода Oedecnema. 

 
Подсемейство Lepturinae 

 
Oedecnema gebleri (Ganglbauer, 1889) (рисунок 1) 

 
Материал. Могилевская обл., Могилевский р-н, д. Николаевка 2, N53.957922° 

E30.383622°, в лет, 17.V.2019, leg. М. В. Моисеенко, 1 самка.  
Распространение. Восточноевропейско-сибирско-восточноазиатский температный вид. 

От Брянской (РФ) [3] и Черниговской (Сновский (Щорский) р-н, Украина) [колл. Шешурак, 
г. Нежин] областей на западе до Японии и п-ова Корея на востоке и от Чукотки на севере до 
северного Китая и северного Казахстана на юге [4]. Обнаружение вида в восточной части 
Беларуси значительно расширяет западную границу ареала O. gebleri, которая в настоящее 
время достигает правобережья р. Днепр. Зарегистрирован для геоботанического округа 3.  

Биология. В Сибири и на Дальнем Востоке России вид является массовым и населяет 
различные типы лесных насаждений, поднимаясь в горы до 2 000 м над уровнем моря. Лет 
имаго — с конца мая до начала августа. Жуки посещают цветы различных растений, но мо-
гут обходиться без дополнительного питания. Заселяют деревья лиственных (дуб, береза, 
липа, ива, черемуха) и хвойных (пихта, сосна) пород. Самки откладывают яйца в прикорне-
вую часть мертвых деревьев и пней. Развитие личинок начинается под корой, позднее ими 
заселяется поверхностный слой древесины. Окукливание обычно происходит в почве, реже 
в древесине. Генерация длится 2—3 года [5]. 
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1 2 
 

Рисунки 1—2. — Внешний вид имаго. Oedecnema dubia, самка, 
длина 17 мм (1) и Mesosa nebulosa, самец, длина 15 мм (2) 

 
Figures 1—2. — Habitus of Oedecnema dubia, female,  

length 17 mm (1) and Mesosa nebulosa, male, length 15 mm (2) 
 
 

В настоящее время подсемейство Cerambycinae в фауне Беларуси насчитывает 35 ви-
дов. Ниже впервые приводится информация о распространении на территории Республики 
малоизвестного вида рода Leioderes Redtenbacher, 1845. 

 
Подсемейство Cerambycinae 

 
Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 

 
Материал. Брестская обл., Столинский р-н, С.-В. д. Лядец, N52.096714° E27.142257°, 

дубрава грабовая, на ветвях ветровального клена (Acter platanoides), собраны личинки 
28.VI.2018, имаго вывелись 04.I.2019, leg. С. В. Салук, 2 экз.; Гомельская обл., Петриков-
ский р-н, 1 км В. д. Славинск, N52.107411° E28.264145°, лесопарк, порубочные остатки вет-
ровальных деревьев, на ветвях клена (Acter platanoides), собраны личинки 12.XI.2017, имаго 
вывелись 19-28.XII.2017, leg. С. В. Салук, П. С. Прохорчик, 3 экз. Минская обл., Минск, парк 
им. Горького на обломанной ветви клена (Acter platanoides), собраны личинки 09.IV.2018, 
имаго вывелись 26.IV.-08.V.2019, leg. С. В. Салук, 129 экз.; Минск, Александровский сквер, 
на стволе растущего клена (Acter platanoides), 15.V.2018, leg. С. В. Салук, 1 экз.; Могилев-
ская обл., Могилевский р-н., д. Полыковичи, N53.970029° E30.371886°, на цветах сныти 
(Aegopodium podagrarium), 24.VI.2022, leg. С. В. Салук, 1 экз.  
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Распространение. Евро-кавказский неморальный вид. Распространен от Испании на 
западе до Южного Урала (Уфа, Башкортостан) на востоке, от Швеции и Латвии на севере до 
Грузии на юге [6; 7]. В Беларуси ранее регистрировался для геоботанического округа 4 в На-
циональном парке «Беловежская пуща» по видоспецифическим личиночным ходам на вет-
вях кленов [8]. Впервые приводится по имаго для геоботанических округов 2, 3, 6, 7. 

Биология. Населяет как естественные, так и искусственные насаждения с участием 
старовозрастных кленов (Асеr) и реже вязов (Ulmus). Личинки развиваются под корой  
и в древесине кормовых пород. Имаго встречаются на цветах, а также на стволах и ветвях 
кормовых деревьев. Лет имаго — в мае—июне [9]. Генерация двухгодичная. 

По уточненным данным, в фауне Беларуси в составе подсемейства Lamiinae отмечены 
42 вида. На территории Полесья выявлен еще 1 вид рода Mesosa Latreille, 1829. 

 
Подсемейство Lamiinae 

 
Mesosa (Aplocnemia) nebulosa (Fabricius, 1781) (рисунок 2) 

 
Материал. Гомельская обл., Калинковичский р-н, Голевицкое л-во, кв. 10, N52.24040° 

E2957238°, дубрава, на надломанной ветви ивы козьей (Salix caprea), 23.V.2018, leg. C. В. Са-
лук, 1 самка; Лельчицкий р-н, окр. д. Дуброва, N51.74139° E28.21143°, ветровальный дуб на 
вырубке, 20.V.2020, leg. С. Салук, 2 самца. Брестская обл., Столинский р-н, 2 км E д. Лядец, 
N52.07135° E27.13630°, сосняк мшистый, валеж лещины (Сoryllus avellana) текущего года, 
собраны личинки 06.VII.2018, имаго извлечены из куколочных колыбелек VI-VII. 2019, leg. 
С. В. Салук, 1 самец, 1 самка. 

Pacпространение. Западнопалеарктический неморально-субтропический. Распростра-
нен от Великобритании на западе до Среднего Поволжья РФ на востоке; от Швеции на се-
вере до Северной Африки на юге. В европейской части бывшего СССР северная граница про-
ходит по северу Украины, где вид известен из Киевской (до севера) [10] и Черниговской [11] 
областей. В европейской части России известная северная граница распространения вида 
проходит по территории Курской, Воронежской, Тамбовской и Саратовской областей (пер-
сональное сообщение М. Л. Данилевского). В Беларуси вид ранее приводился для геобота-
нического округа 3 [2] в результате гипотетической экстраполяции возможного ареала вида 
на основании работ Н. Н. Плавильщикова при отсутствии фактического коллекционного ма-
териала (персональное сообщение О. Р. Александровича). Новые данные заметно расширя-
ют северную границу обитания вида в исследуемом регионе. Зарегистрирован для геобота-
нических округов 6 и 7. 

Биология. Развивается на деревьях многих лиственных пород (дуб, лещина, каштан, 
ива, липа, тополь, ольха, ильм, бук, акация, яблоня, груша, грецкий орех, тутовое дерево). 
Лет имаго — преимущественно в первой половине лета. Заселяют стволы и сучья физиоло-
гически ослабленных и усыхающих деревьев. Личинки младших возрастов развиваются под 
корой, затем в наружном слое древесины. Окукливание происходит в июле—августе после 
первой зимовки. Молодые жуки появляются в августе, но остаются на зимовку в куколочной 
колыбельке. Имаго покидают ее весной следующего года. Генерация двухгодичная [10; 12]. 

 
Заключение. Впервые для Беларуси указывается 2 вида жуков из семейства Сeramby-

cidae, по одному представителю из подсемейств Lepturinae и Lamiinae. По уточненным дан-
ным, в настоящее время в фауне Беларуси зарегистрированы 128 видов жуков-усачей, отно-
сящихся к 76 родам. Впервые собраны имаго и уточнено распространение L. kollari на тер-
ритории республики. 
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The fauna of cerambycids of Belarus is distinguished by significant diversity and includes 76 genera and  
128 species. Being xylophages with long life cycles, they play an important role in natural ecosystems in the process 
of wood destruction at various stages of its decomposition. Among them there are a number of mass species of great 
practical interest as physiological and technical pests of raw-growing trees, freshly harvested wood, as well as dry 
lumber stored in warehouses. This complex of species is the object of constant monitoring and phytosanitary measu-
res. However, most species of cerambycids are not numerous or very rare and are of great interest in the study of bio-
diversity. Purposeful and regular study of the taxonomic structure of insects in general and representatives of the order 
Coleoptera in particular, makes it possible to expand the list of species entering the entomofauna of the republic. The 
article includes data on 2 species of insects new to the fauna of Belarus. Among them there is 1 species of beetles from 
the subfamily Lepturinae (Oedecnema gebleri (Ganglbauer, 1889)) recorded for Mogilev region, which significantly 
expands the border of the range in the west and 1 species is from the subfamily Lamiinae (Mesosa (Aplocnemia) nebu-
losa (Fabricius, 1781) recorded for Brest and Gomel regions. It promotes the range of the species to the north of the 
territory of the Europian part of the former USSR. For the first time data on the distribution little-known species Lei-
oderes kollari Redtenbacher, 1849 in Brest, Gomel, Minsk and Mogilev regions are given. Data on chorology, biology 
and forage tree species are given. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ ЖУКОВ-УСАЧЕЙ (INSECTA: COLEOPTERA:  
СERAMBYCIDAE) ЗАКАЗНИКА «СТРОНГА» (БЕЛАРУСЬ) 

 
Республиканский ландшафтный заказник «Стронга» расположен на территории Барановичского района 

Брестской области. Разнообразие водных и наземных экологических систем обеспечивает высокий уровень 
биоразнообразия, в том числе и богатства таксономического состава жесткокрылых.  

В статье рассматриваются дополнительные данные о новых для фауны заказника «Стронга» видах жу-
ков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae). Впервые для фауны заказника указываются Etorofus pubescens (Fab-
ricius, 1787) и Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) из подсемейства Lepturinae, Ropalopus clavipes (Fabricius, 
1775) из подсемейства Cerambycinae, Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884, Pogonocherus fasciculatus fascic-
ulatus (DeGeer, 1775), P. hispidus (Linnaeus, 1758) и Saperda perforata (Pallas, 1773)) из подсемейства Lamiinae. 
Для каждого вида указаны данные по хорологии, биологии и кормовым растениям. В целом на территории за-
казника «Стронга» отмечен 41 вид жуков-усачей.  

Ключевые слова: Insecta; Coleoptera; Сerambycidae; фауна; заказник; Стронга; Беларусь. 
Библиогр.: 11 назв. 
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ADDITION TO THE LIST OF LONGHORN BEETLES (INSECTA: COLEOPTERA: 
CERAMBYCIDAE) OF THE RESERVE “STRONGA” (BELARUS) 

 
The Republican Landscape Reserve “Stronga” is located on the territory of Baranovichi district of Brest region. 

The diversity of aquatic and terrestrial ecological systems provides a high level of biodiversity, including the richness 
of the taxonomic composition of Coleoptera.  

Additional data on new species of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) for the fauna of the Landscape 
Reserve “Stronga” are discussed. Etorofus pubescens (Fabricius, 1787) and Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) 
from subfamily Lepturinae, Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) from subfamily Cerambycinae, Agapanthia inter-
media Ganglbauer, 1884, Pogonocherus fasciculatus fasciculatus (DeGeer, 1775), P. hispidus (Linnaeus, 1758) and 
Saperda perforata (Pallas, 1773)) from subfamily Lamiinae are recorded for the first time for the fauna of “Stronga”. 
The data on chorology, biology and forage plants are given for each species. A total of 41 species of longhorn beetles 
were found on the territory of the Landscape Reserve “Stronga”. 

Key words: Insecta; Coleoptera; Cerambycidae; fauna; reserve; Stronga; Belarus. 
Ref.: 11 titles. 

 
 

Введениe. Республиканский ландшафтный заказник «Стронга» расположен на терри-
тории Барановичского района Брестской области. Площадь заказника составляет 12 015 га. 
Разнообразие водных и наземных экологических систем обеспечивает высокий уровень био-
разнообразия, в том числе и богатства таксономического состава жесткокрылых [1—10].  
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На территории Беларуси отмечено 128 видов жуков-дровосеков (усачей) [11]. Ceram-
bycidae играют важную роль в функционировании наземных экосистем, в первую очередь 
лесных, являясь потребителями живой и мертвой древесины. Ряд видов усачей развивается 
в травянистых растениях. Имаго многих видов жуков-дровосеков выступают в роли опыли-
телей цветковых растений.  

В заказнике «Стронга» до настоящего времени жуки-усачи были представлены 34 ви-
дами [4]. Исследования колеоптерофауны заказника в последние годы позволили расши-
рить перечень видов семейства Cerambycidae заказника. 

 
Материалы и методы исследования. Материалом для настоящей работы послужили 

как собственные сборы авторов, так и предоставленный для обработки материал, собран-
ный на территории заказника «Стронга» в 2019—2022 годах. Сбор материала осуществлял-
ся методом визуального осмотра и ручного сбора, методом стряхивания жуков в энтомоло-
гический сачок с поверхности стволов, ветвей и листьев живых, сухостойных, ветровальных 
и буреломных деревьев. Также применялся метод кошения энтомологическим сачком по 
цветущим растениям и ветвям деревьев. 

Для идентификации видовой принадлежности насекомых использовались стереомик-
роскопы Nikon SMZ-745T и МБС-10. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ таксономической структуры жу-

ков-усачей в фауне заказника «Стронга» позволил выявить семь новых для территории за-
казника видов. Аннотированный перечень видов семейства, впервые указываемых для дан-
ной территории, а также данные по распространению и биологии приводятся ниже. 
 

Подсемейство Lepturinae Latreille, 1802 
 

Триба Lepturini Latreille, 1802 
 

Etorofus pubescens (Fabricius, 1787) 
 

Материал. Брестская обл., Барановичский р-н, заказник «Стронга», 2,5 км З. д. Де-
колы, N53.106488°, E25.587205°, опушка сосняка черничного, просека ЛЭП, на зонтичных 
(Apiaceae), 25.VII.2022, leg. С. В. Салук, 1 экз. 

Распространение. Европейский температный вид. От Испании на западе до Урала 
(Россия) и северо-западного Казахстана (г. Уральск) на востоке и от Финляндии на севере 
до Италии на юге [12; 13]. В Беларуси зарегистрирован в геоботанических округах 1—4, 7. 

Биология. Вид не является массовым и населяет различные типы лесных насаждений. 
Лет имаго — с конца мая до начала августа. Жуки посещают цветы различных растений. Ли-
чинки развиваются в гниющей древесине хвойных (сосна) и, возможно, лиственных пород. 
Развитие личинок начинается под корой, позднее ими заселяется поверхностный слой древе-
сины. Окукливание происходит в древесине. Генерация длится предположительно 3 года [14]. 
 

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) 
 

Материал. Брестская обл., Барановичский р-н, заказник «Стронга», 2,5 км З. д. Деколы, 
N53.106488°, E25.587205°, опушка сосняка черничного, просека ЛЭП, на иван-чае (Chama-
enerion angustifolium (L.) Scop.) и зонтичных (Apiaceae), 25.VII.2022, leg. С. В. Салук,  
С. К. Рындевич, 3 экз. 

Распространение. Трансевразиатский температный вид. От Испании на западе до Япо-
нии (о. Хоккайдо) на востоке и от Финляндии и северного Урала на севере до Италии, Закавка-
зья и северо-восточного Китая на юге [14]. В Беларуси указан из всех геоботанических округов. 
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Биология. Относится к обычным видам и населяет различные типы лесных насажде-
ний. Лет имаго — с конца июня до начала сентября. Жуки посещают цветы различных рас-
тений. Заселяют валеж, пни и сухостой. Яйца откладываются самкой в щели коры или тре-
щины древесины. Личинки развиваются в мертвой древесине хвойных (сосна) и лиственных 
пород (дуб, береза, липа и др.). Личинки после выхода из яиц сразу проникают в поверх-
ностный слой древесины, где и проходит их дальнейшее развитие. Окукливается в древе-
сине после второй зимовки. Генерация двухгодичная [15]. 

 
Подсемейство Cerambycinae Latreille, 1802 

 
Триба Callidiini Kirby, 1837 

 
Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) 

 
Материал. Брестская обл., Барановичский р-н, окр. д. Полонка, 6.VII.2019, leg.  

А. В. Рындевич, 1 экз.; Brest. reg., Baranovichi distr., near v. Albinki, 4.VII.2020, leg. K. A. Ryn-
devich, 2 экз.; там же, но 10.VII.2020, 1 экз.; там же, но на свет, 15.VII.2020, leg. S. K. Rynde-
vich, 1 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н, окр. д. Альбинки, на дровах (яблоня и виш-
ня), 25.VII.2020, leg. К. А. Рындевич, 1 экз.; Brest. reg., Baranovichi distr., near vill. Albinki, 
15.VII.2021, leg. S. K. Ryndevich, 3 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н, окр. д. Альбин-
ки, заказник «Стронга», на дровах (яблоня, вишня) и на живом дереве вишни, 19.VII.2022, 
leg. С. К. Рындевич, 7 экз.; Brest. reg., Baranovichi distr., res. “Stronga”, near vill. Albinki, on 
dead apple tree, 25.VII.2022, leg. S. V. Saluk, S. K. Ryndevich, 2 экз. 

Распространение. Евро-малоазиатский, неморально-субтропический вид. Распростра-
нен от Испании на западе до Южного Урала (г. Оренбург) и северо-западного Казахстана на 
востоке, от Латвии, Ленинградской области и Верхней Волги (Россия) на севере до Турции 
и Ирака на юге [13; 16]. В Беларуси отмечен для геоботанических округов 1—4, 6. 

Биология. Населяет как естественные, так и искусственные насаждения. Отмечен на 
дубе, тополе, ивах, яблоне, вишне, черемухе, боярышнике, терне. Имаго не посещают цве-
ты, ведут сумеречный образ жизни, встречаются на усыхающих ветвях кормовых деревьев. 
Лет имаго — в мае—августе. Личинки развиваются под корой и в древесине ветвей кормовых 
пород от 1,5 до 13,0 см в диаметре в течение одного года. Куколки появляются в июле—
августе следующего года, продолжительность фазы — около трех недель. Молодые жуки зи-
муют в древесине. Генерация двухгодичная [16; 17]. 

Нами имаго этого вида неоднократно отмечались в значительном количестве в местах 
долговременного хранения сухой неокоренной древесины днем, в том числе и во время спари-
вания. Жуки летят на свет. Личинки заселяют не только ветви, но и стволы диаметром до 20 см. 

 
Подсемейство Lamiinae Latreille, 1825 

 

Триба Agapanthiini Mulsant, 1839 
 

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 
 

Материал. Brest reg., Baranovichi distr., res. “Stronga”, near vill. Lotvichi, on flower of 
Knautia arvensis 25.VI.2022, leg. I. R. Romanko, S. K. Ryndevich, 1 экз. 

Распространение. Eвропейский суббореальный вид. Распространен от Испании на 
западе до западного Казахстана на востоке и от Латвии на севере до Греции и Кавказа на 
юге [13]. В Беларуси отмечен для геоботанических округов 1—4, 6, 7. 

Биология. Вид населяет луговые и лесостепные биоценозы. Является, предположительно, 
oлигофагом короставника (Knautia Linnaeus, 1758). Лет имаго — в мае—августе. Встречаются на 
кормовых растениях, в cтеблях которых развиваются личинки. Генерация одногодичная [18]. 
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Триба Pogonocherini Mulsant, 1839 
 

Pogonocherus fasciculatus fasciculatus (DeGeer, 1775) 
 

Материал. Brest reg., Baranovichi distr., near vill. Yagodnaya, floodplain of Issa riv., 
21.V.2022, leg. A. Yu. Mochulsky, 1 экз. 

Распространение. Трансевроазиатский, температный вид. Обитает от Великобрита-
нии на западе до Дальнего Востока России на востоке, от Финляндии и севера европейской 
части России на севере до Испании и Кореи на юге [13]. В Беларуси зарегистрирован для 
геоботанических округов 2, 3, 4. 

Биология. Населяет хвойные насаждения, экологически связан с елью, пихтой, сос-
ной. Поднимается в горы до 2 500 м над уровнем моря. Имаго встречается большую часть 
года, нуждаются в дополнительном питании. Заселяют отмирающие ветви и тонкие стволи-
ки. Личинки развиваются под корой, после первой зимовки проникают в поверхностные 
слои древесины, где происходит окукливание. Фаза куколки начинается в июле-августе  
и длится около трех недель. Генерация одно-, двухгодичная [19]. 
 

Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) 
 

Материал. Brest reg., Baranovichi distr., near vill. Albinki, 15.VIII.2021, leg. S. K. Ryn-
devich, 1 экз. 

Распространение. Западнопалеарктический, суббореально-субтропический вид. Отме-
чен от Великобритании на западе до западного Азербайджана на востоке и от Финляндии на 
севере до Алжира на юге. Северная и восточная границы распространения вида в европейской 
части России нуждаются в уточнении, известен из Воронежской области [М. Л. Данилевский, 
персональное сообщение]. В Беларуси, по нашим наблюдениям, северная граница распростра-
нения вида в основном совпадает с северной границей сплошного распространения граба  
и омелы. В Беларуси зарегистрирован в геоботанических округах 2, 4, 5, 6, 7. 

Биология. Заселяет лесные насаждения, парки, сады. Лет имаго в апреле—октябре. Яв-
ляется полифагом лиственных пород. Отмечен на дубе, липе, вязе, яблоне, грецком орехе и др. 
Указание для хвойных требует подтверждения [20]. Нами имаго P. hispidus выводились в Бе-
ларуси из ветвей липы, омелы, бузины, дрока красильного. Нам известны случаи лета в нояб-
ре и зимовки имаго во мху на стволе черной ольхи. Личинки развиваются под корой ветвей  
и тонких стволиков кормовых растений, окукливаются в древесине. Генерация двухгодичная. 
 

Триба Saperdini Mulsant, 1839 
 

Saperda perforata (Pallas, 1773) 
 

Материал. Брестская обл., Барановичский р-н, заказник «Стронга», окр. д. Полонка, под 
корой осины, 26.V.1993, leg. С. К. Рындевич, 1 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н, окр.  
д. Полонка, под корой осины, 27.V.1993, leg. Д. А. Китайник, 1 экз.; там же, 9.VII.1994, 1 экз.; 
Брестская обл., Барановичский р-н, заказник «Стронга», 2,5 км З. д. Деколы, N53.106488°, 
E25.587205°, сосняк черничный, на ветровальной осине, 25.VII.2022, leg. С. В. Салук, 1 экз. 

Распространение. Транспалеарктический, температно-субтропический вид. Встреча-
ется от Испании на западе до Японии на востоке и от Финляндии и северной России на се-
вере до Алжира и северного Китая на юге [13]. В Беларуси известен из всех семи геобота-
нических округов. 

Биология. Экологически связан с осиной. Лет имаго — с мая по август. Имаго совер-
шает дополнительное питание на побегах и листьях осины. Заселяют ослабленные, буре-
ломные, свежесваленные деревья. Личинки развиваются под корой. Окукливание происходит 
в поверхностном слое древесины в мае—июне, продолжительность фазы — 2—3 недели. 
Генерация двухгодичная [21].  
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Заключение. На территории республиканского ландшафтного заказника «Стронга»  
в настоящий момент зафиксирован 41 вид жуков-усачей. Впервые для фауны заказника 
указаны семь видов усачей: Etorofus pubescens (Fabricius, 1787), Strangalia attenuata (Lin-
naeus, 1758), Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775), Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884, 
Pogonocherus fasciculatus fasciculatus (DeGeer, 1775), P. hispidus (Linnaeus, 1758) и Saperda 
perforata (Pallas, 1773). 
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The Republican Landscape Reserve “Stronga” is located on the territory of Baranovichi district of Brest region. 

The diversity of aquatic and terrestrial ecological systems provides a high level of biodiversity, including the richness 
of the taxonomic composition of Coleoptera. Longhorn beetles (Cerambycidae) play an important role in the function-
ing of terrestrial ecosystems (primarily forest ecosystems) since they consume live and dead wood. A number of spe-
cies of longhorn beetles develop in herbaceous plants. Adults of many species of Cerambycidae are pollinators of 
flowering plants. Previously, 34 species of longhorn beetles were represented in the Landscape Reserve “Stronga”. 
Seven species of Cerambycidae should be included in the list of longhorn beetles (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae) 
of the reserve “Stronga”. Etorofus pubescens (Fabricius, 1787) and Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) from sub-
family Lepturinae, Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) from subfamily Cerambycinae, Agapanthia intermedia Gang-
lbauer, 1884, Pogonocherus fasciculatus fasciculatus (DeGeer, 1775), P. hispidus (Linnaeus, 1758) and Saperda per-
forata (Pallas, 1773)) from subfamily Lamiinae are recorded for the first time for the fauna of “Stronga”. The data on 
chorology, biology and forage plants are given for each species. Thus, a total of 41 species of longhorn beetles were 
found on the territory of the Landscape Reserve “Stronga”. 
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ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С. Д. ВЕРШИНИНОЙ (1961—2021) 
 

Статья посвящена памяти Светланы Дмитриевны Вершининой (1961—2021) и ее энтомологиче-
ским исследованиям. Основным научным интересом С. Д. Вершининой на протяжении всей ее деятельно-
сти были жуки-щелкуны (сем. Elateridae). Отправной точкой исследований послужила устойчивость щел-
кунов к токсическим воздействиям и высокое разнообразие сообществ Elateridae в градиентах техноген-
ной нагрузки. В дальнейшем был выполнен цикл исследований элатеридофауны таежной зоны Урала, вы-
явлено более 90 видов, изучены закономерности широтного и высотного распространения видов. Также 
был выполнен цикл исследований щелкунов Кольского полуострова. Приводится список основных работ 
С. Д. Вершининой.  

Ключевые слова: Elateridae; видовой состав; экология сообществ; техногенные загрязнения; таежные 
экосистемы; Урал; Кольский полуостров.  

Рис. 2. Библиогр.: 50 назв. 

 
 

A. V. Gilev 
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, 202 8th March Str., 

620144 Yekaterinburg, the Russian Federation 
First President of Russia B. N. Yeltsin Ural Federal University, 19 Mir Str., 620002 Yekaterinburg,  

the Russian Federation, gilev@ipae.uran.ru 

 
 

ENTOMOLOGICAL STUDIES BY S. D. VERSHININA (1961—2021) 
 

The article is dedicated to the memory of Svetlana Dmitrievna Vershinina (1961—2021) and her entomological 
research. The click beetles (family Elateridae) were S. D. Vershinina’s main scientific interests. The starting point of 
the research was the resistance of click beetles to toxic effects and the high diversity of Elateridae communities in the 
industrial gradients. Subsequently, a cycle of studies of the elaterid fauna of the taiga zone of the Urals was carried 
out, more than 90 species were identified, and the patterns of latitudinal and altitudinal distribution of species were 
studied. A series of studies of click beetles from the Kola Peninsula was also carried out. The list of the main works by 
S. D. Vershinina was presented.  

Key words: Elateridae; species composition; community ecology; industrial pollution; taiga ecosystems;  
the Urals; the Kola Peninsula.  
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Светлана Дмитриевна Вершинина родилась 26 мая 1961 
года в Нижнем Тагиле в семье Дмитрия Петровича и Алексан-
дры Яковлевны Лепешкиных, выходцев из Беларуси. С детских 
лет увлекалась биологией, и вопрос, кем быть, никогда не сто-
ял. Сразу после школы (1978) поступила на биологический 
факультет Уральского государственного университета. После 
окончания университета (1984) была принята на работу в Ин-
ститут экологии растений и животных Уральского отделения 
Российской академии наук, с которым и будет связана вся ее 
жизнь (рисунок 1).  

Первые энтомологические работы в соавторстве с канди-
датом биологических наук Л. С. Некрасовой были посвящены 
изучению действия хлорофоса на личинок кровососущих кома-
ров [1—3]. Основной целью этих работ было выявление разно-
качественности особей и специфики популяций комаров в ус-
ловиях токсической нагрузки. Тогда же Светлана Дмитриевна 
включилась в исследования влияния Карабашского медепла-
вильного комбината. Начав работу по изучению почвенной ме-
зофауны техногенно загрязненных территорий, Светлана Дмит-

риевна уже в самом начале выяснила, что наиболее устойчивыми к нему оказываются жуки-
щелкуны (Elateridae). Их личинки (проволочники) могут обитать в значительно загрязненных 
местообитаниях, и доля их по мере приближения к источнику загрязнений возрастает. В ряде 
случаев возрастала и численность. Этот факт послужил отправной точкой большого цикла спе-
циальных исследований этой интересной и на тот момент малоизученной на Урале группы 
насекомых и во многом определил всю последующую научную деятельность Светланы Дмит-
риевны. В начале 90-х годов XX века появляются ее первые публикации по щелкунам [4—7]. 

В 1993 году Светлана Дмитриевна поступила в аспирантуру к доктору биологических 
наук, профессору О. А. Пястоловой и начала систематические исследования по теме «Эко-
логические особенности, популяционная структура и видовые сообщества семейства Elateri-
dae в зонах техногенного воздействия». Большое значение в этот период имела стажировка  
в Киеве у крупного специалиста по щелкунам члена-корреспондента НАН Украины В. Г. До-
лина в 1994 году.  

В ходе этих исследований было установлено, что из всех групп почвенной мезофауны 
наиболее устойчивым компонентом к техногенным эмиссиям тяжелых металлов оказыва-
ются жуки-щелкуны (Elateridae). Их личинки (проволочники) могут обитать в значительно 
модифицированных местообитаниях, а в некоторых таежных подзонах их численность даже 
возрастает. В районах загрязнений формируются видовые комплексы щелкунов со специ-
фической структурой, имеющей ряд общих черт в разных эколого-географических подзо-
нах. По градиенту загрязнения изменяется обилие, встречаемость, видовой состав и степень 
доминирования видов, соотношение трофических групп и роль щелкунов в антропогенных 
биоценозах. Являясь массовым компонентом почвенной энтомофауны, проволочники иг-
рают существенную роль в почвообразовательных процессах и служат хорошим объектом, 
характеризующим изменения окружающей среды в антропогенно преобразованных ланд-
шафтах, так как имеют значительное видовое разнообразие, низкую миграционную актив-
ность, тесную связь с почвой, высокую чувствительность и достаточно быструю реакцию на 
изменение средовых параметров. 

В те же годы были проведены исследования щелкунов в районах с иным типом техно-
генного загрязнения — на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа [8—10]. 

Был опубликован цикл работ по экологии элатеридных комплексов в зонах техноген-
ного воздействия [11—14]. Также были изучены особенности биологии массовых видов, 

Рисунок 1. — С. Д. Верши-
нина, берег озера Шарташ
  (Екатеринбург), 09.06.2001 
 

Figure 1. — S. D. Vershinina,
shore of Lake Shartash (Yeka-
      terinburg), 09.06.2001 
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показано, что на загрязненных территориях меняется соотношение полов и возрастает 
смертность личинок младших возрастов, определена плодовитость самок, выявлено по-
вышение репродуктивного потенциала для поддержания устойчивого состояния популя-
ции [15; 16]. Эти исследования закономерно завершились успешной защитой кандидатской 
диссертации в 2004 году [17]. 

В дальнейшем эти исследования продолжались и углублялись, были опубликованы 
новые работы по фауне техногенных территорий [18], биологическим и популяционным 
особенностям щелкунов [19—24]. Но неизбежно круг интересов исследователя расширяет-
ся, с 2002 года в работах Светланы Дмитриевны появляется и приобретает все большее зна-
чение новый аспект — зональные особенности населения щелкунов таежной зоны Урала. 

Вначале эти работы охватывают среднюю и южную тайгу [25—28], затем ее интересы 
расширяются на всю Уральскую горную страну [29—31] (рисунок 2). С 2009 года появля-
ются работы по степным районам [32; 33]. В этот период проводимые ею исследования осу-
ществляются на обширных территориях, в том числе и на загрязненных территориях — в ок-
рестностях Карабашского медеплавильного комбината, Красноуральского химического за-
вода, Богословского и Уральского алюминиевых заводов.  

В элатеридофауне Урала Светланой Дмитриевной выявлено свыше 90 видов, установ-
лены различия в видовом составе жуков-щелкунов западного и восточного склонов, впервые 
изучены закономерности изменения сообществ в широтном и вертикальном градиентах. По-
казано закономерное увеличение числа видов щелкунов с 15 на Полярном Урале до 48 на 
Южном. На Южном Урале в связи с высокой мозаичностью условий зарегистрировано самое 
высокое видовое богатство щелкунов. Выявлен ряд сходств и различий в природной и антро-
погенной динамике элатеридокомплексов, установлены закономерности репаративных про-
цессов в условиях снижения антропогенной нагрузки [34].  

 
 

 
 

Рисунок 2. — Косьвинский камень (Северный Урал), 26.06.2008  
(справа налево: В. В. Сапронов, С. Д. Вершинина, В. Л. Вершинин) 

 
Figure 2. — Kosvinsky kamen’ (Northern Urals), 26. 06. 2008  

(from right to left: V. V. Sapronov, S. D. Vershinina, V. L. Vershinin) 
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В эти же годы Светлана Дмитриевна проводит исследования сообществ щелкунов ур-
банизированных территорий, выявляя ряд закономерностей их трансформации в градиенте 
урбанизации. Так, отмечается значительная перестройка зонально обусловленных сообществ 
жуков-щелкунов, происходит сокращение видового богатства и видового разнообразия, сни-
жается количество и доля бореальных и возрастает доля эвритопных и характерных для луго-
вых сообществ видов. 

Это приводит к значительному расхождению их с естественными элатеридокомплекса-
ми, что проявляется в снижении показателя тождественности населению щелкунов лесных 
экосистем. Происходит упрощение трофической структуры с последующим увеличением до-
ли неспециализированных полифагов. Фрагментация и сокращение площади изолятов вызы-
вают локальное повышение плотности проволочников при низкой численности. Дальнейшее 
ухудшение условий среды приводит к полному исчезновению щелкунов [35—38]. 

В эти годы Светлана Дмитриевна, будучи уже известным специалистом, сотрудничает 
с лесными энтомологами, палеонтологами, экологами, определяет элатерид из разных реги-
онов России, от Томской области до Кольского полуострова, с антропогенно-преобразован-
ных и эталонных территорий. В Мурманской области объектом детальных фаунистических 
исследований Светланы Дмитриевны стали заполярные горные экосистемы Хибин и трех-
стороннего российско-норвежско-финского заповедника «Пасвик», по итогам которых был 
выполнен ряд публикаций [39—43]. Впервые для этих гор был определен таксономический 
состав элатеридокомплексов и выполнен сравнительный анализ изменения их структуры на 
склонах разной экспозиции и в высотно-поясных градиентах. В локальной фауне Хибин вы-
явлено 17 видов щелкунов, относящихся к 4 подсемействам и 15 родам, что превысило из-
вестное разнообразие этих жесткокрылых в других северных регионах, включая Полярный 
Урал. Было установлено, что основу современной горной элатеридофауны Хибин форми-
руют представители евро-сибирского зоогеографического комплекса, а борео-монтанные 
виды преобладают над бореальными. Сравнение структуры населения щелкунов в почвах 
Мурманской области и более южных регионов позволило оценить вклад широтной зональ-
ности в модификацию таежных комплексов щелкунов.  

В начале 2010-х годов Светлана Дмитриевна включается в тематику энтомологиче-
ских исследований Висимского государственного заповедника, углубленно изучая элатери-
докомплексы темнохвойных лесов Среднего Урала [44—46]. Территория заповедника пред-
ставлена как коренными (первобытными), так и производными лесами на разных стадиях 
восстановления, фактически представляющими из себя те же самые градиенты, хорошо 
знакомые Светлане Дмитриевне по прежним циклам исследований. В это время в работах 
Светланы Дмитриевны уже начинают проступать контуры будущих обобщений [47; 48]. 

Постепенно все эти исследования однажды сошлись бы вместе и позволили Светлане 
Дмитриевне выйти на новый уровень. Естественным образом сложилась новая большая  
и интересная тема «Специфика видовых комплексов жуков-щелкунов (Coleoptera: Elateri-
dae) лесных экосистем Урала в естественных и антропогенных градиентах», были опубли-
кованы первые работы [49; 50], очерчены основные контуры докторской диссертации, бу-
дущих монографий. Однако этим планам не суждено было сбыться… 
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The article is dedicated to the memory of Svetlana Dmitrievna Vershinina (1961—2021) and her entomological 
research. The click beetles (family Elateridae) were S. D. Vershinina’s main scientific interests. The first studies were 
carried out on industrial polluted territories, where the high resistance of click beetles to toxic effects and a significant 
diversity of Elateridae communities in technogenic load gradients were revealed. These results became the starting 
point for further research. A large cycle of works was devoted to the study of the ecology of elatherid complexes in 
various anthropogenically disturbed territories of the Urals. The features of the biology of mass species were studied; 
it was shown that the sex ratio changes in the contaminated areas, and the mortality rate of younger larvae increases. 
In the future, the subject of the work expanded, the main attention S. D. Vershinina devoted to the study of zonal fea-
tures of the click beetle population. As a result of studying the elaterid fauna of the taiga zone of the Urals, more than 
90 species were identified, and the patterns of latitudinal and altitudinal distribution of species were studied. The ela-
therid fauna of the Visimsky Reserve was studied in depth. A series of studies of click beetles from the Kola Peninsula 
was also carried out. The list of the main works by S. D. Vershinina was presented. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 
(JUNIPERUS COMMUNIS L.) В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Городская среда отличается своеобразием экологических факторов, специфичностью техногенных воз-

действий, приводящих к значительной трансформации окружающей среды. Растения являются основным фак-
тором экологической стабилизации городской среды благодаря своей жизнедеятельности и, прежде всего, фо-
тосинтезу и способности к аккумуляции загрязняющих веществ. 

Цель работы — изучение биоэкологических особенностей можжевельника обыкновенного в условиях 
городской среды. В ходе исследований установлено, что на урбанизированных территориях у J. communis 
спектр жизненных форм более разнообразен, чем в природных условиях. Наряду с одноствольными деревь-
ями, преобладающими в естественной природной среде, формируются геоксильные мало- и многоствольные 
деревья и аэроксильные деревья-кусты. В условиях г. Минска у J. communis выделены три категории жизнен-
ного состояния: здоровые, угнетенные и сильно угнетенные растения. Основными факторами, определя- 
ющими жизненное состояние можжевельника обыкновенного, являются рекреационная нагрузка и в меньшей 
степени загрязнение атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: городская среда; можжевельник обыкновенный; жизненное состояние; жизненная 
форма; экологическая пластичность. 
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ECOLOGICAL PLASTICITY OF JUNIPER (JUNIPERUS COMMUNIS L.)  
IN URBAN ENVIRONMENT 

 
Urban environment is characterized by uniqueness of environmental factors, specificity of man-made effect, 

leading to significant transformation of the environment. Plants are the main factor in the ecological stabilization of 
urban environment due to their vital activity, and, above all, photosynthesis and the ability to accumulate pollutants. 

The aim of the work is to study bio-ecological features of the common juniper in urban environment. In the 
course of the research, it was found out, that in urbanized areas the spectrum of life forms in J. communis is more di-
verse than in natural conditions. Along with single-stemmed trees that predominate in natural environment, small and 
multi-stemmed geoxyl trees and aeroxyl tree-bush are formed. In the conditions of the city of Minsk J. communis has 
3 categories of life conditions: healthy, oppressed and severely oppressed plants. The main factors that determine the 
vital state of the common juniper are recreational load, and, to a lesser extent, the atmospheric air pollution. 

Key words: urban environment; common juniper; vital condition; life form; ecological plasticity. 
Fig. 1. Table 4. Ref.: 8 titles. 
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Введение. Городская среда отличается своеобразием экологических факторов, специ-
фичностью техногенных воздействий, приводящих к значительной трансформации окружа-
ющей среды. Растения хотя и подвергаются комплексному химическому, физическому, био-
генному воздействию вследствие загрязнения атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, 
но тем не менее остаются основным фактором экологической стабилизации городской сре-
ды благодаря своей жизнедеятельности и, прежде всего, фотосинтезу и способности к акку-
муляции загрязняющих веществ [1; 2]. 

В крупных городах складывается особый температурный режим, характеризующийся 
повышенными температурами. Его формирование обусловлено усиленным притоком антро-
погенного тепла (работа промышленных предприятий, транспорт, отопительные системы жи-
лых массивов, а также дополнительные источники теплового излучения — искусственные 
покрытия улиц и площадей, крыши и стены зданий) [2]. Трансформация теплового баланса 
городской территории является причиной возникновения над городом слоя теплого воздуха. 
По этой причине температура воздуха в городе в среднем на 0,5—5,0 ºС выше по сравнению  
с пригородной зоной, а безморозный период продолжительнее на несколько дней [3]. 

Важное экологическое значение имеет понижение относительной влажности воздуха  
в городе, что особенно заметно в летний период, когда разница между городом и пригоро-
дом по этому показателю достигает 7—15 %, а в центре — 20—22 % [2]. 

В городских условиях наблюдается нивелирование ветров, усиление турбулентности воз-
душных потоков. Наличие своеобразного «острова тепла» над центром города вызывает об-
разование системы ветров, дующих от периферии к центру. Это приводит к ослаблению вен-
тилируемости центральных районов города и скоплению вредных атмосферных примесей [1]. 

Задымление, запыленность воздуха и частая повторяемость туманов задерживают 
18—20 % солнечной радиации (в сильно загрязненных районах — до 50 %, для коротковол-
новой ультрафиолетовой радиации — до 80 %). В районах с многоэтажной застройкой рас-
тения нередко испытывают недостаток света из-за прямого затенения [2].  

Особенностью светового режима в урбаноэкосистемах является дополнительное осве-
щение улиц, искусственно продлевающее световой день, которое не влияет на процессы фо-
тосинтеза (из-за низкой интенсивности), что сказывается на фотопериодических реакциях 
растений и нарушает естественные биологические ритмы поведения насекомых-фитофагов, 
вызывая их перераспределение и скопление в отдельных частях насаждений [3]. 

В городах сильной трансформации подвергаются почвы, испытывающие комплексное 
антропогенное воздействие. Естественные почвы часто оказываются погребенными под сло-
ем насыпного грунта, в том числе с примесью строительного мусора, и на профиле с трудом 
выделяются горизонты. В результате угнетается рост деревьев, появляются признаки сухо-
вершинности, происходит частичное или полное исчезновение травянистого покрова. Внесе-
ние гололедных солевых смесей, вызывающее засоление и формирование солонцеватости 
почв, способствует формированию условий «физиологической» сухости для растений. 

Вследствие высокой теплопроводности асфальтового покрытия годовой перепад тем-
ператур в корнеобитаемых горизонтах почв в городах составляет 40 ºС (в естественных 
условиях — не более 20—25 ºС). В результате летом почва под асфальтом перегревается  
и иногда достигает 50—55 ºС, а зимой, наоборот, сильно промерзает (до 10—13 ºС), в итоге 
верхние слои почв не содержат живых корней [2]. 

Ежегодная уборка опавшей листвы, скашивание газонных трав изменяют элементный со-
став почв, что может привести к размыканию естественных биогеохимических циклов. Кроме 
того, происходит подщелачивание городских почв, что снижает доступность элементов пита-
ния. Плодородие почв во многом определяется деятельностью почвенной микрофлоры и мезо-
фауны, но по указанным ранее причинам городские почвы практически стерильны [4].  
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Содержание органического углерода в почвах не имеет прямого отношения к гумусу  
и не может служить показателем плодородия почв. В почвах промышленных центров также 
отмечается загрязнение тяжелыми металлами. 

В последние годы происходит значительное увеличение антропогенной нагрузки на 
урбанизированные экосистемы. В этих условиях важным свойством живых организмов яв-
ляется способность сочетать устойчивость (гомеостаз) и приспособления (адаптации) к из-
меняющимся условиям среды, что дает возможность выжить в условиях нарастающего ан-
тропогенного стресса. 

Значительную роль в создании благоприятной для людей среды обитания играют дре-
весные растения. В городских ландшафтах они выполняют важнейшие средообразующие  
и средозащитные функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией 
воздуха, формированием своеобразного микроклимата. В то же время насаждения, произ-
растающие на урбанизированных территориях, испытывают на себе постоянное влияние 
техногенного загрязнения. В связи с этим большое значение приобретает проблема изуче-
ния резистентности различных видов растений к городским условиям. Оценка экологиче-
ской пластичности растений и определение их адаптивного потенциала позволяют решать 
разнообразные экологические и прикладные задачи, а также прогнозировать поведение ви-
дов при климатических изменениях и антропогенных воздействиях. 

Особую ценность в улучшении качества городской среды представляют хвойные ра-
стения. Большинство из них являются вечнозелеными, что повышает их роль в озеленении 
городов, особенно расположенных в зоне умеренного климата, так как они участвуют  
в очистке воздуха от пыли и вредных газов даже в зимнее время. 

Использование хвойных растений в озеленении городов зачастую затруднено их вы-
сокой чувствительностью к ряду загрязняющих веществ, что определяется преимуществен-
но значительной продолжительностью жизни хвои. Но все же некоторые виды хвойных от-
личаются значительной устойчивостью к техногенному загрязнению. Среди них можно от-
метить виды рода можжевельник (Juniperus L.), которые не только обладают высокими де-
коративными качествами, но и по сравнению с другими хвойными растениями способны 
максимально противостоять действию токсичных газов.  

В связи с этим изучение эколого-биологических особенностей видов рода можжевель-
ник в районах г. Минска с различной антропогенной нагрузкой позволяет проводить оценку 
перспективности применения данного растения и различных его форм и сортов для улуч-
шения качества окружающей среды. В связи с этим целью наших исследований было выяв-
ление биоэкологических особенностей сортов и жизненных форм можжевельника обыкно-
венного в условиях городской среды. 

 
Материалы и методы исследования. Исследования проводили с 2018 по 2020 год  

в различных по экологическим условиям районах г. Минска. Объект исследований — на-
саждения можжевельника (сорта и жизненные формы) в составе зеленых насаждений 
г. Минска. Предмет исследования — биоэкологические особенности сортов и жизненных 
форм можжевельника обыкновенного в различных с точки зрения экологических условий 
районах г. Минска. 

Согласно методике, предложенной С. Н. Краснощековой [5], в качестве зон условного 
контроля в г. Минске выбраны: территории Центрального ботанического сада (ЦБС) НАН 
Беларуси, Лошицкого парка, улицы, парки и скверы Партизанского района. Жизненные 
формы определяли по классификации И. Г. Серебрякова (1962) «Жизненные формы покры-
тосеменных и хвойных» [6].  

Определение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе районов исследований 
проводили фотометрическим методом (NO2, SO2, NH3) и методом реакционной газовой хро-
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матографии (CO) [6]. Лабораторные исследования по определению содержания тяжелых 
металлов в осажденном осадке и в почве проводили полуколичественным эмиссионным 
спектральным анализом на приборе LAC-8-2. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Ботанический сад и Лошицкий парк рас-

положены в зоне с пониженным значением комплексного индекса загрязнения атмосферы  
и почвы, а микрорайон Минского тракторного завода (МТЗ) — с повышенным индексом 
загрязнения атмосферы и почвы (таблицы 1, 2).  

Одним из важнейших признаков, определяющих приспособленность растений к среде 
обитания, является жизненная форма. Разнообразие жизненных форм (морфологическая по-
ливариантность) у одного вида в разных условиях отражает степень экологической пластич-
ности и возможности растений использовать разнообразные местообитания внутри сообще-
ства. Виды с большим разнообразием жизненных форм характеризуются лучшим выжива-
нием в неблагоприятных условиях и отличаются более широкими возможностями в обеспе-
чении непрерывного оборота поколений. Таким образом, один и тот же вид в различных 
частях своего ареала или в разных экологических условиях нередко принимает различные 
жизненные формы, иногда значительно отличающиеся друг от друга. 

Анализ литературных данных показал, что при описании жизненной формы J. cоmmu-
nis, как правило, указывается, что это дерево или кустарник [2; 3]. В соответствии с класси-
фикацией жизненных форм покрытосеменных и хвойных растений данный вид относится  
к типу деревья, классу кронообразующие с полностью одревесневшими удлиненными побе-
гами, подклассу наземные, группе с подземными корнями, подгруппе прямостоячие, секци-
ям одноствольные (лесного типа) и кустовидные, или немногоствольные (плейокормные) 
деревья (субарктического и субальпийского типа) [5]. 

 
 

Т а б л и ц а  1. — Содержание тяжелых металлов в снежном покрове, мкг / л 
 
T a b l e  1. — Content of heavy metals in snow cover, µg / l 

 

Место отбора проб 
Содержание элементов, мкг / л pH талой 

воды Cu Cd Pb Zn Mo Ni 

ЦБС НАН Беларуси 4,23 ± 0,09 6,02 ± 1,11 1,12 ± 0,04 12,66 ± 2,22 0,18 ± 0,01 1,07 ± 0,02 5,92 ± 0,02

Лошицкий парк 14,65 ± 2,42 15,67 ± 1,27 6,30 ± 1,67 82,33 ± 11,67 2,88 ± 0,38 13,07 ± 1,41 5,10 ± 0,01

Зеленые насаждения 
микрорайона МТЗ  

18,37 ± 2,33 18,87 ± 0,19 7,55 ± 0,01 102,27 ± 13,11 3,28 ± 0,56 17,00 ± 4,33 7,16 ± 0,06

 
 

Т а б л и ц а  2. — Среднегодовая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
районов исследования 
 
T a b l e  2. — Average annual concentration of pollutants in the atmospheric air of the study areas 

 

Место отбора проб 
Концентрация, мг / г3 

Пыль NO2 SO2 CO NH3 

ЦБС НАН Беларуси 0,06 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 1,32 ± 0,02 0,015 ± 0,01 

Лошицкий парк 0,09 ± 0,03 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,02 1,64 ± 0,04 0,037 ± 0,002

Зеленые насаждения  
микрорайона МТЗ 

1,27 ± 0,06 0,08 ± 0,01 0,15 ± 0,04 2,27 ± 0,06 0,082 ± 0,004
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Вместе с тем, по нашим наблюдениям, некоторые особи J. cоmmunis совмещают при-
знаки, характерные для деревьев и кустарников, так как на некоторой высоте от поверхно-
сти земли наблюдается ветвление главного побега. Растения, совмещающие признаки, ха-
рактерные для деревьев (большая продолжительность жизни осей) и кустарников (много-
остность), относят к таким жизненным формам, как аэроксильное дерево (для особей с на-
земным формированием скелетных осей) или геоксильное мало- и многоствольное дерево 
(растения, у которых скелетные оси образуются подземно). 

Как показали результаты наших наблюдений, у J. cоmmunis в условиях городской среды 
г. Минска можно выделить следующие жизненные формы: одноствольное дерево, геоксиль-
ное многоствольное дерево, аэроксильное дерево-куст. Кроме того, установлено, что скелетные 
оси геоксильных деревьев могут иметь надземное ветвление (аналогичное аэроксильным). 

В посадках г. Минска было проведено исследование количественного соотношения жиз-
ненных форм J. cоmmunis. Из общего числа особей (383) максимальная встречаемость была  
у многоствольных растений (около 73 %), одноствольных деревьев выявлено 12 %, а к жиз-
ненной форме аэроксильное дерево-куст можно отнести почти 15 % изученных растений. 

Из литературных данных известно, что в естественных условиях произрастания 
J. cоmmunis представлен преимущественно одноствольными деревьями. Это связано с пре-
обладанием семенного размножения у данного вида в природе; при вегетативном размно-
жении образуются преимущественно многоствольные деревья. Так как в культуре J. cоm-
munis размножают черенкованием, то возможно, что преобладание в посадках г. Минска 
растений жизненной формы многоствольного дерева обусловлено именно вегетативным 
способом размножения. 

По мнению А. В. Богачева (1974), «…соотношение различных морфометрических при-
знаков является показателем особенностей формирования кроны деревьев» [8]. В связи  
с этим нами был проведен корреляционный анализ некоторых морфометрических парамет-
ров у J. cоmmunis. В результате исследований установлено, что у растений J. cоmmunis всех 
изученных жизненных форм в генеративном периоде развития существует положительная 
зависимость между высотой растений и длиной кроны. Коэффициент корреляции составил 
0,48—0,82 (таблица 3). 

У одноствольных деревьев и аэроксильных деревьев-кустов также отмечена положи-
тельная корреляция между диаметром ствола и длиной кроны (r = 0,75 и r = 0,65), тогда как 
у многоствольных деревьев в средневозрастном генеративном состоянии наблюдалась от-
рицательная зависимость между данными признаками (r = –0,51). 

 
 

Т а б л и ц а  3. — Коэффициент корреляции (r) морфометрических параметров J. cоmmunis разных 
жизненных форм 
 
T a b l e  3. — Correlation coefficient (r) of morphometric parameters of J. cоmmunis of different life forms 

 

Пара признаков 
Одноствольные 

деревья 
Аэроксильное 
дерево-куст 

Многоствольные 
деревья 

Высота дерева и диаметр ствола 0,77*** 0,11*** –0,61*** 

Высота дерева и длина кроны 0,48** 0,82** 0,58** 

Высота дерева и диаметр кроны 0,62** 0,44** 0,15** 

Диаметр ствола и длина кроны 0,75* 0,65* –0,51* 

Диаметр ствола и диаметр кроны 0,44* 0,24* –0,48* 

Длина кроны и диаметр кроны 0,29* 0,14* 0,11* 
 
Примечание. * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; *** — Р < 0,001. 



 
 
 

Сельскохозяйственные науки (агрономия)                                                                                           сентябрь, 2022, 2 (12) 
 
 

77 

В результате визуального обследования насаждений можжевельника обыкновенного, 
проведенного в исследуемых районах г. Минска, установлено, что растения в основном 
имеют хорошее или удовлетворительное состояние (категории: без признаков ослабления, 
ослабленные и сильно ослабленные). Растения в неудовлетворительном состоянии (т. е. ка-
тегория усыхающих), выявлены в ограниченном количестве. 

На основе изученных морфометрических показателей определяли жизненное состояние 
растений J. cоmmunis как показатель устойчивости данного вида при произрастании на урба-
низированной территории. Так как подходы к изучению жизненности особей выбирают в за-
висимости от жизненной формы растений и цели исследований, то при исследовании дре-
весных растений чаще всего оказывается достаточным выделение трех уровней жизненности.  

При изучении виталитета растений J. cоmmunis в насаждениях г. Минска обнаружено, 
что исследуемые деревья различаются по характеру роста, развития и морфологическим 
особенностям строения вегетативных органов. Эти показатели оказывают значительное 
влияние на декоративность растений и позволяют оценить их состояние по характеристике 
кроны, основываясь на шкале жизненности. Данная шкала приемлема для классификации 
хвойных и лиственных деревьев как в разновозрастных, так и в одновозрастных древостоях. 

Результаты наших исследований показали, что среди растений различных онтогене-
тических состояний, встречающихся на территории г. Минска, дифференциация по жиз-
ненности наблюдается преимущественно у особей в генеративном периоде развития. Ве-
роятно, это связано с тем, что растения в целях озеленения города высаживались преиму-
щественно в виргинильном состоянии и характеризовались одинаковой жизненностью.  
В дальнейшем под влиянием генотипических и экотопических факторов к средневозраст-
ному генеративному состоянию у растений можжевельника обыкновенного стали прояв-
ляться значительные различия во внешнем облике, что послужило основой для выделения 
нами нескольких классов виталитета. 

Анализируя биометрические и морфологические параметры генеративных растений 
J. cоmmunis в различных насаждениях г. Минска (таблица 4), нами было выделено три клас-
са по шкале категорий жизненного состояния деревьев. 

1. Здоровое растение — не имеет внешних признаков угнетения, повреждений кроны 
и ствола. Крона хорошо развитая, симметричная, густая. Мертвые и отмирающие побеги 
единичны, приурочены к нижней части кроны. Образование семян обильное, равномерное 
по всей кроне. 

 
 

Т а б л и ц а  4. — Морфометрические признаки J. cоmmunis различных жизненных состояний 
 
T a b l e  4. — Morphometric features of J. cоmmunis of different life states 

 

Морфометрический 
показатель 

Класс жизненности растения 

Здоровое Угнетенное Сильно угнетенное 

одноствольное многоствольное одноствольное многоствольное одноствольное многоствольное
Высота, м 5,5 ± 0,40 5,0 ± 0,12 5,3 ± 0,33 5,1 ± 0,12 4,8 ± 0,16 4,9 ± 0,35 
Диаметр ствола, см 9,4 ± 0,93 6,7 ± 0,21 7,5 ± 0,21 6,2 ± 0,21 5,4 ± 0,49 3,2 ± 0,25 
Крона       

длина, м 5,0 ± 0,46 4,5 ± 0,13 4,7 ± 0,34 4,8 ± 0,13 1,6 ± 0,18 2,2 ± 0,38 
диаметр, м 2,6 ± 0,13 2,9 ± 0,18 2,2 ± 0,08 2,6 ± 0,18 1,0 ± 0,17 1,9 ± 0,07 

Побегов второго 
порядка, шт.       

живые 60,5 ± 1,41 43,4 ± 1,69 47,2 ± 1,94 42,7 ± 1,69 31,3 ± 1,21 20,7 ± 1,61 
отмершие 2,1 ± 0,17 1,7 ± 0,99 14,6 ± 1,40 13,8 ± 0,99 17,3 ± 1,45 26,4 ± 1,64 

Прирост, см 11,5 ± 0,91 7,7 ± 0,12 4,5 ± 0,26 
Хвоинок  
на 10 см побега 102,0 ± 4,11 118,0 ± 2,66 121,0 ± 6,35 
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2. Угнетенное растение — крона устремлена вверх, но зачастую асимметрична, сдав-
лена с одной стороны. Диаметр кроны и ее длина несколько меньше, чем у здоровых дере-
вьев, хотя высота растения может иметь незначительные отличия. Число мертвых и усыха-
ющих побегов кроны — до 30 %. Образование семян обильное, преимущественно на южной 
стороне кроны. 

3. Сильно угнетенное растение — внешне ярко выражено угнетение, крона сильно по-
вреждена, более половины побегов второго порядка отмершие, значительное количество 
отмерших побегов третьего, четвертого порядков. Диаметр побегов второго порядка значи-
тельно меньше, чем у здоровых деревьев. Ветви расположены на главном стволе близко 
друг к другу, что указывает на слабую интенсивность роста дерева. Корка имеет трещины 
не только на стволе, но и у основания нижних побегов второго порядка. Образование семян 
нерегулярное. В базальной части ствола из спящих почек появляются новые побеги, но до-
вольно ослабленные. 

Известно, что существенное влияние на жизненность J. cоmmunis оказывают условия 
освещения, конкуренция с другими видами, почвенные условия. Так, сильно кислые почвы 
замедляют рост можжевельника почти в 1,5 раза, а произрастание под пологом лиственных 
пород приводит к угнетению и даже гибели растений. Результаты наших исследований по-
казали, что растения J. cоmmunis высокой жизненности встречались в более открытых ме-
стообитаниях, преимущественно без рекреационной нагрузки. Растения можжевельника, 
находившиеся под пологом более быстрорастущих лиственных пород и оказывающих на 
J. cоmmunis подавляющее действие, характеризовались пониженным уровнем жизненности, 
что зарегистрировано в местах сильного рекреационного воздействия, например, на придо-
рожной и парковой территориях микрорайона МТЗ. Угнетение растений происходит пре-
имущественно вследствие постоянных механических повреждений и уплотнения почвы. 
Поэтому, несмотря на относительно высокую устойчивость к загазованности атмосферы  
и теневыносливость, J. cоmmunis не рекомендуется использовать в смешанных насаждениях 
с лиственными деревьями и вблизи дорог, так как при этом значительно снижается не толь-
ко жизненность, но и декоративность посадок. Можно отметить, что внешний облик поса-
док J. cоmmunis напрямую зависит от жизненного состояния деревьев, следовательно, для 
получения качественных декоративных насаждений необходимо учитывать все факторы, 
оказывающие влияние на их жизненность. 

Ухудшение жизненного состояния растений происходит в зависимости от концентра-
ции загрязняющих веществ в атмосфере. Так, при слабом атмосферном загрязнении выра-
женное ухудшение жизненного состояния наблюдается лишь у отдельных растений, инди-
видуально наиболее чувствительных или максимально подверженных действию токсикан-
тов из-за своего возраста или положения в древостое. В условиях высокого загрязнения 
среды наблюдается резкое ухудшение жизненного состояния растений, особенно хвойных, 
выражающееся в сильном изреживании хвои и отмирании значительной части побегов.  

При исследовании прироста боковых побегов J. cоmmunis было установлено, что  
растения, отнесенные к категории здоровых, характеризовались величиной прироста  
11,5 ± 0,91 см / год. Несколько меньшие значения присущи второй группе — угнетенные 
растения (7,7 ± 0,12 см / год). Прирост сильно угнетенных деревьев был минимален и со-
ставлял 4,5 ± 0,26 см / год (рисунок 1).  

Наиболее наглядно о жизненном состоянии конкретного растения свидетельствуют 
характер развития ассимиляционного аппарата и его морфометрические показатели.  

Анализ параметров хвои у J. cоmmunis в изученных местообитаниях позволил выявить 
некоторые особенности растений разной жизненности. При определении длины и плотно-
сти расположения хвоинок на побеге можжевельника обыкновенного было установлено, 
что при угнетении происходит уменьшение длины хвоинок (с 6 до 4 мм) и, как следствие, 
увеличение их количества на побеге. 
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Рисунок 1. — Изменение морфологических параметров у можжевельника обыкновенного  
различных уровней жизненности 

 
Figure 1. — Variation of morphological parameters in juniper of different vitality levels 
 
 
Так, число хвоинок на 10 см побега у здоровых растений равнялось в среднем 102,  

а при угнетении сближенность хвоинок возрастала на 11,5 % (до 118). У сильно угнетенных 
особей число хвоинок на 20 % больше, чем у здоровых, и составляло 121 хвоинку на 10 см 
побега (см. рисунок 1). 

Корреляционный анализ изученных морфологических параметров показал, что между 
приростом и количеством хвоинок на 10 см побега существует отрицательная зависимость 
(коэффициент корреляции равен –0,76 при Р < 0,05). Уменьшение размеров хвоинок свиде-
тельствует об усилении в условиях городской среды у J. cоmmunis ксероморфных признаков. 

 
Заключение. В условиях города жизненные формы J. communis более разнообразны по 

сравнению с природным ареалом, что вызывает широкие адаптивные возможности и позво-
ляет данному виду максимально приспосабливаться к условиям городской среды. Наряду  
с одноствольными деревьями, преобладающими в естественной природной среде, в город-
ских условиях формируются новые геоксильные мало- и многоствольные деревья и аэрок-
сильные деревья-кусты. 

В условиях г. Минска у J. communis выделены три категории жизненного состояния: 
здоровые, угнетенные и сильно угнетенные растения. Основными факторами, определя-
ющими жизненное состояние можжевельника обыкновенного, являются рекреационная на-
грузка и в меньшей степени загрязнение атмосферного воздуха и почвы. 

Угнетенные и сильно угнетенные растения J. communis отличаются от здоровых зна-
чительным снижением прироста боковых побегов. 
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Conifers are of particular value in improving the quality of urban environment. Most of them are evergreens, 

which increases their role in landscaping of cities, especially located in the temperate zone, as they participate in puri-
fication of the air from dust and harmful gases. At the same time some species of conifers are highly resistant to tech-
nogenic pollution, such as juniper (Juniperus L.), which not only has high ornamental qualities, but also, compared 
with other conifers, are able to withstand the action of toxic gases to the maximum extent. 

As a result of the study of ecological plasticity of plants Juniperus communis in an urbanized area by the ex-
ample of Minsk, it was established that under the conditions of the city life forms of J. communis are more diverse 
than in the natural habitat, which causes a wide adaptive capacity and allows this species to adapt to the conditions of 
urban environment. Under the conditions of the city of Minsk, J. communis has 3 categories of vital state: healthy, 
oppressed, and severely oppressed plants. The main factors determining the vital state of Juniperus communis are rec-
reational load, and, to a lesser extent, pollution of the atmospheric air and soil. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ ЦЕННОСТИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОВЫХ РАЗЛИЧИЙ И ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ 

 
В статье представлены данные химического состава 30 сортов ярового ячменя отечественной и зару-

бежной селекции, у которых установлены различия по содержанию основных питательных веществ. Оценка 
энергетической и протеиновой питательности зеленой массы ячменя на ранней фазе развития полного трубко-
вания показала, что у кормовых сортов содержание обменной энергии составляет 9,5—10,2 МДж. Установле-
но изменение продуктивности зеленой массы и ее питательности в зависимости от сортовых особенностей  
и фенологических фаз (по шкале ВВСН). Сбор сухого вещества по периодам вегетации изменяется в сторону 
увеличения до начала восковой спелости зерна и составляет 96—112 ц / га. При достижении полной спелости 
его выход уменьшается до 74—86 ц / га в зависимости от сорта. 

Приведена сравнительная оценка качественных показателей зерносилоса, заготовленного из разных 
сортов ячменя. Его энергетическая питательность составляет 9,5—10,7 МДж с содержанием сырого протеина 
134—142 г в 1 кг сухого вещества изучаемых сортов. 

Результаты указывают на высокое качество зеленой массы ячменя кормового направления и широкие 
возможности его использования в зеленом и сырьевом конвейере с учетом сортовых особенностей на типич-
ных для республики дерново-подзолистых почвах. 

Ключевые слова: ячмень яровой; сорта; химический состав; зеленая масса; зерносилос; зерно; энерге-
тическая и протеиновая питательность. 
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CHANGES OF FORAGE VALUE OF SPRING BARLEY DEPENDING  
ON VARIETY DIFFERENCES AND PHENOLOGICAL PHASES 

 
The article presents data on the chemical composition of 30 varieties of spring barley of domestic and foreign 

breeding, in which differences in the content of basic nutrients have been established. An assessment of the energy and 
protein nutritional value of the green mass of barley at the early stage of development of full tube production showed 
that the content of exchangeable energy in fodder varieties is 9.5—10.2 MJ. A change in the productivity of green 
mass and its nutritional value depending on varietal characteristics and phenological phases (according to the ВВСН 
scale) have been established. The collection of dry matter during the growing season changes upwards until the begin-
ning of the wax ripeness of the grain and amounts to 96—112 c / ha. When full ripeness is reached, its yield decreases 
to 74—86 c / ha, depending on the variety.  

A comparative assessment of the quality indicators of grain silage harvested from different varieties of barley is 
given. Its energy nutritional value is 9.5—10.7 MJ with a crude protein content of 134—142 g per 1 kg of dry matter 
of the studied varieties.  

The results indicate the high quality of the green mass of fodder barley and the wide possibilities of its use in 
the green and raw materials conveyor, taking into account varietal characteristics of soils typical of the republic. 

Key words: spring barley; varieties; chemical composition; green mass; grain silage; grain; energy and protein 
nutritional value.  
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Введение. Затраты на корма в общей себестоимости животноводческой продукции со-
ставляют от 50 до 60 %, и от их качества в значительной степени зависят продуктивность, 
состояние и здоровье сельскохозяйственных животных. Анализ показателей затратности 
производства основных кормовых культур, полученных в многолетних опытах на типичных 
для республики дерново-подзолистых почвах Научно-практического центра НАН Беларуси 
по земледелию, показывает, что система кормопроизводства с преобладанием кукурузы  
и зерна является основной причиной высокой себестоимости животноводческой продукции 
и низкой экономической эффективности отрасли. Как заметил вице-премьер по сельскому 
хозяйству Л. К. Заяц: «Ныне республика уже стала мировым лидером в расчете посевной 
площади кукурузы на гектар пашни, чем не следует гордиться, поскольку пропорционально 
росту этого показателя обостряются проблемы полноценного кормления животных» [1]. 
По состоянию на 15.11.2021 в Беларуси заготовлено 9 293,2 тыс. т травяных кормов, что со-
ставляет 30—34 ц кормовых единиц на условную голову [2]. В результате неблагоприятных 
погодных условий для провяливания многолетних трав и большой нагрузки на сельскохо-
зяйственную технику в наиболее напряженные периоды года корма из них зачастую имеют 
низкую энергетическую и протеиновую питательность.  

Существуют резервы оптимизации структуры используемых кормов [3]. Благодаря 
усилиям белорусских селекционеров, созданы реальные предпосылки для изменения суще-
ствующей структуры кормов с включением высокобелковых зерновых культур.  

Зарубежными и отечественными исследователями установлено, что уборка культур как 
одновидовых, так и смешанных посевов в фазе полной спелости зерна путем обмолота ком-
байном снижает выход кормовых единиц и протеина по сравнению с безобмолотным скаши-
ванием всей биомассы в более ранние стадии развития. Кроме того, отпадает необходимость 
досушивания зерна до кондиционной влажности (13—14 %), практически исключаются его 
потери в поле. В соответствии с рекомендациями Всесоюзного научно-исследовательского 
института животноводства по безобмолотной уборке зерновых в начале 70-х годов прошед-
шего века в Белорусском научно-исследовательском институте земледелия было проведено 
изучение динамики накопления сухого вещества (далее — СВ), протеина, формирования 
урожая зерна (озимая рожь, озимая пшеница, яровой ячмень и овес). Установлено, что выход 
СВ продолжал увеличиваться только до восковой спелости, а протеина с гектара в интервале 
фаз развития «колошение — молочная спелость» возрастал незначительно [4].  

Автор В. Н. Лукьянчук  в своих исследованиях пришел к выводу, что зеленую массу ози-
мого тритикале кормового направления наиболее эффективно использовать для заготовки зер-
носенажа в фазе полного трубкования и молочно-восковой спелости [5]. Сбор СВ, кормовых 
единиц и переваримого протеина с 1 га пашни был в 1,4—2,0 раза выше по сравнению с про-
дуктивностью ржи или кукурузы на зеленый корм и силос. Включение в рацион молодняка 
крупного рогатого скота такого сенажа в количестве 45 % обеспечило среднесуточные при-
росты более 900 г, что на 10 % выше, чем при использовании кукурузного силоса. В результате 
других проведенных исследований сделан вывод об эффективном использовании озимого три-
тикале на зеленый корм, начиная с фазы выхода в трубку до начала колошения [6]. 

В большинстве стран мира кормовой ячмень рассматривается как один из самых де-
шевых источников энергии среди зерновых культур. Он отличается одновременно повы-
шенным качеством протеина — имеется весь набор незаменимых аминокислот и высокое 
содержание лизина и триптофана [7]. За последние годы создан целый ряд новых разно-
созревающих сортов кормового назначения, которые составляют около 70 % от общего 
объема производимого ячменя [8]. Изменение химического состава ячменя в значительной 
степени связано с фазой развития и биологической пластичностью сорта [9].  

В научной литературе, посвященной вопросам заготовки кормов и кормления сель-
скохозяйственных животных, при характеристике корма не учитывается сорт. На наш 
взгляд, представляется важным установить, существует ли сортовая специфика в накопле-



 
 
 

Сельскохозяйственные науки (агрономия)                                                                                           сентябрь, 2022, 2 (12) 
 
 

83 

нии биомассы, СВ и основных питательных веществ, и обосновать более широкое участие 
кормового ячменя в зеленом и сырьевом конвейере.  

Цель работы — изучить динамику накопления СВ, основных питательных веществ  
и обменной энергии в зеленой массе и зерне различных сортов ярового ячменя. 

 
Материалы и методы исследования. Исследования проводили в 2017 и 2021 годах на 

полях РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Почва опытных 
участков была дерново-подзолистая, легкосуглинистая, подстилаемая суглинистой мореной. 
Содержание гумуса — 2,31—2,32 %, Р2О5 — 220—250 мг / кг почвы, К2О — 245—265 мг / кг 
почвы, рН — 5,48—5,82. Калийные в форме хлористого калия в дозе К120 и фосфорные  
в форме суперфосфата аммонизированного в дозе Р80 удобрения вносили перед зяблевой 
вспашкой, азотные в дозе N60 — под предпосевную культивацию. Предшественником  
в 2017 году был яровой рапс, в 2021 году — горох на зерно. 

В качестве объектов исследования в 2017 году были выбраны 6, а в 2021 году —  
30 сортов ярового ячменя, возделываемых в Республике Беларусь.  

Посев делянок проведен в четырехкратной повторности сеялкой порционного высева 
семян Джон-Дир. В 2017 году площадь делянки была 10 м2, в 2021 — 3 м2, рандомизация — 
блочная. Норма высева — 4 млн всхожих семян на 1 га. Уборку зеленой массы проводили 
кормоуборочным комбайном Hege 212, зерна — Hege 140 в разные фенологические фазы 
(49, 85, 95 по шкале ВВСН). 

Химический состав зеленой массы, зерна и силоса определяли в лаборатории биохимии 
и биотехнологии РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».  

Обработка данных осуществлялась при помощи пакета «Анализ данных» MS Excell 2007, 
в таблицах указаны средние значения и стандартные ошибки.  

 
Результаты исследования и их обсуждение. Метеорологические показатели в годы 

исследования различались по температурному режиму и количеству осадков. В 2017 году 
со второй декады мая по третью декаду июня наблюдался дефицит осадков (26,9 % от сред-
немноголетних данных). Во второй—третьей декадах июля во время налива зерна наблюда-
лось излишнее увлажнение — 189,8 % от среднемноголетних данных. В целом к началу мо-
лочно-восковой спелости зерна сумма активных температур была ниже нормы на 5,0 %,  
а количество атмосферных осадков — на 1,1 % при крайне неравномерном их выпадении. 

Как следует из данных таблицы 1, максимальное накопление биомассы и сбор СВ бы-
ли на стадии начала восковой спелости (ВВСН 85), наименьшее — при достижении полной 
спелости зерна ячменя (ВВСН 95).  
 
 
Т а б л и ц а  1. — Накопление биомассы и СВ в сортах ярового ячменя, 2017 
 
Т a b l e  1. — The accumulation of biomass and dry matter in spring barley varieties, 2017 

 

Cорт 
Выход зеленой массы, ц / га Содержание СВ, % Сбор сухого вещества, ц / га 

ВВСН 49 ВВСН 85 ВВСН 95 ВВСН 49 ВВСН 85 ВВСН 95 ВВСН 49 ВВСН 85 ВВСН 95

Добры 187 238 092 21,87 41,09 86,0 41 098 79 

Магутны 196 272 097 21,97 40,80 86,0 43 111 83 

Радзiмiч 118 240 098 24,22 40,99 86,0 29 098 85 

Батька 138 232 086 21,87 40,47 86,0 30 094 74 

Рейдер 170 274 100 22,69 40,99 86,0 39 112 86 

Бровар 146 248 92 23,82 38,78 86,0 35 096 79 
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За период от полного трубкования до полной спелости содержание СВ в растении 
увеличивается, а его выход уменьшается при достижении полной спелости с 74 до 86 ц / га 
в зависимости от сорта. На ранней стадии (ВВСН 49) по сбору СВ преимущество имели 
сорта кормового направления использования в порядке убывания: Магутны, Добры, Рейдер. 
Накопление биомассы возрастало до начала восковой спелости (ВВСН 85), достигая 232—
274 ц / га в зависимости от сортовых особенностей. 

При изучении химического состава и питательности приготовленного силоса из зеленой 
массы ячменя разного направления использования в фазе полного трубкования (ВВСН 49) 
установлено его высокое качество. У изученных 6 сортов было оптимальным количество 
сырой клетчатки — 26—29 % в СВ (таблица 2). Содержание сырого протеина составляло 
13,4—14,2 %, а обеспеченность им кормовой единицы — 134—154 г. Энергетическая пита-
тельность 1 кг СВ сортов варьировала от 0,84 (или 9,5—9,6 МДж) до 0,93 кормовых единиц 
(или 10,7 МДж). Причем у скороспелого кормового сорта ячменя Батька был максимальный 
уровень этого показателя. 

Вторая декада июня — сроки, которые можно считать началом уборки кормовых сор-
тов ярового ячменя для получения высококачественного силоса.  

Наши исследования показали, что изучаемые сорта ярового ячменя (ВВСН 95) явля-
ются высокоэнергетическим кормом для всех видов животных (таблица 3). Среди них вы-
делился новый кормовой сорт Рейдер по выходу обменной энергии с единицы площади. 
Сбор протеина составлял 5,9—6,8 ц / га в зависимости от сорта. 

 
 

Т а б л и ц а  2. — Химический состав силоса из сортов ярового ячменя, 2017 
 

T a b l e  2. — Chemical composition of silage from spring barley varieties 2017 
 

Cорт 
Содержание питательных веществ  

в абсолютно СВ, % 
Содержание в 1 кг СВ 

Протеин Жир Клетчатка Зола Обменная энергия, МДж Кормовые единицы

Батька 13,60 3,79 26,30 8,41 10,7 0,93 

Магутны 13,76 4,07 28,45 7,68 10,6 0,91 

Добры 13,44 3,70 29,27 7,59 10,4 0,88 

Рейдер 13,42 3,69 28,37 7,98 10,5 0,89 

Радзiмiч 14,19 3,76 27,11 7,59 09,6 0,84 

Бровар 14,08 3,84 28,13 7,77 09,5 0,84 
 
 
Т а б л и ц а  3. — Содержание и выход обменной энергии в зерне различных сортов  
ярового ячменя, 2017  
 

Т a b l e  3. — The content and yield of metabolic energy in the grain of various varieties  
of spring barley, 2017 

 

Сорт 
Выход  

протеина,  
ц / га 

Содержание обменной энергии, МДж / кг Выход обменной энергии, ГДж / га 

Крупный  
рогатый скот Свиньи Птица 

Крупный 
рогатый скот Свиньи Птица 

Батька 6,1 12,47 15,07 13,76 55,34 66,88 61,08 

Магутны 6,4 12,46 15,11 13,78 60,25 73,08 66,65 

Добры 6,3 12,55 14,96 13,78 51,78 61,77 56,87 

Рейдер 6,4 12,48 15,23 13,78 61,41 74,93 67,80 

Радзiмiч 6,8 12,57 15,20 13,82 59,20 71,61 65,10 

Бровар 5,9 12,56 15,23 13,81 52,96 64,24 58,26 
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В рационах животных нормируется доля зернофуражных культур: до 20—30 % — для 
крупного рогатого скота, 78 % — свиней, 90 % — птицы. Из-за дефицита белка в концентриро-
ванных кормах на практике идет их перерасход на создание продукции животноводства и не-
рационального использования кормов. Поэтому повышение доли или полная замена в зерновой 
группе комбикормов более продуктивными и с высокой питательной ценностью сортами яро-
вого ячменя — реальная возможность снижения себестоимости животноводческой продукции. 

Кормовые достоинства зеленой массы ячменя ранних стадий развития (ВВСН 49) 
представлены в таблицах 4, 5. 

 
 

Т а б л и ц а  4. — Содержание основных питательных веществ в зеленой массе сортов  
ярового ячменя, 2021 
 
Т a b l e  4. — The content of the main nutrients in the green mass of spring barley varieties, 2021 

 

Сорт 
Содержание в абсолютно СВ, % 

Сырой протеин Сырой жир Сырая клетчатка Сырая зола БЭВ 

Батька 16,13 2,98 30,56 11,11 33,4 

Фэст 18,02 3,26 27,58 12,44 32,6 

Добры 17,21 2,93 31,29 11,42 31,7 

Рейдер 18,94 3,17 27,87 11,76 33,0 

Безостый (сортообразец) 23,00 3,56 24,96 11,74 31,1 

Гонар 16,75 3,21 30,17 11,45 33,4 

Дивосны 15,08 2,98 29,89 11,71 34,9 

Якуб 16,77 2,80 31,77 11,94 30,0 

Атаман 19,97 3,10 29,32 12,78 29,0 

Бровар 17,80 2,93 28,43 12,44 32,6 

Радзiмiч 16,55 3,07 29,14 11,60 33,8 

Мустанг 18,45 3,44 28,15 11,66 32,5 

Аванс  14,71 3,09 29,37 11,14 36,0 

Куфаль 17,47 2,99 29,59 11,43 33,5 

Колдун 17,08 3,02 28,62 10,72 34,2 

Компас 17,13 3,16 28,04 10,71 34,8 

Литвин 18,88 3,14 27,07 11,77 33,6 

KWS Irina 15,30 3,16 27,59 10,63 37,0 

RGT Planet 14,99 3,07 28,83 10,48 37,4 

KWS Hobbs 16,18 3,30 28,65 11,09 35,6 

KWS Fantex 15,74 3,14 27,22 11,23 35,5 

Fandaga 15,19 2,95 30,41 10,92 34,4 

Zhana 17,89 3,39 29,23 11,61 33,2 

Корнет 17,63 3,45 27,21 10,78 34,6 

Мажор 19,22 3,79 26,41 10,46 34,5 

ZSB19 17,47 2,94 29,06 11,44 32,0 

KWS Atrica 18,14 2,92 28,28 10,85 32,0 

KWS Harris 15,68 2,95 29,60 11,12 34,3 

Bettina 17,47 2,80 28,93 11,01 33,6 

Форвард 17,75 3,05 30,06 11,72 30,2 

Среднее значение 17,28 3,12 28,78 11,37 33,48 

НСР05 3,91 0,57 2,62 1,04 4,29 
 

Примечание. НСР05 — наименьшая существенная разница при уровне значимости p < 0,05. 
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Т а б л и ц а  5 — Кормовая ценность зеленой массы сортов ярового ячменя, 2021  
 
Т a b l e  5. — The feed value of green mass of spring barley varieties, 2021 

 

Сорт Содержание СВ  ОЭ в 1 кг СВ, МДж Кормовые единицы 
в 1 кг СВ 

Сырой протеин 
в 1 кг зеленой массы

Батька 15,09 9,5 0,84 24 

Фэст 15,68 9,7 0,86 28 

Добры 15,07 9,5 0,84 26 

Рейдер 14,85 9,8 0,86 28 

Безостый (сортообразец) 14,92 10,2 0,90 34 

Гонар 15,78 9,5 0,84 26 

Дивосны 16,56 9,4 0,83 25 

Якуб 16,31 9,5 0,83 27 

Атаман 14,39 9,8 0,86 29 

Бровар 15,66 9,7 0,85 28 

Радзiмiч 15,75 9,6 0,85 26 

Мустанг 15,52 9,8 0,86 29 

Аванс  15,75 9,4 0,83 23 

Куфаль 15,86 9,6 0,85 28 

Колдун 16,18 9,7 0,85 28 

Компас 15,07 9,7 0,85 26 

Литвин 15,54 9,8 0,87 29 

KWS Irina 15,47 9,6 0,84 24 

RGT Planet 15,11 9,5 0,84 23 

KWS Hobbs 14,79 9,6 0,84 24 

KWS Fantex 15,08 9,6 0,85 24 

Fandaga 14,63 9,4 0,83 22 

Zhana 14,82 9,7 0,85 27 

Корнет 15,25 9,8 0,86 27 

Мажор 15,58 9,9 0,87 30 

ZSB19 14,71 9,6 0,85 26 

KWS Atrica 14,83 9,7 0,86 27 

KWS Harris 15,34 9,5 0,84 24 

Bettina 15,27 9,7 0,85 27 

Форвард 16,04 9,6 0,85 28 

Среднее значение 15,36 9,6 0,85 27 

НСР05  1,61 0,35 0,31 0,17 
 

Примечание. НСР05 — наименьшая существенная разница при уровне значимости p < 0,05. 
 
 

Как показал анализ химического состава, сорта различались по содержанию сырого 
протеина с размахом от 14,71 (Аванс) до 23,00 % (сортообразец Безостый) и сырого жира — 
от 2,80 до 3,79 % в абсолютно СВ. Минимальное количество сырой клетчатки было у сор-
тообразца Безостый, которое составило 24,96 %. 

Оценка энергетической и протеиновой питательности зеленой массы ячменя выявила 
у кормовых сортов среднее содержание обменной энергии 9,7 МДж / кг СВ и сырого проте-
ина 27 г / кг зеленой массы (см. таблицу 5). Обменная энергия и содержание сырого проте-
ина у сорта Безостый составляли 10,2 МДж и 34 г соответственно.  
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Следовательно, высокая концентрация энергии в СВ, оптимальная сбалансированность 
по протеину, невысокий уровень клетчатки говорят в пользу питательной ценности зеленого 
корма из ячменя. В типичных для Беларуси благоприятных погодных условиях кормовые сорта 
ячменя ярового, особенно раннеспелые, в первой декаде июня могут быть использованы для 
ранней зеленой подкормки, что позволяет посеять пожнивные и другие культуры, при этом 
суммарная продуктивность 1 га достигает свыше 100—120 ц кормовых единиц. 

 
Заключение. Изученные сорта ярового ячменя значительно различаются по продук-

тивности зеленой массы, СВ и сырому протеину. Содержание СВ в динамике по периодам 
вегетации увеличивается до полной спелости, в то время как его сбор — до начала восковой 
спелости зерна и составляет 96—112 ц / га. При достижении полной спелости его выход 
уменьшается до 74—86 ц / га в зависимости от сорта. 

Химические показатели зеленой массы кормовых сортов ячменя на ранней фазе развития 
(ВВСН 49) и заготовленного из нее зерносилоса свидетельствуют о получении качественного 
корма. Содержание обменной энергии и протеиновая питательность были 9,5—10,7 МДж  
и 134—142 г и более сырого протеина в одном килограмме СВ в зависимости от сорта. В ти-
пичных для Беларуси погодных условиях раннеспелые кормовые сорта ячменя ярового всту-
пают в фазу «трубкование—колошение» в первой—второй декадах июня — сроки, которые 
можно считать началом уборки на раннюю зеленую подкормку и на зерносилос.  

Исследованные сорта ярового ячменя в фазе полной спелости (ВВСН 95) являются 
высокоэнергетическим кормом для всех видов животных. Среди них выделяется новый кор-
мовой сорт Рейдер по выходу обменной энергии с единицы площади, который составил 
61,41—74,93 ГДж / га для разных видов животных. Сбор протеина составляет от 5,9 до 6,8 ц / га 
у сортов, возделываемых в Республике Беларусь. 
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On light loamy soil with an average level of fertility, the studied varieties differ significantly in productivity and 

differentiate in terms of green mass yield, dry matter, and crude protein. The content of dry matter during the growing 
season changes upwards until full ripeness, while its collection — before the start of wax ripeness of the grain and is 
96—112 centners / ha. When full ripeness is reached, its yield decreases to 74—86 c / ha, depending on the variety. 

 Evaluation of the energy and protein nutritional value of the green mass of barley at the early development 
phase (ВВСН 49) made it possible to identify the content of the exchange energy of fodder varieties from 9.7 to 10.2 MJ. 
Varieties Raider, Magutny, on average, showed the maximum yield of green mass — 272—274 c / ha (VVSN 85). Under 
typical weather conditions for Belarus, early-ripening fodder varieties of spring barley enter the heading phase in early 
June-second decade of June, which can be considered the beginning of harvesting for early green top dressing and 
grain silo. The chemical parameters of ready-made canned feed from barley harvested in the full tubeping phase indi-
cate their high quality: energy nutritional value is 9.5—10.7 MJ with a crude protein content of 134—142 g per 1 kg 
of dry matter, depending on the variety.   

The studied varieties of spring barley are high-energy feed for all animal species. Among them, a new fodder 
variety Raider stood out in terms of the exchange energy output per unit area — 61.41—74.93 GJ / ha for different 
animal species (VVSN 95). The collection of protein was 5.9—6.8 c / ha, depending on the variety. Increasing the 
share or complete replacement of mixed fodder in the grain group with more productive spring barley varieties with 
high protein nutritional value is a real opportunity to reduce the cost of livestock products.  

High concentration of energy in dry matter, optimal balance of protein, low fiber content confirm the nutrition-
al value of green and canned barley food. Fodder varieties of spring barley can be used for early green top dressing 
and grain silage, which makes it possible to sow stubble and other crops, while the total productivity of 1 ha reaches 
over 100—120 centners of feed units. 
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