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ВВЕДЕНИЕ 

    Спектр жизненных форм является одним из компонентов структуры 

сообществ,  в  том  числе  и  таких  упрощенных  как  агроценозы. 

Познание   спектра   жизненных  форм  позволяет  оценить  степень 

занятости экологических ниш.  Использование максимально  большего 

числа  возможных  ниш  повышает  общее разнообразие,  что ведет к 

увеличению стабильности всего сообщества (Одум,1975). И, наконец, 

создание в  агроценозах  стабильных  сообществ  является одной из 

основных целей интегрированных систем защиты растений. 

                   МЕСТО И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

    С этой  целью  в  1975-1983  г.г.  проведен  анализ населения 

жужелиц,  обитающих на посевах ячменя и  озимой  ржи  в  условиях 

различных   типов   почв:   дерново-подзолистых   (суглинистых  и 

супесчаных)   и   торфяно-болотных,   размещенных   в   различных 

геоботанических  подзонах  Беларуси:  дубово-темнохвойных  лесов, 

елово-грабовых дубрав и грабовых  дубрав  (Юркевич  и  др.,1979). 

Проанализировано  население  36  полей,  составившее  более 80000 

экземпляров, принадлежащих к 186 видам (Александрович,1982). 

    Терминология и  классификация  жизненных  форм имаго жужелиц, 

используемая в настоящей работе, предложена И.Х.Шаровой (1981) на 

основании морфо-экологического анализа семейства. 

    Для оценки сходстава  спектров  жизненных  форм  использованы 

индексы   Чекановского-Съеренсена   формы   b   (Песенко,1982)  и 

кластерный   анализ   матрицы   индексов   сходства,    построена 
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дендрограмма  с использованием метода ближнего соседа и стратегии 

объединения  с  минимизацией  внутригрупповой   дисперсии   Уорда 

(Дюран, Оделл,1977). 

                     МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

    В наших сборах представлены 2 класса жизненных форм:  зоофаги 

и миксофитофаги. На торфяно-болотных заметно преобладают зоофаги: 

их  относительное  обилие  превосходит таковое у миксофитофагов в 

7,55 раза на ячмене и в 5,66 раза на  озимой  ржи.  На  песках  и 

супесях  относительное  обилие  зоофагов  и  миксофитофагов слабо 

разнится:  их соотношение составляет 1,33 на ячмене и 1,09  -  на 

озимой  ржи.  Доля  зоофагов  во  всех  условиях  выше  на ячмене 

(табл.1). 

    Класс зоофагов  подразделяется  на  5  подклассов,  в которых 

представлены 11 групп жизненных форм (табл.1). 

    Из подкласса   дендро-хортобиос   на   полях    в    условиях 

торфяно-болотных    почв    Полесья    встречается   единственный 

представитель  из  группы   дендро-хортобионты   листовые   Lebia 

chlorocephala  (Hoffm.). 

    В подклассе эпигеобиос на полях обитают представители 3 групп 

жизненных  форм.  Скакуны  летающие  обнаружены на полях ячменя и 

озимой ржи в Полесье как на торфяно-болотной, так и на супесчаной 

почве,  а  в  подзоне елово-грабовых дубрав встречаются только на 

посевах ячменя на суглинистых  почвах  и  представлены  Cicindela  

hybrida   L.  и  C.  germanica   L.  Эпигеобионты ходящие (крупные) 

представлены видами родов Calosoma и Carabus ,  причем на  супесях 

преобладают Calosoma auropunctatum (Herbst) и Carabus cancellatus  

Ill.,  на   суглинках   -   Carabus   nemoralis   O.F. Müll.,   на 

торфяно-болотных  -  Carabus  granulatus L.  и C. menetri esi Humm. 

Появление в массе C. auropunctatum - обитателя степей,  характерно 
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для   полей  на  супесчаных  почвах  юга  Беларуси.  Эпигеобионты 

бегающие встречаются повсеместно,  но в небольшой  численности  и 

представлены,  в  основном,  Asaphidion flavipes L.  На суглинках 

появляется еще и A.  pallipes (Duft.),  более  многочисленный  на 

ячмене.  На  торфяниках встречаются виды рода Elaphrus,  Blethisa  

multipunctata L., Bembidion dentellum (Thunb.). 

    Подкласс стратобиос     подразделяется    на    две    серии: 

стратобионтов   -   скважниов   и   стратобионтов   зарывающихся. 

Стратобионты- скважники обитают в подстилке и верхнем слое почвы, 

используя в качестве экологической  ниши  скважины  субстрата.  В 

состав данной серии входит 3 группы жизненных форм. 

    Группа поверхностно-подстилочных видов  стабильна  по  своему 

составу  во  всех изучаемых условиях:  ее ядро формируют Loricera  

pilicornis F.,  Bembidion lampros (Herbst), B. properans (Steph.), 

B. quadrimaculatu m  L.,  Agonum sexpunctatum L. - преимущественно 

дневные виды,  обитатели поверхности почвы. Число видов в составе 

этой  группы  увеличивается  на  торфяниках  за счет гигрофильных 

видов из родов Bembidion и Agonum.  На супесях в  составе  данной 

группы преобладают B. properans и B. quadrimaculatum . Максимальная 

численность   стратобионтов   скважников    подстилочно-почвенных 

характерна   для   суглинков,   где   особенно  многочисленны  B. 

propera ns, B. lampros , B. quadrimaculatum, Agonum dorsale (Pont.), 

L. pilicornis F.  На  торфяно-болотных  почвах  в пределах данной 

группы наблюдается наивысшее видовое разнообразие (табл.1). 

    Стратобионты скважники  подстилочные представлены видами рода 

Calathus : C. ambiguus (Pk.), C. erratus (C.R.Sahlb.), C. fuscipes 

(Gz.), C. melanocephalus (L.),  а  также Synuchus vivalis (Pz.) - 

многочисленных  на  дерново-подзолистых  почвах.   На  торфяниках 

встречаются   только   C. melanocephalus и  S. vivalis , остальные 
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представлены единичными особями.  Вместо Calathus  на  торфяниках 

эту  экологическую  нишу  занимают мелкие виды рода Pterostichus : 

P. diligens (Sturm), P. minor (Gyll.), P. vernalis (Pz.) и Agonum 

micans      Nic.      Максимальное      относительное      обилие 

стратобионтов-скважников  подстилочных  отмечено  на   супесчаных 

почвах (табл.1). 

    Стратобионты-скважники подстилочно-трещинные  малочисленны  и 

среди них только единичные экземпляры Syntomus truncatellus (L.), 

Microlestes minutulus (Gz.), M. maurus (Sturm). 

    Серия стратобионты   зарывающиеся   на   полях   представлена 

единственной  группой  подстилочно-почвенных  видов,  к   которым 

отнесены  виды  из  родов  Poecilus  и Pterostichus .  Повсеместны 

Poecilus cupreus  (L.), P. punctulatum  (Schall.), P. versico lor 

(Sturm),  Pterostichus melanarius (Ill.), P. nigrita (F.). Только 

на  дерново-подзолистых  почвах  встречается   Poelicus   lepidus  

(Leske);  только  на  торфяно-болотных - Pterostichus anthracinus  

(Ill.), P. aterrimus  (Herbst), P. gracilis (Dej.), P. rhaeticus  

Heer.  Кроме  различий  в  видовом  составе,  наблюдаются сильные 

колебания относительного обилия (табл.1). Минимальная численность 

стратобионтов  зарывающихся  подстилочно-почвенных характерна для 

супесей, минимальная - для торфяников (табл. 1). 

    Подкласс геобиос   включает  2  группы  жизненных  форм,  для 

которых  характерны  адаптации  к  жизни   в   почве.   Геобионты 

бегающе-роющие  представлены Broscus cephalotes (L.).  На посевах 

ячменя в условиях супесчаных почв обнаружен 1 экземпляр Miscodera  

arctica (Pz.),   отнесённый   к   той  же  жизненной  формой.  На 

торфяниках  Полесья  виды  данной  группы   отсутствуют,   а   на 

торфяниках  в  подзоне  дубово-темнохвойных  лесов  B. cephalatos  

встречается, но очень редко. 
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    Геобионты роющие  представлены  видами  из  родов  Clivina  и 

Dyschirius - постоянных  обитателей  почвы,  появляющихся  на  её 

поверхности периодически,  как правило после дождей.  Повсеместны 

C. fossor (L.) и  D. globosus  (Herbst).  Только   на   суглинках 

обнаружены    Clivina   collaris   (Herbst),  D. aeneus   (Dej.), 

D. thoracicus (Rossi), только на супесях -  D. angustatus (Ahr.). 

Виды,  представленные  этой  жизненной формой,  явно предпочитают 

более  рыхлые  супесчаные  и   торфяно-болотные   почвы   плотным 

суглинистым,  то  есть  их распределение зависит от механического 

состава почвы. 

    Псаммоколимбеты прибрежные  представлены  единственным  видом 

Omophron limbatum (F.),  очень редко встречающимся на  торфяниках 

Полесья. 

    Класс миксофитофагов  включает  4  группы   жизненных   форм, 

представители  которых  в той или иной степени употребляют в пищу 

растительные ткани или являются сапрофагами. 

    Группа стратобионтов   -   скважников   включает  виды  родов 

Acuplapus,   Stenolophus,   Trichocellus,    Dicheirotrichus    и 

Bradycellus , морфология  и  экология  которых  близки к таковым у 

стратобионтов-скважников из класса  зоофагов.  На  посевах  виды 

данной группы встречаются редко, наиболее обычен из них Acupalpus  

meridianus (L.),  встречающийся во всех изучаемых условиях. Видо- 

вое  разнообразие  этой  группы возрастает на торфяниках Полесья, 

где  появляются  гигрофильные  виды:  Acupalpus  dorsalis   (F.), 

A. exiguus  Dej.,   Stenolophus   mixtus  (Herbst),  Trichocellu s 

placidus  (Gyll.),  Bradycellus   collaris   (Pk),  B. harpalinus  

(Serv.). Только на дерново-подзолистых глинистых почвах обнаружен 

Dicheirothrichus rufithorax (C.R.Sahlb.). 

    Подкласс стратохортобиос  представлен  видами,  обитающими  в 
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верхнем слое почвы и способных лазать по  растениям.  Набор  этих 

видов   постоянен:   Amara   aenea   (Deg.),  A. plebeja (Gyll.), 

Pseudoophonus rufipes  (Deg.).  На  торфяниках  появляются  виды, 

трофически связанные с семенами болотных злаков:  Amara chaudoiri  

Scahum, A. concinna Zimm. Преобладающим видом является P. rufipes , 

колебания     относительного     обилия    которого    определяют 

представительство данной жизненной  формы  в  карабидокомплексах. 

Максимальное   относительное  обилие  P. rufipes  наблюдается  на 

супесях, минимальное - на торфяно-болотных почвах. 

    В подклассе  геохортобиос  представлены  2  группы  жизненных 

форм:  геохортобионты гарпалоидные и  геохортобионты  заброидные. 

Последние   редки  и  единичны  и  представлены  на  полях  Amara 

equestris (Duft.) и Harpalus froelichii  (Sturm).  Геохортобионты 

гарпалоидные    включают   виды   из   родов   Amara,   Harpalus,  

Anisodactylus - обитающие в верхнем слое почвы и способных лазать 

по  растениям,  но  эта  способность  выражена у них хуже,  чем у 

представителей  предыдущего  подкласса.  Данная жизненная   форма 

представлена на  полях  наибольшим  числом  видов:  их количество 

колеблется от 19 до 32,  и достаточно постоянно во всех  условиях 

(табл.1).   Относительное   обилие  геохортобионтов  гарпалоидных 

колеблется в пределах 5-16%,  достигая  максимума  на  супесчаных 

почвах  за  счет  высокой  численности ксерофила Harpalus affinis  

(Schrank).  Таким образом,  выделяется стабильная группа видов из 

родов  Amara  и  Harpalus ,  распределение  которых  в целом слабо 

зависит  от  типа  почвы,  покровной  культуры  и  географической 

зональности. Эти виды трофически связаны с сорной крестоцветной и 

злаковой растительностью на полях (Lindroth, 1945; Thiele, 1977). 

Ядро  данной  группы составляют Amara apricaria (Pk.), A. bifrons  

(Gyll.), A. consularis (Duft.), A. eurynota (Pz.),  A. familiaris  
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(Duft.),  A. fulva (O.F.Müll.), A. ingenua (Duft.), A. lunicollis  

Schiödte,  A. majuscula (Chd.), A. similata (Gyll.),  Curtonotus  

aulicus (Pz.), H. tardus (Pz.). 

                           ОБСУЖДЕНИЕ 

    Таким образом,  на  посевах зерновых культур спектр жизненных 

форм представлен 15 группами,  входящими в 7  подклассов.  Спектр 

жизненных  форм  специфичен  для каждого типа почв.  Максимальное 

разнообразие  жизненных  форм  отмечено  на  посевах  ячменя   на 

торфяно-болотных   почвах   Полесья,  где  обнаружено  15  групп. 

Специфику данному карабидокомплексу придают  редкие  и  единичные 

литоральные виды:  дендро-хортобионт  листовой L. chlorocephala и 

псаммоколимбет прибрежный O. limbatum . Это говорит  о  переходном 

характере  агроценоза  на  осушенных  торфяниках,  находящегося в 

процессе  сукцессионных  изменений  от  естественного   болотного 

биоценоза к агроценозу зернового поля. 

    Кластерный анализ  спектров  жизненных  форм  имаго  жужелиц, 

обитающих  на  зерновых  полях в различных условиях показал,  что 

наибольшее сходство характерно для  пар  ячмень  -  озимая  рожь, 

размещенных  на  почвах  одного  типа  и  механического состава в 

пределах одной подзоны:  расстояния  в  многомерном  пространстве 

составили  0,0175  до  0,0333  (рис.1).  Спектр жизненных форм на 

полях озимой ржи на супесях в подзоне грабовых  дубрав  сходен  с 

таковым полей на суглинках в подзоне елово-широколиственных лесов 

(рис.1), что  объясняется   близким   величинами   относительного 

обилия          геобионтов,         эпигеобионтов        крупных, 

стратобионтов-скважников     подстилочных     и     стратобионтов 

зарывающихся   подстилочно-почвенных   (табл.1).  Сходный  спектр 

представлен  на  посевах  ячменя  в  подзоне  дубово-темнохвойных 

лесов.   В   целом,  в  правой  части  дендрограммы  объединились 
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карабидокомплексы, для которых установлен  более  широкий  спектр 

жизненных форм (рис.1). Для полей на супесчаных почвах характерен 

более   узкий   спектр,    что    объясняется    неблагоприятными 

гидротермическими  условиями  данных  почв  для мезофильных видов 

жужелиц (Thiele,1977). 

                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    На полях зерновых культур в условиях различных типов  почв  и 

геоботанических подзон выявлено 15 групп жизненных форм имаго жу- 

желиц. 

    На торфяно-болотных почвах самая большая величина соотношения 

зоофагов и миксофитофагов:  7,55 на ячмене, 5,66 на озимой ржи, а 

на  песках  и супесях величина соотношения самая низкая:  1,33 на 

ячмене, 1,09 - на озимой ржи. Доля зоофагов во всех условиях выше 

на ячмене. 

    Наибольшее разнообразие  жизненных форм обнаружено на посевах 

ячменя и озимой ржи на торфяно-болотных почвах в  Полесье,  самый 

узкий спектр жизненных форм - на полях в условиях супесчаных почв. 

    Спектр жизненных  форм  имаго жужелиц на полях в существенной 

степени определяется типом почвы.  Влияние покровной  культуры  и 

геоботанической зональности менее явственно. 

    В наибольшей  степени  от  типа и механического состава почвы 

зависит относительное обилие представителей подклассов стратобиос 

и стратохортобиос, составляющих до 75% общего обилия. 

    Эпигеобионты ходящие   представлены  на  всех  типах  почв  и 

культурах, причем  для  каждого типа почв свойственны специфичные 

виды. Исключением является C. auropunctatum ,  который, вследствие 

способности к полету, легко мигрирует и встречается повсеместно. 

    Распределение геобионтов   роющих  зависит  от  механического 

состава почвы:  их относительное обилие выше на рыхлых  почвах  - 
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супесчаных и торфяно-болотных. 

    Распределение геохортобионтов гарпалоидных слабо  зависит  от 

типа почвы,  покровной культуры и геоботанической зональности,  а 

определяется типом и составом сорной  растительности,  с  которой 

они трофически связаны. 
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Таблица 1 
Спектр жизненных форм имаго жужелиц, обитающих на зерновых полях в условиях 
различных типов почв и лесорастительных подзон Белоруссии (число видов/% к 
общему количеству) 
 

Лесорастительные подзоны, типы почв и культуры 

дубово-темнохвойных лесов 
елово-грабовых 

дубрав 
грабовых дубрав 

супесчаная почва 
торфяно-
болотная 
почва 

суглинистая 
почва 

супесча
ная 

почва 

торфяно-болотная 
почва 

Таксоны жизненных форм 

ячмень озимая 
рожь 

ячмень ячмень озимая 
рожь 

озимая 
рожь 

ячмень озимая 
рожь 

Класс Зоофаги 
Подкласс Фитобиос 
Группа хортобионты листовые 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подкласс Эпигеобиос 
Группа скакуны летающие 0 0 0 1/ 0,1 0 1/ 0,2 2/ 0,3 1/ 0,1 
Группа эпигеобионты бегающие 1/ 0,1 1/ 0,2 4/ 0,1 2/ 1,2 2/ 0,9 2/ 1,2 4/ 0,5 1/ 0,1 
Группа эпигеобионты ходящие 4/ 2,7 3/ 0,1 6/ 2,2 4/ 2,3 4/ 6,5 1/15,6 4/ 5,4 4/ 4,5 

Подкласс Стратобиос 
Серия стратобионты-скважники 
Группа поверхностно-
подстилочные 

6/ 4,5 8/ 6,8 11/23,5 15/22,0  12/20,8 6/ 4,1 13/13,6 13/ 8,0 

Группа подстилочные 8/35,4 7/30,1 7/ 4,7 14/20,5 12/18,8 3/17,2 9/ 2,3 15/ 2,1 
Группа подстилочно-трещинные  0 0 0 1/ 0,1 1/ 0,1 1/ 0,1 3/ 0,4 4/ 0,3 
Группа подстилочно-почвенные 5/11,7 5/11,2 8/34,5 7/26,6 7/32,0 5/30,0 9/53,0 9/63,9 

Подкласс Геобиос 
Группа геобионты бегающе-
роющие 

2/ 0,9 1/ 0,9 1/ 0,2 1/ 1,2 1/ 0,5 1/ 3,0 0 0 

Группа геобионты роющие 2/ 1,8 4/2,9 3/12,8 5/ 1,5 3/ 1,0 2/ 0,7 2/12,4 2/ 6,1 

Подкласс Псаммоколимбеты 
Группа прибрежные 0 0 0 0 0 0 1/ 0,1 0 

Класс Миксофитофаги 
Группа стратобионты-скважники 1/ 0,1 1/ 0,1 2/ 0,1 3/ 0,1 1/ 0,1 0 3/ 0,1 5/ 0,1 

Подкласс Стратохортобиос 
Группа стратохортобионты 4/26,6 3/33,6 3/10,7 4/12,8 3/14,0 3/25,9 6/ 3,1 6/ 2,6 

Подкласс Геохортобиос 
Группа геохортобионты 
гарпалоидные 

22/16,2 20/14,1 19/11,1 32/11,5 27/ 5,2 9/ 1,8 19/ 8,4 22/12,1 

Группа геохортобионты 
заброидные 

0 0 1/ 0,1 2/ 0,1 1/ 0,1 1/ 0,2 1/ 0,1 1/ 0,1 

Соотношение относительного 
обилия зоофагов и 
миксофитофагов 

1,33 1,09 3,53 3,07 4,17 2,59 7,55 5,66 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Дендрограмма  сходства структуры спектров жизненных форм имаго 

жужелиц,  обитающих на зерновых полях в условиях  различных типов почв и 

лесорастительных подзон Беларуси 

 

Условные обозначения: 

1. Ячмень, супесчаная почва, подзона дубово-тёмнохвойных лесов 

2. Озимая рожь, супесчаная почва, подзона дубово-тёмнохвойных лесов 

3. Ячмень, торфяно-болотная почва, подзона дубово-тёмнохвойных лесов 

4. Ячмень, суглинистая почва, подзона елово-грабовых дубрав 

5. Озимая рожь, суглинистая почва, подзона елово-грабовых дубрав 

6. Озимая рожь, супесчаная почва, подзона елово-грабовых дубрав 

7. Ячмень, торфяно-болотная почва, подзона грабовых дубрав 

8. Озимая рожь, торфяно-болотная почва, подзона грабовых дубрав 

 


