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Заболоченные сосновые леса, напочвенный покров которых представлен 
сфагнумами, населяют специфичные сообщества жужелиц, достаточно хоро-
шо изученные в средней и северной Европе [12, 13, 15, 17, 18, 19]. В Белару-
си особенности населения личинок жужелиц заболоченных сосняков в Брест-
ской области с помощью только почвенных раскопок изучались 3. И. 
Рубцовой [6]. В Березинском и Припятском заповедниках Л. С. Чумаков [8] 
исследовал население жужелиц сфагновых болот. Э. И. Хотько [7] рассмат-
ривала состав и население жужелиц сфагновых сосняков в Лунинецком райо-
не Брестской области. 

Сообщества жужелиц сфагновых сосняков Беловежской пущи ранее не 
изучались, тогда как их рассмотрение представляет определенный интерес с 
позиций зоогеографии и экологии. 

Место и методы исследований. Наши стационарные исследования прове-
дены в сфагновом сосняке (возраст 90—110 лет) в Беловежской пуще (квар-
тал 771) с апреля по ноябрь 1991 г. Дополнительные материалы были получе-
ны во время экспедиций в 1985—1993 гг. 

Основным методом сбора жужелиц являлось использование модифициро-
ванных ловушек Барбера [10]. Ловушки представляют собой полистироловые 
стаканы объемом 250 мл и диаметром отверстия 72 мм, заполненные на чет-
верть 4 %-ным раствором формальдегида. Ловушки выставлялись по 10 штук 
в ряд (расстояние между ловушками 10 м). Периодичность выбора материала 
составляла один раз в 7—10 дней. Ловушки функционировали весь вегетаци-
онный сезон. Выбранный материал из каждой ловушки отдельно расклады-
вался на ватные слои, этикетировался и определялся. 

Для оценки информационного разнообразия сообщества использовалась 
мера разнообразия Шеннона — Уивера [20] Н'=— pilnpi,. Стандартная ошиб-
ка меры разнообразия т вычислялась по формуле К. Hutcheson [14]: 

 
m2

H’=1/N[1/N(Nln2N- niln
2ni)-(H’)2+(S-1)/2N2+…]. 

Дополнительно рассчитывался индекс концентрации доминирования Сим-
псона: С= рi. Во всех случаях pi — доля вида п в коллекции объемом N [5]. 

Названия типов ареалов даны нами с использованием методологии и тер-
минологии К. В. Городкова [4]; тип гигропреферендума с использованием с 
изменениями и дополнениями данных и терминологии С. Lindroth [16]. 

Для определения доминирования в сообществе использовали шкалу О. 
Renkonen [19], согласно которой виды, составляющие более 5% от общего 
числа особей, считаются доминантными; 2—5%—субдоминантными; 1 — 
2% — рецедентными; менее 1 % — субрецедентными. 

Спектр жизненных форм имаго жужелиц проанализирован с использова-
нием классификации и терминологии, предложенных И. X. Шаровой [9]. 

Результаты исследований. Всего собрано 407 экземпляров, принадлежа-
щих к 20 видам: 

1. Carabus  (Procrustes ) coriaceus  Linnaeus, 1758. Западноевропейский 
мезофильный лесной вид. Субрецедент, пойман 1 экземпляр в октябре. 

2. Carabus  (Megodontus ) violaceus  Linnaeus, 1758. Европейский мезофиль-
ный лесной вид. Рецедент, относительное обилие составляет 2,46%, встречен 
в мае, июне и августе. Известен из верховых болот Припятского заповедника 
[8]. 

3. Carabus  (Eutelocarabus ) arvensis  Herbst, 1784. Трансевразийский темпе- 
ратный мезоксерофильный лесной вид. Рецедент (1,72%), встречен в сентяб-
ре—октябре. 
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4. Cychrus (s. str.) caraboides (Linnaeus, 1758). Европейский мезофильный 
лесной вид. Субдоминант (3,44%), встречен в июне—сентябре. 

5. Notiophilus  palustris  (Duftschmid, 1812). Европейско-байкальский мезо 
фильный болотный вид. Субрецедент, обнаружено 2 экземпляра в июне. Из 
вестен из верховых болот Березинского заповедника [8 ]. 

6. Elaphrus  (Neoelaphrus ) cupreus  Duftschmid, 1812. Евро-сибиро-цент- 
ральноазиатский гигрофильный болотный вид. Субрецедент, единственный 
экземпляр пойман в мае. Обычен на низинных и прирусловых болотах [1— 
3]. 

7. Dyschirius  globosus   (Herbst,  1784). Циркумтемператный мезогигро- 
фильный луговой вид. Субрецедент, 2 экземпляра обнаружены в июне. Изве-
стен из агроценозов и низинных болот [1—3 ]. 

8. Epaphius  secalis  (Paykull, 1790). Евро-сибиро-центральноазиатский ме-
зофильный лесной вид. Рецедент, пойман в августе—сентябре. Обнаружен 
Э. И. Хотько [7 ] в сфагновом сосняке в Лунинецком районе. 

9. Patrobus  atrorufus  (Strom, 1768). Европейско-кавказский гигрофильный 
болотный вид. Субрецедент, единственный экземпляр обнаружен в июне. Об 
наружен Э. И. Хотько [7 ] в сфагновом сосняке в Лунинецком районе. 

10. Poecilus (s. str.) cupreus (Linnaeus, 1758). Евро-сибиро-центральноази- 
атский мезофильный полевой вид. Известен из верховых болот Березинского 
и Припятского заповедников [8 ]. 

11. Poecilus  (s. str.) versicolor  (Sturm, 1824). Евро-сибиро-центральноази- 
атский мезофильный луговой вид. Субрецедент, единственный экземпляр 
пойман в конце мая. Известен из верховых болот Березинского заповедника 
[8]. 

12. Pterostichus  (Argutor ) vernalis  (Panzer, 1796). Западно-центрально-па- 
леарктический мезогигрофильный луговой вид. Рецедент, собрано 7 экземп-
ляров с мая по август. Известен только из низинных болот [1—3 ]. 

13. Pterostichus  (Bothriopterus ) oblongopunctatus  (Fabricius, 1787). Транс- 
евразийский температный мезофильный стенобионтный лесной вид. 
Субрецедент, представлен единственным экземпляром. Известен из верховых 
болот Припятского заповедника [8 ]. 

14. Pterostichus  (Platysma ) niger (Schaller, 1783). Евро-сибиро-централь- 
ноазиатский мезофильный эврибионтный вид. Рецедент (2,46%), появляется 
в ловушках осенью. Известен из верховых болот Березинского и Припятского 
заповедников [8 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезонная динамика активности доминантных видов жужелиц в карабидокомплексе сфагнового 

сосняка. Беловежская пуща, 1991 г. Ось ординат — количество экземпляров на ловушку в сутки, 
ось абсцисс — дата учета 
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15. Pterostichus  (Melanius ) nigrita  (Fabricius, 1792). Трансевразийский 
температный гигрофильный болотный вид. Доминант, относительное обилие 
составляет 28,99%. Максимум активности в мае—июне (рисунок). Доминант 
на верховых болотах Березинского и Припятского заповедников [8 ], в сфаг-
новом сосняке в Лунинецком районе [7 ]. 

16. Pterostichus  (Melanius ) minor  (Gyllenhal, 1827). Европейско-
кавказский гигрофильный болотный вид. Рецедент (1,72%), активен с мая 
по август. Доминирует на верховом болоте в западной Чехии [13], в 
Беларуси известен только из низинных болот [1—3 ]. 

17. Pterostichus  (Melanius ) rhaeticus  Heer, 1837. Трансевразийский темпе-
ратный гигрофильный вид. Распространение и биотопические предпочтения 
изучены недостаточно. Обнаружен на верховом болоте в западной Чехии 
[13]. Нами встречен в мае—июне и входит в группу рецедентных видов 
(2,21%). 

18. Pterostichus  (Phonias ) diligens  (Sturm, 1824). Европейско-ленский гиг-
рофильный болотный вид. Встречается в массе, составляет 37,84%. Макси-
мум активности в мае—июне (рисунок). Доминирует на верховых болотах 
Березинского и Припятского заповедников  [8], в западной Чехии [13], в 
сфагновом сосняке в Лунинецком районе [7 ]. 

19. Agonum  (Europhilus ) fuliginosus  (Panzer, 1809). Европейско-байкаль- 
ский гигрофильный болотный вид. Субрецедент, отмечен единственный эк-
земпляр в июне. Доминирует на верховом болоте в западной Чехии [13], 
встречается с низкой численностью в Березинском и Припятском заповедни-
ках [8 ]. 

20. Agonum  (Anchus ) obscurum  (Herbst, 1784). Циркумтемператный гигро-
фильный болотный вид. Доминант, относительное обилие достигает 13,02%. 
Максимум активности в июле—августе (рисунок). Доминирует в сфагновом 
сосняке в Лунинецком районе [7 ]. 

Обсуждение результатов. В состав группы доминантов входят Pterostichus  
diligens , P. nigrita , Agonum  obscurum ; единственный субдоминант Cychrus  
caraboides ; рецеденты: Pterostichus  rhaeticus , P. niger, P. minor , P. vernalis , 
Carabus  arvensis , C. violaceus , Epaphius  secalis . Сходная структура доминиро-
вания известна в сфагновых сосняках западной Чехии [13] и Лунинецкого 
района [7]. На верховых болотах к этой группе доминантов добавляется 
Agonum  ericeti  (Panzer, 1809) [8, 12, 15, 17, 18]. Отсутствие A. ericeti , стено-
бионтного обитателя верховых болот, в сфагновых сосняках Беловежской пу-
щи, вероятно, объясняется его слабыми миграционными возможностями, ко-
торые не позволили ему заселить небольшие по территории лесные болота 
южной части пущи. В европейских популяциях A. ericeti  известны только 
брахиптероидные, не способные к полету, формы [11, 16 ]. 

Ограниченное видовое разнообразие в сообществах жужелиц верховых бо-
лот, достигающее 20—25 видов, наблюдается во всей Европе [7, 8, 12, 15, 17, 
18]. 

Динамическая плотность жужелиц в сезоне 1991 г. достигла 0,199 ±0,007 
экземпляров на ловушко-сутки, что также близко к аналогичным показате-
лям в Европе. 

Основу сообщества составляют доминантные стенобионтные болотные жу-
желицы, составляющие 55% видов и 87% отловленных особей. Обитатели 
лесов значительно уступают по числу видов, и их доля в сообществе достигает 
35% видов и 13% особей. Полевые и луговые виды представлены единичны-
ми экземплярами. 

Таким образом, преобладают обитатели болот, типичные лесные виды пе-
решли в состав субдоминантов и рецедентов. 

Индекс информационного разнообразия Шеннона — Уивера достигает в 
сообществе 1,855±0,060 нит, что ниже, чем в сфагновых сосняках Лунинец-
кого района [7]. Вероятно, эти отличия вызваны разным объемом выборки, 
различающимся на порядок. Концентрация доминирования Симпсона состав- 
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ляет 0,239, что свидетельствует об умеренной олигодоминантности в сообще-
стве. 

В сфагновом сосняке преобладают виды с широкими ареалами: циркум-
температными (13,5%), трансевразийскими температными (33,2%), евро-
ленскими (37,8%). С невысокой численностью представлены зональные виды 
с европейскими (5,9%), западноевропейскими (0,3%) и западноевропейско-
кавказскими (2%) ареалами. Евро-сибиро-центральноазиатские (4,9%), за-
падно-центральнопалеарктические (1,7%) и евро-байкальские (0,7%) эле-
менты представлены единичными экземплярами. 

В сообществе преобладают 8 гигрофильных и 2 мезогигрофильных вида, 
обилие которых составляет 84,5 и 2,2%. Обилие 9 видов мезофильных жуков 
достигает 11,6%, мезоксерофилы представлены единичными экземплярами 
(1,7%), ксерофилы отсутствуют. 

Спектр жизненных форм узкий и включает лишь 5 групп. Обнаружены 
исключительно зоофаги, среди которых по количеству экземпляров преобла-
дают стратобионты-скважники подстилочные (57 %), стратобионты зарыва-
ющиеся, поверхностно-подстилочные (34,4%) и эпигеобионты ходящие 
крупные (7,9%). Эпигеобионты бегающие представлены единичными особя-
ми Elaphru s cupreus , а геобионты роющие — немногочисленными Dyschirius  
globosus . Узость спектра жизненных форм обусловлена недостатком экологи-
ческих ниш: напочвенный ярус представлен только сфагнумом и клюквой, 
практически отсутствуют злаки. Высокий уровень стояния грунтовых вод и 
их кислая реакция делают практически невозможным развитие геобионтов. 

Практически все сообщество представлено видами с весенним размноже-
нием и зимующим имаго (93,9%), что вообще типично для сообществ болот 
[15, 19]. Виды с осенним размножением и зимующей личинкой (Epaphius  
secalis ) единичны, виды с зимующими личинками и имаго (Pterostichus  niger , 
Carabus  arvensis , С. coriaceus ) более многочисленны и представлены, вероят-
но, в значительной мере мигрантными особями. 

Преобладание видов с весенним размножением обусловило специфику се-
зонной динамики жуков (рисунок). Кривая имеет двувершинный характер, 
обусловленный массовой активностью доминантных видов Pterostichus  
diligens  и P. nigrita  в мае—июне и Agonum  obscurum  в июле—августе. Моло-
дые жуки нового поколения активны в сентябре, однако их численность неве-
лика. 

Таким образом, в сообществе жужелиц сфагнового сосняка в Беловежской 
пуще обнаружено невысокое видовое разнообразие (20 видов). Преобладают 
стенобионтные гигрофильные болотные виды с весенним размножением и зи-
мующим имаго, широко распространенные в бореальной и умеренной зоне 
Голарктики и Евразии. Специфика сообщества, заключающаяся в олигодо-
минантности и в узости спектра жизненных форм имаго, вероятно, обуслов-
лена недостатком экологических ниш. 

Summary 

Was investigated the species compositions and the structure of Carabid beetle community at raised 
peat bog at Bielowes' primival forest. Was obtained 20 species. To all of them was given the type of areas 
of distribution, hygropreference, seasonal activity, life form of imagines. The structure of dominance was 
determined as: Pterostichus diligens, P. nigrita, Agonum obscurum were the dominant, Cychrus 
caraboides was the subdominant, 7 species were the recedent and 9 were subrecedent. Most of species 
and specimens were the stenobiotic hygrophilous peat bog species with spring breeding and imagines 
overwintering. 
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