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РОЛЬ ВАЖНЕЙШИХ СЕМЕЙСТВ ЖУКОВ (INSECTA, COLEOPTERA ) В 

ЭНТОМОЦЕНОЗЕ СЕМЕНИКОВ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ НА ТОРФЯНО-
БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

 
В немногочисленных работах, посвященных изучению энтомофауны сеяных многолетних 

злаковых трав, основные усилия исследователей были направлены на выявление комплекса 
вредителей семян, в состав которого входят отдельные представители отряда жуков (Carabidae: 
Amara  plebeja  Gyll., Diachromus germanus  L. [9, 10]. Однако представители многих семейств являются 
серьезными вредителями других культур севооборота, например, щелкуны ила листоеды, а в составе 
других семейств - эффективные энтомофаги, например, жужелицы и стафилиниды. Некоторые 
семейства некросапрофагов - Silphidae, Dermestidae и другие играют существенную роль в 
утилизации органического вещества, завершая его круговорот в сообществе. 

Фауна и распределение жуков изучались в 1974-1977 гг. на посевах тимофеевки луговой, 
костра безостого, овсяницы луговой, мятлика лугового, лисохвоста лугового, райграса пастбищного 
разных лет пользования (от 1 до 5 лет). Стационарные исследования проводились на торфяно-
болотной почве на полях Полесской опытной мелиоративной станции в Лунинецком районе 
Брестской области, для учетов использовались кошения энтомологическим сачком (но 25 взмахов в 
четырех повторностях), которые проводились с интервалом в 5 дней в течение вегетации трав 
(апрель-октябрь). На стационарных участках отбиралось по 50 проб буром (площадь пробы 0,02 м2) 
для учета герпетобионтных и почвообитающих насекомых. Раскопки проводились в мае и сентябре 
послойно (0 - 10, 10 - 20, 20 - 30 см). Дополнительный материал собран вручную под укрытиями, в 
трещинах почвы и т.д. 

Из выявленных насекомых на посевах многолетних злаковых трав жуки - самый 
многочисленный по видовому составу отряд. Эта группа представлена 109 видами насекомых, 
относящихся к 23 семействам (табл. 1,2). 

Массовое распространение из фитофагов получили представители семейств Elateridae, 
Chrysomelidae, Curculionidae, Silphidae. 

Среди щелкунов доминировал Agriote s lineatu s, который составлял 78% от общих сборов. 
Численность этого вида щелкунов была высокая (10-14 особей на 100 взмахов сачком) на посевах 
лисохвоста лугового и тимофеевки луговой. 

Результатами почвенных раскопок установлено, что в процессе многолетнего использования 
трав идет накопление проволочников, особенно на посевах лисохвоста лугового (до 90 экз. на 1 м2 ), 
овсяницы луговой, мятлика лугового (до 30 экз. на 1 м2) (табл. 3). На посевах костра безостого 
второго-третьего года пользования численность этого вредителя не превышала 11—12 особей на 1 м2 
, го есть находилась на уровне ниже вредоносного [7]. Эти сведения должны учитываться при 
размещении последующих культур, в особенности зерновых, на посевах которых вредоносность 
проволочника особенно высокая. 



Таблица 1 
Соотношение видового обилия в отрядах насекомых, обитающих в посевах семенников многолетних злаковых 
трав (Полесская опытная болотная станция, Лунинецкий район, 1974-1977 гг.) 
 
Отряды Число видов % 
Odonata 3 1,37 
Orthopterа 3 1,37 
Dermaptera 1 0,46 
Ephemeroptera 2 0,91 
Homoptera 11 5,02 
Hemiptera 25 11,41 
Thysanoptera 16 7,31 
Coleoptera 109 49,77 
Diptera 30 13,70 
Hymenoptera 12* 5,48 
Lepidoptera 7 3,20 
ИТОГО 219 100 
Примечание: * определены только виды, выведенные из паразитированных насекомых. 
 

Таблица 2 
Соотношение видового обилия в семействах жуков, обитающих в посевах семенников многолетних злаковых 
трав (Полесская опытная болотная станция, Лунинецкий район, 1974-1977 гг.) 
 
Семейства Число видов % 

Carabidae 23 21,10 

Dytiscidae 2 1,83 

Hydrophilidae 3 2,75 

Histeridae 2 1,83 

Silphidae 1 0,92 

Staphylinidae 20 18,35 

Scarabaeidae 3 2,75 

Dermestidae 1 0,92 

Cantharidae 4 3,67 

Melyridae 2 1,83 

Ptinidae 2 1,83 

Elateridae 6 5,52 

Buprestidae 1 0,92 

Byrrhidae 3 2,75 

Nitidulidae 3 2,75 

Anthicidae 2 1,83 

Cryptophagidae 1 0,92 

Coccinelidae 4 3,67 

Lagriidae 1 0,92 

Alleculidae 2 1,83 

Tenebrionidae 3 2,75 

Chrysomelidae 14 12,84 

Curculionidae 6 5,52 

Итого 109 100 

 
 
 
 
 



Результаты наших исследований совпадают с приведенными данными в работе А.Ф. 
Кипенварлиц [1]. 

На посевах многолетних злаковых трав проволочники питались всходами, 
отраставшими побегами, корнями и нижней частью стеблей, не вызывая значительных 
повреждений во все годы пользования. В период наших исследований процент 
поврежденных растений тимофеевки луговой в первый год жизни составил 2,8±0,6, второй - 
3,2±0,8, третий - 3,8± 0,9; костра безостого - 0,3±0,1, 1,2± 0,2 и 1,4± 0,3 соответственно. 

Анализ данных, полученных время маршрутных обследований, показал, что в других 
районах Белоруссии как на торфяно-болотных, так и на дерново-подзолистых почвах 
поврежденность проволочниками многолетних злаковых трав была незначительной. 
 

Таблица 3 
Численность проволочников на посевах многолетних злаковых трав разных лет пользования 
(Полесская опытная мелиоративная станция, 1974) 
 

Количество проволочников на 1 м2 
Культура 

в год сева 
на второй год 
пользования 

на третий год 
пользования 

Тимофеевка луговая 
Лисохвост луговой  
Костер безостый  
Овсяница луговая  
Мятлик луговой 

0 
3±0,5 
3±0,7 
2±0,4 
2±0,4 

17±1,9 
24±2,2 
12±1,8 
10±1,4 
7±0,9 

18±1,4 
90±6,4 
11±1,3 
30±1,9 
30±3,9 

Р % 20 11,7 8,3 

 
Семейство Chrysomelidae представлено 14 видами, из них широко распространены на 

злаковых травах пьявица Lema melanopus  L., полосатая хлебная блошка Phyllotreta  vittula 
Redt., и стеблевая хлебная блошка Chaetocnema  sp. 

Как показали наши наблюдения, личинки мухи и пьявицы в незначительной степени 
обгрызали листья костра безостого, тимофеевки луговой, овсяницы луговой. Побеги с 
поврежденными листьями не превышали 1% от общего стеблестоя. 

Полосатая и стеблевая хлебные блошки питались на всех культивируемых злаках, не 
вызывали заметных повреждений. 

Среди мертвоедов (Silphidae) наиболее многочислен был матовых мертвоед Aclypaea  
opaca  L. Этот вид мертвоеда повреждал растения тимофеевки луговой и костра безостого 
лишь в первый год жизни. Количество поврежденных растений тимофеевки луговой 
составляло 3-4%, костра безногого - 0,5-1,7 %. На посевах многолетнего пользования 
численность и вредоносность его была значительно ниже. 

Долгоносики (семейство Curculionidae) семеноводческие посевы всех видов злаковых 
трав повреждали незначительно. 

Фауна энтомофагов наиболее широко представлена видами из семейств Carabidae, 
Staphylinidae, Cantharidae, Coccinelidae. 

Жужелицы (семейство Carabidae) были многочисленны на посевах всех 
культивируемых злаковых трав (табл. 2). Эту группу насекомых можно педразделить на две 
экологические группы: первая - обитатели стеблестоя, из которых массовыми видами были в 
годы исследований Amara  plebeja Gyll., A. similata Gyll., вторая группа приземного 
(напочвенного) яруса - роды Bembidion , Pterostichus . Потери урожая, вызванные 
повреждениями жужелиц Amara  plebeja , A. similata  экономического значения для 



семеноводства трав не имели. 
Выявленные нами жужелицы из рода Bembidion , Pterostichus , Agonum являются 

облигатными хищниками и могут снизить численность вредных видов насекомых: щелкунов, 
клопов, тлей, цикад, мух и др. [2,3]. 

Все зарегистрированные виды стафилин, мягкотелок и божьих коровок являются 
активными хищниками и в то же время самыми многочисленными представителями 
полезной фауны жуков. 

Представители других семейств жуков в годы исследований на посевах многолетних 
злаковых трав были малочисленны и хозяйственного значения не имели. 
Результаты исследований показывают, что доминирующее место в энтомоценозах сеяных 
злаковых трав занимают представители 5 семейств: Elateridae, Carabidae, Staphylinidae, 
Chrysomelidae, Silphidae. 

В отдельные годы наблюдается массовое размножение Phyllobius piri L. 
(Curculionidae), Сходный комплекс доминантных семейств отмечен для естественных лугов в 
Германии [8, 10], Московской области [5] и др. Отличительная особенность посевов на 
мелиорированном торфянике - обилие матового мертвоеда. 

При анализе доминирования внутри каждого семейства выявлен комплекс 
доминантных видов; Elateridae: Agrtotes lineatus  L., Carabidae: Bembidion  properans  Steph., 
Pterostichus  cupreus  L., Amara  lunicollis  Schiodte, A. plebeja  Gyll.; Staphylinidae: Oxytelus  
rugosus  L., Philonthus  fuscipennis  Mnnh., Tachyporus  hypnorum  L., Paederus  riparius  L.; 
Chrysomelidae: Lema melanopus  L., Haltica  sp., Phyllotreta  vittata  L., Chaetocnema  sp,. 
Silphidae: Aclypea  opaca  L., Curculionidae: Phyllobius  piri L. 

Комплекс доминантных видов на сеяных многолетних травах близок к таковому на 
зерновых культурах, размещенных па торфяно-болотных почвах Полесья [6]. 

Фитофаги представлены семью доминантными видами, однако, несмотря на высокую 
численность этих жуков и личинок, существенной вредоносности их обнаружено не было. 
Специализированный вредитель семян злаковых трав - Amara  similata  Gyll. - не вызывал 
существенных потерь урожая. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено на полях многолетнего срока 
пользования. Однако численное обилие особей было немного выше на полях первых лет 
после сева. Сходные закономерности наблюдались на сеяных и естественных лугах в 
Среднем Поволжье [4]. 

На полях сеяных многолетних трав отмечено 109 видов жуков, принадлежащих к 23 
семействам. Обнаружено 15 доминантных видов из 6 семейств: щелкунов, жужелиц, 
коротконадкрылых, листоедов, мертвоедов и долгоносиков. Фитофаги представлены семью 
доминантными видами, энтомофаги – 8. Обнаружена немногочисленная группа видов, 
специализированных на питании семенами злаковых трав. 
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