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О ПОЧВЕННОЙ КОЛЕОПТЕРОФАУНЕ НЕГОРЕЛЬСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Г.Ф. Я р м а ш е в и ч

(Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова )

Негорельский Ботанический сад является искусственным на
саждением, где наблюдается резкая экологическая смена ста
ции обитания насекомых: состав и комплексы дендрофлоры из 
460 видов (в том числе интродуцированных) необычен для ес
тественного фона. В литературе имеется описание энтомофауны 
Центрального Ботанического сада АН БССР Пз,4 ],но вопросы
биоценоза почвенных насекомых не освещены. Приводятся дан
ные о почвенной фауне Негорельского лесхозаП ,2 ], но пои 
этом сведений о- строении почвенного энтомоценозд-^ в условиях 
ботанического сада нет.

Наши наблюдения проводились в Негорельском Ботаническом 
саду в 1971 , 1972 и 1973 гг . Почвенные обследования  ̂ ве-
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лись методом пробных ям (размером 1 м глубиной 40 см ) .при
чем ежегодно в каждом секторе в среднем закладывалось от 5 
до 12 проб. Всего было проанализировано 160 проб, в которых 
зарегистрированы около 2000 экземпляров жуков. Помощь в оп
ределении материала была оказана в Отделе зоологии и пара
зитологии АН БССР.

В Негорельском ботаническом саду комплексы древесной 
растительности распределены по 7 секторам; "Европа", 'Север
ная Америка", 'Япония и Китай", "Дальний Восток", "Сибирь , 
"Средняя Азия", 'Крым и Кавказ". Каждый из секторов спе- 
дифичен по видовому составу дендрофлоры и имеет некоторые 
микроэкологические особенности ( затенение , влажность).

Почвенная мезофауна в период исследований состояла в ос
новном из насекомых (99%), изредка встречались многоножки 
и дождевые черви. Обнаружены жуки, перепончатокрылые ( му
равьи, осы ), чешуекрылые (совки), прямокрылые (медведки ) , 
двукрылые (ктыри и ктыревидки), уховертки, причем жуки сос
тавляют 68—  99,2% от всей колеоптерофауны. По нашим наблю
дениям, преобладают представители трех семейств —  пластин -  
чатоусых (хрущей), щелкунов и долгоносиков. Кроме них, оби
тает значительное количество жужелиц, единично чернотелки, 
гшлюлыдики, стафилины. Поскольку в секторах создаются оп
ределенные фитоценотические различия, необходимо выяснить из
менение состава и численности почвенной колеоптерофауны в 
них. Данные по плотности заселения и процентному соотношению 
каждой из главных групп фауны приведены в табл. 1, а видо
вой состав и соотношение видов —  в табл. 2. Наши трехлетние 
исследования позволяют выявить наиболее заселенные сектора; 
"Сибирь", "С .Америка' и "Европа" (8,8— 9,9 экз. на м2 ).  На
иболее устойчивыми и значительными доминантами были хрущи 
(20— 48% от числа всех жуков) и щелкуны (35— 53%). Видовой 
состав хрущей довольно однообразен; преобладают майский (54— 
94% вредных пластинчатоусых) и июньский хрущи. Другие ви
ды —  малый июльский, Нордмана и рыжий ночной хрущик —
немногочисленные и являются дополнительными или редкими. Из 
сравнительно нейтральной фауны обитают садовый хрущик, цве
тоеды, кузьки. По нашим наблюдениям, доминирующий в этих 
условиях западный майский хрущ образует не менее 12 цве
товых аберраций; пульхерима —  26%, велебитика —  37, ред- 
генбахери —  15, гумералис и маргината —  8,5, руфиколлис —  
3%, остальные (руфицепс, люгубрис, скапулярис, дискоидалис , 
альбида и феморалис) —  от 0,5 до 1 % популяции. У восточного
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Т а б л и ц а  1. Плотность заселения и % соотношения семейств в секторах Ботанического сада

Сектор Год Среднее Хрущи Щелкуны Долгоносики Жужелицы Стафилины Прочие
экз/м экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Европа 1971 7,5 4,8 64 2,3 30 0,3 4,7 0,1 1,3 _ __ _

1972 9,9 2,9 31,5 2,72 29,7 2,9 31,5 0,4 4,3 0,1 1 ,0 0,23 1,0
1973 10,8 .3,2 29,6 5,6 51,8 - — 2 18,5 - - -

в среди. 9,4 3,4 41,7 3,3 37,2 1,08 26,2 0,8 24,8 0,,03 0,3 0,08 0,6
С.Аме- 1971 4,0 1,4 35 1,2 30 0,4 10 1,02 25 - - - -

1972 11,5 ■ 4,13 35,6 4,86 42,4 1,53 13,1 0,93 7,9 0,1 - 0,13 1,0
1973 14 7,15 53,6 4,45 33,9 1,7 11,3 0,1 0,6 0,03 0,6 - -

в средн.9,8- 4,2 41,2 3,5 35,4 1,2 11,1 0,7 34,8 - 0,2 0,04 0,3
Д.Восток 1971 6,3 4,4 70,0 1,8 28 — 0,1 2 - - - -

1972 6,1 1,8 29 3,0 49 1,22 19 - - - - 0,26 3,0
1973 8,2 3,7 45,4 3,7 45 40,8 9,2 - - - - - -

в среди. 6,9 3,3 48Д 2,8 40,8 0,6 9,4 0,03 0,6 - - 0,06 1,0
Япония, 1972 1,5 - — 1,0 66 0,25 17 0,25 17 0,2 - - -
Китай 1973 8 - 3,3 41,6 2,5 31,2 25 - - 0,2 2,1 - -

в среди. 4,7 1,6 20,8 1,7 48,6 1,1 21 0,1 8,5 - 1,1 - -
Сибирь 1971 9,7 5,3 55 2,6 27 1,5 15 0,3 3 - - - -

1972 156 3,4 22 9,8 63 1,6 10 0,6 3,8 - - 0,2 1,2
1973 9,2 5,6 59,9 2,3 24,7 1,0 П,4 0,2 2,4 - - 0,1 1,2

в среди. 11,5 4,8 45,6. 4,9 38,2 1,4 12,1 0,4 30,6 - - 0,1 0,8
Средняя 1972 6,3 -  ' -- . 3,3 53 0,3 4,7 2,3 36,9 - - 0,4 6,3
Азия 1971 12,3 7,5 60,9 4,3 34,9 0,5 4,2 - - - - - -

1973 9,2 - . - 5,8 63,3 1,0 10,8 2 2,16 0,4 4,3 - -
1972 4.8 1.5 31 1.7 34 1,3 27 - - 0,1 3,4 0,1 3,4

в среди 8,8 3,0 30,6 3,9 45 0,9 14 0,6 1,2 0,2 2,5 0,03 ~ п -------
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майского хруща выявлены 7 аберраций: нигрипес (55,5%), коро- 
ната (10,3%), нигриколлис, дискоидалис, фусциколлис, метцлерии 
реке (о т  9,5 до 3,2% популяции), ч

Наблюдения показали, что численность хрущей в секторах 
различна: "Сибирь" и "С.Америка" имеют наибольшую плотность 
заселения (в среднем), составляющую более 4 экз. на м . Мак
симальная численность была отмечена в 1973 г. в секторе "С . 
Америка" (более 7 экз, на м^, что в 2,5 раза превышает уг
рожающее для сохранности посадок количество. Анализ динами
ки численности хрущей за три года выявляет тенденцию к сни
жению их численности и доли участия в колеоптерофауне почти 
по всех секторах, причем в некоторых ("Крым и Кавказ", "Д  , 
Зосток", "Европа") —  до половины и более.' В 1972 г, в боль
шинстве стаций отмечен резкий спад численности, вплоть до 
полного отсутствия в пробах, Исключение составлял сектор
"С.Америка", где с 1971 по 1973 г. происходило нарастание
численности почти в три раза, В данных условиях, очевидно,
благодаря засушливому лету 1972 г., произошло перераспределе
ние мест заселения, и концентрация хрущей наблюдалась в
куртинах дуба красного, сосны веймутовой, пихты одноцветной и 
бальзамической, т.е, в места достаточного отенения. Здесь ко
лено 1972 г , составляло 63% майских хрущей. Интересно от
метить, что, по нашим наблюдениям, это колено заселяло поч
вы в различных типах леса, расположенных вблизи ботаническо
го сада: ельнике орляковом, сосняках орляковом и брусничном.. 
По-видимому, на распределение хрущей по площади влияет не 
только расположение кормовых растений, но и метеорологичес
кие факторы, воздействие которых смягчает группы крупной 
дэндрофлоры. Степень заселения секторов была различна. За
селение всех проб отмечено лишь в 1973 г, в одном секторе 
( 'Д.  Восток").

Вторым доминирующим семейством почвенной колеоптеро- 
зауны в ботаническом саду являлись щелкуны. Их численность 
в секторах была различна (в среднем 1,7— 4,9 экз. на м ) , при
чем наибольшая плотность заселения была отмечена в "Сибири". 
Анализ динамики численности показывает увеличение почти в 
2— 3 раза ("С .Америка" и "Европа") или менее в различных 
секторах, кроме секторов "Крым и Кавказ" и "Сибирь", где 
наблюдалось снижение плотности заселения. Благоприятные ус
ловия для заселения оказались в окнах куртин деревьев ( ака
ций, орехов, пихт). Скачек численности щелкунов был отмечен 
в 1972 г .: плотность заселения увеличилась почти в 4 раза.
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Равномерность распределения этих жуков по площади из
меняется по годам и отличается в разных секторах. Степень 
заселения более 80% в 1972 г. отмечена в секторах "С.Амери - 
ка", 'Япония и Китай', "Сибирь", "Крым и Кавказ". В 1973 г. 
подобная степень сохранилась лишь в первых двух секторах и 
появилась в других ("Д ,В осток ", "Европа"), т.е. произошла сме 
на предпочтительных мест обитания при высоких летних темпе
ратурах. В состав щелкунов входит не менее 13 видов, из ко
торых 8 отмечены лишь в ботаническом саду. Индекс общности 
лесных стаций и ботанического сада составляет 25%, В период 
наблюдений доминирующее положение занимал блестящий щел
кун (44— 66%). Ивовый и желтоногий щелкуны обычно являются 
субдоминантами ( 10% ), но при особо благоприятных условиях 
могут переходить в доминанты. Седой и посевные щелкуны в 
отдельные годы бывают субдоминантами или рецедентами. Виды 
щелкунов в условиях ботанического сада имеют различное от
ношение к микрофитоценотическим условиям, которые имеются в 
различных секторах: блестящий щелкун доминировал (более 50%) 
вместе с темным посевным и ржавым щелкунчиком лишь в сек
торах "С.Америка" и "Сибирь" (здесь вместо последних двух 
доминировали рыжий и седой щелкуны). Видовой состав, сте
пень заселенности и плотность заселения изменяются по сек
торам в различные годы.

Третья по численности группа почвенной колеоптерофауны в 
условиях ботанического сада представлена долгоносиками, кото
рые среди прочих групп составляли 4,7— 26,2%. Анализ дина
мики численности этих насекомых показал, что имеются раз
личия в плотности заселения отдельных секторов: в 1972г. 2,9
экз. на м^ наблюдалась в секторе "Европа"; 0,25 экз, на м^ — 
в секторе "Япония и Китай". Изменения численности в секторах 
наблюдались и по годам: в 1973 г. в первом из вышеупомяну -  
тых секторов не оказалось вообще этих жуков, а во втором —  
их численность возросла в 8 раз. Очевидно, изменения гид
ротерморежима в отдельные годы приводят к перераспределению 
стаций заселения. В остальных секторах происходило нарастание 
численности, лишь в секторе "Д. Восток" наметилась тенденция 
к снижению.

Группа жужелиц в условиях ботанического сада включает 
представителей 11 видов. Доминировали три вида из рода ка- 
латус (около 20% от всех жужелиц) и офомус гризеус (10,5%) , 
При сравнении карабидофауны ботанического сада и лесных ста
ций замечается сильное различие видов: коэффициент общности
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составляет всего 1156%, Объяснение этому находится в своеоб
разии фитоценоза ботанического сада.

Встречающиеся в ботаническом саду семейства чернотелок , 
пилюльщиков и стафилин имеют очень малую численность и 
встречаются лишь в отдельных секторах в различные годы.

В заключение следует отметить, что колеоптерофауна Не- 
горельского ботанического сада характеризуется определенным 
зидовым своеобразием, а степень и плотность заселения по 
секторам и в отдельные годы может меняться.
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Природные условия южных и юго-западных районов Белорус
сии благоприятны для выращивания грецкого ореха, древесина 
которого является ценным сырьем для мебельной промышлен
ности. Наши исследования показывают, что в благоприятных ус
ловиях роста 30—летние деревья грецкого ореха достигают в 
БССР 44 см толщины ( согласно условиям ГОСТ а на строганую 
фанеру допускаются кряжи с диаметром в верхнем торце 35 см).

Ряд исследователей отмечают влияние условий произраста
ния на качество древесины. Установлено, что на цвет, удель-
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