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ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA)  
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Анализируются литературные данные о жизненных формах прямокрылых (Orthoptera) и приводятся результаты 
авторских исследований. Отмечается вклад представителей разных школ в изучение жизненных форм насекомых, 
в частности, прямокрылых. Подчеркивается, что учение о жизненных формах и об экологических фаунистических 
комплексах, является важным направлением в экологии. Указывается, что жизненные формы достаточно точно ха-
рактеризуют особенности условий обитания организмов благодаря экологической пластичности (в том числе эври- 
и стенотопности), являющейся отражением их адаптационного потенциала. Установлена принадлежность всех об-
наруженных для территории Беларуси видов прямокрылых к определенным жизненным формам и изучен их набор, 
представленный 16-ю группами, входящими в 2 класса: фитофилов и геофилов – по 8 жизненных форм в каждой. 
Отмечено, что большинство Orthoptera Беларуси относятся к классу фитофилов (34 вида), который включает: зла-
ковых (настоящих), осоково-злаковых, специализированных, травоядных и факультативных хортобионтов, а также 
тамнобионтов, микротамнобионтов и специализированных тамнобионтов. Класс геофилов значительно уступает 
по числу входящих в него видов – 19. К нему принадлежат открытые и подпокровные геофилы, герпетобионты, 
эремобионты, норные, землерои, мирмекофилы и активные фиссуробионты. Отдельного внимания заслуживает 
редкий на всем ареале его распространения стенобионтный гигрофильный вид – Chrysochraon dispar Germ., соче-
тающий уникальные особенности, затрагивающие экологическую, фенетическую и мофологическую структуру по-
пуляций. Показано, что этот вид является индикатором условий среды и обладает широкими адаптивными возмож-
ностями, проявляющимися в способности к сдвигу фенологических фаз и смене стаций, – явлении, получившем 
определение экологического или биологического принципа смены стаций Г. Я. Бей-Биенко. Дана сравнительная 
характеристика жизненных форм прямокрылых 6 заповедников лесных зон Восточной Европы и Дальнего Востока 
России, показавшая, что набор их жизненных форм в локальных фаунах практически идентичен. Отличия сводятся 
к изменению доли тех или иных форм в фаунах конкретных заповедников. Полученные данные об особенностях 
прямокрылых, выраженных в структурной организации их сообществ и наборе жизненных форм, специфических 
для разнотипных мест обитания, позволяют считать эту группу насекомых пригодной для биоиндикационной оцен-
ки среды и экологического мониторинга.

Ключевые слова: регион; насекомые; прямокрылые; жизненные формы; габитус; адаптации; местообитания; 
биоиндикаторы.
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The literature data on the life forms of Orthoptera are analyzed, and the results of own research are presented. The 
contribution of the representatives of different scientificschools to the study of the life forms of insects, in particular, 
Orthoptera, is characterized. It is emphasized that the doctrine on life forms, along with the doctrine on ecological faunal 
complexes, is an important area in ecology. It is noted that life forms characterize sufficiently precise the features of the 
living conditions of organisms due to ecological plasticity (including eury- and stenotopy), which is a reflection of their 
adaptive potential. The affiliation of all Orthoptera species found on the territory of Belarus to a certain life form has 
been established, their set has been studied. Spectrum has been compiled: it is represented by 16 groups belonging to two 
classes: phytophiles and geophiles (8 life forms in each). It is noted that most Orthoptera of Belarus belong to the class 
of phytophiles (34), which includes hortobionts: cereal (real), sedge-cereal, specialized, herbivorous and facultative; as 
well as tamnobionts, microtamnobiontes and specialized tamnobionts. The class of geophiles (19), but it significantly 
inferior in the number of constituent species. It includes open and subcover geophiles, herpetobionts, burrowing, ground-
moving, eremobiontes, myrmecophiles and active fissurobionts. A rare stenobiont hygrophilous species – Chrysochraon 
dispar (Germ.) deserves special attention throughout its distribution area. It combines unique features that influence the 
ecological, phenetic and morphological structure of populations. The data obtained on the Orthoptera properties, which are 
manifested in the structural organization of their communities and a set of life forms specific to different habitats, allow us 
to consider this group of insects usable for environmental bioindicator assessment and ecological monitoring.

Keywords: region; Insecta; Orthoptera; life forms; habitus; adaptations; habitats; bioindicators.
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Введение

Одним из приоритетных направлений экологии является учение о жизненных формах (ЖФ) как более 
точных индикаторах условий обитания в ландшафте, а также их теоретической и практической значи-
мости, чему и посвящена данная работа. Планомерные исследования прямокрылых (Orthoptera), прове-
денные на территории Беларуси с 1970-х гг., а также продолжающиеся по настоящее время, позволили 
всесторонне изучить эту важную в хозяйственном и биоценотическом аспекте группу насекомых.

Целью исследования явилось изучение жизненных форм прямокрылых (Orthoptera) Беларуси в двух 
подтипах ландшафтов, включающих как заповедные территории (Березинский государственный биосфер-
ный заповедник, Национальный парк «Припятский»), отражающие флору и фауну регионов, так и терри-
тории, трансформированные в процессе хозяйственного освоения.

Первоочередной задачей было установление жизненных форм прямокрылых, обитающих в разнотип-
ных биотопах, характерных для данного региона, а также выявление особенностей их спектров в идентич-
ных ландшафтах северной и южной частей Беларуси. 

Классики энтомологии минувшего века констатировали, что жизненные формы насекомых, в частно-
сти, прямокрылых позволяют всесторонне оценить экологические фаунистические комплексы, так как 
отражают «главнейшие особенности обитания организмов» [1]. А «внешний облик (габитус) животного 
в сочетании с его биологическими адаптациями» [2], проявляющимися и посредством полового димор-
физма [3], играют важную роль в адаптационных стратегиях. Габитуальные различия служат также крите-
рием для выделения у прямокрылых (Orthoptera) жизненных форм, или морфо-адаптационных типов [4].  

Значимость жизненных форм различных систематических групп насекомых в экологических исследовани-
ях подчеркивалась представителями разных школ. По мнению И. Х. Шаровой [5], жизненные формы можно 
использовать для описания экологического распределения, а также установления степени экологической пла-
стичности, являющейся отражением их адаптационного потенциала. Кроме того, она считала, что характер 
взаимоотношения организма со средой определяет направление эволюционного процесса и сопровождается 
выработкой разнообразных приспособлений организма к конкретным условиям его существования. Пробле-
му изучения жизненных форм Д. А. Криволуцкий [6] охарактеризовал, как ведущей в современной экологии, 
а использование анализа жизненных форм – как одну из возможностей решать эволюционные и практические 
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вопросы. Роль жизненных форм насекомых в качестве критерия при отборе видов-индикаторов для экологи-
ческого мониторинга показана на примере жужелиц [7]. Кроме того, отмечалось, что жизненная форма как 
звено биогеохимического круговорота характеризует и биоценотические структуры [8]. Жизненные формы ис-
пользуются также при описании экологического распределения, а степень экологической пластичности (в том 
числе эври- и стенотопности) является отражением их адаптационного потенциала. Изучить же более полно 
систему «биотоп – прямокрылые» возможно с помощью жизненных форм, являющихся «результатом действия 
естественного отбора в определенных условиях среды, выраженного во внешнем облике животного» [9]. 

Создателем классификации жизненных форм прямокрылых является один из классиков энтомологии – 
Г. Я. Бей-Биенко, которому принадлежат наиболее важные работы в этой области [10–12]. Вклад в данную 
проблему внесли также Б. П. Уваров и С. Ю. Стороженко, давший описание жизненных форм прямо-
крылых (длинноусых и короткоусых) Дальнего Востока, в том числе Хинганского заповедника, а также 
азиатской части России, и А. В. Горохов, которым были изучены жизненные формы сверчковых [4; 13–18].

Г. Я. Бей-Биенко, отмечал, что среди жизненных форм прямокрылых лесной зоны преобладают пред-
ставители класса фитофилов – хортобионты, обитающие в травостое [12]. Представители же другого клас-
са – открытые геофилы – держатся в лесной зоне песчаных или каменистых участков и в большинстве 
своем являются реликтами ксеротермических периодов, в течение которых сухолюбивая и теплолюбивая 
степная фауна оказалась далеко продвинутой на север и в последующем частично здесь сохранилась на 
наиболее теплых и прогреваемых участках. 

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в различных районах и областях Беларуси в двух подтипах ландшафтов: 

подтаежном (смешанно-лесном) и полесском (широколиственно-лесном). Стационарные наблюдения 
выполнены на территории Березинского биосферного и Припятского ландшафтно-гидрологического 
(ныне Национальный парк «Припятский») заповедников, биоценозы которых в значительной мере от-
ражают структуру двух крупных лесорастительных подзон севера и юга региона и служат эталонами со-
стояния их растительного и животного мира. Изучали прямокрылых поймы Березины, Припяти, Днепра 
и их притоков – Западной Двины и Плиссы. 

Материалом послужили сборы прямокрылых в экологически различающихся биогеоценозах, располо-
женных в естественной или техногенно измененной среде: гигрофитных (болота, пойменные луга) и ксе-
рофитных (лесные поляны и опушки, суходольные луга, агроценозы), а также рудеральных биотопах. 
В результате выполненной работы в подтаежном ландшафте собрано свыше 30 тыс. экземпляров прямо-
крылых и в полесском ландшафте – более 40 тыс. экземпляров.

Выявление видового состава прямокрылых насекомых проводили стандартными методами по обще-
принятым методикам. На стационарных площадках, расположенных в биотопах, максимально отражаю-
щих структуру конкретной лесорастительной подзоны, проводили сборы прямокрылых методом кошения, 
используя стандартный энтомологический сачок [19]. Помимо кошений, осуществляли отряхивание ку-
старников и ручной сбор для кузнечиков и сверчков.

Жизненные формы прямокрылых насекомых устанавливали по системам классификации, разработан-
ным Г. Я. Бей-Биенко, А. В. Гороховым; Ф. Н. Правдиным; С. Ю. Стороженко и Б. П. Уваровым, [2; 4; 
9; 12–14; 16–18], основанным на морфо-метрических показателях и различиях габитуса: углу наклона 
головы, длине и толщине усиков, соотношении между шириной и высотой тела в области заднегруди 
(индекс Ш/В) – меньше или больше 1; обтекаемости и окраске тела, гигро- и термопреферендуме, а также 
с учетом морфо-экологических характеристик [20] и степени специализации семейства саранчовых с по-
мощью морфологических структур [21]. 

Отнесение каждого вида к определенной жизненной форме проводилось на основе его многократных нахо-
док в типичных условиях микроландшафта и микростаций в пределах Беларуси (за исключением редких видов). 

Результаты исследования и их обсуждение
Планомерные исследования прямокрылых (Orthoptera), проведенные на территории Беларуси с 1970-х гг., 

а также продолжающиеся по настоящее время, позволили всесторонне изучить эту важную в хозяйственном 
и биоценотическом аспекте группу насекомых. Все обнаруженные для территории Беларуси виды прямокры-
лых (53) были проанализированы и ранжированы по жизненным формам соответственно системе Г. Я. Бей-
Биенко с позиций представлений Д. А. Криволуцкого о жизненных формах животных и учетом морфо-эколо-
гических адаптаций насекомых в сообществах [9; 12; 22]. Основой для составления спектра жизненных форм 
прямокрылых Беларуси [23] послужила работа Ф. Н. Правдина и др., в которой спектр охарактеризован «набо-
ром жизненных форм и числом видов, которым представлена каждая жизненная форма в составе региональной 
фауны или в экологической группировке соответственно строению их тела, поведению и экологии» [24].

Результаты изучения жизненных форм Беларуси даны в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

Жизненные формы прямокрылых Беларуси

Ta b l e  1

Life forms of Orthoptera of Belarus

Семейства

Жизненные формы

Фитофилы Геофилы

ЗХ ОЗХ СХ ТХ ФХ ТБ МТ СТ ОГ ПГ ГБ НР РГ ЭБ ПБ ФБ

Tettigoniidae 2 1 2 1 2 2 1  1      
Gryllotalpidae           1 1   
Myrmecophilidae           1   
Tetrigidae          5     
Acrididae 15 1 1 6  3 3    1 1 
Gryllidae           1   1
Всего видов 17  1 3  1  7 2 2  2 3  5  5 3 1 1 1 1

Примечание. Условные обозначения жизненных форм (ЖФ): Класс фитофилы: ЗХ – злаковые хортобионты; ОЗХ – осоково-
злаковые хортобионты; СХ – специализированные хортобионты; ТХ – травоядные хортобионты; ФХ – факультативные хорто-
бионты; ТБ – тамнобионты; МТ – микротамнобионты; СТ – специализированные тамнобионты; Класс геофилы: ОГ – открытые 
геофилы; ПГ – подпокровные геофилы; ГБ – герпетобионты; НР – норные; РГ – роющие геофилы; ЭБ – эремобионты; ПБ – пе-
тробионты; ФБ – фиссуробионты.

Как следует из табл. 1, спектр жизненных форм Беларуси представлен 16-ю группами, составляющими 
2 класса: фитофилов (34 вида) и геофилов (19 видов), в которые входит по 8 жизненных форм. Различа-
ются эти классы в качественном и количественном отношении, поскольку наборы их ЖФ не одинаковы 
в таксономическом плане и по числу видов.

Большинство прямокрылых спектра ЖФ относятся к злаковым хортобионтам – 17 видов, два из которых 
относятся к семейству Tettigoniidae, а 15 к семейству Acrididae. Значительно беднее по числу видов факуль-
тативные хортобионты (7): 1 из семейства Tettigoniidae и 6 – из семейства Acrididae; герпетобионты – 5 ви-
дов; подпокровные геофилы;  специализированные хортобионты и открытые геофилы содержат по 3 вида;  ми-
кро- и тамнобионты представлены 2-мя; а осоково-злаковые и травоядные хортобионты, специализированные 
тамнобионты, роющие геофилы, норные, эремобионты, петробионты и фиссуробионты – всего по 1-ому виду.

В класс геофилов входят виды, экологически и морфологически отличающиеся от видов, составляю-
щих класс фитофилов. 

К открытым геофилам относятся 3 представителя семейства Acrididae; в группу подпокровных гео-
филов входят один вид из семейства Tettigoniidae и три – из семейства Acrididae. Все представители гер-
петобионтов (5 видов) относятся к одному семейству прямокрылых (Tetrigidae) cамому древнему из этого 
отряда. Норные и роющие геофилы представлены семействами Grillidae, Gryllotalpidae и Myrmecophilidae 
и включают 2, 1 и 1 вида соответственно. И, наконец, активные фиссуробионты – это всем известный до-
мовый сверчок – Acheta domesticus L. 

Таким образом, жизненные формы Tettigoniidae, как и Acrididae, довольно разнообразны. Значи-
тельно беднее жизненные формы у сверчков: сверчки-геофилы из семейства Gryllidae относятся к ак-
тивным фиссуробионтам, сверчки-геобионты являются норниками, а сверчок муравьелюб из семейства 
Myrmecophlidae – типичный представитель жизненной формы симбионтов.

Наши результаты соответствуют полученным Г. Я. Бей-Биенко [12] для прямокрылых лесной зоны, где наи-
большего развития достигают обитатели растений (фитофилы), а среди них – обитатели травостоя (хортобион-
ты), на долю которых приходится не менее 50 % этих насекомых, представленных преимущественно Acrididae. 

По нашим данным среди прямокрылых-фитофилов Беларуси  на долю обитателей травостоя (хорто-
бионтов) приходится почти 54,7 %,  а на долю обитателей деревьев и кустарников (тамнобионты) – около 
9,4 % прямокрылых Беларуси. В этой группе доминируют Tettigoniidae. В целом фитофилы составляют 
более  64 %  выявленных нами прямокрылых.

К обитателям поверхности почвы (геофилам) относится значительно меньшая часть Orthoptera (около 
36 %), среди которых доминируют герпетобионты (9,4 %) и подпокровные геофилы (7,5 %). Доля норных, 
а также  открытых геофилов, обитающих на песчаных, хорошо прогреваемых участках и, по определению 
Г. Я. Бей-Биенко, являющихся реликтами ксеротермических периодов [12] – одинаковая (по 5,7 %). Остальные 
жизненные формы представлены  по 1-ому виду и составляют небольшую часть в спектре жизненных форм. 
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В составе прямокрылых Беларуси есть два представителя жизненной формы симбионтов (сверчок-му-
равьелюб) – Myrmecophilus acervorum и домовый сверчок Achela domesticus.

Особого внимания заслуживает представитель класса фитофилов, являющийся специализированным 
хортобионтом, зеленчук непарный – Chrysochraon dispar – редкий и малочисленный вид на протяжении 
всего ареала своего распространения. Встречается локально. Обитает на сырых лугах и болотах. 

Следует отметить, что зеленчук непарный сочетает в себе уникальные особенности, которые затраги-
вают экологическую, фенетическую и морфологическую структуру популяций. Так, ему свойственен по-
ловой диморфизм, проявляющийся в отличии морфометрических и других признаков на половом уровне, 
что продемонстрировано на рис. 1.
                                                 а/а   б/b   

       

                                                  в/c   г/d   
       

Рис. 1. Половой диморфизм Chrysochraon dispar Germ.: самка (а) и самец (б).  
Проявление полиморфизма в окраске самок Chrysochraon dispar в зависимости от условий среды (а, в, г) [www.freenatureimages.eu]

Fig. 1. Sexual dimorphism of Chrysochraon dispar Germ.: female (a) and male (b). Рolymorphism in the coloration  
of Chrysochraon dispar females is depending on environmental conditions (a, c, d) [www.freenatureimages.eu]

Как следует из рис. 1, а, самки крупные, их крылья слабо развиты, окрашены в розоватый или металли-
ческий серо-бежевый цвет, значительно реже – светло-зеленые (рис. 1, а, в, г), что является проявлением 
нормы реакции; самцы же значительно мельче самок, окрашены в изумрудно-зеленый цвет и имеют хоро-
шо развитые крылья.

Кроме того, в отличие от большинства саранчовых, длиннокрылых на стадии имаго, половозрелые сам-
ки Chrysochraon dispar короткокрылы. Однако в редчайших случаях у них отмечается и длиннокрылость. 
Так, находка длиннокрылой самки (f. macroptera) в мае месяце на разнотравном лугу в абсолютно-запо-
ведной зоне (урочище «Пострежье») свидетельствует о сдвиге фенологических фаз и смене стаций, что 
отмечено также для Польши [25]. 

 Широта нормы реакции этого вида проявляется также в варьировании окраски тела самок из географи-
чески разобщенных популяций, что отражено на рис. 1. Светло-зеленый окрас – у особей самых влажных 
участков абсолютно-заповедной зоны Березинского биосферного заповедника (урочище «Савский Бор») 
и гигрофильного луга поймы Днепра (Хороброво, Оршанский р-н), но серебристо-бежевый и сиреневато-
розовый – у особей популяций пойменного луга р. Хващевки (окрестности Толочина), вблизи которого 
находится ремонтно-тракторная станция, хлебозавод, маслозавод и крахмальный. Приспособительная 
окраска тела свойственна также и другим видам Orthoptera, одним из которых является конек луговой – 
Chorthippus dorsatus Zett. (рис. 2).
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                                                             а/а   б/b   
      

Рис. 2. Конек луговой – Chorthippus dorsatus Zett

Fig. 2. Steppe grasshopper – Chorthippus dorsatus Zett

Из рис. 2 следует, что особи конька лугового, обитающие в гигрофильных условиях, окрашены в зеле-
ный цвет (рис. 2, а), а в ксерофильных – в бурые (рис. 2, б) тона.

Из наших наблюдений вытекает, что особи географически разобщенных популяций, встречающиеся 
в сходных экологических условиях (заповедных или приближенных к таковым), имеют зеленую окраску, 
то есть были идентичны по этому признаку, а у популяций, оказавшихся в условиях антропогенного воз-
действия, обладают иной окраской. 

Подчеркивается, что диапазон варьирования одного из полиморфных признаков (окраски самок) достаточ-
но широк и служит индикатором условий среды – естественной или испытывающей антропогенное влияние.

Таким образом, этот вид, являясь редким по встречаемости, а также индикатором высокой влажности, 
представляет интерес с точки зрения обладания широкими адаптивными возможностями, проявляющи-
мися также в способности к сдвигу фенологических фаз и смене стаций, явлении, получившем определе-
ние экологического или биологического принципа смены стаций Г. Я. Бей-Биенко [26; 27].

Результаты анализа жизненных форм сообществ прямокрылых разнотипных биогеоценозов подтаеж-
ного ландшафта, включая естественные и антропогенно измененные, представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2 

Спектр жизненных форм сообществ прямокрылых подзоны дубово-темнохвойных лесов

Ta b l e  2 

The spectrum of life forms of Orthoptera communities of the subzone of oak-dark coniferous forests

Биотопы
Фитофилы Геофилы

ЗХ ОЗХ ТХ СХ ФХ Т ОГ ПГ ГБ РГ
Пойменные луга + + + + + +
Суходольные луга + + + + +
Посевы тимофеевки + + +
Посевы ежи сборной + +
Поля + + + +
Сосняки + + + + + +

Из табл. 2 следует, что большинство прямокрылых подтаежного ландшафта относится к фитофилам, 
а именно к злаковым и факультативным хортобионтам, заселяющим все исследованные биотопы. Лишь 
немногие предпочитают осоково-злаковые ассоциации, являются специализированными хортобионтами 
или тамнобионтами.  Меньшая часть приходится на долю геофилов, из которых наиболее распространены 
герпетобионты, в значительно меньшей степени и в порядке убывания подпокровные, открытые геофилы 
и землерои. Наиболее разнообразен спектр жизненных форм группировок пойменных и суходольных лу-
гов, а также в сосняках; сужается на полях и посевах кормовых трав. 

Все вышеизложенное позволяет судить о том, что каждый из обследованных биотопов отличается 
своеобразием условий и характеризуется свойственным только ему населением прямокрылых. Выявлен-
ные группировки различаются фенологически, отношением к влажности и температуре, что сказывается 
на их качественной и количественной структуре и обладают характерным набором жизненных форм. 
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Результаты анализа жизненных форм сообществ прямокрылых разнотипных биогеоценозов полесского 
ландшафта, включая естественные и антропогенно измененные, представлены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 

Спектр жизненных форм прямокрылых естественных и трансформированных биотопов поймы Припяти

Ta b l e  3

The spectrum of life forms of orthoptera in natural and transformed biotopes of the Pripyat floodplain

Биотопы ЗХ ОЗХ ТБ ФХ ГБ ПГ ОГ НР
Пойменные луга + + + + + +  
Осушенные луга +  + + + + + +

Выпасы +  + + + +  
Посевы тимофеевки +   + +  
Посевы ежи сборной + +   +  

Из табл. 3 следует, что в естественных, а также осушенных и используемых под сельхозугодья биото-
пах поймы Припяти наблюдается такая же закономерность участия жизненных форм, как и в подтаежном: 
наибольшее разнообразие характерно для естественных биогеоценозов (пойменные и осушенные луга) 
и заметно беднее оно на трансформированной территории – посевах кормовых трав. 

Анализ ЖФ северной и южной частей Беларуси показал, что их наборы отражают условия среды: 
в обоих ландшафтах спектр более разнообразен в естественной среде – на влажных и сухих лугах, а так-
же в сосняках и сужается в антропогенно измененной среде. Установлено, что из 16 жизненных форм 
14 являются общими для обследованных территорий северной и южной частей Беларуси, и только две из 
них – специализированные хортобионты (Chrysochraon dispar) характерны для севера, а открытые геофи-
лы (Gomphocerippus rufus, Celes variabilis, Sphingonotus coerulans) – для юга Беларуси.

Все вышеизложенное позволяет судить, что каждый из обследованных биотопов отличается свое-
образием условий и характеризуется свойственным только ему населением прямокрылых, различающим-
ся фенологически, гигро- и термопреферендумом, а также набором жизненных форм и наличием видов-
индикаторов условий среды.

Население прямокрылых было проанализировано также с точки зрения распределения их жизненных 
форм по широтным группам ареалов, в соответствии с унифицированной системой широтных ареалов, 
разработанной М. Г. Сергеевым [28] (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4

Распределение жизненных форм прямокрылых Беларуси по широтным группам ареалов

Ta b l e  4

Distribution of life forms of Orthoptera in Belarus by latitudinal range groups

Широтная группа ареалов ЗХ ОЗХ СХ ТХ ФХ ТБ МТ СТ ОГ ПГ ГБ НР РГ ПБ ЭБ ФБ
Лесная 1 1 1 1
Лесо-лесостепная 6 2 1 2 2 2 1 1 3 1
Поли-зональная 4 2 1 1 1 1
Южно-лесная 1 1
Северо-степная 4
Степная 1 1 1 2
Южно-степная 1 1 2 2 1

В табл. 4 представлены данные о распределении жизненных форм прямокрылых Беларуси по широт-
ным группам ареалов. Таким образом, наибольшим разнообразием жизненных форм отличаются пря-
мокрылые лесо-лесостепной и полизональной групп широтных ареалов, затем следуют степная, южно-
степная и лесная. Однообразием отличается северо-степная группа, представленная только злаковыми 
хортобионтами. Спектр жизненных форм каждой группы широтных ареалов отражает экологическую 
приверженность видов, а в целом – среду их обитания в совокупности с климатическими факторами.

Интерес для изучения энтомофауны, в частности прямокрылых, представляют заповедные террито-
рии, особая значимость которых определяется уникальностью их природных комплексов как эталонов 
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состояния растительного и животного мира. Именно таким является Березинский биосферный заповед-
ник. Многолетние исследования прямокрылых, проведенные на его территории, позволили получить 
разно образный материал по этой группе, в том числе и по их жизненным формам. Результаты работы 
представлены в совместной публикации «Прямокрылые насекомые (Orthoptera) лесных зон Дальнего Вос-
тока России и Восточной Европы: сравнение локальных фаун заповедников» [29].

Сравнительная характеристика жизненных форм прямокрылых 6 заповедников лесных зон Восточной 
Европы и Дальнего Востока России свидетельствует, что набор их жизненных форм как в локальных фау-
нах заповедников Восточной Европы, так и Дальнего Востока практически идентичен. Отличия сводятся, 
главным образом, к изменению доли тех или иных форм в фаунах конкретных заповедников. 

Так, набор жизненных форм прямокрылых Березинского заповедника представлен 12-ю формами 
из 15 установленных для всех анализируемых территорий.  Отмечено, что доля топически и трофически свя-
занных со злаками прямокрылых (злаковые и специализированные хортобионты) значительно выше в запо-
ведниках Восточной Европы чем в заповедниках Дальнего Востока России. В отдельных случаях – больше, 
чем вдвое: 54,3 % – Березинский биосферный заповедник и 24,1 % – Дальневосточный морской биосферный 
заповедник. Доля же прямокрылых в этих заповедниках топически и трофически связанных с деревьями, 
кустарниками и широколиственными травами больше в заповедниках Дальнего Востока, чем Восточной Ев-
ропы. И наименьшее ее значение (всего 20 %) характерно для Березинского биосферного заповедника. Доля 
геофилов в локальных фаунах Дальнего Востока и заповедниках Восточной Европы практически одинаковая. 
Сходство спектров жизненных форм прямокрылых заповедников Восточной Европы и Дальнего Востока Рос-
сии является примером экологического параллелизма, когда на территориях со сходной ландшафтной струк-
турой формируется иная по видовому составу, но подобная по типу занимаемых ниш фауна [29; 30].

Заключение
Результаты полевых и лабораторных исследований прямокрылых (Orthoptera) Беларуси свидетельству-

ют, что жизненные формы достаточно точно характеризуют особенности условий обитания организмов 
благодаря экологической пластичности, являющейся отражением их адаптационного потенциала. 

Составлен спектр установленных жизненных форм всех встречающихся на территории Беларуси пря-
мокрылых, состоящий из двух классов: фитофилов и геофилов, включающих 16 жизненных форм (по 
8 в каждом). Проанализирован также их набор.

Большинство прямокрылых спектра ЖФ относятся к злаковым хортобионтам – 17 видов. Значительно 
беднее по числу видов факультативные хортобионты (7) и по степени убывания – герпетобионты и подпо-
кровные геофилы – 5 и 4; специализированные хортобионты и открытые геофилы содержат по 3 вида;  ми-
кро- и тамнобионты представлены 2-мя; а осоково-злаковые и травоядные хортобионты, специализированные 
тамнобионты, роющие геофилы, норные, эремобионты, петробионты и фиссуробионты – всего по 1-му виду.

Отмечено преобладание обитателей травостоя (хортобионтов), на долю которых приходится 64 %; 
в значительно меньшей мере (около 8 %) присутствуют обитатели деревьев и кустарников (тамнобион-
ты). В целом фитофилы (обитатели растений) составляют почти 72 % выявленных нами прямокрылых 
Беларуси. К обитателям поверхности почвы (геофилам) относится меньшая часть Orthoptera (28 %), среди 
которых доминируют подпокровные и открытые геофилы (14,3 и 10,7 % соответственно). Показано, что 
жизненные формы сами по себе и доля каждой в спектре отражают геоботанический характер территории 
Беларуси, находящейся в пределах лесной зоны. 

Анализ ЖФ северной и южной частей Беларуси показал, что их наборы обусловлены условиями среды: 
в обоих ландшафтах спектр более разнообразен в естественной среде – на влажных и сухих лугах, а также 
в сосняках и сужается в антропогенно измененной среде. Установлено, что из 16 жизненных форм 14 яв-
ляются общими для обследованных территорий северной и южной частей Беларуси, и только две из них – 
специализированные хортобионты – характерны для севера, а открытые геофилы – для юга Беларуси.

Выявлена адаптационная стратегия и высокая степень пластичности отдельных видов, которая показа-
на на примере зеленчука непарного – Chrysochraon dispar, что проявляется в варьировании полиморфных 
признаков в зависимости от условий обитания, а также способности к смене стаций и сдвигу фенологиче-
ских фаз. Отмечена также его роль в качестве индикатора условий среды.

Приводится сравнительная характеристика жизненных форм прямокрылых 6 заповедников лесных зон 
Восточной Европы и Дальнего Востока России, показавшая, что набор их жизненных форм в локаль-
ных фаунах практически идентичен. Отличия заключаются, главным образом, в изменении доли тех или 
иных форм в фаунах конкретных заповедников. Показано, что из 15 жизненных форм установленных для 
всех анализируемых заповедных территорий Восточной Европы и Дальнего Востока, набор Березинско-
го заповедника представлен – 12-ю. Отмечено, что доля представителей класса фитофилов существенно 
различается в Европейских и Дальневосточных заповедниках: злаковых и специализированных хортоби-
онтов значительно больше в заповедниках Восточной Европы, а тамнобионтов намного ниже. Геофилы 
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в локальных фаунах Дальнего Востока и заповедниках Восточной Европы представлены практически по-
ровну. Значимость жизненных форм для экологической оценки среды очевидна, так как изменение их 
соотношения отражает изменения в биотопах под влиянием сукцессионных сдвигов или хозяйственной 
деятельности человека. Таким образом, выявленные индикационные качества и адаптационные механиз-
мы прямокрылых, проявляющиеся в жизненных формах, позволяют использовать их в качестве биоинди-
каторов для оценки экологического статуса территорий и объектов мониторинга.
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