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РАЗВИТИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

In recent years the scientific research interests in the taxonomy of animals of the Department of Zoology in Belarusian State 
University been supplemented by new methods – cytogenetic and molecular genetic. This approach is due to the modern problems of 
scientific researches. At the same time the traditional method continues to evolve allowing to make significant progress. Monographs 
on the fauna of Belarus, the Baltics and Central Asia, have been published. Over the last decade the school of taxonomists 
entomologists successfully formed. 

Таксономия, или систематика, со времен знаменитого Карла Линнея, написавшего основополагаю-
щий труд «Система природы» (1758), выступает составной частью наук о живых организмах – зооло-
гии, ботаники, протистологии, палеонтологии. Это раздел биологии, задача которого – описание 
и обозначение всех существующих и вымерших организмов, а также их классификация по группи-
ровкам различного ранга. На Земле уже зарегистрировано более 1 млн видов одних только животных. 
Такое видовое разнообразие является результатом эволюции природы, а живущие в настоящее время 
животные, растения, грибы и другие организмы – потомки живших когда-то видов, сменявшие друг 
друга на протяжении истории нашей планеты. Отсюда цель биологической систематики – построение 
системы (классификации) организмов, которая отражала бы не только их сходство, но и родство. 
В комплексе биологических наук у систематики особое место, поскольку она изучает разнообразие 
организмов, а не их общие функции, работает с популяциями, видами, родами и другими более высо-
кими таксонами в иерархии органического мира. В практическом отношении таксономия дает воз-
можность экспериментатору-биологу иметь точные знания о систематической принадлежности под-
опытного животного, экологу – правильное определение объектов исследования и т. д. Наконец, гео-
логическая хронология и стратиграфия зависит от правильного определения руководящих ископае-
мых остатков. Систематика позволяет решить сложные проблемы прикладной энтомологии, посколь-
ку методы борьбы с вредителями растений меняются в зависимости от того, с каким именно 
вредителем мы имеем дело. То же относится и к медицине. Достаточно вспомнить пример борьбы 
с переносчиком возбудителя малярии у человека. Только детальное изучение комплекса кровососу-
щих комаров рода Anopheles позволило выделить из группы чрезвычайно сходных, так называемых 
«видов-двойников», истинного переносчика болезни в конкретной местности. 

Важность зоологической систематики подтверждает огромное количество работ, публикуемых во 
всех странах мира. У нас это монографии, в частности, выпуски многочисленных изданий «Фауны 
СССР», а теперь – «Фауны России и сопредельных стран», «Фауны Польши», отдельные выпуски 
«Фауны Беларуси» [1, 2], большое количество работ по систематике различных групп (семейств, ро-
дов) животных и т. д. 

С систематикой животных первыми сталкиваются ученые, изучающие видовой состав фауны опреде-
ленного района. На кафедре зоологии многие годы трудились и сейчас работают специалисты в области 
фауны позвоночных животных Беларуси. В контакте с зоологами НАН Беларуси ими был установлен 
видовой состав млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий, а также рыб [3–6]. В отношении изученности 
этих групп животных Беларусь находится в преимущественном положении среди европейских стран. 

Что касается огромного мира беспозвоночных животных, то с учетом их разнообразия и много-
численности изученность их явно недостаточна. Это характерно и для большинства стран Восточной 
Европы и северной половины Азии, т. е. территории бывшего СССР и соседних стран. Прежде всего 
это относится к насекомым, хотя данную богатую с точки зрения числа видов и практически важную 
группу животных в России начали изучать еще в первой половине XIX в. Из плеяды российских эн-
томологов в первую очередь следует назвать Э. Эйхвальда, Ф. Фальдерманна, Г. Фишера, В. Мочуль-
ского [7–10]. Для белорусской энтомофаунистики важное значение имела работа Н. Арнольда [11], 
в которой был приведен каталог насекомых Могилевской губернии. А. Улановский и И. Ванкович 
дополнили его списками видов территорий, близких к границам Беларуси [12, 13]. Что же касается 
собственно таксономических работ, то в Беларуси их было очень мало, поскольку усилия энтомоло-
гов были направлены в основном на решение прикладных задач – изучение состава вредителей рас-
тений и разработку мер снижения их численности, а также роли насекомых и клещей в распростране-
нии трансмиссивных заболеваний человека. До 1970 г. на кафедре зоологии успешно работал в этом 
направлении только В.И. Пискунов – систематик, специалист по группе выемчатокрылых молей [14, 15]. 
Теперь эту работу он продолжает в Витебском университете. С 1970 г. на кафедре зоологии начинает 
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создаваться школа энтомологов-систематиков. За это время было опубликовано несколько моногра-
фий [16, 17], большое количество статей в научных журналах СНГ, Германии, Чехии, Польши, Венг-
рии, Израиля, США. Большинство из них относятся именно к таксономическим исследованиям 
с описанием новых для науки родов и видов [18–28]. Следует подчеркнуть, что наши специалисты 
(в том числе выпускники кафедры) работают не только с фауной Беларуси. Много сделано для уточ-
нения энтомофауны Центральной Азии, Монголии, Китая, Ирана, Израиля, Афганистана, Непала, 
Вьетнама [29–38]. Эта работа получила признание во всем мире. Вышедший в 2010 г. каталог пале-
арктических жесткокрылых [39] включает 100 ссылок на работы профессора И.К. Лопатина только по 
систематике жуков-листоедов. В последнее десятилетие укрепилась научная связь с энтомологами 
Китая, которые обращаются к специалистам кафедры за помощью в определении «трудных» видов. 
Успешно работают в области систематики насекомых доценты О.И. Бородин (группа цикадовых), 
О.Л. Нестерова (листоеды-альтицины), Ж.Е. Мелешко (жуки-долгоносики). 

Получило развитие и направление популяционной таксономии – установление отдельных морф 
широко распространенных видов. Изучением такой важной в практическом отношении группы насе-
комых, как тли, занимается профессор С.В. Буга со своими аспирантами [40–42]. Доцент О.Л. Несте-
рова и аспирантка Н.В. Воронова осваивают таксономию некоторых родов насекомых на цитологиче-
ском и генетическом уровнях [43–46], что является новым для Беларуси. 

Особо следует остановиться на исследованиях недавних выпускников кафедры зоологии. Рабо-
тающий в Музее естественной истории Смитсоновского института в Вашингтоне (США) А.С. Кон-
стантинов получил мировое признание в качестве специалиста по систематике листоедов-альтицин 
Азии, Северной и Южной Америки. Он автор нескольких монографий [47–49] и серий статей. 
С.К. Рындевич, в настоящее время доцент Барановичского университета, стал крупным специалистом 
по водным жесткокрылым, описал много видов и издал монографию по этой группе насекомых в се-
рии «Фауна Беларуси» [50]. А.М. Терешкин, работающий ныне в научно-практическом центре 
НАН Беларуси, автор ряда солидных публикаций, изданных за рубежом [51–54], является специали-
стом по паразитическим перепончатокрылым. Многие перспективные студенты старших курсов уже 
принимают участие в таксономических и фаунистических исследованиях, ведущихся на кафедре. 

Задачи, которые мы перед собой ставим, заключаются в следующем. Прежде всего необходимо 
расширить диапазон таксономических исследований в Беларуси за счет большего охвата разнообраз-
ных групп насекомых. Очень слабо изучены, к примеру, двукрылые и некоторые семейства перепон-
чатокрылых. Практически не изучены первичнобескрылые и многие семейства жуков и чешуекры-
лых, особенно молеобразных. Вторая проблема – подготовка специалистов из числа студентов и ма-
гистрантов кафедры зоологии. Тут нам не обойтись без помощи коллег из Зоологического института 
РАН в Санкт-Петербурге, центра таксономии СНГ. Необходимо прикомандирование к этому центру, 
а средств для этого нет. Использование новых методов таксономических работ упирается в отсутст-
вие на кафедре научно-исследовательской лаборатории с современным оборудованием. Тем не менее 
систематики кафедры зоологии будут продолжать свои исследования в контакте с ведущими специа-
листами России и других стран Европы. 
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