
у  самок (сеголеток и взрослил) наблюдается увеличение индекс; 
этого органа, что, естественно, связано с размножением. Снижение ни 
декса н его коэффициента вариации во взрослой группе говорит о ста 
бнлнзацнн размеров надпочечников взрослых особен.

Наши данные подтверждают, что при нзученнн изменчивости ряд: 
признаков у видов, обитающих в высокогорных районах, также необхо 
димо прежде всего учитывать экологические условия года исследований 
биотопа н т. д.

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить 
что показатели величины сердца характеризуют популяцию рыжей по 
левки резервата «В. Коларова> как вид умеренной активности (12, I !)

.■\бсолютпие и 0ТИ0СИТСЛЫ1ЫС величины других исследованных орг;1 
нов находятся в пределах, характерных для этого вида [14].

Изучение изменчивости и корреляционных связей между состоянием 
популяц)1и рыжеи полевки по иптерьерным признакам и факторами сре• 
ды является предметом наших дальпейших исследований.
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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОРОТКОХОБОТНЫХ ДОЛГОНОСИКОВ 
ЗАКАЗНИКА сНАЛИБОКСКАЯ ПУЩА»

Налнбокская пуща — наиболее крупный массии исмапских лесоп 
центральной части Белоруссии — представляет большой интерес как 
территория, где антропогенная нагрузка па естественные бпоцепозы пока 
еще миннмал1>на, что позволяет нзучпті. относительно слабо расстроен 
пые прпродные зооценозы. Это тем более важно, что до последнего вре- 
менн фауна Налнбокской пущи исследована недостаточно. Даже в пан■ 
более полной сводке по долгоносикам Белоруссии (1) практически не 
представлены материалы из Налнбокской пущи. Вместе с тем имеется 
сводка по флоре заказника [2], которая позволяет четко сопоставить осо■ 
бепности распространения долгоносиков с характером основных расти- 
тельных сообществ.

В настоящей работе приводятся данные по видовому составу и эко■ 
логин короткохоботпых долгоносиков (Coleoptera, Adeiopnatha) Налн■ 
бокской пущи, среди которых немало серьезных вредителей древесных 
пород и сельскохозяйственных растений.
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Сбор материала проиолился нами в мае — июле 1982 г. иа террито- 
рии Клстнщсиского и Бакштаиского лесничеств заказника, небольшие и 
нерегулярные сборы сделаны в других участках Налибокской пущн. 
Использованы стандартные методы сбора насекомых в прнпочвениом 
ярусе (ловушки Барбера), ярусе травостоя (кошение) н в кронах основ- 
вых пород деревьев и кустарников (отряхивание), рекомендуемые при 
комплексных бноцснологіічсскнх исследованиях [3].

За период наблюдении нами собрано 1354 экз. короткохоботных дол- 
гоноенков, относящихся к 23 видам.

В припочвенном ярусе отмечено лишь три вида короткохоботных дол- 
гоноенков (табл. 1), из которых более многочнеленнымн были Otiorr- 
Jiynchus ovatus L. и Trachypliloeus bifoveolatus Beck. Оба вида домннн- 
ровалн в сборах на суходольном разнотравном лугу, который указывает- 
ся как обычное местообитание этих видов (1). Обнаружение в припочвен-

Т а б л и ц а  I
Особенности распределения короткохоботных долгоносиков 

в припочвенном ярусе

Общая
чисдеи•
кость

Чмстсииость по биотопам, акз.

Виды Curcullonidee
сосняк березняк оырубка ельник суходоль• 

иыЛ луг

Oliorrin nclius ovatus L. 40 1 8 1 _ 30
Sirophosomus capitatiis ssp. ru* 
fipcs Steph. 13 1 9 2 1 —

Tracliyphloous bifoveolatus Beck. 17 — — — — 17

Т а б л и ц а  2
Характер распределения короткохоботных долгоносиков 

в ярусе травостоя

с
с
с.
ясX

Виды Curcullonldae
Общая 
числен* 

ность, экз.

Чис.1сниость по биотопам, экз.

О ? et • С с  ^3

. и — >,

с 3 с ~

̂ г; а מ
Я 3

Ч
סי
О.3в

М

о.

1 Otiorrhynclius rauciis F. 2 2 _ _ _ _
2 О. scaber L. 1 — — — — 1
3 0. ovatus L. 3 3 — — — —
4 O. trislis Scop. 1 1 — — — —

5 Phyllobius calcaratus F. 30 30 — — — —
G Ph. urticac Dep. 10 10 — — — —
7 Pli. arborator llbsl. 2 — ■ — — 2 —
8 Ph. tnactilicornis Germ. 7 2 4 1 — —
9 Pli. piri L. 32 22 8 — 2 —

10 Ph. ar^entatus L. 2 2 — — — —
II Ph. viridicollis F. 5G — — 5G — —
12 Sirophosomus capitalus ssp.

rufipes Steph. IG 1 — 14 1 —
13 Sitona lincatus L. 1 1 — — — —
14 S. flavcsccns Marsh. 2 1 1 — — —
15 Polydrosiis pilosus Gredl. 1 1 — — — —

1G P, ruficornis Bonsd. 1 1 — — _ —

В с е г о : 100 77 13 71 5 1
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ном ярусе щетнннстого остроглазого слоника связано с развитием ег! 
личинок и куколок в почве или в лесной подстилке в мае — июле.

В ярусе травостоя выделено 16 видов; н по видовому разнообразик 
и по численности доминировали слоники р. Phyllobius (табл. 2). Нан 
большее число видов собрано в травостое суходольного луга с разнооб 
разной и обильной растительностью, в остальных обследованных биото 
пах долгоносики представлены 1—3 видами. Обращает на себя вннма 
ние отсутствие или единичное нахождение в большинстве oбcлeдoвaнныנ 
травянистых стаций долгоносиков р. Sitona. Это. вероятно, связано 1 
очень слабым развитием в травостое лесов и лугов заказника бобовы.х 
в частности клеверов, с которыми бнологнческн связаны личинки клу 
беньковых долгоносиков.

Несомненный интерес представляет обнаружение в травостое сме 
шанного леса слоника Phyllobius viridicollis F., ранее не указанного д.к 
территории республики. Жук характерен для западной части лесной 30 
ны европейской территории Союза. Питается листьями молодых дуб06 
II других лиственных пород, хвоей и почками молодых сосен. Кроме того, 
этот долгоносик отмечен на малине, землянике н ряде диких травянп 
стых растений [4]. Нами жуки обнаружены в июле в травостое с преоб■ 
ладанием злаков, черники, вереска, багульника и голубики. Из древес■ 
ных пород в это.м биотопе доминировали сосна и береза.

Видовой состав и численность короткохоботиых долгоносиков нанбо■

Т а б л и ц а  3
Характер распределения короткохоботиых долгоносиков в кронох 

деревьев и кустарников

е
с
&.ыЯоZ

Вилы Curcullonidac

Общая
числен•

ность Численность в крона.̂ (

■z

.3 Р0
у.л
6

а
С. 3 О

$ 5
1 g «

І О
Л

1 Otiorrhynchus ovatiis L. 5 0,45 5
2 О. scaber L. 5 0,45 — 1 3 1
3 Phyllobius viridicollis F. 2 0,18 — — — 1 1 __ — _ _ —

4 Pli. viridiacris Laicli. 1 0,09 — — — — 1 __ _ _ —
5 Ph. arboralor Hbst. 300 26,72 112 51 38 31 28 3 23 14 — —
6 PI), calcaratus F. 26 2,32 6 8 8 — — 3 _ 1 —

7 Ph. iirticac Dcr. 58 5,16 47 1 4 _ 1 4 1 _ —
8 Ph. sciitellaris Rdib. 5 0.45 1 2 1 1
9 Ph. maculicornis Germ. 82 7.21 3 6 4 _ 4 __ 36 29 — —

10 Ph. argcntaliis L. 1 0,09 _ 1
И Polydrosus coruscus Germ. 1 0,09 — 1 — — _ __ __ __ — —

12 P. cervinus L. 5 0,45 — 3 2 —

13 P. pilosus Grcdl. 37 3,29 1 33 1 о
14 P. ruficornis Bunsd. 242 21,55 183 58 1 __ __ __ __ __ _ —

15 Bracliyderes incanus L. 16 1.42 16 —

16 Sciaphilus asperatus
Bonsd. 1 0,09 — — 1 — — — — —

17 Stropliosomiis capitatus
ssp. rnfipcs Steph. 336 29,89 49 46 6 9 2 _ 2 12 85 125

18 Sitona lincatus L. 1 0,09 - 1

Всего: 1124 100 407 212 67 44 37 10 62 56 103 126
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лее значительны в кронах деревьев и кустарников Налибокскон пущи. 
Здесь собрано в период нсследованнн 1124 экземпляра, относящихся к 
18 видам (табл. 3). Представители почти всех родов, за исключением ви- 
дов р. Sitona и р. Sciaphilus, которые могут рассматриваться как виды 
эврнтопные, относятся к истинным деидрофилам. Встречаемость слони- 
ков р.р. Otiorrhynchus, Phyllobius, Brachydercs, Polydrosus и Strophoso• 
inus в травянистом ярусе может быть объяснена миграцией жуков с де- 
ревьев в почву или на травянистые растения в период размножения и 
развития личинок и известной полифагией. ДоминнруюЩн.ми в кронах 
древесных пород были Strophosomus capitatus, относительная числен- 
Иость которого в сборах составила 29,89 % от всех Adelognatha; Phyllo- 
bius arborator (26,72 %) п Polydrosus ruficornis (21,55 %).

Из доминирующих в кронах видов лищь Polydrosus ruficornis, в со- 
ответствии с литературными данными [1, 5], тяготеет к березе и ольхе. 
Два других вида могут быть отнесены к щнроким полифагам, тяготею- 
щ11м либо к хвойным (Sir. capitatus ssp. rufipes), либо к березе н ольхе 
(Phyllobius arborator).

Наибольш ее число видов отмечено на березе (13), ивах (10) и ольхе 
(9); на других породах разЕюобразие короткрхоботны х долгоносиков не- 
велико (2— 6 вида).

Для преобладающих видов прослежено сезонное изменение числен- 
пости на разных древесных породах. Щетинистый остроглазый слоник 
(Str. capitatus ssp. rufipes), обнаруженный в кронах всех обследован- 
иых пород, указывается как фоновый вид в самых различных лесных 
биотопах на юге Белорусского Полесья, где он также составляет 
26—82 % общего количества долгоносиков (1). По своей экологической 
приурочсииостн он относится к эврнбноитным мезофнлам. В увлажнен- 
иых биотопах Налнбокской пущи этот вид обнаружен в течение всего 
периода обследований (рис. 1). Весенний подъем численности в кронах 
связан с выходом перезимовавших жуков. Наличие зимующих личинок 
у этого вида объясняет растянутый выход имаго зимующего поколения, 
й іЕЮле смыкающийся с летней генерацией, состоящей из жуков, личинки 
и куколки которых завершают развитие в почве на корнях растений и

Рис. 1. Сезонная динамика чнс.тснностн Strophosomus capitatus ssp. rufipes Steph, в кро- 
нс 0.1ьхн U),  березы (2), сосны (3) и с.зн (4)

Рнс. 2. Сезонная динамика чис.зенности Phyllobius arborator Hbst. в кроне атьхн (I) .  
березы (2). дуба (3), .ишы (4) н на (5)

45



переходят в кроны древесных пород для дополннтслыюго питания перед 
зимовкой. В этот период (с июля и позднее) численность жуков возра- 
стает в кронах березы и хвойных (6). Наблюдения, проведенные нами 
в ра3)1ых районах республики убеждают в наличии однолетней геиера- 
цнн у щетинистого остроглазого слоника.

Pliyllobius arborator является одним из самых массовых и широко 
раснространснных видов долгоносиков в Белоруссии (1). Отличается 
весьма широким спсктро.м кормовых растений, большой экологической 
пластичностью. Мезофнл, предпочитающий хорошо освещенные, обогре- 
ваемыс н достаточно увлажненные местообитания.

Появление и питание жуков в
9_кронах деревьев приурочено ко צ

25

3 декадам мая, после чего числен- 
ность их в кронах возрастает и оста- 
ется значительной до конца июля. 
Снижение чнслспности жуков в кро- 
нах лиственных пород к концу июля 

!оу I \ связано с наличием массовой яйце-
кладки н переходом жуков в почвен- 
ный н прнпочвенный ярусы (рис. 2 ).

В кронах ольхи и березы нами 
отмечен в массе Polydrosus rnficor- 
nis, являющийся доминантным в 
различных районах Белоруссии. 
Т. Г. Иоанннснани [1] также указы- 
васт этот вид как массовый для 
ольхи и характерный для хорошо 
увлажненных лесных биотопов. На- 
чало появления жуков отмечено 
нами во второй половйЕіе мая. Мак- 

ГНМЯЛЫ1.3Я численность их в кронах א ,
i/HfHtt ию ль Воемя г^ ״  ольхи н березы зарегистрирована во 

Рис. 3. Сезоинзя динамика чисдеииости ВТОрои декаде ИЮ НЯ. К И Ю ЛЮ  ЧНС- 

Polydrosus nilieornfs Bonsd. в кроне 0.31,- лениость жуков снижается ДО еди- 
.XII (/) и березы (2) ннчных экземпляров в сборах

(рис. 3).
Таким образом, в фауне короткохоботников Налнбокского заказника 

доминируют широко распространенные по территории республики виды, 
приуроченные преимущественно к лесным биотопам. В связи с однолст- 
ней генерацией большинства видов максимум числси'ости имаго и со- 
ответственно наибольшая вредоносность наблюдаются в конце мая — на 
чале нюня.
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