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ЗВВДЕНИЕ

Рост промышленного потенциала Западной Сибири, связанный в нема

лой степени с созданием Канско-Ачинского и Кузнецкого топлявдо-эне- 

ргетических комплексов, выдвигает среди прочих проблему охраны 

окружающей средн и рационального использования природных ресурсов.

В настоящее время в значительной степени преобразуются природные 

ландшафты Кузнецкого Алатау: интенсивно ведется добыча полезных ис

копаемых, строятся линии электропередач, ведется заготовка древеси

ны и т.п. В этой обстановке успешное решение природоохранных проб

лем во многом зависит от состояния мониторинга окружающей среды.

Сложная структура в многообразие функциональных связей в биоце

нозах затрудняют наблюдения за их интегральными реакциями на внеш

ние воздействия. Поэтому при практической организации мониторинга 

очень важен выбор отдельных групп организмов, наиболее чувствитель

ных к антропогенным воздействиям. Одной из таких групп являются ко- 

ротконадкрылые жуки - отафилинидн. Высокая избирательность большин

ства видов стафилинид по отношению к условиям среды, выражающаяся 

в строгой приуроченности их к определенным биотопам, делает их 
весьма ценным объектом для биоиндикации [Тихомирова А.Л., 1982].

Стафилйяиды - одно из самых многочисленных в видовом и количест

венном отношении семейств жесткокрылых, насчитывапцее свыше 25000 

видов в мировой фауне и свыше 2000 видов - в фауне СССР. Они засе

ляют почву, подстилку, гниющие растительные остатки, грибы, падаль, 

экскременты, встречаются на цветах и листьях растений, в норах и 
гнездах позвоночных животных и общественных насекомых [Тихомирова 
А.Л.,1973].

Стафилиниды, обладая широким спектром питания и большой числен

ностью, играют ваяную роль как в естественных, так и в искусствен-
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НО создании! биоценозах. Единственный на русском языке обзор 

литературы о хозяйственном значении стафилинид приведен в моно

графии А.Л.Тихомировой (1973); в ряде последующих работ содержат

ся сведения о стафилинидах, уничтожающих вредителей сельскохозяй

ственных растений [vickeman G.í.,Sanderland К.D. ,1975;Pinlyuson 

D.G.,Campbell c.J. ,1976; Manley G.v. ,1977; Богданов Ю.А., 
1980; Затямина В.В.,Черненко В.Ю.,1981; Boiteau G. ,1983] и 

стволовых вредителей [Лрефин В,С.,1974; Коломиец Н.Г.,Богданова 

Д.А.,1980] , о медицинском значении стафилинид p.Paederue ,чья 

гемолимфа содержит токсины, вызывающие везикулярный дерматит 
^сСгае А.W.,Visser S.A,I975; Chang F.,1982 ; Frank J., 198?] 

Стафйлнниды p. Aleoohara разводятся для борьбы с двукрылыми - 
вредител £ми сельского хозяйства [Макаренко Г.Н. ,1969;Ада111кевич 

Б.П,.Перекрест О.Н.,1973,1974; Бондаренко В.Н.,Сторожков Ю.З., 

Г974; Сторожков Ю.В.,1975; Pesohe К., biildner G. , 1977;Бакаеова 
. Н.Ф, ,1984]. Стафилиниды особенно многочисленны в почве и в под- 

сти.лке различных лесных насаждения и агроценегэз. Сведения о ста- 

филннидах имеются в многочисленных в последнее время работах по 
(фауне и экологии обитателей леоной подстилки ^Матвеев В.А., 

Тихомирова А.Л.,1975; Дмитриенко В.К..Сухинина Л.В..1978;Kroker н. 

1978; Верещагина Т.Н,.1984; Кащеев В.А..1983; Shakir S.H..Fielder 
Й. J.,1985; Teodoreanu M.,1983¡ Paramenter H.R..Mohaoon J.,19841 

И сельскохозяйственных угодий [торр w..1977; Богач Я..Кощанова 

P.E..I982; Andersen А. .1985,1982; Соболева-Докучаева К.И.. 

Солдатова Т.А.,1983; Богач Я. ,Поспи111ил Я..1984; u'ftuster м.. De
sender к. ,1964 ] , а также мелиорированных болот (хоты, j Э.И., 

1980]. Многие стенотопные стафилиниды, чутко реагирзтощие на из

менение окружающих условий, могут служить надежными индикаторами 
определенного типа почв [szujeoki А.,1^66; Ыуецки,1968] и отдель

ных стадий сукцессий в биогеоценозах(Тихомнрова А.Л. ,1978,1979; 

Разумовеглй G.Í.I. и др. ,1981; Богданов ö.A.,X98l]. Болъщинство 
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жуков сильно подвержеш влиянию пестицидов [ hthtedur Е,1969; 

Воронова А.Д.,1971; Самерсов З.Ф. в др. ,1978;::о1Ье w. ,1980; 
Дмитриенко B.K,,I978j и могут служить удобяы?ли объекта.’/д при взу- 

чшши действия ядов на наземшх хищных членистоногих.

Несмотря на ваудое значение в природе и хозяйственной деятель

ности человека, видовой состав, распространение и экология стафн- 

линид на значительной части территории Советского Союза изучены, 

ещё далеко недостаточно. На русском языке опуйликовано лишь две 

монографии, посвященные коротконадкрьиндл жукам. Это определитель 

личинок стафилинид ьсропейской части СССР В.Л.Потоцкой CI9673 и 

работа /иД.Тихомировой ÍI973J, посвященная изучению морфоэкологн- 

ческих особенностей и Тллогенеза стафилинид. Последний труд содер

жит в себе каталог фауны СССР и сопредельных стран.

Имеющиеся в настоящее время онределителя коротконадкршшх жу1сов 

охватывают фауну лишь европейской части СССР или включают только 
отдельные рода или подсемейства СКпршенблат Я.Д.,1932,1996,I9JJ, 

1965; Coiífeit И., 1967,1972,1974,1978; H.n-iond х\,1976; Smotann А., 
1976,1978;Schilow 1977,1981; Dvorak J.,I98l] . По отдолышм

родам, особенно подсемейства Aieocharinae , воойце отсутствуют оп

ределительные таблицы на русском языке, так что даже идентификация 

массового материала зачастую затруднена. 3 имеиднеоя определптатн 

входит цаеть стафилинид, распространенных на территории Сибири. 

Даже с фаунистической точки зрения коротконадкрылые жуки регио- 

иэучены очень слабо и неравномерно. 3 большинстве ратшх работ 

(])ауие жуков приводятся лишь списки собранных насекомых, иногда 

снабженные краткиш морфологическиш! описаниями. Эти публика!1ии 

являются итогом работ акаде.'лических экспедиций ХЕС века, причем 

большинство описаний новых видов сделано на основании изучения во- 

сточиоснбирской (fiayHH L Notsehulsky V. ,1859,1869; Solsky .3. ,1871, 

1372,1675; Ą,pei2chein i. ,1833; SuhlberE J. ,1880,1885,1897 я 

не

на

по
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др.,1 . i/л ОГИ е названия из данных описаний впоследствии сведены в си- 

нонкмы.

К первым сведеадям о стафнлянидах юга Западной Сибири относятся 
работы Г.К.Маннерхейма [hajinerhein о.,1830] с кратким описанием 

Cnaiiura Eibiriciuh i-.annh. ; Ф.В..леклинаС f'laekiin í. ,1877] , описавшего 

c.lophruin limbatum riaeklio, a также Ф.Геблера с Gebier R, 1848], упо

минающего новый вид Eucnecosun limbatum Cebi, из предгорий Западно

го Алтая. 3 начале века появляются описания новых видов с Алтая; 
это ;\ycetoporus altuicus [LuseG.,I90l] , Olophrum brevicolle» Atheta 

oreophila , A.lederi , Pyroglossa opaca, Gabrius altaicus , Xylodro- 

mus op.ious, Fhyllodrepa ntricapillaCiJernhauer M. ,1901,1903,1922]. 

Несколько видов стафилиннд ( Philonthus splehdena У. ,íjttphjlinius 

erythropterus L. , Greop.bilus maxillosus L. ,Ontljolestes murinus

L. ) указано в статьях 3.В.Внуковского, посвященных фауне жуков 

бывших Каменского,Кузаепкого я Новониколаевского округов[ Wnukow- 
skijW.w. ,1921,1927^ 928 ).

Отдельные сообщения о пахотдении стафилиннд в ходах стволовых 

вредителей в таежной зоне Западной Сибири появляются в публикациях, 
касающихся дендрофильных насеко(лых и их энтомофагов [.Кривслутсая 

Г.О,,1965; Тарасова Д.А, ,1965; Харитонова Н.3.,1972 и др.]. Наибо

лее полный

Сибири (30 видов) приводится в монографии Н.Г.Коломийца и Д.А.Бог

дановой CI980), посвященной хищникам насекилых-ксплофагов. 3 книге 

даны краткие сведения о распространении коротконадкрылых жу

ков, а для некоторых видов ( Atrecus pilioornis Раук. , IJudobius 

lentus Graij., Philonthus albipes Grav, Quedius plogiatus ii.-innhj От

вечаются особенности экологии. Сднако в работе ошибочно указано 

географическое распростраиенпе ряда 

ф11линн,ды,как Bolitobius lanulatus L.

le."thus albipes

список стафилиннд - обитателей ксилофильных сообществ

вадов, в частности такие ста-

, HhilonthuG politu;; L. , i hi-i 
сгау.,давно пзвест!П1 в Сибири [/кобсон Г.Г.,19Г1.-

L.
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1916) и не являются для нее новыми .

Некоторые сведения о стафилиивдах содержатся в публикациях, ка

сающихся изучения почвенной фауны юга Западной Сибири. 3 ргботах о 
животном населении почв Алтая [Гришина Л.Г.,1968; Волковинцер В.В., 

1968,1973] приводятся данше о сравнительной численности стафили

нид (без определения видовой принадлежности жуков) в различных по

чвах Центрального и Юго-Восточного Алтая. В статье Ю.Б.Бызовой и 

3.В.Чадаевой [1965], посвященной характеристике почвенной фауны 

пихтового леса в Кемеровской области, упоминаются Quedius fuligino

sus Gi;av. ,Q.humeralis Stepl^., Xantholinus tricolor F,.,Atheta aequata 

Er. , собранные в почвенных пробах,как компонент мезофауны осиново

пихтовой тайги.

Несколько работ с новоописаниями гожносибирских стафилинид имеет

ся у иностранных авторов; в частности, о Алтая упоминаются Quedius 
altaicus Korge borge М. ,1962) , Q.centralasiaticus Coifí.tCoiffait 

и. ,1969) , treostiba frigida Sahib.ÍBenick G. ,1974). Из Кеме

ровской области Л.Л.Тихомировой (1976) описан новый вид Lathrobium 

Eíachaiinensis . В пределах Алтае-Саянской горной системы ряд видов 

отмечается С.М.Яблоковым-Хнзоряпом ( 1975) : atenua tarsalis Ljungh, 

Xantholinus tricolor F.,Philonthus politus L.,P.mongolious Cziki, 

P.varians Grav.,P.alaiensis Fauv.,P.suturalis Nord.,P.scribae Fauv., 

P.khnzoriuni Coiff.,S.incrassatus Er.,Gntholeates tesselatus Four., 

fachinus elongatus Gyll,,T,jacuticus Popp.,T.rufipes Beg.,T.leticol- 

lis Grbv.,Atheta frigida Sahib.,A.graminicolo Grav.,Astilbus canali

culatus F., Aleocharc. pernigra Schub., A.verna Say, A.bipustulata 

L. , Л1 eoe hard ap, . В последние ГОДЫ ДВ8 НОВЫХ БИДЭ ( Stenue huc.- 

boldti t-uthz , S.altaicus Puthz ) ОПИСЯПО С С СВерО-ЗОСТОЧНОГО АЛТЗЯ 

LPuthz 7.,1984) . Коротконадасрылым жукам подсемейств stnnhyiinin»e 

и ine ierinae посБящеиы закетки о стафилин.чдах Елпздного /илтая 

[ikiCcLKO Á.и. ,1930,1981] .
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Таким обрааом, сведения о стафилинздах Западной Сибири огра

ничивались небольшим числом преимущественно систематических 

либо чисто фаунистических работ, касающихся главным образом 

фауны Алтая. Специального изучения экологии коротконадкрылых 

;хуков на территории Сибири до последнего времени не проводилось. 

Целью настоящай работы было комплексное исследование экологии и 

бислогии стафилинид Кузнецкого Алатау, района, характеризующегося 

с одной стороны, сложными орографическими, климатическими и эда- 

фическими условиями, а с другой стороны - все более усиливающим

ся уровнем хозяйственного освоения. Основное внимание уделялось 

изучению распределения стафилинид в пределах биогеоценозов в 

различных вертикально-поясных зонах, исследованию структуры 

населения жуков в характерных для них субстратах, познанию 

закономерностей динамики численности и двигательной активности, 

выявлению основных черт биологии при различной экологической 

обстановке.

Автор выражает искреннюю благодарность коллективу лаборатории 

зоологии наземных беспозвоночных НИК биологии и биофизики ТГУ, 

где выполнена большая часть настоящей работы, кол<!ектиБам 

лаборатории систематики насекомых Зоологического института АН 

СССР и зоомузея Биологического института СО АН СССР; А.Б.Рывкину, 

Я.Богачу (ЧСФР) - за помощь в определении некоторых стафилинид; 

Е.С.Брюзгиной, С.П.Гурееву, В Е.Дмитриеву, В.Г.)1ягилеву, 

В.Л,Медведевой, И.В.1^1артыненко, Н.А.Пастушенко, В.Н.Романенко, 

И,Ю.Трошковой - за по»лощь в сборе материала. Автор особенно 

благодарен А.Л.Тихомировой за портояннзто дружескую поддержку и 

помощь в работе.
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ PA.ÍOHA исоадойшнй

Кузнецкий Алатау является наиболее северншл районом Алтае-Саяжской 

горной страны. Этот хребет, вытянутый в направлении,близком к мериди
ональному, расположен между 53 и 56° с.ш. и между 86-91° в.д. ад|.ш- 

нистративном отношении он находится на территории Кемеровской области 

и Хакасской автономной области Красноярского края. Кузнецкий Алатау 

представляет собой совокупность средневысотных массивов 

шими абсолютншли отметкакм (свыше

с наиболь- 

200С м)в KXíuioít части хребта. На 

крупные котловины: Кузнецкая и 

восточный, обращешшй к ..¡инусинской

западе и востоке к нему пр '¡.гжают 

1.1инуспнская. Склоны асипметричны: 

котловине, относительно пологий, западны;: ле круто обрывается в Кузне

цкую коаловЕНу системой крупных уступов. Главный водораздел проходит 

ближе к западной окраине. На севере Кузнецкий Алатау, едиистзенныЦ 

из всех хребтов Алтае-Саянской горной системы,достигает подтаетдых 

лесов и ю:и1ой тайги лесной зоны Приобья и яв-тяется, таким образом, 

едино ТВеншлл переходом ме:.'ду равнинной и горной тайгой Западной Сиби

ри. Географическое поиюжение обусловливает его принадлежность к лес

ной и лесостепной шпротнш.! зонам и, следовательно,к «уббореальному 
классу пояснеет« (Типы лесов...,I98GJ. Для Кузнецкого Алатау

характерна четко выраженная вертикальная поясность растительного 

покрова. На участках с абсодютншп! высоташ: более I2CC-I3C0 м господ

ствуют тундровые ландшафты и лесотунд!«, в среднегорье (I0ÜÜ-I200 м)

- темиохвоиная тайт'а, которая на высотах 70G-IGÜ0 м перехотят в 

тае:;а10-черисвые леса в северо-западной части хребта и в светлохвойные

- в восточной части. Еде ниже (25G-7GÜ м) расположена область сильно 

расчлененных низкогорий, постепенно сливающихся с хоя>.щсты*ш участ
ками Кузнецкой и «ишусинской котловин (Трофимов С.С.,1975].

Климат Кузнецкого Алатау нсодаороден,н наряду с чертами зонально

сти проявляются азональные ссобеиностн, приуроченные к орографическим 

и ландшафтным Г1юницам. Располагаясь меридионально. Кузнецкий /шатау
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представляет собой препятствие для влагхных воздушных масс, посту- 

результате чего на западных склонах выпадает 

год, а на восточных - 400-750 (лм. Азональные

папцих с запада, в 

550-I2C0 осадков в 

черты климата проявляются не тольво в центральной части хребта, но 

и в предгорных областях, с чем связано сло:;1ное чередование степных, 

лесостепных и таедных ландшафтов. На восточном макросклоне, где 

климатические показатели по высотному профилю более ярко выражены, 

лесорастительные пояса имеют более определенные границы. Лето в 

среднегорье умеренно прохладное, в низкогорье - теплое. Со второй 

половины мая до конца августа - половины сентября средние суточные 
температуры превышают 10¾. Сумма температур за теплый период года 

равна 1200-1800°.

Для почвенного покрова лесного пояса Кузнецкого Алатау характер

на его однородность, большая мощность почвенных горизонтов, мелко- 

эемистый глинистый механический состав. Нижнюю зону почв образуют 

светло-серые глубокоподзалистые почвы алтайской черни, распроотра- 

ненные с высоты 20С-300 м над ур.м. В верхних горизонтах гор раз

виты горные слабоподзолистые почвы. В высокогорном поясе встреча

ются небольшие участки горно-тундровых и несколько чаще горно-лу
говых почв [Западная Сибирь,1963].

В Кузнецкое Алатау выделяются две лесорастительные провинции: 

западные участки относятся к Салаиро-Вападнокузнецкой провинции 

пихтовых лесов, а на восточном 

кузнецко-Минусинская провинция 

На западном и северном склонах

лесостепь, смыкающаяся на севере с зональными подтаежными лесами. 

В предгорной части раопсложены сосново-мелколиственные леса. Ка 

высотах от 400 до 1000 м распространены черневые, таежно-черневые 

и горно-таежные леса. В предгольцово-субальпийско/л поясе (1100- 

1300 м) участки криволесий и лугов чередуются с срникамп ,а лппе 

сменяются горной тундрой.

макросклоне представлена

лвственнпчных и сосновых

базисным поясом является

Восточио-

лесов.

вторичная
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На восточном макросклоне базисным поясом служит сухая степь. 

Лесостепь расположена на различных высотах, достигая по отдельным 

Гояшым склонам 1100 м. Пояс светлохвойно-мелколиственных Л"*оов про

странственно сопряжен с участками лесостепи и занимает высоты 300 - 

700 м. Выше распространены горно-таежные леса, в которых фрагменты 

лиственничных и сосновых лесов встречаются среди массивов Tef4H0- 

хвойной тайги. Предгольцовый и гольцовый пояса граничат с гольцами 

западного склона. В целом субальпийские и тундровые ландшафты 

формируются на отдельных гольцах на необычно низких высотах ( с 

1100м ), что обусловлено в основном континентальностью климата и 

эдафическими условиями. Субальпийские участки формируются здесь 

как незональные образования, в отличив от высотно-зональных, кли

матически обусловленных высокогорных сообществ Алтая и Саян 
(Шумилова Л. В., 1962].

Сведения о животном мире Кузнецкого Алатау имеются в многочислен

ных фаунистических публикациях, посвященных главным образом позво

ночным животным. Достаточно хорошо изучена фауна некоторых групп 

насекомых, населяющих те же субстраты, что и отафилиниды. В частно
сти, среди жесткокрылых здесь исследовались щелкуны (Черепанов А.И., 

1957), мертвоеды (Ер1шов В.И.,Романенко B.H.,I98l], жукелицы 

(Ерышов В.И.,1984; Ерышов В.И.,Трофимова 0.А.,1984], долгоносики 

(Кривец С.А.,1984 а,б].В этих работах, основанных в ряде случаев 

на сборах и наблвдениях на тех же стационарах, где нами изуча

лись Еоротконадкрылые жуки , , приводятся сведения по фауне

и экологии наиболее массовых групп герпето- и педобионтов.

Наши исследования проводились на трех стационарах в в серии мар

шрутов, охватывающих все основные ландшафты Кузнецкого Алатау 

(рис.1). В I980-I98I и 1986 г г. работа проводилась близ о.Домаче»- 

ка ;’ж1.1орского района Кемеровской области, на 

выполо/.енкой предгорной равнине у северо-западной акоаечноств
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хребта с абсолютные отметками высот 2СС-29С м. Основным лесным 

элементом ландаафта являются осиново-березовые ж березово-сосновык 

леса. В 1979,1982-1937 гг. основные исследования охватит район 

р.п.Берикульский Тисульского района кемеровской области. Здесь 

хорошо представлены подтае:киые и таешше ландшафты северных отрогов, 

распслояепные на высотах 300-800 м. Стационарные наб.ладения прове

дены также в 1983-1987 г г. в районе с.*'.ллая Сыя .<акасской автоном

ной области. Данный район включает jniacTKu дебнястых и луговых 

степей,переме:ка1ац!1еся с березово-лиственничные леса1ли, распаложен- 

1ШМИ на высотах бОС-сСО м. Выше (70О-1СС0м ) они сменяются кедрово

пихтовыми леса.’.ш. ¡.аршрутные исследования проведены в предгорных 

участках п1ариинско-Ачпнской лесосте.чи, в низкогорной степи восточ- 

иого макросклона, на низкогорных и среднегорных лесостепных участках, 

в предгольцовых криволесьях я па гольцах.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



1ЛАТЕРИАЛ И лИЗТОдаКА

В основу работы положены сборы и наблюдения автора, проведенные 

в 1979-1987 г г. в стационарных условиях и при гларшрутных обследо

ваниях в различных районах Кузнецкого Алатау. Использованы также 

коллекционные материалы Уоологического института АН СССР, Биологи

ческого института СО АН СССР и литературные данные.

Всего автором обработано около 630С экземпляров 

loco яиц, личинок и куколок стафилиннд. Основные 

наблюдения выполнены в вышеназванных стационарах в

имаго и свьпие

экологические

пачевых и лабо

современных

раторных условиях.

Несмотря на появление в последнее время хороших 

руководств по изучению почвенной фауны [Количественные методы.., 

I9o7j , методы сбора и изучения стафилиннд остаются еще недоста

точно разработанными и постоянно совершенствуются. Ниже описаны 

некоторые специфические особенности учетов и наблюдений за коротко- 

надкрылыми жуками, использованные вайи в работе.

Основная масса коротконадкрылых жуков собрана при просеивании 

почвы и подстилки, при обследовании разлагающейся древесины, грибов, 

навоза, падали, цветущих растений, а также под каглнями, корой и 

разлагайдпмися растительными остатками. Большая часть стафилинид- 

герпетобионтов отловлена почвенными ловушками. При учете обитате- 

лей почвы и подстилки отбирались пробы площадью 0,0625 м , что 
несколько меньше общепринятых [Гиляров М.С., 1975], однако пробы 

небольшого размера позволяют собирать отафилинид строго в пределах 

чистых растительных ассоциаций, предварительно оконтуренных по 
фактическому распределению растений-индикаторов [Тихомирова Л.Л., 
1979]. Разбор почвенных проб производился с помощью колонки сит 

с отверстиями 5, 3, I и 0,5 глм.

Стафилиниды, активно передвигающиеся и верхних слоях подстилки 

и по поверхности почвы, собраны с помощью почвентк лоп.<;'.ск.
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В настоящее время на практике применяются преимущественно крупные 
ловушки, объемом 0,2-1,0 л [Тихомирова А.Л.,1975; Грюнталь С.Ю., 

1982],и лишь изредка - пробирки с диаметром входного отверстия 18 
мм [¡Лилов В.Ф.,1977]. Нами чаще использовались короткие продирки и 

пенициллиновые флаконы глубиной 55-60 мл и диаметром входнсго от

верстия 14 мм. Такие гликроловушки обладают рядом существенных пре

имуществ. 1-1х можно размещать в различных комбинациях на очень бли

зком расстоянии друг от друга, что позволяет более подробно прос

ледить распределение многих быстро передвигающихся обитателей под

стилки в пределах конкретного биотопа. 3 процессе установки микро

ловушек значительно меньше нарушается подстилка и растительный по

кров обследуемого участка, а вокруг ловушки не остается свежевыры

той почвы, которая может оказывать привлекающее действие на неко

торых насекомых. С этой точки зрения удобны также граненые стаканы 
[Кудрин A.II.,I97lj, но микроловушки в отличие от них менее громо

здки и не привлекают внимания посторонних лвдей. ьщкроловушки удо

бны именно для сбора стафилинид, так как в них относительно чаще 

попадаются мелкие беспозвоночные (в том числе практически все ко- 

ротконадкрылые жуки) и реже - жужелицы и другие крупные представи
тели мезофауны [Бабенко A.C.,I985Sj. К недостаткам микроловушек от

носится их ’сравнительно малая уловиотооть [xustor т. , Novak т. , 
1980] и быстрая заполняемость в период массовой активности беспоз

воночных, что требует более частых проверок. В качестве фиксатора 

в ловушках нами использовался 4% раствор формалина, который явля
ется оптимальным фиксирующим веществом для жуков [Феоктистов В.Ф., 

1980; Waage В.Е.,1985] , хотя и обладает некоторыми аттрактивн1дли 

свойствами [vogel ,I98J].

Аля привлечения стафилинид-некрофилов устанавливались ловушки 

с трупами птиц и ме.лких (ллекопнтающих. .При сборе жуков о падали ■ 

эксг.рсментов примен.ялся в основном метод флотации: асслед^'е.дй 
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субстрат помещался в ведро с водой, а всплывшие насекомые фиксиро

вались в 70^ спирте.

Для наблюдений за развитием, питанием и поведением стафилинид 

было заложено 486 садков, в качестве которых использовались чашки 

;етри различного диаметра, кристаллизаторы и стеклянные банки ем

костью 0,2-0,5 л. Лля содержания некоторых личинок старшего возра

ста наиболее удобны?ли оказались короткие пробирки или стеклянные 

бюксы, которые закрывались ватными тампонами и помещались в экси

катор. Подобная методика рекомендована А.Л.Тихокшровой и

0.А..Мельниковым (1975) и хорошо зарекомендовала себя при изучении 

развития стафилинид в лаборатории, 3 качестве субстрата в садках 

использовался предварительно прокаленный мелкий песок; необходимая 

вла:кность воздуха подцертлвалась о помощью смоченных в воде кусоч

ков фильтровальной бумаги. Днем садки находились в полуосвещенном 

помещении; температура окружающего воздуха в зависимости от целей 

исследования поддеретвалась ст 10 до 25°С. В садках хищных жуков 

кормили разрезанными личтжаш мучного хрущака ( Tehebria molitor), 

разрезанныАш тараканами ( Peripianeta americsna), а также живымл на- 

секомымл. При изучении пищевой специализации хищников им попарно 

предлагали различных мсшсих беспозвоночных, отличавшихся по разме

рам, подви;;шостп и плотности покровов.

При монтировке материала у части самцов извлекался половой ап

парат, хранившийся затем в основном в капсулах ленты коррекс. Для 

идентификации части представителей подсемейства Aieocharinae бы-ли 

изготовлены постоянные препараты лапок, геп;)’”алий и лабио-.’.кзксил- 

лярного комплекса в ¡кидкооти Фор^.

Осмотр садков с размножающимися стафилинидами проводился ежед

невно. При этом в садке у имаго отбирались все отложенные яйца и 

переносились в отдельные садки, что позволяло,с одной стороны,из

бегать каннибализма, а с другой - с точностью до суток определять
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сроки развития яиц. Появившиеся личинки и куколки также помещались 

в отдельные садки, причем в одном садке содержались личинки лишь 

одного возраста, что облегчало найлвдения за их поведением и срока

ми индивидуального развития. Найлвдения за стафплинидамн с очень 

коротким сроком преимагинального развития (Oxyporus oaxillosus F. 

и некоторыми другигш ницетофагами) проводились несколько раз в сут

ки и продслкительность сроков их преимагинального развития просле

жена с точностью до 4-6 часов.

Зарисовка ящ, личинок и куколок проводилась с помощью рисоваль

ного аппарата РА-7; фотосъемка :;лвых жуков и преимагинальных фаз - 

с удлинительиыАш кольцами и макрофотоприставкой ПЗФ, съемка препа

ратов - на микроскопе ..031-6. Большая часть личинок, куколок в яиц 

хранилась в 70% спирте, часть экзувиев и оболочек яиц смонтирована 

в сухом виде.

При определении материала использованы ключи Я.Д.Кпршепйлата
( ¢965) , А.Сметаны [Smetana Ж., 1958], Г.Лозе [bobee G. ,1964,1974] , 

А.Шуецкого [szujecki А. ,I964,I98üj, А.Куаффе [coiffait ж. ,1967], 

а также ряд работ, посвященных описаниям родов иля групп и имеющих 

определительные таблицы с вклэтением видов, отсутствующих в крупных 
сводках [buse G. ,I9CI,I9C6; Zohngon С. ,1968; Ulrich М. , Campbell 
J.,1974; Saetann A. ,1976,1978; Hammond P. ,1976; White E. ,197?] ,

Определение личинок проводилось их выведением до имаго а уточнялось 
по сводкам Б.А.Потоцкой ¢967 )и Я.Богача [воЬао J.,I982].
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СТРУКТУРА НАСЕЯВШИ СТЛЖ1ЛШИД

0сиов1ше экологические группы

Выделение экологических групп среди животных проводится о исполь

зованием различных критериев. Для некоторых представителей напочвен

ной мезофауны (жужелиц, чернотелок) удобно выделять экогруппы с вы

членением определенных видов по принципу предпочтения и;ли разных 

учаспсов природных экологических градиентов местообитаний (зональ

ных, вертикальных или катен). Такие экогруппы,или ландшафтно-эколо

гические комплексы,являт-ся удобныг.ш единицами при зоологической 
диагностике почв [Гиляров м.С.,1965; .Зордкович З.Г.,1978].

Поскольку стафилиниды кроме почвы и подстилки заселяют разлагаю

щиеся растительные и ¡животные остатки, грибы, цветки и листья рас

тений, гнезда птиц и нора 1ллекоппта1адих, мы выделяем экологические 

группы среди коротконадкрылых жуков по прт.нципу предпочтения ими 

определенши субстратов в пределах различных ярусов биогеоценоза.

3 каждом из трех вертикальных ярусов (почвенном, напочвенном и над

почвенном) расположены стации определенных экологических групп 

(рис. 2).

Каждсму ярусу свойствен определенный набор биогеогоризон- 

тов, характеризующихся различной плотностью субстрата я трофической 

базой. i.lecTa обитания большинства коротконадкрьиых жуков располага- 

напочвенном и почвенном ярусах. В напочвенном ярусе сосредо-готся п

основная часть растительного опада я остатков отмериих живо-точена
тных, протекают процессы их разложения и гумификации [Лрнольди К.В., 
Аряольди Л.В.,196з], Папочвеншй ярус лесного биогеоценоза по клас

сификации К.В.Скуфьина [1977] слагается из двух горизонтов: надпод- i 

стилочного пленочного и подстилочного. Падподстллочный горизонт ха

рактеризуется примерны;.! равенством газоо<;разной и твердой фаз, боль

шой подвиш'остью обитающих в ном животных, значятельнш/д сезонными 

и: мененип).1и их гидового состава и численности, боомасса на.",пс.’.стп-
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лочного горизонта очень непостоянна, так как бо-явшинство беспозво- 

его для перемещений внутри биогеоценоза, 

горизонте твердая и газообразная фазы образуют

ночных используют

В подстилочном

единую объемную рыхло-губчатую конструкцию. Подстилка характеризу

ется богатым :кивотиым населением, доступным для хищников. Верность 

обитателей подстилки свое»лу горизонту невысока, так как он.” часто 

используют почву .для укрытия и прохождения отдельных стадий разви

тия, а надподстплочный горизонт - для латеральных перемещений. 3 

подстилке обитают также многие виды беспозвоночных животных, свой

ственные минеральному профилю (дождевые черви, энхитреиды, личинки 

жуков и др.), которые,ссвершая вертикальные миграции, способствуют 
форми-розанию органопрофиля почв [Гришина Л.А.,1983]. 3 то же время 

подстилка является результатом многих процессов и тесно связана со 

всеми компонентами лесного биогеоценоза, а не только с почвой. 3 
связи с этим ряд авторов [Дылио Н.В.,1983; Парпачевский Л.О.,198з] 

предлагают считать её особой подсистемой лесного биогеоценоза.

Изучение обитателей подстилки представляет особый интерес, так 

как в её относительно тонком слое в большом количестве концентри- 

руютсй различные загрязняющие вещества. Поэтому беспозвоночные жи

вотные, ;шзненный цикл которых полностью или частично проходит в 

леоной подстилке, относятся к одно1лу из наиболее уязви.'.шх компонен

тов лесного биоценоза к действию токсических загрязняицих веществ. 

Вследствие токсического воздействия загрязняющих веществ на обита

телей подстилки могут происходить вторичные биоценотические сдви- 

других животных, обусловленные нарушения;«! трофи
ческих связей в пищевых цепях [Тихомиров Ф.А.,1983].

Основная масса стафилинид, населяющих подстилку, совершает пос-

ги в популяциях

тоянные миграции,и часть жуков определенное время находится в над

подстилочном горизонте. На наш взгляд,разделение напочзешшх стафя- 

ЛИН1 д на герпето- и стратобионтов неправомерно, так как активно
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как

что

сти

передвигающиеся по поверхности опада жуки значительно большую 

часть времени проводят в подстилочном горизонте. По данным 

Л.Л.Тихомировой (1973), выход стафилинид на поверхность ни в коей 

мере не снижает облигатности их связи со сква;.хипами. Па лугах, по

лях и других биотопах открытого типа стафилиниды большую часть 

’П’зни также проводят под различными укрытиями (в отмирающей дер

нине, под отделышми упавшиглп растеняя/.1и, в мусоре и т.п,). Таким 

образом, стафилинид, населяющих напочвенный ярус, мы рассматриваем 

; представителей одной экологической группы, учитывая при это,и, 

> в неё входят :::уки с' различной степенью активности на позерхно- 

I в определений период онтогенеза.

В почвенном ярусе биогеоценоза активное движение крупных бес

позвоночных, в том числе многих стафилинид, сильно ограничено. 

Большинство коротконадкрылых жуков, приуроченных к почвенныгл гори- 

зинтам, обитают преимущественно в различных трещинах и скважинах. 

Подавляющее большинство стафил"НЕД населяет верхние слои почвы, до 

глубины 5-10 см. В лесных биогеоценозах шотиость стафилинид в 

подстилке приблизительно та же или '■чуть ниже, че.м в верхнем слое 

no4BHjи специфических почвенных обитателей, не встречающихся в 

подстште, практически не найдено. Среди обитателей почвы и подстилки 

встречаются все массовые и эвритопные виды: Astiibue cannlicuiatus 

F., TachinuB rufipes De Geer. , T.marginellu', Crav. , T. bicuspi- 

datus J.Sahib. , I'hilonthue deco-ua Grnv.ll Др. Их ПЛОТНОСТЬ значи

тельно колеблется в зависимости от типа подстилки, сезона, погод

ных условий. В среднем на одном квадратном метре встречается от 

6 до 24 экз. коротконадкрылых нукоч,. В почве на глубине 5-10 см 

численность жуков снижается по сравнению с подстилкой в 3-5 раз,а 

глубже 10-15 см стафилиниды практически уе встречаются (табл. I).

3 почве лугов и степных участков численность коротконадкрылых 

хуков колеблется от 1,8 до 17,4 экз. на квадратный метр, причем и 
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здесь основная масса стафилинид заселяет самые верхние горизонты 

почвы (табд. 2). Характерны'.'!! обитателями луговой дернины являются 

Philonthus lepidus Grav. , Staphylinus fulvipes Scop., S. stercora- 

riua Oliv. , многие представители р.р. Tachyporus и Atheta.

Болыпвнство стафЕлинид герпето- и педобионтов по типу питания 

являются хищникаш, поедаюдими ме-яких беспозвоночных (представите

ли р.р. PhilonthuB, Ocypus, Tachinue , Quedius, Lathrobium П Др.). 

для некоторых оксителин (Oxytelus , Trogophloeus) характерны сапро- 

фагия к альгофагия.

i.iHorne подстилочные обитатели регулярно совершают миграции в 

верхние слои почвы, но лишь в достаточно рыхлой лесной почве круп

ные стафилиниды (staphylinus erythropterus I., S.sibirieue Gebier.) 

могут, по нашим наблюдениям, активно прок-чадывать ходы, зарываясь 

на глубину 10-13 см. 3 бйдее плотной почве коротконадкрылые хуки не 

прокладывают собственных ходов и обитают исключительно в сквашинах. 

Лишь в хорошо увлагяненных пойменных почвах некоторые стафилиниды 

роют небольшие норки (представители р. Trogophloeus ) или проклады

вают ходы глубиной до ЗС—10 см (;дуки р. Biedius). По данным 

Л.Л.Тихомировой ( 1973),бмьшинство стафилинид метут лишь расширять 

уже п.пеяциеся щели и не прокладывают собственных ходов.

Несмотря на то, что в глубине почвы стафилиниды встречаются от

здесь гораздо чаще попадаются

верхних слоях почвы окукливаются

носительно реже, чем в подстилке, 

личинки коротконадкрыяых хуков. В 

не только стафшлиниды - сбитатати подстилки, но и копрофилы (многие 

ilatyatethus , Oxytelus И xhi’inthus) И мицетофилы (Cxyporus , Boli- 

tobiua , Cmniiini'e). 3 конце оссни И В зимнев время в верхних сло

ях и в сква инах почвы относительно увеличивается доля стафилинид, 

активная часть пизпенного цикла которых проходит в субстратах на- 

иочггппого пруса. 3 хояодний период год.) в почве дяя стафилинид 

созда’тся па а'0.114' маг-оприятные условия, обеспечивающие вы-.а1вание
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Таблица I

iLnoTiiocTb паселенг.я CTa'iiMinipm в почве в подстилке 

в лесах Кузнецкого Алатау

Бмотоп

Чпс-ленность куков (oks.Ai^)

под
стилка

! Почваr_________ _________________________
! 0-5 CM ! 5-10 CM ! 10-15 CM

Сосняк чернпчно-
зе.лено;.;о1шп0’[ b,¡¿ + J,ií 5,0 + 1,4 0,8 +^0,6 0,4 + 0,2

Сосново-березовый 9,8 + 2,6 -, G + C, 3. 2,0 + 1,2 0,8 + 0,2

Икхтовый ке,дкотрац-
ныл 13,5 + 2,8 ^,2 + 1,8 0 0

íeoiieBOH IO,I + 1,5 12,2 + 5,5 2,6 + 1,0 0

Осняовый крупно-
травный 22,5 ± 3,8 19,0 ± 4,7 •5,2 + 1,2 2,6 ± 0,4
Березово-Л11ственмм*нй1<
В е иник ов о-ору с н .ччный ib,i + b,U 8,8 + 2,2 ■ 0 0

лпствениимо-оспновый
бруСШ’ЧНО-ОСОКОВЫЙ 17,5 + 2,5 12,0 ± 1,0 0 0

1\едрово-ш1хтовый 
крупнотравно- 
вейниковый 24,0 ± 6,6 

Лодгсяьцовое кедрово- . 
березовое крпвалесье 
в одлник о-лйяайнпк. о-
Еое 10,0 + 4,5

20,2 + 5,5

12,2 ± 6,0

1,0 + 0,2

i,о + 1,5
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ТиСянца 2

iLioTHocTb н-.оеяеш’я стауы^чЭД з почеэх 

луговых и стеш1ых биотопов ¿^узкещсого /иатау

Биотоп

Í / / 2ч1 1ислецйость :ку1<ов (экз./м )
Í
! г -¡ С-о рн i Ü-IG см i IÙ-I5- см

Щебнистая степь ü,Ü + С,2 1,0 0

дуговая степь 7,4 + 1,6 3,8 + ü,6 -0,8 + 0,1

Зыклпивле1;ый разно-

травпо-злаковык луг И.Б ± 3,2 2,6 + С ,,4 0.1

Кругшстравный луг 11,6 i Г,2 8.2 ± С',6 0,1

Г2у^ковый луг 10,6 + 2,2 * + с, G 0

Размещение основных экологических групп стафилинид 
в различных ярусах биогеоценоза;

ГП - герпето- и педобионты; К - кспрофилы; Н - яекпофили- 
..I - мицетофилы; niP - мирмекофилы;, А - антофилы; КС-ксилофилы
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в условиях сурового климата.

Обитатели эфемерных субстратов напочвенного яруса - навоза в па- 

дачи - характеризуются в районе исследований сравнительно неболь

шим видовым разнообразием, достигая при благоприятных условиях ог- 

I Ашой члслешюсти в сравнительно ограниченном пространстве. Так, 

в одной "лепешке" коровьего навоза встречается до нескольких сотен 

экземпляров стафилинид. Большинство копрофилов (Piatystethus laque

atus Marah., Oxytelus rugosus Grav. И Др.) В МаССв встречаются В

зависит от интенсивности

коровьем и конском навозе, а их количество на различных лесных и 

луговых участках в значительной степени 

выпаса крупного рогатого скота,

"уки-некрофилы в районе исследований 

небольшим числом видов и приурочены

представлены сравнительно 

в основном к трупам мелких 

1ллекопитающих и птиц, встречаясь также в пищевых отбросах близ ки- 

ЛлэЯ человека, ¡’аиболее .массовые виды (creophiius maxiiiosus L. в 

Onthoiestes murinus L.) посдают ЛИЧИНОК двукрылых vMuscidse), а бо

лее ме.лкие некрофилы (łleoch. ra curtula Goezze.n др.) уничтожают 

яйца трупных обитателей. Кроме Toro,o.ranxin.osuB питается тканями 

трупов на начальной стадии разложения.

Зщё один эфе.мерпый субстрат напочвенного яруса - шляпочные грибы 

Стафилиниды заселя-

грибы во всех биоценозах Кузнец-

- также хорошо освоен короткопцдкрылы.ми ;-ука,'.ш 

ют саше разнообразные шляпочные 

кого Алатау. Они встречаются как В све:.:их плодовых телах, так и в 

разложения. Среди стафилинид ми-находящихся на различных стадиях 

цетофИЛОБ доминируют Taohj-porinne И Aleocharinne (мпогие Bolitobiuą,

Mycetoporus , Qyrophuene , Atheta ,^Cxypoda П Др. ). Облигатны-ми 

обнтателятли грибов (мицетобнонтами по Вепгай L. ,1952) являются 

все представители р,Р- ЗугорИнепа и Oxjporus .

Большая часть гкизненого цикла мицетобионтов связана с плодовы- 

?.'и тела;/л шляпочных грибов, в связи с че?.'. численность и распрост-
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ранение ‘¿суков в 

щением грибов в 

значительной отепенн определяется обилием и разые- 

пределах биотопов. Огромное чиадо стафилинид явля- 

посетителями грибов, как свес.спх, так в ]')азлагаяцЕХ-ется врес/енншли

ся. Это в основном хищники, привлекаете сравнительно легко доступ

ными обита!ацими в грибах насекош.'.;и.

Более подробно особенности экмогии массовых групп стафилинид - 

обитателей подстсипсн u эфемерных субстратов - будут рассмотрены lui-

lice.

Относите-тьно Ma.uc.i видовшл разнообразием характерцауотся в рай

оне исследований ста^тлинида, относящиеся к акслогпческим группам 

мирмекофилов, ксидофилов и антофплов.

П.лшогочнсленный комплекс ста|Т1ил11нид-.'.и!р..1екоф'.'лов представлен 

облигатнш.ш об11тате,1я?.1и муравьиных гнезд - спглфилшлп ( Atemeles рв- 

redoxuB Gr¿4 A.pubicoliis Pricönt. ), a такме стафилинидами рода 

Zyras Grav., менее псо.двс'.нутыми но пути эватюндн млрмэкофилии
[по À'heelez ,1310 ipiT. ПО Блусско)лу Г..ü., 1367}. Буки ро

да Atemeles попадалась та.тько едсннг-нсы .си экзе.’,1пляра1.ш в муравейшеках 

Formica rufa L. ПЯЛ В нспосрздс гвепной слизости около них в сос- 

ноных лесах. Эта ста^илпннды потность.э внедрены в социальную) систе- 

•'У муравьев u не могут судесгповать вне ее. Мм свойственны юшогочи- 

слеиные .лор^атогическпе особенности, адаптивные к мпрмекофнлии (мп- 

рмекоподоб1шй габитус, наличие заметных тергальных мелез в виде 

трихом, X рактерные позы npi-. передвпмении). Экскреты этих жуков со

держат эфиры, отрицательно делотву'лцпе на муравьев. Буки дивут в 

центре гнезда, не подвергаясь нападению со стороны .'.муравьев. Во 

время перодвюления муравьиных колонн стафмнниды переносятся мура- 

вьяьш, причем особи, несуцпе жуков, дерхатся в центре колонны [höi- 
Idobler в. ,1969]. ,

СтафИЛИНИДЫ рода Zyras бпиж? к предковым формам, от ко

торых пропзо ИИ более специа-лизированные к мирмекофилнп жуки [was- 
,п.-шп ,1930]. Они обитают обычно вблизи муравьиных гнезд, хотя 
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в поисках добычи (трупы ьгуравьев, ослабленные особи, отбросы /лура- 

веГшика) могут проникать в ллуравейнлки. Стафилпнпды р. Zyras в от

личие от Atemeles не имеют ярко выраженных морфологических адапти

вных черт дтя сиглфилии с муравкюли. 3 то же вре1Ул у жуков имеются 

тергальные и ппгидиальные железы, выделятсщие секрет, отпугивающий 

или "умиротворяющий" муравьев fsolbe w. ,1971; Hölldolber в. et al, 
1981J. При отсутствии прпвычнрй пищи жуки пытаются нападать на му

равьев, однако лишь 5% таких попыток заканчиваются успешно. По дру
гим данш1М (^Kolbe 'łi. ,I97lJ^y z.humeralis хищнпчества не наблюда

ется. Иногда жуки поедают мелких пасекодлых, перетаскиваелих i\łypa- • 
вьями [Kistner D.,I979].

Пуки рода Zyras встречаются гораздо чаще, чем Atemeles . В сос

новых посадках в северных низкогорьях Кузнецкого Алатау, а также 

в березово-лиственичных лесах восточного макросклона хребта z.hume- 

ralis Gray, является одним из доминирующих видов в лесной подстил

ке (средняя динамическая плотность популяции в середине лета - 6,2 

экз./ЮО ловушко-сут: ), причем отдельные особи встречались на 

значительном отдалении (белее 30 м) от муравьиных гнезд. Кроме вы

шеназванных стафилинид в муравейниках единично встречались хищни

ки из р.р. Dinarda , Xantholinus , Quedius , Отношения. которых с 

длуравьями строятся на основе синехтрии.

Для напочвенного яруса характерны стафилиниды двух экслогичео- 

ких групп - коилофилн и антофилы. Обычнши компонентом лесных сооб

ществ ЯВ.ЛЯЮТСЯ стафилиниды-ксилофилы, на протяжении всего или боль

шей части жизнеШ^о цикла связанные с древесиной. Среди них имеют

ся как хилщики, так и сапрофаги. Пищевая специализация хищников 

весьма разнообразна. ¡.1елкив жуки из р. Placusa питаются в основ

ном яйцами короедов и лишь в единичных случаях Placusa depressa 

iiaekt. пытался нападать на личинок I возраста. Представители 

р, Quedius (Q.pliigintus Hć.nnh. , Q. tenellus Grsv. ) ЛСТ;еб),ЛЯ;гГ ЛИ-
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чинок короедов и глелких (до 7 мм) дровосеков, а личинки и имаго 

Nudobius lentus Grav. поедают короедов На преимагиналъных стадиях, 

крайне ре.цко нападая на имаго ips sexdentatus Зоет В литературе 
[ПотоцкаяЗ.А. ,1973; Ксло?лкец Н.Г.,Богданова Д.А., 1930 J отмечается, 

что N.lentus питается также личинками златок (Buprestidae ) и

долгоносиков (Curcuiionidae ). По нашим наблвдениям, роль энтомофа- 

в регуляции численности'ксилофагов незначительна, 
данные других авторов [васечко Г.И.,1982] . 

относятся Platystethus arenarius Four., найденный 

И кедра, Fhioeononius lapponicus Zett-r характерный 

лена тре.мя

гов-подкорников 

что подаерздает

К сапрофагам 

под корой пихты

обитатель сосновых пней, а также Xylodromus depressus ога-чи Gonoso

ma littoreuni L. , тяготеющие к ослабленным и поваленным осинам. 

Стафялинпды-сапрофаги чаще всего приурочены к поваленным деревьям 

и колодам с влажной, легко отслаивающейся корой, реже встречаются 

в пнях или усыхающих деревьях. Питаются жуки органическими остат

ками в разлагагопщхся частях луба и древесины, отдавая предпочтение 

загнивающему слою камбия.

Большинство ксилофилов не имеют облигатной связи с деревьями 

определенных пород. В то же вре)ля N. lentus отмечен только под ко

рой хвойных деревьев, Р. lapponicus - лишь под корой и в древеси

не сосны и очень редко кедра, а с. littoreun встречался в повален

ных стволах осины и не зарегистрирован на деревьях хвойных пород. 

Массовый в наших сборах вид Р. depressa образует скопления до 40- 
50 экз.на Тдм^ как под корой хвойных (ель, кедр, сосна), так и 

листвен1ШХ ('осина, ива) деревьев.

Немногочисленная группа антофилов в Кузнецком .\латау представ- 

ВИДаМИ. Мелкие оксителины Eusphulerum minutum F., E.flo- 

найдены на цветущей травяной растительности, преиглуце- 

крупнотразный .лугах. Стафплиниды на цветках встречают- 

образом в первой псловяне лета, в период массового гда»-

rale Panz.

ственно на

ся главны;.!
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тения эфемеров (с 5-10 июня по 10-15 икыя) (табл. 3). Особенно вы

сокой численности (до 20-30 экз. на одном соцветии) достигают ста- 

фйлипиды на купыре и борщевике. Па цветках купальницы численность 

жуков редко превышает 4-5 окз., обычно они встречаются поо.циношсе 

Стафилиниды р. Eusphaienum питаются роститвльной пыль-или парами.

ЦОЙ, иногда повреждая генеративные органы цветков. На цветках ветре 

чается также один вид хищных ста-Тшлинид - Anthophagus angusticolii 

Mannh. Itoro этого вида найде1Ш на цветках и листьях краховника, 

где жуки поедали тлей.

Комплексы напочвенных стафилинид г. их распределение 

в пределах биогеоценозов

Разнообразие природных ландшафтов Кузнецкого Алатау создает 

слоящую мозаику экологических условий для стафилинид,заселягацих 

почву и подстилку. При изучении территориального размещения :<уков 

были обследованы различные лесные, стешше и луговые формации, рас

положенные в различных вертик'льно-поясных зонах на абсолютных вы

сотах от 20С до 1400 м над у.м. По всех исследуемых биогеоценозах 

были заложены учетные площадки, как правило,- в виде профпля- 

транссекта с охватом максимального количества стаций, характерных 

для стафилинид.

На пространственное распределение стафилинид в пределах биогео

ценозов большое влияние оказывают особенности микроклимата, кото

рые определяются микрорельефом, структурой растительного покрова, 

степенью затененности биотопа и т.п. Ранее отмечалось, ч;о стафили- 

ниды, как и некоторые другие хищные напочвенные жесткокуише, склон

ны к образованию скоплений, причем"у р.авоогив склонность к агреги

рованию проявляется в различных типах леса и не зависит от уровня 
численности популяций [Дглитриснко В.К.,2Э79]. Поэтоглу при учетах 

стафилинид и выявлении предпочитаемых ими стаций сбор материала 

производился раздельно на участках с различным микроклиматическим 

режимом.
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блнца 3

Зстрсчое.'.'.оссь Eusphalerum minutura на jXEeTì’.ax

3 кг^зкогсрыЕС а/зпе'^'ого .счс.тау

+

+

I
i 
i 
i

I
М;СНЦ, кягндяе: '-ка

-0 н ь г п л ь

3 1 Õ G I 2 3

+ + + + +

+ + + + +

+

+ +

+ +

■** + +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ + +

+ +

+ + +

+ + +

+

? a c T e !! :; e

J КупаЛЗПУ!;''. (Trolliua asi -.ticus)

JhoTHKP. (й .niinculdb;

MWTEPK (hedicul iris Sibirien)

Чана Г;.:е;!'.!:а (Lathyrua gmelinü) 

Г|Ц|ШИН:-!Й горошек (Vicia cracca J 

Борщевик (Her cieuE diasectum) 

Х'П'ИЛЬ ( Archant;elic i

Купырь леской (Anthriscus >

Лапчатка (Potentina chrysanta)

Клевер (Tripholium lupinleter) 

BeiCHJtucTHKK (Thulictrum minus)

Пион (P'eonia anomala) 

Яс.’ОР'ЖНИК (Planthgo)

Mq:o’i;, . (Liiphorbiu pilos.x) 

ripMM/.V’ nej^acn(l^ÌEula pallasii) 

Спирея (ijpiraea medie) 

0);''ВвИ''ИК (Тагах .cum officin le) 

Сердечник крупнолистный (jjrdamine
macrophylla)
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в северных предгорьях Кузнецкого Алатау (ег.р, поо.Ломачевка) 

ОСНОВ1ШМП леоных’лп элемента.'.«! ландшафта .являются березово-сосновые, 

сосновые и осиново-березовые леса, в отдеяьных местах разреженные, 

так как пспо1тьзу1отся под выпас и сенокошение. Данный район 

пел наибольшую антропогенную трансформацию среди всех, где 

провод!ыось изучение стафилинид. Основные учетные площадки 

претер-

нагли

заняты

следу;ощими лесны.'.1и и луговымл растительныгли ассоциациями:

I.Березово-сосновый разнотравный лес. Древостой разновозрастный, 

двух'ь.пгусный сфорглировался на месте 

Состав: 5Б 5С. Травостой пятнистый, 

ществапли с участием костянки (Rubus 

urá, купальницы (Trollius asiaticiè, 

бовых.

Бырубленного соснового леса, 

представлен разнотравными сооб- 

saxatilis ), осоки fcarex шаого- 

(Cnula ealicina ), бо-девясила

2. Березово-осиновый лес с примесью сосны (4Б 50 IC). В подлес

ке представлены чере.\7ха, рябина и ива высотой от 3 до 6 м. Травя

ной ярус сильно разрежен, представлен разнотравными сообществами с 

участием костянки, ириса (tris ruthenice ), enai ( Dactylis glonaratei), 

лесного дудника (Angelica silvestris).

3. Разнотравно-разнозлаковая микроассоциация у границы просеки

и березово-соснового леса. Доминируют ежа сборная, костяника, ирис, 

василистник, купальница, хвощ лесной ( Equisetum silvaticum ), дуд

ник и володушка ( Bupleurum aureum).

4. Луговозлаковая микроассоцнация в центральной части просеки. 

Основу растительности составляют полевица белая ( Agrestis alba ), 

пырей ползучий (Agropyron repene ), тимофеевка (Phleum pretense ), 

овсяница луговая (Pertaca pratensis), МЯТЛИК (Гоа pratensis). Из 

разнотравья присутотвзчот ;.аш1И1шй горошек (vicia cracca ), девясил, 

одуванчик (Taraxacum officinale ), ЗОПНИК (Phlomis tuberosa), души

ца (origanum vulgare), чина луговая (bothynus ргаtensis.''

5. Сосняк-черничник зеленомошный с п:?:!.'.;осьо :;'ерозы (ЮС + ,;).
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стафилинид принадлежит А. canaliculatus (32Jb среди всех

виды значительно уступают ему по численности (Xantholi-
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В подлеске ива и чере;>уха, среди кустарников доминирует шиповник. 

В напочвенном ярусе обычны черника (vaccinium myrtiiius ), майник 

(iiaiantenura bifolium ), ХВОЩИ И плауны. У СТВОЛОВ Деревьев развит 

покров из зеленых мхов.

Данные биогеоценозы форшруится на дерново-подзолистой грунтово

глеевой средпесуглинистой почве.

Видовое разнообразие стафилинид достигает максимума в березово

осиновом лесу (36 видов), а в сосновых формациях и на участках 

просеки значительно уменьшается (табл. 4), Состав доминантов во 

всех биогеоценозах сравнительно однороден, хотя в каждом типе леса 

и луговой формации их доля неравнозначна. В сосновом лесу ведущая 

роль среди

отмеченных здесь коротконадкрылых жуков). Другие обычные для данно

го участка 

пив tri<x>la»-I2,4/5, Tachyporus abdominalis - 10,4^), Средняя суМиМар- 

ная плотность стафилинид в почве и подстилке сосняка невелика - 
12,4 экз./м^.

В березово-сосновом лесу сохраняется доминирующая роль A.canali- 

cuiatuB (27,8^), однако возрастает относительная доля субдоминан- 

тов - x.tricilor и Р.decorus (соответственно 18 и 17,4^ среди 

всех стафилинид). По сравнению с сосняком здесь чаще встречается 

массовый лесной вид Р.decorus , а обычный в сосновом лесу Btnphy- 

linus eusthropterus резко снижает свою численность. В сосново-бе

резовом лесу появляются также обычные обитатели подсти-лки мелко

лиственных лесов Philonthus rotundioollis И Quedius fuliEinosus , 

отсутствующие в сосняке. Плотность стафилинид в данном лесу выше, 
чем в сосновом (17,2 экз.Лл^), в основном за счет преобладания в 

пробах мелких тахипорин и некоторых педерин.

3 березово-осиновом лесу в разряд доминантов переходят f.decorus 

(30,8<), а А.canaliculatus встречается почти в два раза ре в.
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Таблица 4

Бяогеоценотическое размещение и относительная 

численность отафилинад в лесах северных предгорий

биогеоценоз

Вид

I
!
j берез о- ! берез о- ! разнот-г ! лугово- ! сосиово- 
:во-соо-!во-оси-!равно- !злако- !чернич- 
(Ново- ¡новый ¡разно- ¡вый ¡но-зеле-
jpa3H0T-¡ ¡зла1со- ¡ ¡номошный
¡равный I ¡вый ! !

I 1 2 ! 3 1 4 1 5 1 6

Всего видов 28 36 23 18 25

Иэ них ( % ) :

Megarthru' sinuatocollis Ù.3 0.2 I.O
Bole., Lac

Deliphrum tectum Pk. 0.5

(Jlophrum consimile Cyll. 0,6

Arpedium quadratum Grav. +

Antbophagus angusticollis
hannh. 0.2 o.i

Oxytelus piceue L. 0.2

0. nitidulue Grav. 0.2 1,2
Kycetoporus splendidus

Grav. 0.6 0.4
Conooome pedioulariura Grav. 0.4 0,5 0,6 0.3

Taohyporus nitidulus F. 0.4
T.obttsus L. 1.2 i.o 1.8 2.6 0,3
T.abdominrilis F. 0.2 0.2 10,4

T.solutus Er. 0,6

T.hypnorura F. 0.6 3.0 6.2 0.3

T.chrysouelinus L. O.s I,I 3,2 7,2

Taohinus marginatus Gyll. 5.4 1.3 1.4
T.rufipes Beg. 0,4
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Продоляеиие табл,4

I 1 2 !! 3 ! ! 4 !! 5 1 6

T.elongatus Gyll. 0.8

Leptusa pulchella Mannh. 0.2 2.6

Sipaliu circollaris Grav. 3.4 0.6 7.2

Atheta ssp. 6.5 9.2 4.4 1.8 4.1
Astilbus Can-liculi. tus i’. 27,8 18,2 24,5 29,0 32,0

Zyraa humeralis Gruv. 4.9 2.1 3.2 5.0 7.6

0.2i’hloeopora testacea ili.nnh.

Aleochara milleri Kr.

A.bilineata Gyll. +
Stenus oonLia Leo 0.2

0,5

I.OS.olavicorriis Loop 0.50.6 0.2

S.humilis Er. 0,3

S.vaetus fSenick +

a.canaliculatus Gyll. 0.2

S.cioenheloihes Gohall. i.s

atilicus orhiculutus ik. 0.4 0.7 I.O

Lethrobiuiii quaJ-rctu” r'<. 0.4

L.rufipenne Gyll. O.I O.I

L.brunnipes i'. 1.2 1.8

Othius molunocephalus Cr^-V. +

Gyrohypnus fraoticornis ¡'.uell. 0.5 4.0 5,6

G.atratus Heer 1.6 2.4

Xantholinus linearis Cliv. 1.4

X.tricolor F. 18,0 8.2 3.6 0.8 12,4

ihilonthus politus L. 1.8 2.3 1.2

P. rotundi coiis .en. 3.1 3.3

.debilis Grav. 0.8
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Окончание табл, 4

I 1 2 1! 3 1! 4 1! 5 1 ! 6
Р,decorus Grav. 17,4 30,8 14,6 12,4 8.2

'“í .varius Gyll. 0.2
P. lepidus Grav. 10,4 8,4
p.utilis Grav. 0,6
P.sordidus Grav. +
P.umbratilis Grav. 0.7
Babrius subnifsritulus Heitt. +

Ccypus fulvipennis Er. + 4.2
C.e.ter Grav. +

0.fuscatus Grav. 1.6 4.2 2.1 0.7
Gtnphyliniis sibiricus Gebl. + +
S.stercorarius Oliv. 10,2
1). erythropterus L. 0,6 3.7 2.0 8,8
Quedius fulcidus F. +
Q.fulBginosus Grav. 2,0 4.2
Q.molochinus Grav. 0,2
Q.tenellus Grav. +
Q.maurorufus Grav. + 0.4 0.2
Q.boops Grav. 0,2

Суммарная численность 
жуков (экз./м^) 17,2 24,5 14,8 11,2 12,4

Биомасса (мг/м^) 20,3 fi5,0 19,8 ТО, 5 3'1,2

+ - «.циничные находки.
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Разнообразие стафилинофауни возрастает здесь за счет присутствия 

многих Cxyteiinae И staphylininae, не встречающихся В сосняках 

( Philonthus debilis, Р.agilis, Ooypus ater, Quedius boopsl 

либо играющих там подчиненную роль (ocypus fuscatus ) 

в то же время в березово-осиновом лесу резко снижается активность 

у x.triioior и не попадается s.erythropterus. Средние показатели 
численности стафилинид березово-осинового леса 24,5 экз./м^ выше, 

чем в других бяязлежащих биогеоценозах. Это достигается за счет по

вышенной плотности в почве и подстилке стафилинид и ряда оксителин.

Среди двух растительных микроассоциацик просеки березово-сосно

вого леса более благоприятной для проживания стафилинид является 

разно-<равно-рагнозлаковая. Это своего рода переходный участок от 

леса к лугу, так как здесь элементы структуры лесного биогеоценоза 

сохраняются лучше, че1М в центральной части просеки. Весьма близки 

показатели относительной численности массовых видов ( а.canalicula

tus и р.decorus ) в разнотравной ассоциации и на участке березо

во-соснового леса. Однако изменение экологических уоловий в сторону 

большей освещенности напочвенных горизонтов приводит к резкому сни

жению или полному исчезновению на просеке ряда видов, массовых пли 

обычных в лесу. Так, относительная численность х.tricolor уменьша

ется в разнотравных ассоциациях в 5 раз по сравнению с березово

сосновым лесом, а Tachinus marginatus , Sipalia circelluria, Q.fulä- 

ginosus не встречаются в разнотравно-разнозлаковых микроассоцпаци- 

ях. Па просеке выше по сравнению с леснылда участкамл относитель

ная численность Stilicus orbiculatus , Tachyporus obtusus, Т.Аур- 

norum , T.chrysomelinus , a Gyrohypnas stratus И philonthus 

lepidus встречались только на открытых учас'тках, лишенных древостоя.

■Дг’кроассоциацпя с преобладанием луговых злаков заня ла*? преиму

щественно центральную часть просеки, -^десь при невысоком рязнооб- 

разип (13 видов) отдельные стафдлиниды встрсча;ется чаще, чем на 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



- 36 -

других участках ( T.ohrysomelinas, Ocypu;; fulvipennis ,Stenus cia - 

vicornis). Только здесь для данной серии биогеоценозов отмечен 

Ltaphyiinus stercorarius, а доминантом, как И па всех просеках, яв

ляется А.canaliculatus .

В целом в предгорьях лесные биогеоценозы характеризуются и бо

лее высоким видовым разнообразием Отаф'ынннд и их большей плотнос

тью в подстилке и верхних слоях почвы. Как правило, численность к 

биомасса нуков выше на более затененных участках с хорошо рг:звитым 

подростом и средней густотой травостоя.

В север'шх и северо-западных ннзкогорьях, где господствуют гор- 

но-таекные ландшафты, изучение распределения стафилинид проводилось 

в различных вариантах осиновых u тегшохвойных лесов, а такие на лу- 

ряде случаев антропогенное пропсхоцдение (вырубки, 

исследовались c.;íe.nyiaune биогеоценозы: 

круш1Отрапный лес, 40-50-лвтний (10 0), Jo;a<iiyTOCTb 

гах, имеющих в 

сенокошение).

В осинниках

I. Осиновый

крон 0,4-0,5. Травостой хорошо развит, его проективное покрытие - 

50—60%, высота - до 1,4-1,8 м. Долшиируют купырь лесной, богацевик, 

герапь, лук победний(л111ии sativum ), папоротник; в ни:хнем ярусе 

- кислица.

Хорошо развит горизонт подстыки из пслуразло-лпвшихся остатков 

древесной и травянистой растительности.

2. ..1йлодой осиновый лес (12-15-летний), с хорошо развитым куста

рниковым горизонтом из малины, кислицы. Зстречаются отдатьные дере

вья рябины. Сомкнутость крон - 0,7-0,8. Травостой разрелеиныЯ, пят

нистый, при доминировании глухой крапивы (Lamium album/, МйЛОЧЭЯ, 

борца, шаиного горошка, герани,будры.

3. Осиновый подрост на вырубке 5-6-летнего возраста, сильно 

захлашенной стволами! деревьев. В травостое доминируют как крупно

травные (борец,скердо,борщевик), так и злаковые (вейник)элементы.
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травостоя присутствуют лук 

{ Paria quadrifoli« ),

Сохранились отдельные кустар1и1ки, входившие ранее в состав подлеска: 

черемуха и таволга. У поваленных стволов деревьев 'остался г типично 

лесной вид папоротника ( Pheßopteris connocbiiis ) и напочвенный 

покров их мхов.

4. Поляна в березово-осиновом лесу (4Бт60) с соглкнутостью крон 

0,4-0,5. В первом травяном ярусе с проективным покрытием 8O5Í доми

нирует мышиный горошек. В никнем ярусе 

победный, клевер луговой, вороний глаз 

Напрчвенны:'1 покров образуют ьки.

Осинники в своем развитии связаны с 

суглинистой маломощной почвой.

Среди осиновых формаций наибсльшими 

образия, численности и активности коротконадкрылых .хуков характери

зуется спелый крупиотравный лес (табл.5). Для данного биогеоценоза

горной сврой лесной тяяело-

показателдаш видового разно

характерно доминирование на протл;-;:енпп всего сезона одного вида 

( р.decorus ), хотя он попадается преимущественно в подстилке и не 

приникает в почву глубке чем на 3-5 см. Личинки г.decorus такие 

встречаются иреи.’.тщественно в подстилке, но они менее активны и 

относительно ре::;е, чем имаго,попадаются в ловушки, а собраны 

в основном при просеивании почвы и подстилки. Относительная числен

ность других обычных для бтарого осинника стафилинид не превышает 

8—lOíü ( Tachinus rufipes ). Еионасса коротконадкрылых
.хуков в дойном осиннике также достаточно ве-тика (56,7 ыг/м^) по 

сравнению с биомассой стафилинид в почве и подстилке во всех 

биогеоценозах предгорий u низкогорных ландшафтов, В крупнотравном 

для проживания большинства 

развитый горизонт подстил- 

обилие мнкропони.жений релье-

осиновом лесу микроклиматические условия 

стафилинид наиболее благоприятны: хорошо

ки, постоянно высокое количество опада и

фа создают относительно бла. эприятныП гидротер(.1ическпй ре;ы1м для 

стафилинид и массн мелких беспозвоночных, которымл питаются ;куки.
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Таблица 5

Епогеоценотическое размещение и относительная численность 

отафилинид в осиновых лесах низкогорий

1
i Биогеоценоз

Вид крупно
травный 
осинник

! молодой 
! осинник 
!
!

! подрост 
! осины 
t на 
¡вырубке

поляна в 
березово
осиновом 
лесу

I 2 I J ! 4 5

Всего видов 

Из них Г % ) :

37 23 23 27

Mecbrtnrus affinis Er. 0,2

O~.aliura sp. 0.4

Proteinus oviiis Er. 0.2

Olistaerus subatriatus Gyll. 0,1

Oxjtelus rugosus t. 1.2 1.8 3.2

0.sculpturatue Grav. 0,6 0,3

fljrcetoporue brunnsus Muren. 1,0 0,1

Tachyponis obtusus L. + 2,2 2.4 4.0

T.hypnorura f. 0.1
T.chrysomeiinus L. 6.0

T.nacropterus eteph. o.i 2.4 3,0 5,0

łachinus pailipes GrdV. o.i
T.rufipes Deg. 9.8 4.2 10,6

T.laticollis Gr V. 7.0

T.marginellus Grov. 2.6

Atneta fungi Gruv. +

A.linearis Gruv. 0,1

A.elonpatula Grav. +

A.: p. 1 +

A . Ł p.t 3,2
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Продолжение тайл. 5,.

I . . ! 2 ! 3 ! Í 4 I 5

A.sp.3 0,3

Astilbus canaliculatus J?. 9,3 18,2 20,3 12,1

Zyras humeralis Grav. i.o 6.2 5,0 4.4

Oxypoda sp. 0,3

Stenus humilis Er. 0.4

Latnrobium brunnipes P. +

Ł.quadratum Pk. I.O

L.fulvipenne Grav. +

L.elongatum !.. +

Auntnolinus tricolor K. 3.2 7.6 2.3

X.longiventris Heer. 0,3

Neobisnius procerulus Grav. I.O 0,8

Philontnus nitidus I. 0,6 0,2 0.2

P.suturalis Nord. +

P.politus L. I.o 3,1 0,3 2.8

P.chiilceus Bteph. ■ +

P.addendus Sharp ' + 0,6

P.caroonarius Gyll. I.o O.I

P.rotundicollis Men. +

P,ebeninus Grav. 0,1

P,concinnus Grav. 0.2

P.decorus Grav. 58,7 40,6 12,3 38,2

P.latiusoulus Hochh. 0,3 +
P. f asci pennis МаппП. 3,0 10,9 0.6

P.varius Gyll. 0,2 0.4

P.lopidus Grav. 0,6 1.2 2,6

P.-.filis Grav. 0.4 0,2

P.binot.jtus Grsv. +

Z
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Окончание табл, 5

I 1 2 1 3 1 1 4 I 5

Ocypus fuscatus Crav. I.I 2,0 3.5 6.2 ,

O.picipennis F. о.а 0.4

O.ater Grav. 0.7 1.6
StapCiylinus pubescens Deg. 0.4 0,6

S.stercorarius Oliv. 0.2 0.1
S.srythropterus L. 0.1 0.1 0.4

a.fulvipes Бсор. 3.2

Quedius fuliginoEus Grav. 4.0 8.2 0.3 2.4

Ç. noloctiinus Grav. +
Q. teneJ''us Grav. +
Ç. boops Grav. 0.2 0,6

Heterotnops sp. 0.2

Суммарная численность 
жуков (экз./м^)

25.0 -16,4 •15.0 17^

Биомасса (от/м^) 56.7 ¿9.6 21,1 -5.5
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В молодом осиновом лесу сохраняется доминирование Р.decorus 

(40,6%) и вдвое увеличивается относительная численность эвргбионт- 

ного А.canaliculatus . Среди общего количества собранных здесь 

коротконадкрылых :куков увеличивается доля таких видов,как х.tricolor 

и Q.fuiig-inosuB . Уменьшение видового разнообразия стафилинид 

по сравнению со старым осинником происходит за счет “зчезыовения 

длногих видов р.р. Tachinus. , Atheta nThilonthus . Однако В МОЛО- 

дняке присутствуют i. i uscipennis и I’.lepidua - виды, тяготе!адие 

к открытым .ландшафтам к довольно редко попадающиеся в лесах. Обтая 

плотность стафилинид в молодом осиннике заметно ниже, чем в старом 
(18,4 экз./м^), а биомасса меньше почти в 2 раза, так как доля 

многых крупных хищников здесь сравнительно ниже, чем в крупнотрав

ном осиннике. Уменьшению общей плотности и исчезновению целого ря

да обитателе;: лесной подстилки способствует более сильная антропо- . 

генная нагрузка на многие участки молодого осинника. Он значитель- 

ио чаще посещается лвдьми, время от времени используется под выпас 

крупного рогатого скота. 3 результате этого нарушается травяной по

кров, тонкий слой подстилки вытаптывается, а многие участки почвы 

значительно уплотняются. Ухудшение условий местообитания сказывае

тся на численности и видовом разнообразии стафилинид.

На зарастающей зах.ла.’,ленной вырубке ооща^: плотность стафилинид 
несколько нине, че?л в молодом осиннике (Io экэ./м^). Здесь резко 

уменьшается доля Р.decorus , доминирующего во всех нпзкогорных 

лесах, а в разряд доминан’.зв переходит ństiibus canaliculatus .

Для данного биогеоценоза хг 'актерна максимальная неравномерность 

в пространственном размещении коротконадарылых жуков. У поваленных 

стволов деревьев и на участках о сохранившимся горизонтом подстил

ки -обычны Т Chinas rufipes ,?.decorus, Ccypus fuscatus . Ha отк

рытых /Местах с преобладанием в травостое злаков доминируют Tachj-po- 

rus obtu.sus , T.chr, sou elinus , Л.canaliculatus . Для крупНОТрав
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ных микроассоциаций характерен р. lepidus и 1. i-uacipennia , дос 

тикающий здесь максимальной относительной численности. Обилие заг- 

иивапцей древесины способствует оттоку некоторых обычных обитателе! 

подстилки в стации ксилофи-лов, куда стафилиниды привлекаются обили

ем и сравнительно легкой доступностью добычи.

Па поляне в березово-осиновом лесу структура населения стафилй- 

ни.д близка к таковой в крупнотравном осиннике. Здесь сохраняется 

домгнирукщее положение р.

однако видовой состав 

decorue, Т. rufipes И Л. canaliculatus 

представителей семейства гораздо беднее, а

плотность в почве и в

СТВИЯ ?ЛНОГИХ Tac tli nu а

подстилке ниже, чем в осиннике, за счет отсут- 

я Lathrobium . В ТО же врегля на поляне от- 

сйтельно чаще встречаются крупные хищники из р.р. Осуриа и Phiion- 

thus , а Btaphylinus fulvipes И Stenue humilis Характерны 

только для данного биогеоценоза и отсутствуют в других осиновых 

формациях иизкогорий.

В темнохвойных лесах иизкогорий Кузнецкого ^клатау кз;/чеиие ста

филинид проводилось на четырех основных участках:

I. Пихтовый мелкотравный лес (ЮП), согжнутость крон - 0,5. Под-» 

рост из молодых пихт. В подлеске рябина, черемуха, смородина темно, 

пурпуровая (Ribes atropurpureum ). Проективное покрытие травосто) 

- 10-15% при доминировании кислички ( Oxalls acetosella ). Подстил

ка из остатков древесины, хвои, листьев, мха, её мощность 2-3 см. 

Пихтовый лес является наиболее увлажненным биотопом с .длительным 

забойным переувлажнением почв, что находит отражение в интенсивном 

проявлении глеевого процесса. Почва з.десь горная .дерново-глеевая 

глинистая.

2. Крупнотравная псл.яна в кедрово-пихтовом лесу. Высота траво

стоя - 1-1,5 м, проективное покрытие 100%. 3 травостое выделяется 

3 яруса. В первом доминирует бодяк оазиолпотный ( cirsium heterophy 

Ilum), присутствуют также кз'пырь лесной, вейник, лабазник (Pilipen
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ребрОПЛОДНИк(Р1еиговрarmum ), бор раз- 

Во втором ярусе доминирует гравилат 

Кроме того,во второй ярус входят синю- 

dula ulmaria ), чемерица, 

весистый (Milium effusum ). 

(Geum rivale) Ж купальница,

xa ( Polemonium coemi eum ), ПОД/ларенвик ( Galium uliginosum ), лу- 

говик дернистый (oeschamsia caespitosa ), чина Гмеяина. в нижнем 

ярусе - вороний глаз, кисличка, лук победный.

3. Разнотравно-злаковый луг около кедрово-пихтово-осинового ле

са. Проективное покрытие травостоя - 65-70%, высота - до 0,7 м. До

минируют луговые злаки .

В понижении рельефа пятнами встречается лук победный. Дут ежегодно 

выкашивается. Почва буро-серая среднеоуглинистая.

4, Кедрово-пихтово-березово-ооиновый лес. В подросте - пихта и 

береза, в подлеске - черемуха, рябина и смородина. Проективное пок

рытие травостоя - 10-15% при доминировании герани, подмаренника, ки- 

слички. Подстилка из хвои, листьев, мха под кронами кедра и пихты 

достигает 5-6 см, в межкроновом пространстве - 2-3 см.

Для пихтача характерно высокое видовое разнообразие стафилинид 

(38 видов) при их относительно небольшой плотности (в среднем 17,5 
экз./м^). Лишь у трех видов (Р. decorus,S. circellaris и Т. margi- 

neiius ) относительная численность превышает 10%. Здесь высока от

носительная численность многих жуков р. Tachinus , некоторых Atheta 

и Lathrobium (табл. 6). В ТО же время обычные на более открытых 

участках эвритопные виды A.canaliculatusH Tachypогив встречаются 

в переувлажненном пихтаче сравнительно редко. Нижняя часть профиля, 

заложенного в пихтовом лесу, подходит к ручью; здесь найдены наибо

лее гигрофильные' Omalium excavatum , Philonthus binotatus , P.punctus, 

верхней, более сухой части профиля чаде встречаются х. tricolor 

«yoetoporus sp., причем последний найден только в танце подстилки 

прикорневой части пихты.

На крупнотравном лугу в те.'лнохвойном лесу видовое обилие стафили-

ß

и

у
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Таблица 6

Биогеоценотическое размещение и относительная численность 

стафилинид в темнохвойных лесах низкогорий

Вид

j Биогеоценоз
!
! Ш1хтач 
! мелко- 
! травный

1i крупно- 
j травная
1 поляна

!разнотра-! 
1 BHo-зла- ! 
! новый ! 
! луг !

черневой 
лес

I 1 2 ! 3 ! 4 ! 5

Всего видов 38 28 21 41

Из них ( %):
Cmalium excavatum oteph. 0.5
Olophriini consimile Gyll. 2.2 0.6
Acidotü crenata К, I.O 2.0 3.0
Deliohrum teotura 1-k, I.O 0.2
Oxytelus nitidulus Grav. 0,5 0,8
Mycetoporus ap. 0.5 1.2
3ryoch.iri8 cingulat i Grav. 0.4 3.0 0.2
Holitobiue bicolor Oliv. 2.0 0.2
Conosoma littoreum L. 3,6 2.0 0,3
Tachyporus obtusus ь. 1.4 3.0
Т.abdominalis J. . I.O 3.6 0,2
T.chryeoi linus L. 8,8 0.2
Taohinus discoideus Er. 0.2 +
T.elongatus Gyll. o.i 0.6
T.biouspi datus Sahib. 3.2 0,6
T.pallipes Grav. ■3,0
T.ruiipes Beg. 5,4 6.0 3.0 3.2
T.laticollis Grav. 4.6 о 2,2 4.4
T.raarpinellus Grav. 11,6 10,0
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Продолжешв та<3я,б

I
Sipalia circellarie Gray. 14,0 0,5 + 7,5
Atheta sp.l i.o 4.0
A.sp.4 2.2 0.1
А.зр.5 Ö.I 0.2
Astilbus canaliculatus к. 19,5 12,0 II.3
Zyras humeralis brav. 4,0 6.2
Cxypoda sp. I.O 2.0
Btenus tarsalis Lj. 0.4
Astenus aneustatus I'k, 0,0 2,0 . 0.6
Stilicus anfasCetus Pk. o.i I.O ’ 2.2
Lathrobium elonpatui,. E. 2.0 I.? ■j 0.4
L.volßense Hochh. 3.2 0.2
L.brunnipes k.- O.I 0.2 3.0
Ł.latum Tich. 2.1 0.3
Atrecua pilicornis Pk. 0.5
Xuntholinus tricolor f. 6.0 6.5 9.0 6.0
X.longiventris neor 0.4
Ihilonthus splendens к. + 0,5 +
P.nitidus P. 3.0 I.O 0.2
Р.chalceus Steph. 0.3 3.0 +
Г.addendus Sharp 2.0 +
I.rotundicollis Men. 1.2 3.2
1 .setosus Siihlb. 0.5
P.decorus Crsv. 18,4 '23,4 19,3 36,6
r. lepidus Grav. 2.0 4.3
1.cruent«tus Cmel. + 0,5 0.2
i'.binotatuc Gr .V. 0.6 +
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Окончание табл, 6

I ! 2 1! 3 ! 4 I 5

Р.punctus Qrav. 0,2 I.O
Gubrius nieritulue vrav. 0,5
Ooypus fuscatus urav. + 1.6 6,0 0,4
C.fulvipennis Kt. I.O 3.2

O.ater Grav. + 0,4
ötaphyiinus fuivipes Scop. 0,2 4.0 0,1
Quedlus fuliginosuB Grav. - 0,1 3.0 0,6
Q.cincticollis Er. +

Q.hoops Grav. 0,8

Сум;ларкая численность 
хуков (экз./м^)

17,5 -15,9 14,5 24,9

Биомасса(мг/м^)
2Q,R 32.2 25.0 37.6
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нид сокращается до 28 видов за счет выпадения многих обитателей 

лесной подстилки из подсемейств Oxytelinae и Tachyporinne . Здесь 

преобладают эвритопннй A.canaiicuictusH X.tricolor. Близ муравей

ников обычен Z.humeralis, а В луговой дернине - Phiionthus 

lepidus и Tuchyporus obtusus . На пмяне увеличивается по сравнению 

с лесными биогеоценозами относительная численность таких крупных

про-

отно-

про-

ХИЩНПКОП, как Staphylinus fulvipes , ücypus fuscatus И ?hilon- 

thus nitidus . причем последний встречается только в гниющих рас

тительных остатках и в навозе. По средней плотности населения ста- 
фил5;нид (15,9 экз./м^) поляна лишь нежого уступает пихтовому лесу, 

а по биомассе ( зг.^мг/м^) дане превосходит его. В целом микроклима

тические условия крупнотравной поляны более однородны на всем 

тяяении биогеоценоза, чем в лесу, что способствует увеличению 

сительной доли эврибионтов в общей массе стафилинид.

Еа разнотравно^злаковом выкашиваемом лугу учеты стафилинид 

водились на профиле, расположенном от границы луга со смешанным ле

сом до заболоченного понижения, где травяной покров сильно разре

жен. Близ границы леса в массе попадается доминирукщий в данном 

биогеоценозе р. decorus • а также обычны здесь х,tricolor- я Ооуриа 

fuscatus • Б центральной части луга доминируют rachyporus chrysore- 

linus , ?. lepidus , A. canaliculatus , Ceypus fulvipennis .

На заболоченном участке в понижении рельефа найдены oioph con

simile , Oxyteiua nitidulue , Stenus tarsalia. Хотя видовое разно

образие стафилинид на лугу относительно невелико, средняя плотность 

жуков находится на достаточно высоком уровне в основном благодаря 

большой чпсленности мелких тахипорин. Относительно выссжая числен

ность Z. haineralis объясняется большим количеством муравьиных 

гнезд, расположенных как на лугу, так и в близлежащем лесу.

Наиболее богата фауна стафилинид кедрово-пихтово-березово-оси

нового (черневого) леса (41 вид). Хорошие условия затенения и слох-
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ный микрорельеф биотопа создаст разнообразные микроклиматические 

условия, что способствует прокиваииго здесь многих коротконадкрылых.

” Как и в большинстве лесных биогеоценозов, доминирующую роль 

среди стафилинид черневого леса игоает р.decorus (36,6% от 

общего количества собранных коротконадкрылых жуков). Остальные ви- 

общей численности, хотя на отдельных 

подстилке у корней темнохвойных де- 

несколько реже встречаются другие

Q. fuliginosus • влажных (ликроза-

ды значительно уступают ему по 

участках могут доминировать. В 

ревьев обычен T.m&rgìneiius > 

представители р. Tachinua и

падинах отиосите.пьао высока численность Acidóte crenata 

rotundicoilis . Преимущественно в лиственном опаде и в потае 

близ осин попадается iathrobiura brunnipes ® Nycetoporus sp* 
ДЕЯЯ суммарная плотность бтайилинид на участке черневой тайги (24,9 
экз./м^) выше, чем в любом другом темнохвоййом и пооизводпом от не- 

! 
го биогеоценозе. ?

I
В целом в Н1г'когорнцх ландшафтах северных отрогов Кузнецкого 

Алатау наиболее благолриятние условия для напочвенных стафилинид 

складываются в коренных лесах со слотяой стр^тстурой древесной и 

травянистой растительности, хорошо сформированинм горизонтом подс

тилки и разнотравнщ-ш формами микрорельефа. Несмотря на различия в 

численности и видовом составе стафилинид на отдельных участках, oö 

щие показатели видового богатства и обилия ...аксимальны в коренных ; 

темнохвойных и осиновых биогеоцинозах. i
Лесные формации восточного макросклопа Кузнецкого Ала оу предст! 

влены различными варпанта.'ли молканиственпо-листЕепш1чпы;< лесов п '> 

темлохвойной тайгой. Участки, где-цроводилось изучение стафилинид,' 

слабее затронуты хозяйственной деятельностью человека по сравнешиз 

с северншии отрогами низкогорий. Сбор г.^?-ков проводился в следуюциз! 

типах леса:

I. Лиственничник осоково-разнотравный (Л9 1Б), разрегснныЕ (сом 

Philonth
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киутость крон 0,2). Подрост с преобладание-ч лпствепцицы, его сода,- 

нутость - 0,8. 3 травостое дом1шлруют осока (багех ласгоегь ) и вь;;- 

ННК ( Calara .grostÍG obfuacata).

2. Березово-лиственпичный вейниково-брусничный лес (4.1 ОБ), coí.;- 

кнутость крон 0,4. 3 подросте - осина, береза, лиственница и ыези!1- 

чительная примесь кедра; его со;,кнутость - 0,7, 3 травостое naiwny 

с вейником домтшруют костяника и брусника.

3. Лиственнично-б резовый осочтсово-крупнотравний лес (4Л6Б), coit- 

шутость крон о,i. 3 аодросте значительное место занимают темно

хвойные породы (1П .’З. 2Б ОЕ), его сог.оснутость - 0,5. Травостой об

разован в основном осокой, ВаСИЛИСТНИКОМ, борцом (Aconitum borealisj 

и фиалкой ( viola uniflora).

4. Лиственнично-ссиновый 

со(жыутость крон 0,4-0,5. 3 

за и осина с незначительной

кнут, преобладает áronicera altaica 

таволга. 3 травостое доминиручт брустша, осока ( c.macroura ), 

василистЕш;, княгднк сибирский ( Atragene sibirica ), подмаренник

( Galiura bon.-ale), чина ( Li’ithyrua gnelinii И L. vernus ), борец В 

бубенчик ( Àuenophora liiiopholia ). ..!хи занимают до VOíS дтощади 

биотопа; задерненность - 90^5.

5. Кедрово-пихтовый крупнотравно-вейниковый лес (2К 8П), сомк

нутость крон - С,7; в подросте - пихта от 0,5 до 6 м, в подлеске 

прежлущественпо таволга. Смоховение биотопа (за счетмп1ит и rti- 

lium ) достигает ICC^. Домингит травостоя - Calamagrostis obfuscate 

В первом ярусе травостоя преобладают герань (o.pseudosibiricum и 

G.sylvatiouin ), чина, чемерица (veratrum lobelianum), борец И 

молочай (Euphorbia pilosa ), втором ярусе - кисличка, майник, 

бруспдчио-осочковый лес (1Я J0 +К +Б), 

равномерно представлены оерс- 

пихты п в.ти. Подтесок не сом- 

, рябина fcjorbus sibirica ) и 

O.aiuaraura

подросте

примесью

черемша, анемона г. фиалка.

■ислка'”.'Стве!!но-лпстге'1::"Ч11ые леса 'ормируются на горно-дерновых 

лесных почБп;
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Гаупа отафрлинад лиственничного леса небогата (19 видов) и скла- 

дыпзется в основном за счет эвритопных элементов и обитателей подс- 

TtULxn, не слиаком требовательных к высокой степени затенения био

топе (raehjporue obtusus ,Т. hypnorun, ,A.canalicuìatue , X. tricolor) 

Ыа участках с относительно более мощной подстилкой и в понижениях 

обычны MycetoporuB longicornis , Leptusa pulchella , некоторые 

Eterius И Atheta . Обилие муравейников способствует поддержанию вы

сокой численности в подстилке z.humeralis (табл. 7).

В более сложном по структуре растительности березово-лиственнич

ном лесу видовое разнообразие и численность стафилинид выше, чем в 

лиственничнике, в основном за счет присутствия многих представителей 

р. 'i'echinue , причем T.bicuspidatus ВХОДИТ В число доминантных 

видов. Наряду с ним в данном биогеоценозе обычны A.canaiicuiatu», ä 
X.tricolor , О.fuscatus ,Г.decorus , Q.boops . Для березово- !

лиственничного леса характерна полидоминантиая структура населения j 

стафилинид, так как относительная доля всех перечисленных выше ви- j 

дов составляет 6-9Í. В отличие от лиственничника здесь отсутствуют 

тяготеицие к открытым местообитаниям р.lepidus , o.picipeauis и

G.steroororiue.

В более увлажненном лиственнично-березовом лесу в разряд доминан- 

тов входит р.decorue (19,7%)Другие представители рода также уве- 

личивают свою относительную численность в этом биогеоценозе. Только

здесь для лиственничных лесов отмечен р.addendus , встречаются 

Тскже p.polituB latiuscuius > r.variuo И Др. Увеличивается

численность xyicoB р. Quedius и большей части Tachlnus . Практичес

ки исчезают характерные для луговых и разреженных лесных биогеоце

нозов виды р. Tuchyporus И р.lepidus • ПЛОТНОСТЬ населенйя ста— 

^лпкяд в подстдисе и почве лиственнично-березового леса немного 

больше, чем в бер(’3ово-листвен11пчном, а пот показатели биомассы yrj- 

j'.CB возрастают более чем в I.^i раз.ч благодаря выс'жой чпелеп .стп
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Таблкца 7

Биогеоценотическое размещение и относительная численность 

стафилпнид в среднегорных лесах восточного макросклона

Кузнецкого Алатау

I 
! биогеоценоз

Вид
¡листве- ! березO-!листвен-¡лист- ¡кедоо-
¡ННИЧНИК !ВО- 1НИЧНО- ¡векни-!во-

ОС оково- ¡листве-! 6eiэезо- ¡чяо- 
¡ осино-
!вый

! Пйхто- 
■¡вый!(разно- 

j травный
!ынпчный!вы1 
1 !

---------------------J ! 2 ! 3 ! 4 ¡ 5 1 6
Jcero видов 19 22 27 22 28

3 том числе (
OiopntJm consiniie Plc. 1,0 2,1
Geodromicus piaciatua Gyll • 4,0
Oxyteius laqueatus Marsh. 2.3 2.0
ü.rugosus F. 3.4 2.0
Mycetoporus longicornis Maekl. 2,2 5,0 2.0 -
Bolitobius lunulatus L. 3,4
Taohyporus hypnorum F. 4.2 4,0
T.obtusus 1. 9,8 1,4
Tachinus proximus Кг. 1.2 4,0
T.biouspiuatus 6ahlb. 8.4 4.3 4.6 5,0
r.apteruB Maekl. 2,0
T.rulipes Heg. 3,6 6,8 4.0 6,2
T.pallipes urav. 0.6 2,0

Í.marginatus Grav. 3,2 2,6
T.laticollis Grav. 4,0 4.2 5,0
T.irorginellus Grav. 2,0 3.0 8.6

Atheta sp.'l 9,2 8,1 7.6 7.8

2.0 6,2 9.2 8.2

ti ’ c. aa'г ;ulaia: r. 1C,6 8,0 6.0 2.8 2.В

7,2 3.8 0,6
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Продолжение табл, 7.

I I 2 I 3 ! 4 1 5 1 6
Leptusa pulchella P.unnh. 8.a

cxypodu sp.l- 2,0

О. an. 2 9,0 1.6

Stenua clavicornis ßcop. 4,4 2,2

3.similis Ilbst. 2.0

•Istenu'a ttubustatus Fk. 3.0 2,0

Stilicus orbiculatus Pk. 3.1

Lüthrobium quadratum Fk. 0,2 3.0 5,0

L.latum Tich. 2,0 3,2

L.elongrtum ú. 2.0 1.6 1,0

Áantholinus tricolor p. 8.0 8.1 5,6 3.6

r'hilonthus suturulis Hord + +

F.politus Ł. 3.0 3.0 2.6 2,2

P.auaenoua Sharp 2.8

F.carbonarius Gyll. 0.0

F. ebeninus (Jrav. 3.0 2,1

F.decorus Grav. 8.9 19,7 23,8 16,1

F.latiusculus Hochh. 0.8 +

F.Vcrius Gyll. 3.6 4.4 2,0

F.lepidus Grav. 2.6 0.2

Gabrius sp. 0,8

(jcypuB iuBcatus Grav. 6.2 3.4 3.2 1.6

(J.piciponnis P. 3,0

C.sp.
Ч,

2.7 1,8
btaphylxnus stercorarius OiiK.O.O -

urythropterus L. r. П I.Í

b.ßp. 3,8 2,0
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Окончаиие табл. 7

I ! 2 1... 3 1 4 1 5 1 6
Queclius fuliginosus Grav. i 1.2 1.8 I.O

Q.boops ùrav. 5,0 6.0 3.0

Q.raolochinua Gruv. 3.2

Q.tenellus Grav. 4.2 1.6
Q.paraboos Coiff. +

Суммарная численность
жуков (экз./м^) 17,8 23,6 26,2 26,7 29,8

Биомасса (мг/м^) 22,6 30. «. í|6,7 W, 5 1)2,2
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дои1нантного вида и некоторых других крупных представителей под
семейства Staphj'lininae.

Среди стафллиипд лиственнично-осинового леса, представленных 22 

видамл, сохраняется тот же состав доминантов, что и в лиственнично

березовом лесу. Однако здесь увеличивается относительное обилие але- 

охарпн ( Atheta и Oxypoda ), встречающихся во мху в отдельных дерне 

винах. Зо влажных понижениях рельефа с более мощным, чем в целом по 

биотопу, слоем опада присутствуют относительно холодолюбивые oiophrum 

consimile, О.rugosus и О.laqueatus. По численности И биомассе ста- 

филинид лиственнично-осиновый лес практически не отличается от лис

твеннично-березового.

Участок кедрово-пихтового леса, где проводились учеты коротконад- 

крылых жуков, расположен выше всех других биогеоценозов сре,днегорья 

(около 1000 м над у.м.) и характеризуется значительной концентрацией 

подстилки и опада под кронами и в прикорневой части крупных деревьев, 

По сравнению с другими биогеоценозами здесь относительно выше доля 

влаголюбивых и холодоустойчизых видов.В частности, в толще подстилм 
отмечены Geodromicus plagiatus, Tachinus apterus, Gabrius sp.

Bo (лху, обильно представленном в напочвенном покрове, обычны

Tachinus marginelluB, Oiophrum consimile. . всем протяжении í

изучаемого участка в подстилке встречаются 

лесных формаций виды: Р.decorus, T.rufipes, 

collis и др, в кедрово-пихтовом лесу

характерные для

г.bicuspidatus, 

других

T.lati-

относи-резко снижается

тельная численность эврктопного л.canaliculatus и не попадается 

обычный в мелкслиствеино-лиственничных лесах X.tricolor. Елагоприят- 

ные в целом микроклиматические условия биогеоценоза и обилие опти- 

ма-льных экологических ниш способствуют тому, что плотность стафилинид 
достигает здесь максиглума (29,8 экз./м^) при достаточно высоком 

видовом разнообразии. 1

Таки,'Л образом, в среднегорных лесах Кузнецкого Алатау плотность , 
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коротконадкрылых жуков в почве и в подстилке лесных биогеоценозов 

не ниже, а в ряде мест выше, чем в низкогорьях. В то же время 

видовое разнообразие стафилинид в среднегорных лесах ниже за 

счет отсутствия ряда теплолюбивых видов и резкого уменьшения 

численности некоторых эвритопных и луговых фор?л. Поскольку в 

горных лесах кп'а Сибири прослеживается тенденция увеличения 

запасов подстилки от подтаежно-лесостепного пояса к таежному 
t Красильников Ю.Н.,Куклин В.В.,1983 J,можно предположить, что 

высокая числе1;ность стафилинид в кедрово-пихтовом лесу связана 

с хорошо развитым там горизонтом подстилки.

Остепненные участки, на которых проводилось изучение стафили

нид , характерны преимущественно для нижнего пояса среднегорий 

(500-70С м), где они занимают склоны южной экспозиции. На высо

тах 1000-1400 м представлены элементы подгольцового и гольцового 

поясов. Сборы стафилинид проводились на следующих открытых учас

тках среднегорий и высокогорий:

1. Щебнистая степь. Травяной покров редкий,доминируют осока 
стоповидная и володушка многожильчатая (Bupleurum multineura) 

Почва горно-степная карбонатная.

2. Луговая степь. Проективное покрытие травостоя 90-100^, 

при доминировании володушки, осоки, мышиного горошка, чины. 

Почва горная черноземовидная.

3. Остепненный склон юго-западной экспозиции. Проективное 

покрытие травяного яруса -45%, высота -до 30 см.Доминант - осо

ка ( Carex pediformie ).Среди травостоя обычны полынь, оносма

( Onosma simpiicissium ) ,горошек, василистЕик, подцларенник, ирис.

4. Подголъцовое кедрово-березовое криволесье водянико-лишиЯ- 

никовое. Представлено стелющейся формой кедра и березой (Betula 

pendula ) ВЫСОТОЮ ДО 3 м, а также ивой ( Salix glauca ■ ). Траво

стой редкий, при доминирований ШИКШИ ( bnpetrum nigrum ) и 
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патриции сибирской ( Putrinia sibirioa), кроме того, встречаются 

типично высокогорные виды: Anemone nsrcissiflora,Dryas oxydontha 

И др. До 90^ площади биотопа покрывают лишайники. Почва горно

тундровая примитивная.

На участках щебнистой степи найдено всего 5 видов стафилинид, 

причем почти половина из них приходится на долю S.stercorarius 

(42,5%). Плотность коротконадкрылых жуков в почве очень ьшзкая
о

(1,5 экз./м ), а большинство из них встречается только под круп

ными камнями или в трещинах почвы. В луговой степи видовое разно

образие
жуков в почве достигает 10,4 экз./м^(табл.8 ). Здесь доминируют

стафилинид вдвое выше, чем в щебнистой, а численность

Staphylinus и Ocypusкрупные

них слоях почвы относительно

, однако в луговой дернине и в верх- 

ВЫСОка доля Tachyporus obtusus,Т.ab

dominalis И А.canaliculatus . 3 данном биогеоценозе стафили-

ниды распределены относительно равномерно в отличие от щебнистых

■ участков, где практически воа жуки концентрируется в микростациях

0 подходящим гидротермическим

На остепнеяном склоне горы

режимом.

юго-западной экспозиции, располо-

кенном ниже массивов мелколиственно-лиственничных лесов, плотно- 

сть стафилинид достигает 17,4 экз./м , а в состав доминантов 

входят те же виды, что и в луговой степи. Как и на участках 

луговой степи, основная масса стафилинид саселяет здесь верхние 

горизонты почвы и распределяется в пределах биотопа достаточно 

равномерно. Имудаение составляют Gyrohypnus stratus р Zyrae 

humerali, тяготеющие к »луразьиным гнездам. На более затененных 

участках и в микрспонижекиях рельефа, где накапливается опад, 

преобладают Leptacinus bi.tychrus, X.tricolor и алеохарины.

В высокогорных ландшафтах Кузнецкого Алатау видовое pa3HOOi6- 

разие стафилинид относительно невелико. В подгальцовом кедрово

березовом криволесье на/ш стыечепо 14 видов жуков, которые
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Таблица 8

Биогеоценотпческое размещение и относительная численность 

стафилинид на остепненных участках среднегорий и в високо- 

горьях Кузнецкого Алатау

1 Глогеоценоз
8 и Д ! ¡

¡щебнистая! 
степь !

! i

луговая 
степь

! экспозиции!

I ! 2 ! 3 ! 4 I 5

Всего видов 5 II 14 14

Из них (%): ,

Acidóte crenutu F, 3.0
Geodromicua plugiatus 5,0
Clophrura sp. 8.2
Tochyporus Obtusus L. 8.0 6.2
T.abdominalis F. 4.5 6.4
Tachinus laticollis Grav. 6.0.
T.apterus Maekl. 5.4
T.bicus.uiuatus Sahib. 9.0
Falagria niisra Grav. 3.2
Astilbus oAiialioulatus f. Ю.О П.З
Zyras hu¡:er .lis Grav. 2.0 9.9 0.5
Atheta sjp. 12,0 5.5 e.i 18.8
AstonuB rinfustatus Fk. 1.3 6.4
Lathrobiur!'. brunnipos F. 9.3
Leptacinus b.itychrus Gyll. Ö.I
Gyroh’pnus atratus lieer. 0.5 4.8

ntholinus tricolor F. 6.3 7.2
hiloiithuii .10 fruì: t.r.w. 6.0

■ U. pu;. f ‘1 vi .-[.Ilii. Ij?. G.J
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Окончание тайл, 8

I ! 2 !! 3 ! 4 ! 5
О.бр, 20,0 17,2 8,5

staph., linus stercorarius Cliv,42,5 29,0 18,0
G.erjthropteruB L. 6,5 8,0 7,5 7.1
QuediuB fulipinosus Grav. 9,6
Q.hoops Crav. 19,0 9,0

Сум;.:ариая численность
яуков (экз./м^) т ч 10,4 17,4 23,2

Биомасса (мг/м^)
26.5 37,2 38,6
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в подстилке и в верхних слоях почвы достигают высокой чпсленпости 
(в среднем 23,2 экз./м"^). Здесь в отличие от . ниже расположенных 

лесных участков в понижениях рельефа шютность населения стафилинид 

очень низка и они представлены немногими относительно холодолюби

выми видами( Tachinus apteiUa,некоторые Olophrum ).ЭтО ОбЪЯСНЯ- 

ется гораздо более суровымл климатпческиглп условиями в подголь

цов ой 

Здесь 

эоне по сравнению с нижеРэсполокепиыми лесными формацпями. 

снег в западинах рельефа сохраняется до ковда июня, а за’.!0- 

возмоглы в любой из летних месяцев. В связи с этим осноп-розки 

нал масса коротконадкрылых жуков заселяет более открытые, хорошо 

прогреваеглые участки. Обычными для подгольцового криволесья видами 

являются TachinuE laticollis, T.bicuspidatus, Lathrobiura brunnipes, 

.yuedius fuliRinosus . Ha гольцах, где растительность развита 

очень скудно пли полностью отсутствует на некоторых участках, 

стафилинида встречаются редко. В июле - начале августа под камня

ми и эфемерным органическими остатками здесь найдены Omaiiura ер. 

Phyllodrepa floralis , некоторые Acidota И Olophrum .

Изредка на цветущих эфемерах, в частности на водосборе ( Aquilegia 

iniiiefoiie),встречались антофильные Eu¿phi,ierum.

Таким образом, результаты изучения распределения коротконад

крылых жуков в биогеоценозах различных склонов и поясных зон 

Кузнецкого Алатау показывают, что наиболее благоприятные условия 

для напочвенных стафилинид создаются в лесных биогеоценозах с 

достаточно хорошо развитой структурой древостоя. Как правило, 

численность жуков тем выше, чем мощнее слой подстилки и 

сложнее микрорельеф местности и лучше условия затенения 

Исключение оонтавляют наиболее холодные прсдгольцовые и 

вые участки, где отафилиниды заселяют лучше прогревае1лыв стации. 

Подобная смена местообитаний закономерна в целом для насекомых. 

опада,

биотопа.

гольцо-
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в том числе п почвенных(Вей-Биенко Г.Я.,1966; Гиляров M.G.,I97l],

Доя выявления степени видового сходства населения стаЛплннид, 

00итаюиц1х в почве и в подстилке различных лесных фор1лац11й,нани ис
пользован коэффициент Баы:ара [Чернов Ю.И,, 1975]. В целом комплек

сы напочвенных стафилиппд довольно специфичны для катщого типа леса, 

и поэтому большинство индексов фаунистического сходства имеет незна- 

ЧЕтельпые показатели (табл.9). Довольно высокая степень обищости 

комплексов стафилинпд наблвдается мелду лесами со сходным характером 

растительности и располоменнымл в одинаковой вертикально-пояспой 

зоне. В частности,ме:.ду сосновым и сосново-березовым лесом в пред

горьях коэффициент общности равен 0,43, между гшхтовшл п черневым 

лесом в пизкогорьях - 0,6*1, а ме;вду кедрово-пихтовым и лпстзетшчно- 

оспноБым в среднегорье - 0,51. Определенное число обадх ви.дов име

ется также ме:вду сходными по древостою расти.телышми формацн.пм.и, 

располодепкымл в различшк отрогах хребта и на разной абсодгэтной 

высоте над уровнем моря. Так, отпссптсльпо ве-лики кооф^'ициепты ви-

дового сходства между сосновым п ллственки’пшм лесом, а тавт.с ?.;сдду 

ВСо типи

состав

decorus,

осинником в шокогорье и всеми оредпегорпш.ш лесами, за ncicKwienii м 

лиственничного. Имеется ряд видов, заселгахдих практически 

леса, причем в несколышх из них эти стафилиниды входят в 

до.'Д’наптов пли субдоминантов. Ото прс.лде всего rbilonthus

характерный для лесов всех вертикально-пояск’хх зон и по попадиюлг.й- 

ся лишь в лиственничнике, Astili is canaliculatus .особенно г.июгочис-' 

ленный в предгорьях, xantholinus tricolor , отсутствуади". лишь на 

молодых вырубках и в кедрово-пиостовых лесах среднегорий и тасЫпиз 

rufipes , постоянно присутству;7дпй во -логих лесных формациях ’ 

и относительно ред1:о встречаидийся лишь в предгорш1х лесах. Зысо- 

кая степень общности населения стафллинид осинового леса с яр^тими j 

низко- li средпегорпыыи рэрмациягли во млогсм обусловлена присутствием 

в них ряда об:цих видов рода ТисЫпиз ( T.rufinOß, T.hicUí-.-iil'tuS, ‘
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Тайдяца 9

КоэфТшциенты фаунистического сходства стафилинид 

лес1шх (Тюрмаций Кузнецкого Алатау

Сравниваемые 
типы 
леса

Í Предго1ье( Низкогорье ¡ Среднегорье

! löepoj i j ¡лист-1^"°^;^“°^;кедро- 
сос-!зово7оси-;11их-!чер-;вен- во-

110- сос- H^i т^ не-(нич- бЖос^

I |ВЫЙ t t t I I I I
‘ • - _ _ . _ 1 -

C основый X С,43 0,18 С.10 0,08 0,23 0,13 0,14 0,12

Березово
сосновый X 0,16 0.16 0.09 0,12 0,12 0,13 0,13

Осиновый X 0,23 0,:-4 0,13 0,25 0,24 0,27

Пихтовый X 0.04 0,09 0,21 0,22 0,24

Черневой X 0,64 0,15 0,16 0,19

Лиственничный X 0,15 , O.OS 0,06

Лиственнично
березовый X 0,36 0,25

Ляственнично-
ОСИННОВЫЙ X 0,51

Кедрове-пихтовый X
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T.ranrgineiiuB ), Относительно низкие покозоте.Б1 общности ви

дового состава стафилинид черневого леса с друГпглп формациями 

обусловлены присутствием в кем ряда специфичных видов, попадагацихся 

ЛИЛЬ здесь и в пихтовом лесу. В целом наибольшие черти сходства 

в фауне стафилинид набл;эдаюгся либо i.ic;;my лесами в пределах одной 

вертилгально-поясцой зоны (низкогорные осиновце я те;.щохвойние), 

либо мецду леса.'яи со сходны!/, микроклиматическим рекпмом (различные 

варианты текщохвойных лесов).

человека.

их доля

сравненпю

Комплексы стафвлин"д в разлагавдихся шивотиых остатках

Эгфемерные остатки дивотного пропсхогдепия - экскре.менты и падаль

- встречаотся повсеместно и их утилизация невозко.-.ша без участия 

насеко.мых. Если в природе .'кы достаточно редко сталкиваемся с тру

пами. и испражнениями жпботных, то в этом немалая заслуга некро и 

копрофилов. Копрофплы особенно многочисленны близ гллья 

в местах выпаса крупного рогатого скота, и на пастбищах 

среди прочих герпетобпонтов возрастает в десяттси ¡таз по 

с естественными лесными и луговыми биотопами.

Стафплаыиды являются постоянншл и одним из наиболее .многочис

ленных компонентов Фауны навоза, составляя (по видовому составу) 

более 50^ всего населения жесткокрылых в данном субстрате. Они за

селяют коровий навоз уже через несколько шшут после откладки 
[Finne в. Desiere К,. ,I97l). Изучение экологии стафн.линид-коп- 

potJiLTOB проводилось в основном в Западной Европе [xoskeia н.,1972, 

1979;Eoskela Н. .Hański I. ,1977;Hanski 1. ,Koskela Н, ,1978, 
1979], в США [xessler H.,BalEbaugh E. ,1972], а в Советском Союзе

- па Украина [Корж К.П. и др.,1984; .^Ьыаешсо Л.Л. п др. ,I98l].

Haj^eiine населения стагфилипид-копрафилов проволдлось ясчлп пре- 

пь^пцественно в северо-восточных отрогатс хребта, в поясе тае;.изого 

пизкогорья. Стафплипиды заселяют экскременты всех крупнис .'.леко- 

пнталцих, ОгДпако по.мет диких :ц;еотпцх г природе встречается ч 
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достаточно рассеянном состоянян. В результате этого ос;:оаная .-zac

ea копрофллов копцентрпруется в коровьем навозе. .Леста ввпаса кру- 

1Ш0Г0 рогатого скота в районе псследованяй одветывают различные 

варианты луговых ассоцпаняй, а такте находя.цпеся отноептельно бли

зко от :хилья человека лесные участки. При изучения пространственно- 

врегленного распределения коарофнлов сборы и наблкэдеш^я проводи.тксь 

ледние

навозе

первые

на разнотравно-злаковом лугу я па участке пихтового леса с приле

гающей дорогой.

;<опро1рилы заселяют свехеотломенныЯ навоз,ориентируясь на запах 
^íoeiceia н. , H-nski i. ,1977]. Стафилпниды ПОЯВЛЯЮТСЯ в коровьем 

в первые сутки, но их численность в это время невелика. 3 

сутки навоз привлекает и копр&фйгов и хищников, причем пес

не остаются в субстрате продолеттелыюе вре?ля. В двух-трех- 

дневном навозе численность стафилинид приб.тк-лсается в максимуму, 

прячем подавляющее большинство по численности составляют копросфаги 

(табл.10 ). Численность хищников колеблется в значительных преде

лах и зависит в основном от наличия трофической базы (преимагипа- 

льных стадий двукрылых и других постоянных обитателей навоза). 3 

первые дни встречаются преимущественно мелкие энтомофаг», питающи

еся яйцами и самЫ1'/!И мелкими личинками (Philonthus quisquiliarius , 

p.parvicornis и др.). Относительно крупные стафилиниды в доста

точном количестве заселяют навоз на 5-7-й день,хотя отдельные эк

земпляры таких хищников,как philonthus eddendus и Р.splendens, 

отмечались нами и на свежем навозе.

копрофаги остаются в навозе на балее короткое вре.мя по сравне
нию с хищниками, что неоднократно отмечалось ранее[xessier н. , 

Bulsbaugh ы. ,1972; Xoskeia н. ,1972]. 3 то же Bpei.ta в отдельных, 

преям;щ’сствекно мй-жих "лепештсах" хищники вооб ;е не встречаются 

пли представлены немногими .-^тками одного-двух видов. По всей видя- 

:;остя,.'.',.лкая''лзпе;щ;а''как кякробиотоп не устраивает бальдянстзо хи-
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Таблица IO
Относительная численность стафилинид в коровьем навозе

различного возраста на разнотравно-злаковом лугу

Вид
Возраст напоза(сут ) и относительная 

численность жуков w

I 2 3 4 5 6 7 8 9-IÜ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megarthrus nitidulus Kr. 3.2 4.4

Н.affinis Mill. 8.4 8.6 7.4
Oxytelua piceus L. 0.5 1,0
С.laqueatus Marsh. 29,5 14,3 9,0 0,2
С.tetracarinatus Block. 9.6 2.2 3,2 1,0
0.nitidulus ürav. 6.2 4.3 3,3 2,5

0. sculpturatus Srev. Т0‘,7Г 12,0 9,3 4.5 ?.О
Piatystethua cupito Heer 0.4 0,2
Aploderus caelatus Grav. 6.1 0,8 0,8 1.0
Deliphrum tectum Pk. 2.3 0,2
Platystethus arenarius 

Four.
14,2 24,0 19.6 6.5 1.2

Aleochara moerens 4.6 3,3
A. milleri 2.0 3.3
Cyrohypnus fracticornis 

Huell.
0.2 3.7 4.0 14,0 4,0

ihtlonthus .‘ddendus Sharp 2.4 2.01,2

P.quisquiliarius Gyll. 5,0 5.4 2,0 1,2 1,4 0,2
P.politua b. 0.2 2,0 5,5 2,0 2,0
P. splenoens P. 0.2 0,2 2,5 0,8

üxytelus rugosus P. 4.3 1,8 1,0 3 ,0
Aleocofira curtula Gonze 2.4 4,7 3,0 3,0 1,2
À.bilineata Cyil. 6.9 9,¿! 16,6 10 6,2
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Окончание тайл.. JO

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ro

Р.concinnus Gray. 0.4 5.6 8.0 14.3 10,6i 10,0 9,3

Р. parvicornis Gray. 3.8 4.0 2.2 6.1 5,0 6.0

P.albipes Gray. 5.3 6.2 8.7 8.3 3.9 4.0

Athetu ssp. 2.5 5.2 7.0 8.0 14.5 10.4 26,5

Philonthus vnrinns Gray. 4.0 3.6 6.0 6.0

F.cruentatus Gray. 2.0 6.0 4.8 6.4 9,0 6,0

F.cephalotos Gray. 0,5 I.O 9,8 8.0 4.0

F.rectángulas Sharp 14.3 17,0 19,2 13,5 7,0

P.nitiuus ?. I.O 6.0, 8,2 8,0 G,4

P.marginatus Stroem. I.O 2.4 8.2 6.2 4,4

Cntholestes murinus L. 0.8 4.6 8.0 6,6 4.0

0.tesselatu.4 Pour. 2,0 0,5

Tuchinus laticoilis Gr-y. 2.0 6,2 8,0
Philonthus tunius p. 2,0 2,6
Tachinus iuiipes beg. 1.4 2,4
Lathrobiui.i latu . Tich. 0.5 1,0
Stuphjliiius pubescens Deg. 2.0 4,0
Xantholinus line-ris Oliy. 0.2
Tbchyporaa chrysorelinas L «

2.0
‘P. obtusus L. 4.8

I - талько D сухом навозе
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днпхов (с точки зрения постоянного местообитанля) из-за относитель

ной скудности трофической базы и неподходящих условий для размно

жения. 3 этих случаях стафилиняды в навозе представлены только коп- 

рофагагля, причем немногими (обычно 3-4 вида).

Значительное влияние на структуру населения стафилинид в навозе 

и её динамику оказывают гидротермические условия окружающей местно

сти, определяемые прежде всего биотопом, где оказался навоз, и пого

дными условиями в период его разложения. Выбранные на.'ли для наблю

дения участки различаются довольно существенно по условиям /ликро- 

климата, что обусловливает специфику сукцессионных процессов в на

возе.

Пастбище на разнотргвио-злаковом лугу является полностью "откры

тым" биотопом, с мало затененной почвой из-за сравнительно невысо

кой травянистой растительнос:ти. Навоз, находящийся под пря/лш.1и сол- 
^п лотиой^

иечныгли лучами,при сухой погоде быстро покрываетс^Исоркой, что в 

определенной степени препятствует- проникновению в него насекомых. 

В сзтсую, ясную погоду свыше половины коротконадкрылых жуков (от об- 

!цего количества стафилинид на протяжении всего существования‘лепеш- ’ 

ки) отмечено в первые трое'суток. На 5-6есутки численность стафили- i 
иид резко падает и остается на относительно низком уровне до окон- !

i 
нательного высыхания навоза (рис. 3^), В дождливую или относитель- , 

но прохладную и пасмурную погоду численность стафилинид достигает , 

максимума в 3-4-дневном навозе, а снижение плотности коротконадкры- 

лых жуков происходит более плавно по сравнению с условидми сухой

погоды. !

Участок пихтового леса, где проводилась вторая серия наблюдений, 

характеризуется почти полной сошнутостью крон деревьев, почти пос-
I

тояаяым полумраком и очень редкой травянистой растительностью. Здесь 

плотность стафилинид в навозе плавно возрастает вплоть до 4-х суток,) 

а резкое уменьшение численности ::уков на'сдается на ó-e с;, леи.
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коровьемРис.З. Относительная численность стафилинид в 
навозе на лугу (А) и в пихтовом лесу (Б);

I - сухая,ясная погода; 2 - дождливая погода
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меняется белее пла-

8 дождливую погоду характер изменения численности стафилипад-коп- 

рофклов по мере старения навоза остается неизменным и лишь сдвига

ется в среднем па сутки (рис. ЗБ), Так же, как и на лугу, числен

ность стафилинид в навозе при дождливой погоде 

вно, а в подсыхающих лепеиках’жуки встречаются 

небольшом количестве.

достаточно долго в

Сравнение видового разнообразия стафилинид - обитателей навоза 

в лесу и на лугу не выявило существен1;ых различий в видовом соста

ве и степени богатства фауш.На лесных участках в навозе эпнзоди- 

обитатели подстилки, шляпочных грибов и 

обитатели.

чески встречаются многие

даже некоторые подкорные 

чайных обитателей навоза ни:ке, хотя

засоляю1цие

На лугу

и здесь

относительная доля слу-

в экскрементах попада-

ются стафилиниды, обычно

( АЩ ОГИе Та оhypогив ,Taohinue И PhiIonthus ).

При подсыхании навоза имаго стафилинид разлетаются в поисках

' свежего. Личинки стафнлинпд-хопрофагов развиваются непосредственно

дернину и верхние слои почвы

в навозе, а окукливание может происходить в верхних слоях почвы 

под лепешкой’. Личинки хищных стафилинид зачастую покидают навоз па 

различных стадиях и обычно завершают препмагпнальхос развитие в 

почве (в том случае, если лепешка* оказывается достаточно толстой, 

чтобы к моменту окукливания не полностью высохнуть, личшшп окук
ливаются непосредственно под ней). В мелких, быстро высыхающих’ле

пешках" стафилиниды не размножаются.

Навоз служит достаточно паделашм убежищем для короткоп;дхры.лых 

жуков в период зимовки. Осенью наблюдается концентрация стаМлинид 

под лепешкагли, превышающая лстню'\в 2-3 раза.

Изучение комплексов стафилинвд-некро!ф1'лов проводилось на трупах 

мелких млекопитающих (мышевидные грызуны, бурундуки) г. крупных 

птиц (вороны, сороки, кедровки) в низкогорпых и средпегорных райо

нах КузнеЦ1<ого Л.латау. 3 районе исследований среди стн-’нлинид нами
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не найдено облигатных пекро11)илов, обптаюлпх 

шпнство некрофильных коротконаднршых "i^noa 

возе ( О.murinus , Р.politus , Р.splendens

тсмько на падали. Боль- 

обнарухены та1с. е п па

, C.ir.uxi-

( ?. -ordi-

последо-

,&.pubescens 

1106U6 ); реке на трупах встречаются обитатели подстилки 

dus , С.fuscatus , Lathrobium brunnipesj.

Засачение трупов декрофи-лаш! происходит в определедаой

вателниости. Первн.'.и: ;:а падаль прилетают дв^я-.рцлые, от1ладыва;зд1’0 

в разл.ччних частях трупа яйца, из которых через 1-2 дня отрогда.ют- 

ся лпчшжи. Стафглинп.да в первый день отвечаются на трупах единич

но, а в до:хдлнву;э и.гл прохладную погоду всобде не от.'.;еча:этсп в ото 

вре..у1. ..ясеовое заселение стг'фнлкнида.’.«! трупов г.елкик мтекопнта:>- 

1ДИХ происходит на 2-3-в оуткм.Тругш птиц нсскотько поэте засапяются 
стафплинЕда.'.’л (на З-4-e сутки),что,по всей видимости, связано с бо

лее поздним по.чвленпе.м з.де.зь лич-пок дву1:рилых. ..дасимальной ч.до- 

ленностл хищще ста*илии:1да (f.pciitua .p.ohuiceus , с.murinus ) 

достпга;эт ко 5-6идеиь на трупах .’.■лекоплта’.адих и на 7-8идеиь - на 

трупа.; пгпц.

¿Хрупни" хпдиик - creophilua oaxiliosus - еднпствсшшй в районе 

гсследоваипЯ стоУ'ПЛт.ппд, которого y.-.anaiccb ¡;а1ладать в роле нек- 

pofTiara. Ги’.'.аго заселяют свс:.н;с илд с.;сгка разлотлвидеся трупы глеко- 

пптаюдих к питаются глгкпгс! п :тдкп;.;п ткпня.ап тпупа. 3 то ;;е премл 

;:<укп oxoTHÇ поедали достаточно крупных (до I« ш.;) ллчт.нок дпу1:ри- 

тшх !’ подотгу содерталпсь в сбдках на 

компе. Ио ранее опублпкора;;

O.muxiliosus съедает 19-26 л”ч;'.нок 21

диете пз ;л1вых лпчлнок иасе-
:ы.'л данншл [11ор:к П.л. ,1901],за сутки 

возраста коьшатной iiyxa.

Труп ;.;елкого глекоп;1таэдего упг.что.-таетсл всей кассой некрофилов 

за V-IC суток (в завг.опкостп от погода п степени нарулепнсстп коц- 

пого покрова), бтафглпипда практически не встречаются па падали 

г;о-.;лс исчезновения гях’кп.х частей тела,п срок пх пребывания на тру

пе .ко пр.т'ц-'..чет не.и,олю (тачч. II). Трупп птиц разлагаются .4 :.4.-
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Таблица II
Относительная численность стафилинид на трупах

мелких шекопптающих
1

Вид
Возраст трупа(сут ) и относительная 
численность жуков (^)

2 3 4 5 6 7-8

Creophilue niaxillosus Ł • 28,0 20,4 6,5 2,0
Ontholestee murinus L. 23,0 14,0 15,5 12,0 3.0
C.tesselatus Four. 6,5 5,0 9,5 1.6 2,0 1.0
Philonthus splendens P. 14,5 20,0 13,0 10,0 2.5
ristystethus arenarius 2,5 6,6 0,5 0,8Four.
Cxytelus sculpturatus 0,5 1,2 2,0 0.6 10.5Grav.
rhilonthuB politus L. 10,0 18,2 20,5 19,4 4,5 8.0
P.cht.loeus Steph. 9,5 8,0 10,0 14,2 6,5 7.0
Cxytelus rugosus F. 1,5 2,0 3,0 4,0 8,0 6,5
Atheta asp. 4,0 2,8 5,0 10,8 12,0 14,5
Staphylinus pubescens Deg. 0,8 4,0 1.0 3,0
Aleochara bilineata СУИ« 1.0 3,5 5,0 12,5 10,5
A.curtula Goeze 7,0 18,8 10,5 •10,0
Ocypus fuscatus Grav. 0,6 3,0 4.5
Philonthus sordidus Gruv. 0,.5 . 2,0
Lathroblura brunnipas F. 3,0
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леннее, и коротконадкрилые жуки встречаются на падали 15-20-дневной 

давности. Преимагйнальиое 

вие эфемерности субстрата 

развитие стафплкнвд-некрофилов вследст- 

пропсходит в основном в верхних слоях

почвы под трупом.

Комплексы стафилинид в шляпочных грибах

Коротконадкрылые жуки являются важной составной частью фауны шля

почных грибов, заселяя плодовые тела представителей семейств 

Boletaceaeji ńgaricaoeae во всех биогеоценозэх Кузнецкого tviaiay.

Сведения по фауне и экологии стафплинпд-млцетофрлов для большин

ства регионов Советского Союза отсутствуют. Данные о нахогдеиии 

стафилинид в тех или иных грибах приводятся препл!уществеЕно в рабо
тах, каса:о111ихся всего комплекса грибных обитателей [Höfler к. ,1960; 

fi-Bfeider 1. ,1970; Островерхова Г.П.,1972; Халидов А.Б.,1975,1904],

Балае подробно экология стафилинид-мицетофилов рассмотрена в моно
графии, посвященной обитающим в грибах жукам [веп1ск ь. ,1952], а 

также в статьях по биологии стафилинид неарктпческого рода РЬчпе- 

rote [Aehe j.,190-lb].

Как и любой быстро разлагающийся органический субстрат, шляпоч

ные грибы привлекают вникание самых разнообразных насекомых. Среди 

жесткокрылых по видовому разнообразию и плотности населения в пло

довых телах стафилиниды,бесспорно,занимают ведущее место. Их доля 

в колеоптерофауне грибов составляет в среднем 85-90;». Они эасаляют 

как свемле грибы, так и находящиеся на розных стадиях раз1Ш1ог.-.0Нпя 

и высыхания. Изучение стафилинид-обитателей грибов проводилось во 

всех основных лесных и луговых формациях Кузнецкого /4латау.*1иалец- 

ность и видовое обилие стафилинид во кногсм определяатся как чис

ленностью и разнообразием 1'рнбов, так и мнкроклг.матическими услови

ями окрушашцего биотопа. J лссннх ''ормалия;-. :'".е гпгбы пстречз?:тся 

чаще, ’'.луна ста.’илпкид богаче и они н'-селя-лт пл- 

■ЮС!?' В'?'?; БИЛОВ гримов.

• г
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Строгой привязки определенных видов короткойадкрылых щ'ков и 

конкретным видам грибов в настоящее время не выявлено, однако мор

фологические особенности плодовых тел играют существенную роль в 

выборе грибов стафилпнидаки. Пластинчатые грибы (Russule azuree , 

«.emetica, R.vesca. Lactarius resimus, L.necator, L.torminosus. 

Amanita muscaria , A.mappa П др.) заселяются Преимущественно 

мелкими, уплощенными стафилинидакш подсемейства Aleochurince . 

Самцд/.и массовыми среди них являются «суки р. Gyrophaena , облада

ющие как достаточно богатым видовым разнообразием, так и высокой 

численностью (табл. 12). Первые герофсны поселяются в грабах вско

ре после раскрытия гименофора и постоянно держатся ме:эду пластин

ками. Их численность в крупных грибах может достигать огромной ве

личины; Tait, в грузде с диаметром шляпки около 13 ом обнаружено 

свыше 350 имаго G.pulchella , причем среди них было 10-12 копули

рующих пар. 3 одном плодовом теле могут существовать гпройены раз

личных видов: так, даже в сранпительно небальших шляпках сыроежек 

и волнушек встречались одновременно G.uffinis , g.pulchella и

G.ancustatu . 3 волпушках, сыроежах 

pa (диаметр шляпки около 4-6 см) могут 

50-60 мелких Gyrophaena , Гораздо реже 

бах встречаются другие стафшиниды. Из

жуков Вг chida exigua , которые встречались в отличие от тро

феи поодиночке, и Oxyporus га xiliosus , предпочитающий трубча

тые грибы.

Трубчатые грибы ( Boletus edulis, B.ßrunulatus, В.luteus, 

Leccinum iiurantiacum и др. ) E-све:кем СОСТОЯНИИ относительно 

слабее заселяются стайилинидами. Основными шщетофагами, поедаю'ди- 

ми ншцелий, являются nyica рода Oxyporus о( 0.rufus , O.maxiiiosus > 

o.mannerheirai ). Наиболее часто в грибах лесных формаций кузнец

кого ^\латау встречается o.mi.xiiiosus. Особенно многочисленны .-туки

ij /.íyxoMopax среднего разче-

одиоврекенпо про:;твать до

в свегшх пластинчатых грн-

1шх следует отмстить мелких
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Таблица J?

Встречаемость стафилинид в пластинчатых грибах лесных 

биогеоценозов Кузнецкого Алатау-............................

5

Вид
Биогеоцеяоэ

сос- березо- ПИХ- осн- кедро-
ио вый во-сос- 

иовый
товый новый во-пих

те во- 
О си но
вый

листвен- 
■ИЧИО- 
бегезовый

hecarthrua nitidu- 
lus ri*.

M«siiiu¿itocolli8 Bois 
et Lac .

Gyrophixena affinia 
òahlb .

G.pulchella Heer.

+

+

+

+

+ + +

G:obuoletu Ganßl.

G.munsteri utrbnd

G.bibatnata Thoius.

>

>

+ +

G.strictula .T. +

ńtheta ар. + + +

Amisha sp.

Cxyporus maxi11OBUS F f
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в сосновых, березово-сосновых и черневых биотопах (табл. 13). Среди 

хп .HLCí стафплпнпд доминирующей группой в грибах являются представи

тели рода Bolitobius ( Lordithoa ). Среди представителей рода в 

p).3í!0iie исследований м.ассовыш! были в. lunuiatus, в.pulchellus ,

В. trima-culatus И B.pygmaeus . Другие короткопад1:рылые жуки в 

све.тлх трубчатых грибах встречаются относительно реже.

Плотность населения стафилинид в трубчатых грибах колеблется в 

широких пределах. В грибах среднего размера (шляпка диаметром 6-7 

см) поселяется не более 4-5 представителей рода oxyporus р. (при 

отсутствии других грибных обитателей). Численность :;суков из родов 

Kycetoporus I.annh. И Bolitobius Hannh. в ОДНОМ грибе может ДОХО- 

1шть до 13-15 экз., а мелкие а.леохарпны в трубчатых грибах среднего 

размера встречаются в количестве до 20-25 экз.

Рассмогрен1ше выше грибные обитатели населяют преимущественно 

неповрежденные грибы или находящиеся на начальной стадии равложения, 

По мере старения плодовых тел видовой состав и численность грибных 

жуков в значительной степени меняются. Согласно классификации, пред
ложенной Л.Веником [üenick L. 

щественно мицетобионты, то

,1952] ,свежие грибы заселяют преиму- 

есть насекоше, на всех стадиях он тог е- 

тела1ли грибов. К шщетофилам относятся

но не зависящие при индивидуальном раз- 

наконец, (лицетоксены являются случа5шы(Лй

неза связанные с плодовыми 

жуки, питающиеся в грибах, 

витии от плодовых тел. И,

посетителями гриба и используют его как укрытие.

По мере разложения гриба относительная численность шщетобионтов 

резко уменьшается и в гпгющих плодовых телах доминируют мпцетофилы. 

Среди них в Кузнецком Алатау обычны Mycetoporus spiendiduius Marsh, 

M.lonpicornis Pk., Aorulia inflata Er., I’hilonthus c;;nipennÌ6 К. 

Fij'ocharis cingulate Gyll. . К ;.л1цетоксенам в л;'роком сглы-

сле слова модно отнести многих обычных обитателей подсти.ткп и раз- 

лагаииихся субстратов ¡•.-.иботного и p.'icTi'"-‘Чьного про".с;.ч,.,чения.
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Таблица ТЭ

Встречаемость стафилииид в трубчатых грибах 

лесных биогеоценозов Кузнецкого Матау

Вид Био гео цен 0 3

СОС
НОВЫЙ

беге- 
аово- 
сос- 
новый

пих
товый

оси
новый

кед- 
гово- 
пих- 
тово- 
оси- 
яовый

лнст- 
веи- 
ничко- 
бе re
so вый

IWCTBCW- 
ямчто- 
оси- 
яовый

ł

öolitobias Lunula- 
tus L. + + 4-

В.pulchellas Grav. 4- + + 4- 4-

В.triraaculatus Grav . + 4 4

B.pycmaeus úteph. + 4»

Hycetoporus sp. + + + 4-

Bryocharis cingula- 
ta Gyll. 4- 4- 4-

Oxyporus rufus L. + 4- 4-

G.m .xilloous I'. 4- 4* + 4- 4- + 4

(J. laannerhGi.-ni Gyll. ■!- + + 4- 4

Atheta fungi Grav. + + 4- 4 4

Brachida exuqia Er. 4- 4

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



- 76

СравиптельЕО часто в грибах встречаются такие виды,как Phiionthus 

chalceus, г.politus, ?.addendus, P.decorus, rachinus rufipes, 

T.raarginelluE, Oxytelus rugosus, C.tetrncarinatus, O.nitidulus. 

Зслк у мицетобнонтов имеется определенная прг.урс)че1шость к отдель- 

HUf.i группам грибов, то мдцетофплы и мицетоксены при заселении пло

довых тел ориентируются глазным образом на численность потенциаль

ной добычи - личинок ,цп1ч:рылых и некоторых других насеког.шх.

Сезонные калебанпя численности стафц-ыышд-.мпцетобионтов сильно 

зависят от сезонных изм-сненнй ксхличества дюдовых тел грибов 

или ином биогеоценозе.'liaK правило,и?,тси встречаются в массе 

второй псловине лета - начале осени, м перно,д роста плодовых 

грибов происходит преимагинальное развитие мицетобнонтов, а shmjoot 

ОНП преимущественно в лесной подстилке в фазе имаго.

Стафплиниды-мицетобионты играют онре,де.лен;.ую роль в разломении 

плодовых тел ш-ляпочных грибов. По;.и!мо прямого поедания мицелия 

при прошгадывании ходов такие лтзеи, как о. maxiiiosus , способст-

в 'ГОМ

во

тел

вуит проннкнозеипш внутрь iktxobux тел гннлостных .’.■.пкрооргаипзмов, 
вызыва1ацпх ycuopeiuie разло:::е1Н1я гриба [Хатндов Л.Б., 198-4].

Касаясь населения стаЛшинид древесных грибов, следует отметить, 

субстрат ..-.уки осваивают на бо.лее длите-льный срок. чем

про-

что данный

быстро разлагагэщнеся тела агарнковых. В связи с этим ч.меются ста- 

фалпннды (некоторые иугорьаепа и xthete ), "оторые полностью 

ходят тдзненный цитсл внутри или на попорхностн древесного гриба. 

Оптимальные условия для 1:оротконад1-;ры.лых :;7ков создаются в доста

точно мдлодых грибах, которые о'.л ,- ют высокой гигроскопичностью 

п слуиЕат для мелких алеохарпц цад?’:ашм укритпем п постогиким псто- 

Ч1ИК0М пищи. Старые, висыхагхцве п р-'3ру:ца;тщпеся дрсвеспис гр"би 

меньше прквлекаот стафилпилд. Здесь по.'уляотся неспе,д1ач11 .лровап- 

нке ХП1ЦЙПКИ (PhilonthuB, (¿uedius , üj'rohjpnuis, Xbntholinus,

Cc>-pus и др. ), которые обследу’от грпбы в погск.ах ,-1,0111411. но 
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не связаны с плодовыми телами трутовиков какой-либо преима- 

гияальной стадии.

Содержанве в шляпочных грибах различных биологически актирных

веществ, внешне выражающееся в их разделении на съедобные и

ядовитые, влияет на количество и видовое многообразие коротко- 

в плодовых телах. 3 наиболеенадкрылых жуков, встречающихся 

многочисленных съедобных грибах стафилиниды попадаются гораздо 

ядовитых. Ядовитые грибы в районе исследованийчаще, чем в

практически

цетофагами,

не посещаются хищными стафилинидами и крупными ми- 

и лишь некоторые алеохарины { СугорЬаепа ■ Atheta)

в небольшом количестве заселяют мухоморы в ложные опята
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Д1-1НА\МЧВСКИБ ПРОЦЕССЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ НАПОЧВЕННЫХ СТАФИЛИНИЦ

Ритмы активности

промежут1:ов времени

Для стафилинид, как и для всех насеко(шх, характерны определен

ные ритмы в течение периодически повторяющихся 

(сутки, год), связанные о особенностями образа кивни имаго и личж-

являются автономны-

нок, сроками размножения и зимовки.

Подобные ритмы жизнедеятельности организмов

?ли колебаниями и, кроме того, поддаются синхронизации периодически

ми факторами средн. Наиболее просто регистрируются и изу

чаются на различных объектах ритмы локомоторной активнос

ти. Локомоция осуществляется раэны/ли кнвотны/ли ритмически дня раз

личных адаптивных целей. В природе такая активность возникает обыч

но в ответ на пря?-|ую внешнюю стимуляцию - понижение интенсивности 

освецения, изменение окружающей температуры, появление запахов и 
др. (Биологические ритмы,1984].

Большинство стафилинид, являясь хищниками, в процессе жизнедея- 

тальности вынуждены значительную часть времени находиться в поис

ках добычи, что требует относительно высокого уровня двигательной 
активности. Как отмечалось А.Л.Тихомировой [1967], активность ста- 

филинид различных подсемейств и родов различается как уровнем, так 

и периодичностью, что определяется их местообитанием и уровнем 

эволюционной продвинутости. Двигательная активность напочвенных 

стафилинид должна находиться на оптимально-минимальном уровне, что

бы обеспечивать все потребности организма при (лпниглуме энергетичес

ких затрат. В связи с этим, познание суточных и сезонных ритмов 

двигательной активности коротконадкрылых жуков представляется весь

ма интересным, прежде всего с точки зрения адаптации жуков к усло- 

виягл обитания в подстилке - горизонте, подверженном силышм коле

баниям различных экологических факторов (влажность, температура и 

др.).
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* Одним из ведущих факторов, определяющих активность стафилинид, 

является температура окру:каищей среды. При понижении температуры 

до определенного значения жуки впадают в оцепенение'и не способны 

к локомоции. Индивидуальные пороги температур, в пределах которых ■ 

проявляется двигательная активность стафилинид, варьируют в пшрэ- 

ких пределах.

Нами проведены наблюдения за поведением ряда обычных для Кузнец

кого Алатау стафилинид-герпетобионтов при различных температурных 

режимах. Особое внимание уделялось изучению поведения жуков при 

низких положительных температурах, поскольку данные условия созда

ются для коротконадкрылых жуков практически на протяжении всего 

жизненного’цикла: даже в летний период в горах температура возду

ха определенную часть суток остается низкой. Наблюдения проводились 

в садках (при практически постоянной ЮСЙ влаг/яости воздуха и рав- 

нО1Мерной слабой освещенности) и в естественной обстановке.

Леигательнвя активность стафилинид оценивалаоь по 5-бал

льной шкале: О - жуки абсолютно неподвижны и не реагируют на разд

ражение, усики и ноги подогнуты на нижнюю часть тела;

I - жуки неподвижны, лишь конечности слегка подергиваются, при 

раздражении слегка шевелятся;

жуки медленно, о частыми остановками, передвигаются по поверх

ности субстрата, не реагируя на других особей своего вида?

жуки активно передвигаются, питаются и спариваются;

жуки находятся в непрерывном быстром движении, резко меняя 

направление бега и совершая попытки взлететь.

^акая система оценки активности стафилинид до извеот- 

степени условна, однако о её помощью гыявились существенные

2 -

3 -

4 -

HOÜ

различия в способности жуков к локомоции при различных темпера

турных режимах (табл.1'^ ).

Среди всех стафилинид, находившихся под наблюдением, саг.1к;?д
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' Таблица 14

Двигательная активность стафнлннжд 

при различной температуре

1
! 

Вид !
Тзмпература воздуха fc )

¡1-2 3-4 5-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-22 23-:

Охуteius Laqueetue
Harsh. 0 0 I 2 3 3 3 3 4
Conoaoma littoreun Ł. I 2 3 3 3 3 3 3 4
Tachyporus obtusus Ł. I 2 3 3 3 3 4 4 4
Tachinus binspldatus 
Sahib. 0 0 I 2 3 3 3 3
Bryocharls cingulata 
Hannh. 0 0 I 2 3 3 3

rusphalerua ninutum V. 0 0 0 2 3 3 3 3 3
-Stllicus orbiculatus Fk. 0 0 2 3 3 3 3 « -
Astenus asgustathus Fk. - c I 2 2 3 3 3 3
Lathrobanii brunnipss F. — Ú I 2 2 3 3 3 4
Octhsphilum frecticor
ne Fk. - 0 0 2 2 3 3
Btenus clarlcomis Sco{^ - 0 I 2 3 3 3 3
Fhilonthus splendens F. - 0 I 3 3 3 3 3 -
F. decorus Orav. - 0. I 2 3 3 3 3 4
F. concinnus Grav. - 0 X 2 3 3 3 3 3
Gabrlus nigrituluB Grav. - ■ - 0 I 2 3 3 3 3
StaphylinuB fulvipes 
Scop. - 0 0 2 2 3 3 3
Astilbus canaliculatus Б - 0 2 2 3 3 3 3 -
Aleochara curtula Goeze.- 0 I I 3 3 3 3 3
Xantollnus tricolor F. - - 0 I 2 3 3 3 3
X. longlventris Heer. 0 0 0 0 0 I 3 3 3
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пластичными по териопреферендуму оказалясь представители 

р.Соповошв. Содержавшиеся в садках c.iittoreura были нор»га;г1но 

активны в широком интервале температур (5-18¾) и лишь при тем

пературе выше 19¾ и ниже 20¾ испытывали все признаки угнетения: 

становились малоподвижными и скрывались во зла.1ШО1л субстрате. 

В условиях Кузнецкого Алатау c.iittoreumn c.peeiculbriumgaQQji^Br 

(всегда в нв0альшо»л количестве) мох и влажную подстилку те1лно- 

хвойных лесов. Характерным место».! обитания кокосом являются пог

реба, небольшие заброшенные шахты - только здесь они встречаются 

группами, концентрируясь в основном на участках древесины, пок

рытых плесенью. В погребах колебания температуры и влажности в 

течение года незначительны и, наверное, поэтому коносомы активны 

здесь практически круглогодично.

Среди других тахипорин наиболее холодолюбивы представители 

P*Tbchy?oruß • Так, т.obtusus активно питается и спариваетоя ужо 
при 5-6¾. 5ти хук1’ весной после исчезновения снежного покрова 

сднт.ш из первю начинаот перед ¡игаться по поверхности почпы и 

относительно далго ссхранп:-эт активность осенью.

Среди оксптелин, известшк своей относительной холодслюби- 
востью[Т|!хом11ро.за Л.Л., I97Jj, под наблюдением находились O.La- 

;uoetUD n Eucphíilerum minutum . ОксИТеЛЮСЫ НОрмалЬНО ЭКТИВНЫ ПрИ 

температура воздуха вьсае 7°, а при более низких температурах 

перестают передвигаться. Обитаодий на цветах Е.mí nutum начинает 

двигаться при 7-8¾, а к питанию приступает при повышении тем

пературы воздзоса внутри цзетк.з до 1С°. 3 это».! случае данные 

лабораторных огп;тов подтверждены набкЛидени.ч».!и в естественной 

обстановке за жуками, населяющими цветки купальниц ( Troliiue 

i.sinticum ). Верхняя температурная граница подвижности 
данного вида - не менее 26°. арп такой температуре жуки 

но питались и спаривались на открытых цветках (лютики), 
щенных от прямых оолпечннх лз'чей.

ДЛЯ

актив-

не защи-
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Стафплиниды подсемейства Poederinae проявляют двигательную i 

активность при 5-6°(s.orbiculatus ). Наиболее часто встречающиеся 

в районе исследований представители р. Lítthrobium питаются и 
спари аготся при температуре не киже1Г-13° , так же как и о.fracti 

corne. Сравнительно широк температурный интервал активности уь. 
со-плг, однако при температуре 3-10°жуки передвигаются очень мед

ленно, с частыми остановками и не преследуют сзею обычную добы
чу. Спаривание у нлх наблюдалось лишь при 14-19°.

Массовые в районе исследований виды р. Philonthusпpoявляют 

двигательную активность при С1)авнителъно высокой температуре. 
Так, х'.decora нормально активны лишь при 10-12°. Характерно, что 

при низких положительных температурах филонтусы (особенно мел

кие) собираются в группы до 10-12 экз. и в таком состоянии 

сохраняют двигательную активность п,и температуре 3-7°, чего не 

наблюдается у одиночных особей. Особенн* характерен"эффект груп

пы" для стафилинид р. лхеосмаг». Наблндавшиеоя нами особи л.cul

tura, для которых характерен довольно высокий уровень термопре- 
ферендума ( по данным А.Л.Тихомиревей (1Э7з) - 19,9°), были 

нормально активны при температуре не ниже И*. При 5-7° и ниже 

жуки образуют скопления в десятки есебей, кетврые сохраняют 
двигательную активность вплеть до •*.

Наиболее требовательным к температурным условиям оказался, 

по нашим наблкдениям,Xanthoiinus longiventrin . При температуре 

10-12° и ниже жуки полностью неподвижны, лежат на субстрате овер- 

нувшись"калачиком", то есть голова полностью подогнута на брюш

ную сторону, брюшко изогнуто к голове. Лишь при достаточно интен

сивном раздражении жуки начпнают медленно расправл^'ь лапки и 
приподнимать вверх усики. При 16° и выше жуки нормально активны.

Верхняя температурная граница, п]ж которой наступает тепловое 

оцепенение, отмечена нами только для некоторых относительно хсяо-
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долюбпвых форм. В условиях Кузнецкого Алатау в субстратах, где 

обитают стафилинпды, температура окру-хаицей среды практически ни

когда не достигает значений, при которых основная масса коротко- 

надкрылых жуков испытывает дискомфорт от перегрева. Поэтому', если 

не учитывать другие факторы, локомоторная активность стафили '.ид в 

целом выше в наиболее теплый период года.

Суточная динамика локомоторной активности

Суточнне ритмы активности являются ведущими в 

В течение суток происходят закономерные перепады 

температуры и влажности - ф’лкторов, определягацих

ЖИЗНИ организмов.

освещенности,

жизненную стра-

тегию всех наземных организмов.

Работы по изучению суточной активности стафилинид-герпетобион-' 

тсв проводились ранее в Чехословакии £ Spiíarova и. ,1978,1981, 
19823,«РГ Сь» ser Ô. ,I980j; ряд сведений о динамике суточной акти

вности представителей семейства имеется в работах, посвященных 
изучению экслогин всего комплекса герпетобионтов [Руденская Л.В., 
1981; Dennison D. , Hodkinson 1. ,1983]и Др.

По данным большинства авторов,, основная гласса стафилинид-герпе- 

тобиоктов активна в светлое время суток. Так, по наблюдешш.!, про- 

веденным в Чехословакии, отмечалось, что осенью в растительной 

подстилке !зуки проявляют максшлальную двигательную активность с 
15 до 17 часов, а ночью перемещаются крайне редко ( tjpicarova „. > 
1978] ; в речных наносах основная часть массовых видов стафилинид 

(Oxytelua rugosus ,Amisha analis , Stenus biguttatus И Др. ) 
поймана в светлую часть дня £ SpiSarova N. ,I98lj. Обобщая резу- 

льтатн, автор делает предположение, что уровень двигательной ак

тивности :iyKOB определяется освещенностью биотопа и температурой 
окружающего воздуха[ Spicarova N. ,1982} .

V'"'
Пр;' сравнит ел ьнОхМ изученп;; суточной активности жужелиц и ста- 

филинзд отмечалось, что у по'следгн’х пик активности прпходдлся на
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18 часов на полянах и на 12 - под пологом леса, в то врем как для 

жу:хелиц характерна ночная активность [Руденская Л.В. ,1981]. При 

изучении комплекса хищных напочвенных жесткокрылых в Великобритании 

отмечена подо::штельная корреляция ме-ду размерами жуков и уровнем 

ночной активности и отрицательная корреляция .'.1е:;!ду размерамл :кука 

и уровнем дневкой активности. При этом.в теплые периоды года акти

вность всего сообщества хищных жу1'.ов разделяется симметрично ме:;ду 

днем и ночью, а в холодный перпод преобладает дневная активность 
[ Dennison в. , Hodkinson 1. Д983). В то же время имеются стафили- 

ниды, ведущие исключительно ночной образ жизни, К ним, в частности, 

относится Thinopinus pictus - типичный ночной подстсрега;эцпй хищ

ник, прячущийся днем в песчаных норках [ Craig г. ,I970jìich rds L., 
1984] .

Изучение суточных ритмов локомоторной активности напочвенных 

стафилшшд проводилось нами в 1983 п 1986-1987 гг. з сев рных и 

восточных отрогах Кузнецкого Л-латау на участках пихтово-г.едрового, 

березово-соснового, лиотвсннично-борезового леса, а также на разно

травно-злаковом и щучковом пойменном .лугах. В ка:хд»м б.аотопс уста

навливалось по 30 почвенных ь'дкраловущек без ф!;ксатора. Ловулди 

располагались в канавке, вырытой в виде за.'жнутого кольца Д1'а.';ет- 

ром 4-5 метров. 8 течении суток герпетобионтов BMóiijmii из .ловулек 

с интервалом в 2-3 часа. Учеты проводилась в середине июня, в ио

ле, в начале и в конце августа. Па рис.4-6 приведены ус

реднение показатели относительной активности и хода темлературы 

подстилки в ряде наОтцений.

ПреИ1\1ущвствепно дневной характер суточной дпна.\и1ки активности 

xyi;0B отмечен нами на просека березово-соснового леса в северо- 

западных предгорьях хребта, бдесь стафплин ды (среди которых 42^ 

составлял л.canaliculatus ) бы-ли активнп преимущественно в первой 

половине светлого времени суток, с 10 до 13 часов. Хотя отдельные 
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жуки попадались единично на протяжении всех суток ( ceypus fuscatu^ 

Stuphylinus erythropterus , Philonthuu lepidus ). Очень нииха ЛО- 

комоторная активность стафилинид в паннпе утренние часы. Если в 

июне-пкхле ночью жуки еце встречаются в ловушках ( A.canзlicul.■tu^з,

Z.humeralis ), ТО В августе их локо.’лоториая активность практиче

ски не проявляется. По всей видимости, это связано со эначнтелвны.м 

понижением ночных те./.ператур, особенно заметным в конце лета.

Под ПОЛОГОМ березово-соснового леса стафилинпды более равномерно 

активны на протя:;<ен"'.1 суток, хотя и здесь большая часть жуков попа

дается в ловушки в дневное время. По сравнению с просекой локомо-

торная активность гуков сдвинута на середину и вторую половину све- 

времени суток. Среди массовых видов л.canaliculatus встре- 

прибллзительно в равных пропорциях как днем, так и ночью 

4).

тлого

чался

(рис

речнпй характер активности отмечался в предгорьях у массо

вых видов копрофилов, преп;.у:цественно у окептелин. ЗесноЛ и в на- 
ча.ле лета при повышении температуры воздуха до 10-12°С начинается 

массовый лет таких стафилинид^как Apiodcrus caelatus .Cxytelus niti- 

duluE, (;.3pulpturiitus,C,rutosuG, C. tetrsparinetus, Platystpthus are

narius, 1.cupito . Они, a такхе Philonthus quisquiliarius , P.

Bfineuinolenthus

кам света, причем

на протят.ени.! лета прилетают ночью к нсточни- 

наибоасе иптснсивний лет происходит через 1,5-2

часа после захода солнца и при отсутствии ветра.

; пизкогориых ладдзафт: X пэз'чспие суточных ритмов активности

проводилось в распйлояеииых ¡ядом пихтово-кедровом лесу и разно-

J кедрово-пихтовом лесу показате.ли активности 

сезонных особенностей) были выше, чем на лу-

травно-злаковом ллту. 

стафилиннд (без учета 

гу. бдесь ста’илиниды относитачыю разномерно встречаются на про-

утренние часы их двигательная активностьтя:.:сии:! суток, хотя в

пехзтоянео очень г. зг:л. J н.олом 1:ороткона.д::’^ы.лые жуки несколько чаще
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Рис.4.Суточная динамика активности стафилишд
в предгорьях

(а - березово-сосновый лес; Б - просека)

Здесь и на рис.5-6: I - относительная числе1ность 
жуков; 2 - температура подстилки
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попадаются в ловушки в светлое время суток. В то же время предста

вители другой доминирующей группы герпетобионтов - жужелицы - наи

более активны в вечернее и ночное время. Так, в первой половине 

светлого времени суток поймано лишь 20%, а ночью - около 50% 

жужелиц. Следует отметить, что активность крупных стафи

линид ( р.decorus ), сходных по типу питания с жу:-'елнцами, проявля

ется преимущественно в светлое время суток, а мелкие коротконадкры- 

лые жуки ( Aleocharinae, Tachyporiпае ) встречаются В ОСНОВНОМ 

ночью. Таким образом, разобщенный характер суточной активности 

двух групп жуков, сходных по типу питания, способствует, по всей 

видимости, снижению конкурентных отношений между ними. Общее пони

жение активности герпетобионтов в раннив утренние часы связано,

скорее всего, оо значительным снижением температуры припочвенного 

слоя воз,пуха в данное время суток (рис. 5Л).

На разнотравно-злаковом лугу двигательная активность ртафилинид 

была заметно ниже, чем в темнохвойном лесу. Их численность в лову

шках снижается почти в 1,5 раза, а видовое разнообразив - вдвое 

(с 15 видов 3 лесу до 8 - на лугу). Для луговых стафиляняд харак

терна преимущественно дневная и вечерняя активность ( Phüonthus 

fueoipennis , Gyrohypnus atratus и др.), а среди жуков, активных но

чью, доминировал Z.humeralis , В ночныв И раннив утренние часы 

активность стафилинид минимальна. Значительно большая амплитуда 

температур в течение суток на лугу по сравнению о лесным участ

ком,и сильное прогревание биотопа способствует резкому повышению 

локомоторной активности коротконадкрылых жуков во второй половине 

светлого времени суток (рис. 5Б).

Ö среднегорье суточная динаглпка активности стафилинид изучалась 

на участке лиственнично-березового леса, расположенном на террасе, 

и на 'ДУБОВОМ лугу в пойме р. »¡алая Сыя. Данные биотопы характери

зуются ботее низкими спедпесуточнш.ш температурами подстилки и
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Рис.5. Суточная динамика активности стафилинид
. в оеверннх низкогорьях;

А - пихтово-кедровый лес; Б - разнотравио-злакови’. луг
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припочвенного слоя воздуха. 3 лиственнично-березовом лесу аьшлиту- 

да колебаний температуры значительно ниха, чем в других биогеоце

нозах, и она достигает максимальных значений во второй паловине 

оветлого

мерно на протяжении всех суток (рис. 6). 3 ише такие жуки,как 

Tí chinus

времени суток. Стафилиниды активны здесь довельно равыо-

biouspidatus , T.rufipes , многие Philontbue И ^uedius

встречаются в ловушках как днем, так и ночью, а в июне и в конце 

августа в ночное время были активны лишь Tuchyporus chrysomeiinue 

и единично попадалисъ представители р. oiophrun . Таким образом, в 

ночные часы были активны лишь некоторые наиболее холодо- 

ста'’пллниды, что подтверждается лабораторны.ми наблвдеии-

прохладные 

устойчивые 

яыи ( см.табл. 14).

На лугу при балес низкой общей активности коротконадкрылых хуков 

наблодается усиление их локомоции с 14 до 19 часов, а в августе 

стафилиниды активны только в это время и нс попадаются в дрзтие ча

сы суток. Здесь в дневные часы отмечаются такие стафилиниды,как 

títenue clavicornia, ü.pumilio , a НОЧЬЮ - некоторые Aleoch&rinae 

(Athetu, Leptusa.ZjTus ) . Сдвиг активности стафилинид в среднего

рье на BTopjTo половину светлого времени суток во многом объясняется 

поздним прогреванием биотопов из-за их высокой затененности, вызван

ной особенностями релье<5а местности и бсльдлм ксличеством дней с 

туманами в утренш'.е часы.

3 целом, несмотря на пластичный характер суточной активности, 

стафклкнцды Б основном яв .ямтся группой с .днезяой активностью. Осо

бенно это касается ¡cpyiniux хи н ков (fhiionthus , Ceypue , Stephy- 

linuB ). Другие Х1гцные герпзтобионты со'сходннмп трофическими свя- 

ЗЯ2.1И ( Cor,.bidae } В районе ясследонанпй активны преп1.й’Лссгвенно в 

те;,'.нос время суток. Ессовл.аденпе периодов локомоторной активности у 

двух ведущих групп хинных герпетобионтов в лесной подстилке,песок»— 

пенно, СПОСС'''’СТБуСТ ТН'”-.СН”П ПП'ЦСВОЙ г.онкурснции между ними. Лишь
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Рис.6. Суточная динамика активности стафилинид 
в среднегорье: 

лиственнично-березовый лес; Б - пойменный лугА -
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в тот период, когда ночные температуры опускаются ниже 2-3¾. у 

всех напочвенных жуков наблвдается дневная активность.

Сезонная динамика активности
<для стафилинид, как и для других наземных беспозвоночных,хара

ктерна определенная ритмика локомоторной активности в течение го

да, определяемая прежде всего физиологическим состоянием жуков и 

комплексом окружаицих абиотических факторов. Изучение сезонной 

динамики активности коротконадкрылых жуков проводилось ранее в не

которых районах 
(Тихомирова А.Л. 

падной Европы и 

Брвнн. ,1980;
бота проводилась на юге равнпннрй части таежной зоны (Бабенко А.С., 

1Э84а ).

В условиях Кузнецкого Алатау большинство стафилинид-герпето- 

бионтов активно передвигаются лишь в теплый период года, когда от

сутствует снежный покров и поверхность почвы достаточно прогрева

ется. Продолжительность

европейской части СССР и южного Зауралья
и др., 1972,1973}, а также в некоторых странах За- 

в Канаде ( obrtel н. ,1968; Aitchuaon c.iI979;
Богач Я.,Посш]шил Я.,1984). 3 Сибири подобная ра-

такого периода зависит в основном от вы- 

^UlкpoIUIЯмaтичecкиx особенностей биотопов

продолжается ориентировочно с середины

соты над уровнем моря и 

В предгорных районах он 

апреля до середины октября, в низкогорье - с конца апреля - до 

начала октября, а на участках предгольцового криволесья - со вто

рой половины мая по конец сентября. В отдельные годы начало и ко

нец периода активности могут варьировать за счет погодных анома

лий.
В ЗП1ЛНИЙ период большинство стафилинид изучаемого района нахо

дятся в состоянии покоя, концентрируясь 3 подстилке, верхних сло

ях почвы, под корой деревьев, в навозе. Раскопки почвы зимой по

казали, что даяе на тех участках, где почва не промерзает и под 
толщей снега удерживается низкая псяожительная температура (0-2¾).
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двигательная активность стафилинид практически не проявляется. В 

этих условиях лишь Quedius Ьоорв Gray, и Atbeta ер. медленно, 

.о остановками перемещались. Таким образом, зимняя активность ко- 

ротконадкрылых жуков в Кузяещсом Алатау практичеоки отсутствует. 

В других более теплых и менее континентальных регионах в зимнее 

время сохраняется активность некоторых обычных для Кузнецкого Ала- 

жуков. В частности, в Центральной Европе преимущественно позд- 

осенью и зимой встречаются Proteinus brachjpterum F. и Taohi- 

fimetariuB Grav. , a СТафИЛИНИДЫ ИЗ p.p. Atbeta , Falagria , 

сохраняют двигательную активность в

тау 

ней

nus

Tachyporus i Heterotbops 
условиях Ькной Канады в ноябре вплоть до температуры -3°С (неуЦе- 

п1йппВ«1956; AitohuBon С. ,1979; Späh Н. ,1930).

Большинство отмеченных нами стафилинид зимует в имапнальной фа

зе (представители р.р. XeathollnuB , Fhilonthus , Ooypus , Stuphy- 

linuB t Lathrobium , Stenus , Oxyporue , многие Aleocbarinae , 

Tachyporlna^i реже — В фазе личинки (жуки из р.р. ТасЬурогив t 

TachinuB , некоторые Quedius). Однако есть'виды, у которых зи

муют и имаго и личинки старшего возраста ( Astiibus canaliculatus), 

в отдельные годы с прохладным летом частьа у Fbllonthue decorue

жуков не успевает завершить цикл развития и на зимовку наряду о 
имаго также уходят личинки старшего возраота ( Бабенко А.С.,1935,

■ 1987). Стафилинид, зимуицих на стадии куксоп' !, обнаружить не уда

лось.

Сроки выхода жуков о мест зимовки определяются к«.пглв’-сом Фак

торов и прежде всего прогреваемостью подстилки и почвы. 3 связи 

с этим большое влияние на сроки 1>1чала .локомоции оказывают усло

вия биотопа, который населяют стафилиниды.

В I98I-I987 г г. на1ли прово,лились уч рты сезонной динамики дви

гательной активности стафилинид в предгорьях (сосновые п сосново

березовые леса), в п'-зкогорьях (рвзнотравно-злакопне луга, осгпо-
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вые, пихтовые и черневые леса) и среднегорье (березовочлиственнич- 

ные и кедрово-пихтовые леса, фрагменты луговой степи). На к<а:ддом 

из участков в течение сезона устанавливалось по 1C пробирок-ловушек 

с формалином, проверявшихся I раз в 5 суток. 3 отдельша случаях 

при низкой активности стафилинид во второй половине лета ловушки 

проверялись I раз в 10 дней.

В сосняке чернично-зеленомошном и смешанном березово-сосновом

’ лесу в северных предгорьях Кузнецкого /шатау изучение сезонной ди

намики активности ковотконадкрылых жуков проводилось в 1931 и 1986

к каксимальной. В сосно-

г г.

Условия лета 1981 г. (очень теплая и аяакная весна и относитель

но прохладное и сухое лето) способствовали ранне!.1у выходу стафили- 

нпд с мест зимовки. Поэтому к моменту начала наблвдений (2-я дека

да июня) активность иуков бича у:хе близка 

вом лесу первый пик активности йтаЬилинид 

третьей декады июня (55 экз./ICÜ лов.-сут 

ленность xyi’.OB в .¿овузках снизилась почти

приходился на начало 

), а в начале июля чис- 

в 3 раза (рис. 7 ). Вто

рое, менее выраженное повышение активности, связанное с выходом ку- 

ков нового поколания, наблэда.1ось в середпне августа. В начале ле

та доминируют стафилинины ( xhilonthus , Quedius ), а в ' 3-й де

каде июня возрастает и остается на стабильном уровне активность 

A.canuiiouíatus . Высокая численность xíoíob в ловушках во второй 

половине лета сохраняется за счет растянутого выхода :куков, часть 

популяци.й которых зрх.тует г физе личинки ( canaliculatus , некото

рые .\thet.i ). £ля соскового .1. за характерна очень низкая активность 

тахипорин на протяхенин всего периода наблюдений. 1936 г. харак

теризовался прохладной весной и очень теплыдМИ второй половиной 

июня и июлем. 5тим, очевидно, объясняется более позднее нарастание 

глакенмума активности стафилинид. Численность жуков в ловушеах ос

тается на дссаточно .'.'нсохсм уровне до 3— й декады июля, а в
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Рис.7. Сезонная динамика активности стафилинид
в cocHOBOłH лесу

На оси ординат здесь и на рис.8-14 - активность жуков 
(экз./ЮО лов.-сут); на оси абсцисс - месяци и декадн:

Рис. 8 Сезонная динамика активности 
в березово-сосновом лесу;

I - 1981 г. ; 2 - 1986 г. 

стафилинид
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августе, после затяжных доздей,она значительно понижается. Доми- 

наитные вида в 1936 г. были те же, что и в 1981-м,

В сосново-березовом папаротниково-разнотравяоы лесу динамичес

кая плотность популяций массовых видов стафилинид гораздо выше, чем 

в сосняке, и достигает в период ликсимума (вторая половина июня) 

85-90 ЭКЗ./100 лов.-сут. (рис. в ). По сравнению с сосновым ле

сом здесь в первой половине лета была значительно выше активность 

p.deoorue , активность а.canaliculatus прояБля-лась более равноме

рно в течение сезона. Кроме того, здесь в лов^шже попадались неко

торые тахипорииы ( Tachinus margineiiua Gyl.n ДР-), не проявляющие 

двигательной активности в сосняке. Оравнительный' анализ различий 

Б сезонной динамике активности коротконадкрылых жуков за два года 

наблвденпй показывает, что в сосново-березовом лесу наблюдается та 

же зависимость характера активности жуков от погодных условий; вы

сокие весенние температуры и быстрое прогревание подстилки стиму

лируют ранний выход жуков с мест зимовки и высокий уровень локомо

торной активности и, наоборот, длительные похолодания снижают под

вижность большинства жуков массовых видов, обладающих высоким уро

внем термопреферендума.

Наиболее длительные (4-летние) наблюдения за сезонной динамикой 

активности стафилиннд проводились в 1983-1966 гг.на разнотравно

злаковом лугу, участках черневой тайги и пихтового и осинового ле

сов, а также в молодом осиннике на месте 12-15-летней вырубки.

На ежегодно выкашиваемом разнотравно-злаковом лугу динамическая 

плотность популяций стафилиннд остается относительно низкой на про

тяжении всего вегетационного периода. За все годы наблюдений чис

ленность жуков в ловушках не превышала 1C экз./100 лов.-сут 

вплоть до~2--й декады июня (рис. 9 ). 3 годы с ранней весной к 

высокими зюньскиш! температурами активность стафилинид достигает 

максидума во второй па.1 овине июня. 3 случае продатжительиой и про-
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Рио.9.

Здесь и

Сезонная динамика активности 
разнотравно-злаковом лугу, 

на рис.18-13; I - 1983 г.;
3 - 1985 г.;

стафилинид на

Ż. - 1984 г. : 
4 - 1986 г.
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сдвигается на 10-15 суток 

В целом колебания уровня

на протя:хеииж отдельных

резко повышается в конце

, - 97 -
хладной весны максимум- активности жуков 

или проявляется во второй половине лета, 

активности стафилинид здесь невелики как 

сезонов, так и в многолетней динамике.

В пихтовом лесу активность стафилинид

июня, в июле происходит её снижение в среднем белее чем в два раза 

(рис. -1о)- Чаще всего в начале августа наблюдается новое повышение 

активности коротконадкрылых муков. В это вре.мя пик активности мо

жет находится на уровне июньского (1934 г.), быть менее выраженным 

(I98C г.) или почти впятеро превышать июньский максимум (224 экз./ 

/100 лов.-сут’ в 1985 г.). 3 I98J г. чпсленность стафилинид в 

ловушках во второй половине .1вта находилась на очень низком уровне. 

Первый максп.’.^м активности в пихтаче обусловлен высокихш показате- 

■лями дина.'.'.ической плотности популяций ihiionthus decorue , а вы

сокая активность яу!:ов в конце июля-начале августа обеспечивалась 

за счет бОиЛЬШОЙ ПОДВИГДООТИ тахИПОрПН ( tac hi nua rufipea, T.murgi- 

nellua ). Из-за ХОЛОДНОЙ весны в 1983 г. первый пик активности 

.■syicoB проявился сравнительно поздно, а затем динаглческая плотность 

популяций стафилинин сни.'лалась постепенно, и на их фоне активность 

тахипорин была незначительной. Другие ста^илиииды в ловуипси, уста

новленные Б пихтовом лесу, попадались единично.

Участок кедрово-пихтово-бсрезово-осинового леса, где проводились 

учеты сезонной динамики активности стафилинид, характеризуется си

льной затененностью и его доздним' по сравнению с другими биотопа- 

^ul освобожден!'ем от снежного юкрова. Активность стафилинид, срав

нительно невысокая в конце М'дя - первой половине июня, стремитель

но возрастает в конце пюня-нача.ле июля (с 15—10 экз./1СС лов.-су- 

т в тр тьей пятидневке июня до I00-I8Ü экз. в шестой пятидневке 

июня - первой пятидневке июля) (рис.11 ).

Затем про1'сходит об'дий спад активности, хотя в отдельные годы
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(1985) она остается высокой весь июль и бслыпую часть августа. • 

Первый максимум активности обеспечивается за счет высокой подвиж

ности ряда Atheta , р.decorus И p.rotundicoiiis. Во второй поло

вине лета более активны xanthoiínus гг1оо1ог,некоторые тахипорины 

и алеохарины, хотя максимумы динамической плотности их популяций 

всегда ниже, чем у видов, дочлинирующих в конце июня - начале июля.

Наибольшими абсолютными показателями двигательной активности 

харачстеризуются стафилиниды, заселяющие подстилку спелого крупно

травного осинового леса. При благоприятной весне yese в первой де

каде июня численность жуков составляет 80-100 экз./100 лов.-сут -, 

а к концу месяца достигает максимума (390-435 экз./100 лов.-сут ). 

В условиях относительно прохладной весны и первой половины лета аб

солютные показатели динамической плотности пощ'ляций стафишинид 

находятся на уровне 80-150 экз./100 лов.-сут (рис. 12). В этом 

случае не наблвдается резкого спада активности 2ç,t<ob и к з_ ей 

декаде июля она ежегодно находится на уровне 40-30 экз./ЮС лов.- 

сут . Единственнчьч доминантным видом в данном биотопе является

р. decorus . на долю которого вплоть до сере.дипы июля приходится 

Qò% от всех попавших в ловушки стафилинид. Незначительный подъем 

активности luchinus rulipesB конце июля происходит утке на фоне 

значительного спада подвизкности особей дошширующсго вида. Очень 

высокий и стабильный уровень динамической пготпости попу.тядчй 

в осиновом лесу в еоедс июня свидетельствует об удачном 

здесь ряда условий, благопрпятствующг): протлвагню oco-

p.decorus

сочетании

бей данного вида. Это в первую очередь близкий к оптп?.:а.чь”о».1у ги

дротермический режим в подстилке г.«обилие мелких беспозвоночных, 

служащих пищей для хищных жуков.

В молодом осиннике абсолютные показавели активности стсГилпнид 

ниже, чем в старом (I60-I7C экз./100 лов.-сут ■), и в разные годы 

наблюдений сроки максимумов варьировали (рас. 13). В l'JOG г.
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за счет р.decorue ), а затем 

В ише-августе более активны 

первой половине лета встре- 

прохладной весной численность

I
уже в конце мая диыажческая плотность популяций составляла до 90 

ЭКЗ./100 лов.-сут (из них 80 экз. - 

ухе дважды достигала высокого уровня.

А.canaliculatus и /.tricolor , В 

чающиеся относительно редко. 3 годы с

жуков в ловушках не превышает 60-70 экз./ЮО лов.-сут и, как 

правило, не имеется одного ярко выраженного пика активности.

В среднегориых ландшафтах восточного макросклона изучение

ной динамики активности стаф)плинид проводилось в 

Очень низким уровнем активности на протяжении 

лого сезона характеризуется население стафилинид

ков. В щебнистой степи стафилиниды попадались в ловушки лишь 

превышала 2-3 экз./ЮО лов.-сут . и 

весной пос.ле исчезновения снежного по- 

1984 и 1987

почти всего

остепиенных

сезон-

г г.

теп-

участ

спо-

радически, их активность не 

проявлялась преп(луществев11О 

крова и в конце августа. На 

активность коротконццкрилых 

1984 г.

участках луговой степи и численность и 

жуков заметно выше, чем в щебнистой. В 

пик активности стафилинид отмечался в конце мая, чему

способствовали благоприятные погодные ус.ловия в середине месяца. 

Последовавшее затем длительное похолодание сказалось на численнос

ти жуков в ловушках: она неуклонно снпгвлась и в сухой летний пе

риод не превышала 2 экз./1С0 лов.-сут . В 1987 г. к моменту на

чала набладсний за динамлкой активности герпетобионтов численность 

стафилинвд находилась на очень низком уровне и в дальнейшем не пре

вышала 5 экз./ЮО лоБгсут (рис.14 ). Низкая динамическая плот

ность пспу.ляцпй стаТ’глпнпд в степных биогеоценозах отражает в це

лок, малоблагоприятные условия для про:гжйания здесь этих в основном 

гигро- и мезо'ршьных жесткокрылых. Ото подтверждается также их ма

лой численностью в почве и бедным видовым составом (табл. 8).

В лиственнично-березовом осочково-кругшотравном лесу активность 

стафилини;; за два года наблэдснпй. значительно различалась. Прох
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Сезонная динамика активности ста^рилинид 
в крупнотравноы осиннике
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Рис.13. Сезонная динамика активности стафилинид 
в молодом осиновом лесу
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30 10 20 30 10
У У1

Рис. 14. Сезонная динамика активности 
на участках луговой степи.

Здесь и на рис.15: I - 1984 г. ;

стафилинид

2 - 1987 г.

УШУ1 УПУ

Рис. 15. Сезонная динамика активности отаф|илинид 
в лиственнично-березовом лесу

И
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ладное начало лета I9Q4 г, замедлило рост активности коротконад-

крылых жуков в июне,и она достаточно плавно достигала максимальных 

величин в конце месяца, оставаясь в дальнейшем на 

стабильном уровне 8-10 экз./ЮО лов-сут . В 1337 

жуков в ловушках в середине лета была значительно

чительно возросшей активности стафилинид р.р. i-hiionthue , Ocypue .

Lathrobium при дош1нировании р.decorus . начале сентября рост 

невысокои, но

г, численность

выше за счет зна-

активности происходит в основном за счет тех же жуп.ов, однако в ро

ли доминанта здесь выступают представители р.р. Tachinus ■ Quedius. 

Осенний пик активности стафилинид почти в два раза ни;.;е, чем летний 

(рис. 15 ).

В лиственнично-осиновом бруснично-осочковом лесу и в кедрово

пихтовом крупнотравно-злаковом лесу достаточно дтительные наблвде- 

иия за локомоторной активностью стафилинид проведены в 1387 г . В 

этих лесах дина./.ическая плотность попу'ляций коротконадкрылых жуков 

су’дественио выше, чем в листвепничпо-берозовом. В первой патовине 

лета характер сезо>!ной динамики активности жуков в лиственнично

осиновом и листвснн'чно-березовом лесах в 

падают. J обоих типах леса пик активности 

значительыой степени сов-

стафплинид приходится на 

патя происходит её ие^тс-конец июня-начало июля, а затем до г.онца

Лонное снижение (рис.16 ). Одчако спад активности жуков в

осиннике продолжается балее медлснньн.ш темпами вплоть до ~ 8- й 

декады августа, а осенний ник не вира;.;ец. Летний пик'активности 

стафилинид в лиственничнс-оснновом лесу является наиболее высоким 

среди всех изученных биогеоценозов восточного макросклона (свыше 

2С0 экз./ЮО лов.-сут ) при домкнпрованип р.decorus • T.rufipes •

T.biouspidatus, T.in;ir(;inell.ua.

J кедрово-пихтовом лесу двигательная активность стафилинид в пер

во;’! пол овине лета находится на очень ни.зком уровне п лить, в ише 

плчинмст р.''.’,;;о у' ’.к-'Н'паться, достигал к концу месяца максимальных
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стафилинидСезонная динамика активности
) среднегорных лесах восточного макросклояа:в

1
2

- лиственнично-осиновый лес*
- кедрово-пихтовый лес
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величпн (до 95 экз./100 лов.-сут ). В дальнейшем она понижается

менее резко, чем в смешанных мелколиственных лесах, а в конце ав- 

густа-начале сентября плавно возрастает до 50 экз./100 лов.-сут ■ 

(см.рис.15).Позднее нарастание активности жуков в первой половине 

лета объясняется, по всей видимости, более суровыми по сравнению 

с другими участками млкроклиматическими условиями биотопа, распо

ложенного на высоте около 1000 м над у.м. Здесь гораздо позже про

исходит таяние снежного покрова и подстилка прогревается медленнее, 

чем в ниже расположенных и менее затененных мелколиственных и лист

венничных лесах. В кедрово-пихтовом лесу наиболее высока динагличес- 

кая плотность популяций стафилинид таких видов,как T.rufipee, 

T.mùrginellus, T.bàouspidetus, G.plagiatus, И относительно

низка активность staphyiininae • преобладающих в других биогеоце

нозах. В конце сентября стафилиниды практически не попадаются в 

ловушки в среднегорье: в годы с сухой осенью этому препятствуют 

ранние заморозки, стимулируицие.уход жуков на зимовку, а в период 

дождливой и прохладной погоды стафилиниды малоподвижны в любое вре

мя года.

Подавляющее большинство коротконадкрылых жуков, проявляющих ло

комоторную активность в условиях Кузнецкого Алатау, относится к 

трем подсемействам: Taohyporinae (при доминировании представителей 

р. TaohinuB ), Aleосharinee (в ОСНОВНОМ за счет жуков р.р. Astilbü« 

и Zyras ) И staphylininae (преи1лущественно эа счет Philonthue ). 

Активность стафилинид, относящихся к различным подсемействам, про

является в пределах одного биогеоценоза в разное время. В целом 

при достаточно высокой динамической плотности популяций коротко- 

надкхаиых ;хуков (как это наблюдается в мслколпственных и смсханиа 

лесах) наблюдаются один или два в разной степени выраженных пика 

акт:;в11остп. Практически везде первый пик активности связан с выхо- 

,\ом 'хуков, зг.;.уя;дх в ижагинальной фазе, которые в массе приступа
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ют к разложению при повышенпп среднесуточной температуры окружаю
щего воздуха до 10-12¾ [Вабешсо А.С.,1934а). В это время везде, за 

исключением некоторых участков темнохвойных лесов, наиболее подвиж

ны stuphylininae . Иногда слабое повышение активности представите

лей этого подсемейства наблвдается также в конце лета-начале осени, 

если в связи с благоприятнш.’л погодными условиями успевают выйти 

жуки нового поколеппя. Однако чаще во второй половине лета и в на

чале осени наблюдается повышение активности тахипорин. Особенно яр

ко это проявляется в темпохвойных лесах, где числеп1:ость и активность 

наиболее обычных представителей этого подсемейства - Tuehinus rufíT 

peSjT.bicuapidatusH т.margineiluE , достигает максимума.

Несмотря на довольно высокое видовое разнообразие стафилинид в 

лесных биогеоценоза:: Кузнещсого Алатау, колебашш численности напо

чвенных xyi:oH в ловушках обусловлены дпн:1млко2 активности всего 12- 

15 видов, причем у большинства из нихнайлвдается лишь один хорошо 

выраженный максикум активности, связанный с высокой локомоторной 

подвижностью в период размножен ¡я.

3 течение сезона в популяциях стафшыишд происходят существен

ные изменения в соотношении активности различных полов. Tai:, в на

чале июня общее количество самок j.decorus , отловленных в разли

чных биотопах десятью ловупкали!, почти в 1,5 раза превышало коли

чество самцов. В это же время среди самок наиболее высока долл оп

лодотворенных особей с яйцами, готовыми к откладке. Во второй поло

вине лета соотношение полов у актипных особей приближается 1:1 пли 

самцы попадаются несколько чаще (табл. 15). Более высокие показателя 

динамической плотности "женской" час»?и популяций объясняются, по 

всей видимости, интенсивнпжи поисками cavciaMu мест для откладки яиц, 

а также относительно более быстрой гиболно) самцов после спаривания.

В целом в Кузнецком /охатау прсдстави:оли подсемейства ^t iphyii- 

ninae характеризуются более высокими абсолготнымл показатолями акти.в-
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Таблица 15 
Изнеяевяе ооотвошеяая полов у Phi lont hue deoorua 

(в течвяяе теплого периода года

Общее ! Ì
колячеотво Колячество оаяок } 

ртловлвнных, * самок
1 ! со эрелымж яйцам j зрвдиу,
¡самкж!самцы! !

Месяц,

декада

Кай П 40 43 5 12,5
ш 59 60 10 17,0

Иш I 213 I9I 25 П,3
п 204 114 83 40,6
ш 49 33 13 26,5

Ипль , I 12 10 3 25,0
п 2 3 0 0
ш 4 4 0 0

Август т4> 6 5 I 16,6

п 10 5 I 10,0
ш 4 3 0 0

Сеитябрь I 10 8 , 0 0

п
(■

6 Б 0 0
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лости по сравнению с алеохарг.нами и тахипоринами. Во всех изучен

ных биогеоценозах максимумы активности стафилинид основных подсе

мейств приходятся на различные сроки. Это в какой-то мере снижает 

конкурентные отношения мегду хищниками, занимаюцими сходные места 

обитания и одинаковые ниши в трофической структуре напочвенного 

яруса биогеоценоза.

Особенностью сезонной динамшси активности стафилинид в районе 

исследований является презде всего кратковременность периода, благо

приятного для развития, питания и других жизненных процессов стафи

линид. Большую часть года основная масса коротконадасрилых :жуков 

нахо.дптся в диапаузе. Перед зимовкой насскоглые обычно концентриру

ются на участках с гпдротермическиглл условиями, блпзкшли к оптик,у- 
му (Рыбалов Л.Б. ,198?] . Для стафилинид такими зонами оптимума 

являются чаще всего глпкрополости в верхних слоях почвы и в подстил

ке, скопления разлагающейся органики, стволы 

деревьев. Здесь проходит зимовка бояылипства коротконадкрылых 

жу1;ов. Переход к состоянию покоя диктуется, 

именно наступлением длительного похолодания.

и min разрушающихся

по всей видимости,

преимущественно

Так, в условиях относительно теплой зимы Западной Европы стафилини- 

ды сохраняют хотя бы незначительную активность круглый, год 
[Kowalski R. ,1976; Speh Н.Д98о}. Собранные нами поздней 

осенью стафилиниды р • phifjonthus ® Oyrohypnus 
реносе в теплое помещение становились нормально актпвны?ии, успешно 

спаривались, питались и размножались несколько месяцев подряд 

без видимого периода покоя.

при пе-
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Смена комплексов стафилинид при лесовозобновлении 

на вырубках

В ходе дем1'тационных сукцессий, вызванных рубками леса и его 

последующим восстановлением, наряду со сменой растительности наблю

даются значительные изменения в составе и численности герпетобион- 

тов, в том числе и стафилинид. В Кузнецком Алатау изучение сукцес

сий населения напочвенных коротконадкгылых жуков проводилось в чер

нично-зеленомошных сосняках северо-западных предгорий и в черновых 

лесах северных ниэкогорий, подвергавшихся периодической вырубке 

находящихся на различных стадиях восстановления растительности, 

вырубках идет процесс «осстановления коренного сообщества путем 

интенсивного роста неприхотливых вторичных пород и последующего 

зобвовления коренных ассоциаций.

В каждой растительной ассоциации (участке кедрово-пяхтово-бере- 

зово-осинового леса в на вырубках I, 2-3, 4-6, 10-15, 25-30-лвтяв- 

го возраста, а также в спелом сосняке 70-80-летнего возраста и на 

вырубках I, 3-4, 9-II и 18-20-летнего возраста).в течение ряда лет 

просматривались на протяжении вегетационных периодов пробы подстил

ки, а также устанавливались пробирки-ловушки 

редвигающихся особей •

В сосновом лесу в первые годы после рубки 

ловия освещения, тонкий слой подстилки легко

ДИТ значительное иссушение верхних слоев оподзелейной песчаной 

почвы. В первый год после рубки на просеке доминируют Tachyporue 

obtusus , А.canaliculatus и X.tricolor , причем последний встреча

ется лишь в М1жропонижениях рельефа, где сохранялись очаги опада. 

На вырубке 3-4 лет' обычен лишь А.canaliculatus , а чпслеиность и 

активность остальных стафилинид незначительна (табл.16 ). На выруб

ках 9-11-летнего возраста в ходе активного подрастания сосново

березового молодняка повсеместно формируются очаги подстилки. Зидо-

во-

дая учета активно пе-

резко изменяются уо- 

разрушается и прожсхо-
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Смеяа населения доминантных видов стафилинид при зарастании

Таблица 16

вырубок соснового леса ( эка./100 лов. -сут )

1
! Возраст вырубки (лет) ! Сосновый

Вид !

1
I 3-4 9-II 18-20 i зеленомошный

1 лес

Taohyporus obtusus 5,0

Astilbus canaliculatus 3,4 20,9 20,3 9.9 7,3

Oxytelus nitidulus 2.0

Xantholinus tricilor 3.4 3.0 8.1 1.8

Kycetoporus brunneus 1.0 0,2

Conosoina pediculariun 0.2 0.4

Btaphylinus Xulvipas 0.7 1,3 0.3

Atheta sBp. 1,8 5,3 3.8

Pbslonthus decorus 3,0 9,5 0.1
Stenus cliivicornis 0,3

Bolitobius lunulstus 0.2

Lathrobiuo brunnipes 0.4

Tachyporus abdominalis 1.3 0,5

Tacikinue elongatus 0,1 0,1
Quedius meurorufus 0,5 0.4

Tachinus aarglnatus 0,8 0,9

Zyras humeralis 2.3 •1,0

Staphylinus erythropterus 1.0

Су1лмаряая актпвнос’'ь 
(акз./lüO лов.-оут. II.9 ¿4,0 30,6 39,2 28,2

Су№»1^а^плотнооть
8.4 II.9

О
13,8 18,6 12,.5

Г
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вой состав стафилинид на этой стадии по-превнему беден, хотя стано

вятся обычными отсутствующие на более ранних этапах восстановления 

стафилиниды рода Athata и г.decorus . 3 СОСНОВОМ молодняке 18-20- 

летнего возраста происходит почти полное смыкание крон деревьев. 

Изменившиеся условия затенения благоприятствуют увеличению плотнос

ти и активности населения стафилинид. Па этой стадии фауна луков 

наиболее многообразна (1-1 видов) и во .’.’..югом схо/ща с фауной спело

го соснового леса. В 70-00-летипх лесах уменьшается активность 

X.tricolor , р.decorus ,Athete , Преобладающих в малодняке, из 

состава ДОМИНантов выпадают stenue clavicornie ■Łnthrobium brunni- 

pes n появляется ряд специфичных видов (s.erythropterue , T.ahdorai- 

nalis ) .

Общая активность стьфилин-д по мере восстановления растительнос

ти значительно возрастает, достигая .’.•.•.ксиматьпых величин (39,2 экз. 

ICO лов.-сут ) в мачо,дых сосновых лесах. Сум':арная плотность :-.<уков 

в ходе демутацпоннол сукцессии знзе-чичивается более чем в два раза 

и доходит в мачодых сосновых лесах до 18,6 экз./м*", а в старом сос

няке несколысо сн;:;:автся. По всей видимости,бсльлая активность, 

численность и видовое разнообразие до:":нантов в маюдшже объясня

ются присутствием здесь подроста березы, что благоприятно сказыва

ется на .'икроклимэтическом реьшме ■.к.стообитаниГ. стг1/ыпаид. Прак

тически налвсех стад1ьчх восстановления домппапт1шм либо субдомина- 

цтным видом является ззритопик:: A.cbnblioulatue , хотя в целом :jy-

КС этого звда белее скти.’лш на ранних этапах восстановления древе

сной растительности, .чотл эв" бхонтов на каздой стадии восстановле

ния довсльно высока и лх.аь 18-2С-.1етних сосновых лесов xapait- 

терен балее высокин процент специфичных видоз.

Па вырубках первого года в черневой тайге происходит бурный рост 

крупнотравья с преоблс'д..нием борщевика, скврды, борца и василист- 

иико. ’Ip". .'.TKHLeiMicM хоз.яйстзенно?., освоепяп (расчистка и выкашива-
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нив) на вырубках формируются разнотравно-злаковые луга. При естест

венном ходе сукцессии под пологом крупнотравья подстилки разру

шаете т слабо, что обуславливается в первые годы неоднородность ви

дового состава коротконадкрылых жуков. Здесь встречаются эврибион 

ты и виды, тяготеющие к открытым участкам лугов ( s.stercorarius, 

p.lepidus, 5.orbiculatus ), a также обитзтвли подстилки, яеслиш- 

ком требовательные к постоянно высокому затенению биотопа ( A.angu- 

stć-tus, s.fuivipes.p.addendus ). АКТИВНОСТЬ стафилинид на вы

рубке первого года незначительна и проявляется преимущественно 

В самом начале лета ( табл. 17 ).

Восстановление древесной растительности начинается с усиле

ния роста кустарников (рябины, черемухи, караганы и др. ), а так

же возойновления осины, а затем березы и пихты. На ранней кустар

никовой стадии (вырубки 2-3 лет) активность и численность стафи

линид невелика и домнниругг в основном эвритопные виды ( р.decorus, 

т.obtusus ). На рашшх стадиях восстановления древесной расти

тельности доминируют р.decorus, являющийся также фоновым видом 

для всех последующих урочищ, а субдомннантом служит p.fuscipennią 

особенно многочисленный на третий-четвертый год после вырубки. В 

период его численность в ловушках (до 9 экз./ЮО Лов.-сут ) 

вдвое ниже, чем у доминантного вида, а на более поздних ста- 

зарастания он резко снижает свою активность.

На вырубках 10-15 летнего возраста показатели видового раз

нообразия и особенно активности стафилинид значительно увеличи

ваются по сравнению с предыдущей стадией демутационной сукцессии 

в основном за счет очень высокой динамической плотности популя

ций р.decorus. Активность субдожинантного вида A.onnoiioui дости

гает здесь максимума и незначительно колеблется отдельные годы 

(в пределах 1,8-3,6экз./100 лов.-сут ). Данная стадия восстанов

ления растительности представлена ocKKOBO-depeBOBH^i лесом с .■•.po
no развитым подростом темнохвойных пород и офоркяровавчым горн-

этот

лишь

диях
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Таблица '>?

Смена населендя доминантных видов стафилинид при 

зарастании вырубок в черневой тайге (экз./100 лов. -сут ,)

[ Возраст вырубки (лет) ¡ i^jpHesoe

Вид
I j 2-3 Ì 4-6 ¡10-15j . I 

25-30! 
I

лес

1 d ! 4 ! b ! b I Y
Philonthus lepiduB

Cctephilum fractioome 0.2
St.aphylinus erythropterus 0.2

Stilicus orbiculatus o.i
Btaphylinus atecoorariuB o.i 0,1
Astenus angustatus 0.4 0,1 0,1
Staphylinus fulvipes 0.1 0,2

Philonthus fusclpennis 1,4 4,0

Astilbus canaliculatus 0.4 1,0 2,1 2,6 0.1 0.1
Philonthus addendus 0,1 0,1
Tachyporus obtusus 0,3 2,0 0,1 0.1
Conosoma pedicularium 0,4 0,2 0,2 0,1 0.1
Philonthus decorus 0,8 13,2 18,2 37,2 28,0 12,0

Tachyponis chrysoraelinus 0,1 0,3 0,3 0,1

Ocypus fuscatus 0,1 0,3 0,2 0,5 0.1 0.2

Tachinus rufipes 0,2 0,6 0,6 2,0 0,4 1.4
Taohinus pallipes 0,2 0,2 0,2 0.3

Quedlus fulininosuB 0,1 0,1 0.1 0.8

XantholinuB tricilor 0,1 0,1 0,5 0.6 0.1
Lathrobium brunnipes 0.2 0,2 0,1 0.1

Tachinus laticollis 0,2 0,4 0.2 4,0 1.8

Tachinus marginellus 0,2 1.3 2.5 8.6

tjuedius ap. 0.1 0.1 0.5 0.1
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Окончание табл'. П

I ! 2 ! 3 1 4 I 5 I 6 ! 7

Ocypus ater 0,1 0.2 0.1
TbchinuB elongatua 0.1
Philonthus setosus 0.1

Суммарная активность

(зкз./IOO лов.-сут ) 5,3 19,9 27,4 46,9 38,2 26,4

Суммарная плотность
(экз./м^) 10,3- 14,9 15,3 19,6 25,4 24,9
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àoHTQf.i подстилки. что наряду о высокой (0,7-0,8) сомкнутостью 

йлагоприятиые условия для проживания ста.или- 

здесь по сравнению с вырубками значительно воэ-

X. tricolor, встречаидийся 

Отот вид маркирует участки

n в то же вреят с не слпш-

древостоя создает 

нид. В частности, 

растает численность и активность тахинусов (преимзтцественно т.

rufipes и T.mc.rRineiius ). Весьма показателен дл,я данной ста

дии, а также для 25-ЗС-летних вырубок 

на других стядпях CjTtiieccnit единично, 

леса с достаточной степенью заселения 

ком влажной и рыхлой подстилкой.

Члс-леннссть ота'{г1лпнид в ловушках в осиннике на 25—ЗО-летней 

вырубке достигается (в среднем G5,9, а в отдельные годы до 80 

экз./100 лов.-сут jk) в основном за счет н. lecoru^ По сравнению 

с вырубкагш здесь явно возрастает численность представителей ро

да Tochinus . (преимущественно т. rufipea и T.ir.srgineiius ), явля

ющихся облигатными стратобгонтамп.

Для участков черневой тайги характерна сравнитывнс высокая 

активность т.п reinei'из , дос'П'гамиая в данном случае максималь

ных величин (7-9 экз./ICl лов.-сут ). Одесь, как и в пихтачах, 

практически исчезает оычный на ранних стадиях сукцессии и в 

осинниках AstiibuB cnnaiicuintus, избегающий нлажной подстилки в 

XBo'íHHx формациях. Численность тахинусов и некоторю отаТшлинид 

р,А the tu возрастает по сравнению с осинником в 4-5 раз.

Ритмика сезонной активности стаТилиш'д на участках, находя- 

l'.mxcB на различных стадия?: с^жцессии, существенно различается. На 

разнотравно-злаковкх лугах и на вырубках первых лет активность 

больптнетва стаЛ'.линид проявляется на 7-10 суток раньше, чем в 

лесных биотопах, причем ярко выраженных пиков активности не заре- 

гистрированно. На батес старьх вырубках и в осиннике активность 

стафилинпд доотяпает fnKonir-ма в конп.э июня, а в темнохвойных 

формациях - в начале asivcTa.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОБРАЗА ЖНИ СТАЙЦЕНСЩ

Сведешя по биологии стафилинид весьма »лногочисленны, но боль

шинство из них разбросаны по мелким публикациям, посвященным преиму

ществе; ио описаниям преи.магинальных фаз отдельных видов. В целом 

образ хпзни большинства коротконадкрылых луков изучен слабо и нерав

номерно, что не удивите.льно ввиду колоссального объема семейства и 

трудности работы со скрытогявуцими мелкими объектами. Наиболее хо

рошо изучены особенности биологии некоторых видов стафилинид в ус

ловиях ападной и центральной Европы и в Северной Америке. Однако и 

там для подавляюпей части видов и дане отдельных родов остаются не- 

известиш.'л преимагииальные фазы, циклы развития, особенности пове

дения и другие черты образа хизни. Обзор публикаций, посвяцешшй 

биологии представителей семейства приведен в монографии
Тихомировой [1973] , а также в ряде иностранных сводок по отдельным 

крупным группам стафилинид [воЬас J. ,1982,1985; uiirich 
Topp w. ,197б].

При изучении особенностей образа жизни коротконадкрылых sjtcob, 

населяющих территорию Кузнецкого ;\латау, главное внимание уделялось 

выявлению основных черт биологии массовых и обычных видов, по воз-

А.Л.

,1975;W.

MOKtiocTH представляющих основные экологические и систематические 

группы. С целью систематизации сведений по отдельны;.! аспектам био

логии стафилинид и сравнения данных из различных регионов нами в 

соответствукщих разделах приводятся краткие обзоры последних пуб- 

лика;хий по изучению поведения, преи.магипального развития, фенологии 

и трофических связей различных представителей семейства.

Брачное поведение

Встреча полов и спаривание коротконадкрылых :куков происходит в 

местах их постоянного обитания и праимуцествснно в ют перрод, ког

да двигательная активность стафилинид достигает .'.;акси;лума (см. 

табл .14 ). 7 стафилинид различных эко^г.г^-чсских гр^пш илиуотся опре
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деленные поведенческие особеш;ости в предкойуляционном периоде и 

при копу.ляци.и. Они выражаются в продолхштельности спаривания.

взаимном положении партнеров, в уровне агресспвности по отноиениго 

к особям своего и протпвопало.тлого пала.

Стафнлпяида-антофплы рода Eusphaierum спариваются на цветках, 

где •'гуки питаются. При этом самец находится па спинноП стороне 

самки, цепляясь за переднеспинку и надкрылья всеми ногами. Копуля

ция, если жуков не тревожить, мо:;ет продолжаться евшие часа, при

чем са.’.жа все время остается пассивной. Сигналом к окончанию копу
ляции служат периодические вращения сажи влево-вправо на 180®, Ес

ли cai.aca не готова к копуляции, то она при приближении самца под

гибает кончикбрюшка вниз, пряча его под надкрыльями или же втягива

ет брюшко телескопически [Klinger к. ,1983; собственные наблюдения].

Для термитофильных стафилинид характерно скопление активных в 

половом отношении особей в фпзогастрических брюшках царицы термитов, 

(до 13 лсуков одновременно), где происходят ухаживания и копуляции 
[Howard К.W. ,1979].

Для большинства напочвенных стафилинид подсемейства Sfcaphyii- 

пае характерна высокая постоя'шая активность самцов на всех фазах 

полового цикла и импульсивная, с периодами спада активность самки. 

Как правило, при контакте жуков друг с другом происходит распозна

вание полов. На примере creophiius muxiiiosus показано, что ес

ли ’.хуки оказываются однополыми, то они проявляют взаимную агрессив

ность и разбегаются после короткой'борьбы. 3 противном случав

самец немедленно делает попытку забраться на самку и часто пресле

дует её в случае бегства. Самка может препятствовать спар”.ванпю, 

также высоко п;зиподни;,:ая кончик брюшка над поверхностью субстрата 
[Fichter U.S. ,1349]. В предкоп^’.ляционной фазе полового цикла, ко

торая продолжается до момента соприкосновения гениталий жуков, вы

деляется ряд стадий, таких,как взаимяое обследование самцом и сам-
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кой вершин брюшек,всестороннее обследование са.'лси самцом, принятие 

удобного положения для спаривания. Как правило, самец при спарива

нии располагается верхом на саже и опускает кончик своего брюипса 

до контакта со слегка пппподнятым кончшсом брюшка самки. Са.мец уде-
Ujfl-jaMKc /

рживаетстг с помощью передних и средних ног, а задние обычно остают

ся на субстрате. Зо время спаривания са.мка зачастую передвигается, 

но после сцепления гениталий уже не питается освобождаться от са.м- 
ца (Holcomb н.с. ,1977; Jepson С.В.,1984]. При содержании в садках 

Philonthus politus 'Ш наблюдали, что самец во время копу.длцип 

часто захватывает са.'лок за riero мандибулам!; очевидно,это помогает 

им удерживаться, тле. самки очень быстро передвигались по неровной 

поверхности субстрата. Са.мцн этого вида, а такгте другие представи- 

те,лн рода Philonthus часто испсльзуют среднюю и заднюю пары ног в 

качестве "тор.моза", периодически упираясь лапка.чи в субстрат и вы

нуждая тем са/дым сажу приостанавливать движение.

Отмечалось, что как только са.мец перестает у.дер::;ивать сажу ла

пками и сохраняет с ней только генитальный контакт, он с.-;ааыпается 

на субстрате, ориентированный головой в противолодожном с са.-.псой 

направ-лении. При этом более крупный жук продолжает двилсние, а бо

лее мелкий следует за ним, не пытаясь изменить направление(fichter 
0,8..1949] .

Для многих алеохарин характерно совершенно иное расположение 

партнеров при копуляции. Перед спариванием самец продвигает перед- 

собственное брюжо изгиб ют 

его к кончику брюика са’.эги. ..ак 

неоднокр;;тно, а успеишый контакт

нюю часть тела

вперед-вверх и

под бркхико са’.псп, а 

питается приблизить

попытки повторяютсяправило, такие

редко осуществляется с первого раза, бпариваициеся жуки оЗраауют 

zapaicTepayn 8-образную фигуру (рис. 17), причем в это пр мя они 

■йогут активно передвигаться и .проникать в цели субстрата.

При передвижении под ¡.орой деревьев, в скваншах почвы, .между
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Рис.17. Копуляруюцая пара Astilbua canaliculatus
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Рис.18. Копулирующая пара Gyrophaena affinis • 
мелщу пластинками шляпочного гриба 

( схематизировано )
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пластинок в шляпочных грибах и в других узких пачостях, сцепленные 
партнеры образуют угол 180° по отношению друг к другу и пара перед

вигается преиглущественно благодаря усилиям одного из них. При этом 

жуки ногами касаются противоположных стенок субстрата (pnc.ig ). 

Оба партнера, если они равны по силе, попеременно передвигаются вдоль 

стенок. Отмечалось, что продолжительность копуляции при этом де пре
вышает 5 секунд [Ashe j.,I98Ib], однако мы наблюдали несколько пар 

Gyrophaena affinis и некоторых других представителей рода, копулиру

ющих на протяжении нескольких минут.

У других стафилинид продолжительность спаривания варьирует от 10- 
15 с. у I'rogophloeus bilineatus Er. [Ломакин В.И. ,1981] ДО часа и 

более- у digita oviforniis Casey [ßadley И. , Pleschner G. ,195б] , 

причем копуляция между одной и той же парой может повторяться неод

нократно. В наших условиях длительность одной копуляции колебалась 

от 20 с. до 4-5 минут (наблкдения велись за представителями 36 ви

дов из всех основных подсемейств стафилинид, населявших Кузнецкий 

Алатат^.

Особенности поведения стафилинид в процессе спаривания, которые 

облегчают их передвижение в различных скважинах и по поверхности 

субстрата, свидетельствуют о высокой степени приспособяеняостя жуков 

из эволюционно продвинутых подсемейств к проживанию в субстратах 

напочвенного и почвенного ярусов.

Имеются сведения, что для предотвращения межвидового спаривания 

у близко родственных симпатрических видов -PWionthus eephaiotes и 

р.sordidus _ существуют как морфологические (различия в располо

жении волосков на гениталиях самцов), так и поведенческие (агрессин’- 

ное поведение на предкопуляционной стадии брачного поведения) осо

бенности. Продолжительность копуляции у этих вищов также значитель

но различается (1,7 (линут у P.cephaiotes и 44 минут . уР.sordidus ) 
[Jepson Б. В- ,1984] .
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- уже через 6-7 оуток. Хак 

спаривания, чтобы cafzica откладывала яйца 

ряда суток..Так, обычные крупные герпето- 

И StaphylinuE stercorarius способны

-124-
Откладка яиц

Созревание яиц у стафилинид происходит довольно быстро: самки 

большинства обитающих в районе исследований видов рода Phiionthua 

откладывают яйца через 7-10 суток после первого зарегистрированного’ 

спаривания, а Са(ЛКИ Ontholestes murinus 

правило, достаточно одного 

неоднократно на протяжении 

бПОНТЫ Ocypus fuscatus 

после однократного спаривания откладывать яйца на протя;хени!1 трех 

недель. При этом самка о'.fuscatus отложила IÖ яиц, а са.'.жа ü.ster

corarius - 13 (наблвдения проводились в конце июня-пюле 1982г.). 

Относительно долго происходит созревание яиц у л.canaliculatus : 

по наблвдениям в садках са?лка начинает откладку яиц лишь через две 
педали после первого зафиксированного спаривания (Бабенко А.С.,1985],

Продолжительность периода откладки яиц в значительной степени 

зависит от гадротермических условий и преаде всего от температуры 

окружающего воздуха. Так,например,у Paederus alfieri кось.откяадка 
яиц при среднесуточной температуре воздуха 2Э°С продсм'хается около 

5-6 суток, а при 16° - от 8 до 9 суток [Tawfik н. , Abouzeid N.,1977]. 

У стафилинид - обитателей почвы и подстилки в Аузпецком Аяатау про

должительность периода яйцекпадки варьирует от двух недель до 2-2,5 

месяцев. Откяадка яиц на протякенни длительпс-’о периода возмо'ша 

лишь при тешературных условиях, "iHiiaKiix к оптимальным (для бачь- 
шинства staphylininae И Peederinae ОТ 20 ДО 24°С)^ ..пксичальный 

период яйцекладки (при содержании в лаборатории) отмечался п.н.ш дтя 

Philonthus dimidiatus Sahib. - 4yTi. более 4 месяцев. При этом пять 

самок отложили в общей сложности 496 яиц. При понижении среднесуточ
ной температуры воздуха до 15-16° продолжительность периода откладки 

яиц у крупных хищников сокращается до одного месяца.

Цлодовитесть стафилинид варьирует в широких пределах. Наименьшее 
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количество яиц откладывают крупные хищники. По ранее опубликованным 

данным,са1лки стафилинид рода Phiionthus откладывают от 17 до 80 

яиц(вуап8 м. ,1965;Heessen н. ,1980; Остафичук В.Г., Некулисяну 3.3., 
1984 и др.), Kudobius lentus - от 54 до 126 яиц [Лрефпн В.С.,1974), 

причем в течение одних суток редко откланивается белее одного яйца 
[voris н.,1934) . Содерт.ав1!1иеся намд в cajutax cai.na р.ebeninus от

кладывали в среднем по 2 яйца в сутки в период .'.!а1ссимальной актив

ности (рис. 19). Еслее мелкие прсдставиталп семейства характеризуются 

высокой яйцевой продуктивностью: при благоприятных гидротер.улческих 
условиях Cxjtolus rußosus откладывает до 260 яиц [í^htodur Е. .197с), 

а Zi.bilineuta - свыше 1000 яиц [Адашкевич Б.П.,1972). В течеие 

суток обычный прибре;кный хищник p.,edorus luscipes curt.MO-кет про
дуцировать до 6 яиц ( Kenley G. ,1977]. К сошалению, в болышнстве 

работ не указывается, как клияет изменение гидротермических условий 

(в частности, понижение тем:.герат5'ры) на п-лодовитость самок стафили- 

нид. Достаточно подробные наб1ладения за яйцевой продуктивностью phi- 

lonthus decorus в различных температурных уиливиях били проведе
ны в Пидерландах I Heessen н. ,1Э6о). Проведеинов нами изучение про

дуктивности яйцск1а.'ц:!’. у четырех видов коротконадкрылых нуков в трех 

температурных ре:гт;.:ох показало, что массовые виды стафилинид Кузнец

кого Алатау наиболее усппщно размно::аатся при меняющемся те.'.'.перату- 
рном реудме (табл.ла ), хотя и при 20°С для основной массы видов 

создаются уоловия, йлизкие к оптима.льны.м. Понидение температуры до 

11° приводит к енндению я цевой продуктивности стафилинид. иднималь- 

ная температура, при кото-'ой .уки откладывали яйца в садках, сос
тавляла для 1.decorus— 7-8°, а для а.canaliculatus И Cxytelus 

sculptur .tus - J-4°C.

Есе крупные стафилиниды откладывают по одному "¿¡¡цу либо просто 

на поверхность субстрата, либо в специально приготовленные ялки кли 

сзтес ;ве1ншс •■.ат" почи-ы. У б.™-xii lo us наблюдатась С-дучап закапы-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



- 126-

Яйцевая продуктивность самок Phi lont nus 
ebeninue Gbav. ( t ■ 2O°C ; Hp « 100%)
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Таблица 18

Плодовитость самок некоторых стафилинид 
в лабораторных условиях

Вид

(Максимальное 
количество I
отложенных i

1 яиц

Среднее кояичест-ì 
i во яиц, отложен- i
i НЫХ ЗЕ
j сутки ' {х} ì

! 20° I 11-20° ¡ 20° I 
I

11-20° ¡ Ы°

Asciibus
canaliculatus S3 48 1,24 1,0 0,9
Phiionthus

decorus 68 65 1,5 1,3 0,7
Philinthus

splendens - 38 - ■ 0,85 -
Quedius

fuliginosus 53 *3 2,0 1.55 0,95
Ontholestes

murinus - 39 1,*5

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



- 128 -
вания яиц в почву на глубину до 5 см ( lichter G.3,1949). При со

держании в садках многие niiionthus , staphyiinus , 

dius зарывали яйца 

Одиночная откладка

во влахшый песок на глубину не
Gabriua ■ 
более 1,5

и ^ue—
I см.

canaliculatuH всех

яиц характерна в наших условиях 

представителей рода Tachinua .

также для

Одиночное
А.

раз

мещение яиц в специально вырытых для этого камерах
I Lipków Ę.,1968). Очень редко стафилиниды рода

отаечалось ранее

для Bledius

Philonthua И близких родов откладывали яйца группами по 2-3 экз.

Откладка яиц по одному крупн1н.ш хищникадш объясняется, с одной сто

роны, их относительно малой продуктивностью, а с другой стороны - 

крайне высоким уровнем каннибализма, особенно характерным для ли- 

младших возрастов. По выходе из яйца личинка способна немед- 

питаться и очень часто её первой добьгаей становятся бпизле- 

яйца собственного вида.

чинок

ленно

:|-.ащие 0т1ладка яиц на достаточном отдалении 

в значительной степени повышают вы-

более яиц, характерны в основном для

друг от друга и их маскировка 

хиваемость стафилинид.

Кладки, состоящие из 4-5 и

более мелких коротконадкрылых жуков и для млцетосфагов. .,1ы находили 

яйцекладап stenua comma , состоящие ИЗ 8-II яиц,на песке непода

леку от водоема, а в садке - на стеклянной стенке, вплотную к по

верхности влажного субстрата. Яйца в кладках размещались в виде 

параллельных рядов, расположенных друг над другом. Кладки были по

крыты тонким слоем слизи. У cxypnrus maxilloeua И других предста

вителей данного рода яйца встречаются в слепо заканчивающихся хо

дах внутри гриба (от 3 до 18 яиц в одной камере). При откладке яиц 

самка одним концом прикрепляет их д, стенке камеры или к соседним 

яйцам. В садках самки откладывали яйца чаще всего небольшими груп

пами - по 3-5 яиц. Ход, ведущий к канере^с яйцами, обычно бывает 

забит измельчепыы(ли остатками гриба. Обитающие в грибах а-леохарины 

рода Gyrophaene И ж^'ки близких родов от1с.ладывают группы яиц на
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поверхности пластинок гриба. 1 Наблюдения , проведениие за i-hane- 

rota fasciata Say, показали, ЧТО яйца Откладываются неравномерны)« 

группа)«, по 4-14 штук, длинной i осью ка-дого яйх» параллельно пове
рхности пластинок ( Aehe J. ,I98l] , Группа/« откладывают яйцо )-:1)0- 

гие представители рода Cxyteius [^htedur s.,I970; Тихо)«рова к.Л., 
..¡ельников 0.А,,1975] , причем са;.а<п cxytoiua rugosus строят овалыше 

яйцевые камеры, па стенках которых прикрепляют до 10 яиц (торр w. , 

1976; собственные иаб.лвденпя].

Необходп/.щ:.: условием для успежого развития яиц является высокая 

влажность окружапцей среды. При недостаточной в.лакности воздуха и 

окружающего субстрата яйца бистро подсыхают и становятся неулэне- 

способны-’.т. Зоз).!о:-ло, что описанное рядо/л авторов [Lipków Е. ,1968; 
Тихомирова Л.Л., ельников 0..1.,1975] обкладывание яиц комочка/« 

окружающего су бстр-’.та в какой-то .■■ере препятствует подсыханию яиц.

Te/.inepíiTypiiue условия оказывают редп:.дцев влияние на выпиваемость 

и на продалпите-льность развития гиц. /..canelicui-itus способны при 
достаточно низкой те.'.nepaTj'pe (о°С) откладывать жизнеспособные яйца, 

из которых вылупляются личинки (хотя окукливание при такой темпера
туре уже невоз/ложло). Яйца у представителей этого вида даже при 0° 

/••.огут быть способны к развитию, однако бслыдинство яиц при этих ус
ловиях погибает либо вылупляются мертвые личинки ( Schidtke ü. , 

1978]. '■

Продаф»«тельиость развития ста>1)илин11д на стадии яйца при ожтв- 

мальных условиях варьирует от I до 8 суток, однако может значитель

но затягиваться при понижении температуры воздуха. Так, у а.cana
liculatus при оптн/лальной для данного вида тв/.шературе (18-20°) яй

цо развивается в спеднем трое-четверо суток, а при 11° - до двух 

недо-ль. эмбриональное развит/'.е при понижении температуры воздуха 

затягивается п у других стафилинид, особенно у крупных хищников 

(таЛл. 19). 8 условиях Сибири продал-литальность развития яиц ранее

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



- 130 -
Таблица 19

Продолжительность развития яиц некоторых видов 

стафилинид

!
Вид Í

!

Температура воздуха {®C )

П i 11-20 1 20

Oxytelus sculpturatuB Grav. ą-10 5-6 3-4

Oxyporus maxillosua P. - 2-7 2-7
Astilbus canaliculatus F. 9-11 4-6 2-6

Gyrohypnus fractlcomis Huell, - 9-12 6-8

Philonthua politus Ł. 9-12 8-7 6-7
P.carbonarius Gyll. 11-14- 9-1'’ 5-7
P.dimidiatus bahlb. - - 5-6

P.rotundicollis Hen. 8-9 5-7
P.varius Gyll. - 8-9 5-8

P.debilis Grav. 9-13 8-9 5-8

P.albipes Grav. Ö-11 7-8 3-5
P.decorus Grav. 9-12 7-9 4-8

P.ebeninus Grav. - 8-9 : 5-6

Ocypus fuscatus Grav. 11-13 8-11 5-8

Ontholestes murinus b. - 8-11 5-8
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указывалась только для подкорного хищника к. lent us [Коломиец Н.Г.,

Богданова Д.А.,1980]. /Хвторами отмечается, что развитие яиц продол

жается 2-3 недели, однако гидротермические условия при проведении 

наблюдений не указаны.

, При значительном повышении температуры яйца стафилинид погибают. 

В наших опытах максимальная температура воздуха, при которой из яиц 

стафилинин, тахипорин и некоторых алеохарин выходили личишси, не 
превышала 32°С.

В задачи наших исследований не входило специальное изучение мор

фологии яиц, равно как и других преимагинальных фаз стафилинид, по- 

ЭТ01ЛУ ниже приведены только общие сведения о размерах и окраске яиц 

и их изменениях в процессе развития эмбриона.

Яйца у большинства изученных нами коротконадкрылых жуков доволь

но крупные по отношению к размерам тела имаго (1/4 от длины тела 

у A.cunaliculatus И I/6-I/7 - у ВИДОВ p.Philonthue ) » ИХ форма - 

продолговато-овальная, реже - округлая (рис. 20). К каудальному по

люсу яйца, как правило, более суженные, а на краниальном полюсе 

более широкозакругленные. Реже яйца равноглерно закруглены у каждого 

полюса. У некоторых жуков хорион яйца имеет характерную скульптуру, 

хорошо различимую у многих представителей рода Philonthus • Так, 

скульптура яйцевой оболочки P.poiitue и p.decorus nposojrroBaTO- 

мординистая. У других жуков скульптура яйца мелкоячеистая

( P.diiEidiatüs ), иногда хорион гладкий ( Oxytelue eculpturatus , 

многие Tachinus ). у некоторых видов яйца снабжены длинным тонким 

отростком, слегка раздвоенным на конце (рис. 2Г).

Во море раивптия эмбриона форма яиц меняется. Они впитывают во- 

округкакадего субстрата, увелляиваются в размерах и становятся 

ОКРУГЛЫМИ, что особенно хорошо заметно на крутых яйгрх

ДУ из

боитее

(табл. ¿0,21)

У некоторых стафцлпнпд яйца в процессе созревания меняют окраску.
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Рвс.20. Яйцо Philonthus addendus Gharp .

Ряо.21. Яйцо Philonthus dtìcorua Grav.
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Тампца ¿0

v,U£ibi::iTaibHuc раз./.^пц г :'7¡!i;;í5 ( )

I
i ¿ол-зо

1 1
i i

Ь ;■ ■’ !: 'З.'.'.'ПГ':-’- ! !1 1
í i
t ------------- , í

dJi’.paiiaI
! ■t

:i::: я.-.ц

I ! ! 3 ! •*

ВиврЬ.Легая floral« í'r.nz. 'ì 0,45 ± 0,l3 0|00 t O»CJ

Cxytelua Eoülptiiretue Griv. Iu 3,35 + G.C? 1 i G, C4

/inthophapuB anpuEti collis Hannh ■ ü í, + 0 » I i
tolitobius lunulatus L. ó 0,95 i C,x6 L, ’12 + C, C2

Tachinus laticollis Grav. I I.J5 O.f'5

Aatilbus ConaliC'Jbtus L. 25 1,32 ± O.II 0,1 o + 0,IG

Aleochtra curtuia Goi za 3 a,so t 0,35 ú,üü + 0,t7

Gxyporus i.iaxillosus 1'. 13 1,70 + 0,15 0,65 + X,L3

uitenue con e Lee. хО ü,á2 + 0,1 0.‘0 + C,I

Stilicus orbiculatus . 6 0,65 + 0,2 Q,50 i 0,2

Astenus i.ngustatus rajk. I 0,', 5 C,J6

Lnthrobiiin bruri’iipes F. 5 I.I ± 0,1 0,55 ± l,2

Gyroti.vpnua fractizornis 'uell. % 0,9C t L,09 0,CI ± C,C9

i’hilonthuB Eulencens F. .fe 2,85'í 0,3 1,5 i C,15

ihilonthus politus L. ¿9 2,13 + Ü,I8 1,15 + L,2C

?. decorue urev. i3G ź,27 + 0,30 1,51 + 0,28

P. fu'sc'ipennis iiaiinh. 12

P, dimidi; tus Gshlb. 297 x,25 + 0,15 0,75 + 0,16

P. ebeninus Gr-jv. IJ¿ i 0,1 Ü,Ó2 + 0,07

P. concinnus Grt v. 34

P. varius uyll. 28 1, + U,I0 155 + C, I
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Скончание тай;. го

I ! 2 ! 3 ! 4

Gabrius nic.ritulus Grav. ó I,Cj + C,25 0,55 + 0,25

Stephylinue stercorarius Oliv. Ü :.,11 + 0,2 I,4G + 0,04

S. fulvipes Scop. II 1,85 + C,25 1,4.. + 0,2

Ocypus fuscatus Grav. 15 x-,C5 + C,22 I,2U + 0,05

Ontholestes murinus L. 21 2,0'1 + c , 15 1,72 + 0,22

0. teeselatus Four. *ò6 Arjłjj + С »4 I,ò5 + 0,25

Qiedius fuliginosas Grav. ¿0 1 »i »2 1,15 + 0,2
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Таблица 21

Изменение размеров яиц некоторых 

стафилинид в процессе развития эмбриона

Вид

i Средние размеры яиц (*«<)

i непосредственно 

i после откладкм :

1 перед выходом

! личинки

1,32 + 0,11 1,52 + 0,25
Astilbus canaliculatus ?.

0,78 + 0,16 0,99 + 0,21

2,13 + 0,18 2,42 ± 0,19
Philonthus politus L.

1,15 ± 0,20 1,50 + 0,34

P. decorus Grfrr.
2,27 i 0,30 2,52 + 0,27

1,51 ± 0,28 ł,8I + 0,33

2,04 + 0,15 2,26 + 0,31
Cntholestes murinus Ł.

1,72 + 0,22 1,96 + 0,08

1,80 ± 0,2 ł,93 + 0,11
Quedius full^nosuB Grav.

1,15 + 0,2 1,30 ± 0,1
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Болыпинотво хуков откладывают бледно окрашенные яйца (от 

молочно-белого до ‘еветло-желтого), а перед 

они незначительно темнеют. В то же время у 

а также у некоторых Paederus и Bolitoblua

яйца прозрачные, иногда с роэояым или оранжевым пятнышком, 

пзред выходом личинки становятся оранжевыми.

выходом личинки

Stenue comma Lec., 

свежеотложёвныв

Развитие личинок

Сформировавшиеся личинки п)1орывают хорион на переднем полю

се, выходят из "воолочки и некоторое время остаются неподвиж
ными, a затем приступают к поискам пищи? Яйца .большинства ко-

ротконадкрылых жуков при выходе личинки вскрываются продольно, 

приблизительно на 3/4, иногда до самого конца, так что яйцо 

распадается на две полусферы. 3 то же время нами паблюдались

случаи вскрытия яиц по экватору, в отдельных случаях кресто

образно или Н - образно, как например у F.eddendus (см.рис. 

22). Очевидно, такой способ вскрытия связан со стр^пстурой

хориона; у последнего вида в отличие от других изученных нами 

крупных представителей р. Philonthus скульптура хориона 

не продольно-ребристая, а покрыта мелкими круглыми выступами.

Выживаемость личинок, особенно хищных, во многом зависит 

от того, как они питались в первые часы после вылупления. Как 

правило, личинки I возраста погибают, если не находят подхо

дящей пищи в течение I-í,5 суток. В то же время личинки стар

ших возрастов способны обходнтьс.ч без пищи но протяжении 5-7 

суток, если влажность субстрата оптимальна. При содержании в 

садках личинки П-411 возраста стафилинид из р.р. Philonthus и 

QuediuB при отсутствии пищи в массе погибали на 4-5-е сутки, 

а личинки представителей р.р. Gyrohypnus и Lathrobiun 

- на 6-7-в сутки. Личинки быстрое, чем имаго, погибают и а том
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случае, когда влаянссть окружаю него воз1]аста недостаточна. ) 

По данным A.ÜIyenKoro ^xujecki л. ,1965^,при содержании в сад- 

как с искусственно созданним де>фицито»л нла^шостя личинки поги

бали в среднем через 0,3 часа,а самые слабые имаго ( paederue

}

Яйца некоторых стафилинид 

а - FhilonthuB polituE j 
D,Г - p.addendus

после выхода личинок

б - Р.decorue i 
д - P.cynnipennia
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продолжительность I и П возраста в 

а иногда в течение одних суток пропс- 

воз раста личинка c.Baxiiiosus раэви-

riparius L) _ через 2,6 часа. Саглыни устоЛчивш.ш к недостатку вла

ги в его опытах оказались имаго х.tricolor’ погибавшие в условиях 

искусственно созданной засухи в среднем через 38 часов.

У большинства коротконадкрылых хуков Кузнецкого Алатау личиночная 

стадия яв-ляетоя наиболее продолжительной из всех препмагинальню. и 

темпы индивидуального развития стафилинид во многом зависят от того, 

как долго они находятся в фазе личинки. Продолжительность преима- 

гинального развития жуков зависит от ряда факторов. Прежде всего 

сроки и скорость роста определяются характером субстрата.?Ыпнималь- 

ные по продолжительности сроки развития характерны для обитателей 

эфенерны;с субстратов и прежде всего мицетофилов. Здесь по выходе 

из яйца личи1ша начинает немедленно питаться и развивается очень 
быстро. По данным Д.Эйша (Ashe J.,I98l3j,ухе через тнуту после вы- 

лупдения личинки Phanerota fasciata в ее кишечнике были обнару

жены скопления грибов. По нашим наблцдения/л, очень быстро развива

ются ЛИЧИ1ЦСИ Oxyporus . Здесь 

сумме не превышает 2-4 суток, 

ходит две линьки. На стадии Ш 

вается до 5-8 суток.

Сроки развития личинок стафилинид-копрофишов также во многом оп

ределяются состоянием субстрата, что особенно важно для копрофагов, 

полностью завершающих свое развитие в навозе. Хищные обитатели эк

скрементов развиваются на личиночной стадия почти такими же темпа

ми, как и хищные обитатели подстилки и почвы (см.табл.21).

Продсл:хительность развития стафилинид на стадии личинки во мно

гом зависит от темпера.'уры и владаюстя окрухагацей среды. Практичес- 

ки для всех личинок оптимальной является 100% относительная влаж

ность воздуха, а предпочитаемая температура колеблется в преде.лах 
от 14° у ряда Oxytelinee и Tuchyporinao до 22-24° у крупных ота- 

(Тллинии.
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Гродолглтельностъ развития личинок стафп-яипвд

Таблица 22

Вид

itpeXiie- 
¡суточ- 
i пая 
темпе- 
ратура 

¡воздуха}

Продоянительность развития 
личинок (сут )

возраст !
весь срок 

развитияI ! ° ! ш Í

Ox;/telus sculptura tus Gruv. 20 2-й- 5-5 6-8 12-17

О.rugosus F. 20 2-й 5-6 5-е 12-16

Oxyporus raaxillosus F. 20 1-5 2-й 5-8 f'-lj

Astilbus canaliculatus f. 18 2-5 й-9 10-12 9-10

Tachinus rufipes Degeer 18 5-6 5-7 5-9 12-20

T.latioollis Grav. 18 5-5 5-6 6-8 15-19
Tuchjporus obtusus L. 20 2-? 2-й 5-7 8-15
T. abdominalis F. 20 5-? 5-5 Й-8 9-16

Gjrrohypnus fracticornis Muell.2O 5-1 5-7 9-11 19-25
Fhilonthus politus L. 18 X у 5-5 8-9 1Й-19

P. carbonarius Gyll. 20 Ц-6 й-6 10-12 18-2Й

P.dimidiatus Sahib. ¿5 2-} 2-й 9-10 15-17
P.rotundiooMs Men. 20 й-6 5-8 10-11 19-25
P.varius Gyll. 20 5-й 5-7 5-7 15-18
P.debilis Grav. 20 5-5 й-5 6-8 15-I8
P.albipes Grav. 20 й-5 Й-8 11-1Й 19-27

P.decorus Grav. 20 2-5 5-й 9-10 1Й-17

P.ebeninus Grav. 21 2-й 5-й 6-е 11-16
Ocypus fuscatus Grav. 20 5-5 й-7 19-29 26-38
Ontholestes murinus L. 20 2-!^ 2-6 18-21 22-}1
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''^олыдую часть времени личинки проводят внутри влажного субстрата. 

При содержании в садках личинки Philonthus decorus , г.splendens , 

Gyrohypnus fructicomis и многие Lethrobium и Tachinus почти все

время держатся в норках, изготавливаемых ими во влажном песке, или 

под мокршли кусочками фильтровальной бумаги.

У изученных нами жуков подсемейства btuphjiininae личинки име

ют три возраста. Исключение составляют немногие staphylinus , у ко

торых наблвдается лишь два возраста, что связано с процессом 
8Мбрионизации[1'йхомирова Л.Л. , ¡^ельников 0. А. , 1975].

У оксителин и алеохарин число возрастов может достигать четырех

пяти.

Первая линька личинок наблвдается обычно на 2-7-й день их жиз

ни. Продолжительность II возраста, как ьравило, такая же, как и 

первого, или больше на нес-ннько (У-гок (тзбл.22)/Срэли ризььтия 

личинок значительно удлиняются при понижении температуры. При эко

периментальном изучении продоллштельности преимагинального разви

тия Tachinus rufipes и ряда ВИДОВ рода Tachyporus в ПЯТИ раз.шчных 

температурных режимах (от II до 28¾) отмечено, что сроки развития 

личинок резко удлиняются при опускании температуры iii.-ie 15а в 
интервале 20-28° продолжительность развития личинок стабилизирует
ся на определенном уровне [bipkow Б. , ISGoj, При наблвдении за 

развитием массовых видов стафилинид Кузнецкого /шатау отмечено, 

что в условиях, близких к оптимальншл, личинка развивается прибли

зительно в два раза быстрее, чем при пониненноП температуре.

При содержании личинок в условиях переменных температур (от II до 

20°), т.е. в режиме, наиболее приближенном к естественному, сроки 

их развития у крупных Philonthus и Quedius удлиняются по сравнению 

с постоянню/ высокотемпературным режимом, а для некоторых ог.сите- 

лин ( 0.sculpturntus ) они узеличиваются на незначительную величи

ну. Следует отметить, что продолжительность развития личинок не

которых стафилинид в условиях ¡«иона наших исслсцований несколько
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ТиСякцо 23

Продйч u’.TaibíiocTb пг!зз:'.т:;я с?а5пллп1д -коп*'' ’¡'.iod

Лпсдо. •п личинок
Зпд (су: ) 1'^1’ to

п .0 .4 р 0 с 'Г 1 весь cp'jK---------------- ; рн.пптил
I П -

Plntystethus co-ito 3-1 •:~7 IC-II
Heer

P.orenuriua гоиг. 2-3 2-1 b-G '3-13

Philonth.ij lUioquili- 3-1 3-1 с-7 IC-Ii
rrius Gvll.

P. nornin tuo ^trC'J" . 3-1 1-5 7-3 15-17

P.reet.uii ulu;; Sharp. 1 •х~Э 7-3 11-17

P.nitiJuü Г. 3-5 С-З II-I8
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меньше, чем в Центральной п Западной Европе. Так, в естественных 

условиях личинки р.decorus закапчивают развитие в северных пред

горьях Кузнецкого Алатау в среднем за 28 суток, а в Нидерландах
- за 3G суток [^пвевиеп H.J.et вЬ1932; Бабе!жо А.С.,198?].

Личинки этого вида встречаются у нас в подстилке мел1:олиствеиных 

лесов в основном с конца июня по вторую декаду августа, а в Нидер

ландах - с конца мая по 

Кузнецкого Алатау виды 

начало сентября. Другие, обычные для 

имеют более прсдолжительные сроки развития 

западными популяциями этих же видов, гдепо сравнению с юдными и 

более высокие показатели сугл;.:ы эффективных температур позволяют 

жукам быстрее завершать цикл развития. Так, многие Phiionthus 

(Р.carbonarius, Р.varius, Р.rotundłcollis, Р.politus,Р.addendus 

имеющие в условиях нпзкогорий Кузнецкого Алатау одну генерацию, 
могут развиваться в Молдавии в двух поколениях [ Остафичук В.Г., 

Некулисяну 3.3.,1982,1984]. Те же закономерности характерны для 

стафилинид рода Lathrobium [Некулпсяну 3.3..Остафичук В.Г., 

1934].

На продолглтельность развития личинок влияет также количество 

ПИЩ^’ По нашим наблвдениям за Phiionthus politus, p.splendens, 

ucypus fuscatus И другими крупны/лп стафилинидамй, недостаточно 

питавшиеся личинки лиия-ли в среднем на 2-Эесуток позже по сравнению 

с личинками, получавшими корм в избытке. За время развития лпчинки 

стафи-линид значительно увеличиваются в размерах; особенно резко 

возрастают их морфологические показатели в старшем возрасте (табл. 

24). На стадии Ш возраста личинки наиболее вариабельны по размерам, 

за это время их объем может увеличиваться в 1,5-2 раза 
У всех коротконадкрылых жуков старший личиночный воздет яв-ляется 

максимальным по продолжительности ; па зтой стадин ллчннк;: наиболее 

устойчивы к воздействию неблагоприятны;: факторов окру.-.ающок срс.сы 

и среди них наблюдается гораздо более низкая с.асртность, чем среди 

личинок младпих возрастов.
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Окукливание

. Перед окукяиваилеы внешнлй облик и поведднпе личинок стаТчишнлд 

значительно меняется. Они становятся белее утолщенными и отно

сительно менее подвижными; затем они прекращают питаться п 

приступают к попска." места, пожсодпщего для окзпслпваипя. По палиц 

пайявдепия/.!, продаяглтсяьность такого "предку1саяочного" состояния 

зависит главным образом от продат..ц1тслы1остп развПтил лич'пшп на 

последней стадия (см.табл.21).

Для многих ста^тилинид характерно окукливание в различного рода 

укрытиях. Taic, личинш! алеохарии 1фед окуюшванпем изготаа’1ива1эт 

шелковый кокон. Это явление отмечалось рядом исследователей, изучав

ших преимагпнальное развитие алеохарии. 3 частности,3.Топ (торр.ы. , 
1973,1975 1 упоминает о строительстве кокона предкуколдсамл eoiito- 

ohara lunuleta Раук. И представителямл трибы Athetini , которые 

укрепляют кокон частичками почвы пли подстг.яки. ..¡ногие представите

ли р. Gyrophaena при изготопяении ку1сопочной колыбельки изготав

ливают шелковый кокон с включением частиц почвы. .'л"1!'Ека ОугорЬ .-- 

епв папа 1-цук.сначала отрывает в субстрате пая ость, постоянно расши

ряя ее перемещением частичек субстрата мандябула.”щ. .^атон она скре

пляет частички субстрата шех:ом, образующимся при затвердева'п'.н 

мельчайших капелек прозрачной ;-,з!Д1:ости, выдаялемой с кончика öp!am:a. 

Значале отделение шелка чередуется с подправкой каяыбаяьки; по ма’^е 

того как она становится все более округлой, относительно oic.ib.ae 

времени уделяется плетению кокона. Примерно через С часов от качала 

постройки колыбельки кокон становится таким п-лотным, что в нем не- 

возмошю рассмотреть двишения личинки. Окукливание у представите-яей 

этого рода и близкого р. í‘’hanerota моисет П])оисходить ли'чь через 
2,5-J суток после изготовления колыбельки (лаНе J. ,19С1 ы,ь].

Кроме того, изготовление коконов отмечалось ранее у .’ánnous 
coerulescens üyll. J Jenkin's^! 008 1 И у некоторых видов р. atenuo. При
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этоы личинка выделяет жидкость из анального отверстия и укрепляет 
шелк на стешеах кап ры при помощи движений бршка (weinreich к. , 

1968, цит. по: леЬе j. ,1981 а].

..ÙJ набладалп изготовление шелковых коконов лпчтшла.'.'д стас1л:л11нид 

ПЗ подсемейств Aleoe harinee , Cxjtelinne , Utnphylininae , Лкчшти

Atheta sp. , обиташдис В трутовиг-зх, изготавливали

ней части плодового тела трутовика я в песке, на дне 

К0К01Ш на низ-

садка. Сначала

частички суб-ли ч и ima перетаскивает и склеивает мегду собой мелкие

страта, возводя кальцеобразыый за1.хыутий "вал", по диаметру немного 

уступагодип длине тела личинки, ¿атем опа заплетает верхнюючасть со

оружения паутинкой, начиная с o;aioro из краев и двигаясь по периме

тру, Через сутки мы наб.иацалп личинку, лема/дуп внутри камеры С-об- 

jiaóHO Goriij'BJi'Cb и сщ. нс ог.уг.лиЕ.иугХя. ..^Ччолка лежит в камере не- 

подвп:лно, отвечал на раздрстленпе лишь легким подергиванием. Если 

при пзгогоЕ.ле!;п;| калы -альки .л."чнпку постоянно тревотдть, то она ио- 

мет бросить строительство и начать его в другом месте, .'’...чишси 

(jxyteluo „cuiptun tus Перед окупливангем алегка уг.луйляются в суб

страт и оплнтают себя очень то!нз;м и прозрачным коконом.

При содержании в с:дках A.c.juiicuiutue личшпли не изготавли- 

ра.лп кукалочных коконов, подобных описанным выше.. СЬсукливаняе 

гредст;1виталей данного сида происходило в камерах, которые личинки 

устркиваэт в песке, преимущественно окало стенки пли дна садка. 

Сначала личинка изготавливает палость, перетаскивая отдельные пес-

ЧИНЮ! в ка;!ДИ0улх<; затем скрепляет стенки камеры секретом, выделя

е. дм с конца бригада в виде очень ме.лких прозрачных капелек .-.■лдкос

ти. .'.апызкп прикрепля;этся к поверхности песчинок и движением бр:о- 

шка ецтягивавтся в то1и;ую нить. С помощью нити личинка скрепляет 

отдалыше песчп1ц<и, изготап.л"пая подооие кокона в виде редкой сет
ки (La-cnr.o

Op:ii’'.':i:'’n.i¡y;) кслочную ко.либе,льку изготавливает onthulestee
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murinus . Приблизительно за неделю до окутливашш личинки этого 

вида достигают максимальных размеров и становятся менее активша/л. 

Изготов.’1енпв ксьшбельки из растительнш: остатков (а в садке такде 

из обрывков фильтровальной бумаги) и песка начинается за 4-5 суток 

до окукливания. Личинка мандпбуламл разрывает частички субстрата и 

соединяет их мезду собой. Готовая колыбелька имеет вид цилиндра 

длиной около ЗС ш,| и с поперечпиЕог.1 в пределах 17-19 ;лм. Она рас

полагается горизонтально в небольшой я;.з<е, которую личинка предва

рительно отрывает в песке. В недавно (1984 г.) опублико

ванном обзоре об изготовлении коконов личинками стафплинид отмеча

лось, что образование кокона является характерной чертой для алео- 

харпн, а источником шелка jслужат : мальпигиевы сосуды и предполо
жительно перитрофическая мембрана [ Frank J. , Thomas м. ,19841. 

По всей видщмости, коконы изготавливают стафилиниды и других групп, 

но этот вопрос требует дальнейшего изучения.

.'.'логие коротконадкрылые жуки не строят специальных укры

тий, а окукливаются прямо на поверхности субстрата, как правило, 

изготовив в нем небольшую ямку. Личинки перед окукливанием крайне 

редко забираются глубоко в почву, обычно они зарываются на 1-2 см. 

Если позволяет толщина и структура субстрата, куколка может распо

лагаться в нем в положении, близком к вертикально1ду, головным кон

цом вверх. У всех стафилвнид куколки свободные (рис. 23). Цвет у 

куколок преимущественно белый, иногда различных оттенков корпчне- 

вого. За несколько суток до выхода имаго кукатаи начинают темлеть 
и практически все жуки выходят из кутсслок нормально окрашенными.'' В 

выхода имаго с н ед окрашенными надкрцлья».1и (что наблюдалось 
некоторых Oxytelus , Lathrobiura , i^uedius ) пЗслеДНИе прпоб- 

нормальиую окраску в течение ближайшего часа. Размеры куко-

случае

нами у

ретают

лок варьируют в широких преданах,и они, как правило, немного коро

че имаго (табл. 25).
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Рмс.23 . Куколка Fhilonthue politus L,
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Тайлжцж 25

Сравиательные размеры куколок стафжлакад

Вад
«

¡Колачество! 
¡азмеренных 
ì куколок 1

1

! JUiHa
[

I

1 Шврвва

1

OxjteluB sculpturatue Grav. 6 2.7 ± 0,2 1,04 ± 0,05

Aetilbue canaliculatus P. 5 3,8 t 0,12 1,42 + 0,03

Oxyporus oaxillosus 1. 3 5.7 ±0,1 2,5 ± 0,05

LatbrobiuB brunnipes F I 7,05 2,95

FhllonthuB politus Ł. 4 7,5 ± 0,3 3,18 + 0,1

F. addendus Sharp. I 7,90 3,15

F. decorus Qrav. 8 7,1 + 0,7 3,2 + 0.2

F. fuscipennis Monnh. 5 6,8 + 0,2 2.8 ±0.1

P. dimidiatus Sahib. 20 5.3 ± 0,8 2,04 + 0,05

P. varius gyll. 4 5.2 ± 0,4 2,0 ± 0,2

P. ebeninus Grav. II 4,8 i 0,05 1,9 i 0,05

P. concinnus Grav, 5 4,7 t 0.3 1.85 ± O.I

Ocypua fuscatus Grav. В 10,0 ± 0,4 3,9 t 0,1

Ontolestes murinus Ł. 8 7,9 ± 0,25 3,4 db 0,3

0. tesedatus Pour. I 10,65 4,90
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Куколкя у различных стафплпни;; отличаются по степени активности. 

У большинства крупных СТафПЛИНИН ( rhilonthaa , Ooypus , Üb*h01e8te8 

я др.) они практически все время иеподви:хны, а у Oxyteius sculptu- 

ratue , некоторых других оксителин и представителей рода Tuchinue 

куколки покрыты более тонкой хитиновой оболочкой и время от времени 

активно вращают брюшком, иногда даме переворачиваясь о боку на бок.

Тропические связи стафилинид и некоторые вопросы 

практического значения хищников

Tpo()!H4eciuie связи насекогак со средой являются вякны.м экологи- 

ческим фактором. 11пща оказывает пря?40в пли косвенное воздействие на 

плодовитость, быстроту развития, диапаузу, на численность и харак

тер группировок насекомых на территория, на их географическое рас
пространение, на строение их органов и величину тела [ Яхонтов З.В., 

1969).

^Троф'ические связи стафилинид очень разнообразны. Среди предста

вителей семейства преобладают неспе1П!ализпрованные хи!янпкп, имеется 

так-.е нема.10 сапрофагов и видов со смеланнш.! питанием. Относительно 

ред;:и фитофаги.

3 ряде пос.чедкпх публикадай, выа1ед!!1пх в свет после обзора 

А.Л.Т!’хомировой (I97J), приводятся сведения о поедании крупными хи- 
¡яниками улиток (crth ь.е. et al. ,1975), личинок вредных пластинча- 

на пастбищах ¡autehert c.F. ,1930}, дипчопод (önider н.и. , 

И?ле!отся I данные , что стафилипяды р. raederus активно унич- 

•дикадок - до 55 экз. на одного хищника в сутки (Иап1еу G.W. , 

Ьатее мелкие хищные стафилиниды поедают яйца мух ■ хуков- 
блестянок ( Killer к. et ..1.,1983), клещей и амфипод (тьауег f к. , 

1985), прпчел охотящпйся за амфиподами и изоподами Thìnopinus pictua 
питается лишь I раз в -i-J дней [Richards h. ,1933).

1 Зри изучении возмо:з111х объектов питания хищных стафи-лпнид ряд 

' "иелодователей испсльзовали серачогпчесг.ий метод. По данным К.Фокса

тоусых
19841.

то:лах>т
1977).
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и К.;.ак-Леллэна (fox.c.j. .ncLeiian c.R. ,1956 ]^от 13,2 до 36,9% 

пспытуе.’.юс стафилянгд (предотавпте.т р.р. rhiionthue .Tachj-porus . 

неопределенные имаго я личинки) давали пологгдтельную реакцию на 

снтипроволочниковуга сыворотку. С помощью пли.уноосмофореза опреде

лено, что 80% стафилинид Thyreocephaius orthodoxus питались личин
ками двукршшх-львинок (ьоапе J.F. et al. ,1985]. D то же вроля ;

при Hsy’ienKíi питания II видов хищных стаф1ыянид (десять из них от

мечено нами на территории Кузнецкого Алатау) с помощью реакции 

преципитации лишь у трех ( Gnbriua vemalią,PliilonthU3 mannerheirai« 

личинки стафилинид) обнаружена па’1о:кительиая реакция на антппрово- 
лочниковута сыворотку (Сергеева Т.К.,1982], По всей видимости, объ

ектами питания изученных стафилинид были беспозвоночные более мелкие, 

чем личинки щелкунов. К со.жалениго, серологическим методом нельзя 

достаточно точно определить пищевые преферендумы стафилинид как 
хищников, использующих широкий круг жертв (Строганова Б.Р.,1987]. j

При лабораторном изучении питания стафилинид, обитающих на полях,; 

показано, что Pbilonthus fuuoipennis , P.rotundicollis 

питаются í.ieTKHMH жуглелицами и ще.лкупамл и практичееки 

предлагае1лые им зерна пшеницы. При этом отмечено, что 

питания у личинок P,fuscipennis в 3,9, а у личинок I-,rotundicoliìa 
- в 2,6 раза выше, чем у имаго (Соболева-Докучаева И,И,,Солдатова 

Т,А,,1977].

Неоднократно отмечалось питание стафилинид тлжли. 3 частности, 

афидофагия характерна для rachyporus chrysomelinus, T.h./pnorum, 

т.obtusus на ПОЛЯХ ярового ячменя и озимой пшеницы,
причем стафилиниды питаются в основном в ночное время (vickermann 

G.P., Sanderiend К.J. ,1975]. Отмечено, что стафилиниды р. тасЬу- 

рогивскапливаются в местах концентрации тлей. Сделано предположение, 

что эти хищники могут обладать способностью обнарутдвать локализо- 

•|ап,;ые популяци" жертвы ' таг,.”:.: образом подавлять вспники размно.зе-

I> p.varius 
не поедают

интенсивность
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иля тлей (sanderland K.J. , Vìckermonn u.Р,1980; Bryan К.М. » Wratten 

Б.D. ,1984]. Кроме того, представители р. Tachjporus обладают боль

шой прохсорливостью. Например, масса тлей, съеденных за сутки одним 

пуком, составляла до 45,6^ от массы тела хищника 
1986].

Среди под1(орных стафплинид как хищник отмечен 

Показано, что один ;;ук поедает-в среднем 2,7-4,4 
личинки короеда ips sexdentatus В СуТКИ [Лрефин 3,С.,1974],

Для некоторых стафплинид (преи.’лущественно обитателей поберелий 

водоемов) характерна альгофагия. Имаго и личишси стафилинид р.В1в- 

diuB и близких родов питаются диатомовымл водорослями, концентра

ция которых в значительной степени определяет распределение :Еуков. 

вдоль береговой линии. При достаточном количестве водорослей чис- 
лениобть имаго монет достигать 2260 экз./м^ (Griffiths C.L._et al», 

198з]. Почвенными водоровлями питаются стафилиниды р. Progophloeus. 

обитающие в небольших норках в верхних слоях почвы и достигающие 
при благоприятных условиях плотности 500-800 экз./м^ (Мпноранский 

В.А.,Ломакин В.И.,1978J.

Поскольку особенности питания стафплинпд-антофилов, 

ксилофилов и некрофилов были рассмотрены выше, при общей характе

ристике экологических групп, мы остановимся на трофических связях 

коротконадкрылых жуков - обитателей грибов, навоза и подстилки, то 

есть субстратов, где численность и видовое разнообразие стафилинид 

в условиях Кузнецкого Алатау достигает максимума.

Среди мицетофилов по типу питания выделяются мицетофаги, сапро

фаги и хищники. Облигатными мицетофагами являются все представите

ли р. Oxyporus F. • 2yiui и личинки питаются мицелием шллючных 

грибов, выедая ходы внутри шляпки и верхней части ножки гриба. Ходы 

в грибах чаще всего заканчиваются слепо; иногда имаго прогрызают 

сквозные каналы ил!' выедают отдельные участки на нижней стороне
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спороносного слоя гриба. Другая массовая группа мицетофагов - ста- 

филиииды р. C-yrophaena Hannh. . Они В отлр.чие ОТ оксипорусов не 

внедряются глубоко в тело гриба, а питаются лишь гямениумом (верх

ним спороносным слоем) преимущественно в пластинчатых грибах. Ми— 

цетофаги • питаются главншл образом на све:;а1х плодов1£х телах грибов, 

а при разложении последних численность жуков резко сокращается. 

Заселение грибов происходит очень быстро: :.;уков удавалось

обнаружить в течение первого часа после вскрытия аластинок на сов

сем крошеч1шх шлягасах (1-1,5 см).

СтафПЛННИДЫ-сапрофаги ( Kecarthrus nitidulus , Protoinue brachyp- 

terum И др. ), поса’лащпеся на грибах, начинающих разлагаться, 

часто не являются строгими 1'лцстосапробагсн':1, a встречаются также 

в гниющих растительных остатках и в компостах. Рель стафилинид, как 

разрушителей грибов, по всей вероятности, не сталь велика, как 

чинок двукрылых, но её тоже

All

нельзя недооценевать, учитывая что 

телах (особенно в.:уЧСОВ В Ечодосих

величиЕ, 

наиболее активны

fi

ИЛЯ-

представители р. aoli-

, fl. trimiicülatus Д

отдельные моменты плотность

пке) достигает значительных 

Среди хищников в грибах

tobius . При содержании в садках B.iunuiacus

личг.нкамв двукрылых из грибов, в 

достаточно крупной добычей, почти

в.thoracicus ОХОТНО питались 

пеоднократно атакуют личппок двукры-

отдельньа случаях справ-члясь с 

равной >хука/.1 по размерам. :::уки 

лых и, как правило, поедают ;.;ертву лишь после нанесения нескслькпх 

проколов в кутикуле. С более мелкими личинками стафилиниды справ.ля- 

югся быстрее и добыча умерщвляется в основном с первой попытки. 

Прожорливость представителей рода довольно высока. По данным 
А.Л.Тихомировой и О.Л...1о’1ьникоьа (l975j, B.iunulatua способен за 

сутки съедать личинок двукрылых до 15% от собственного веса.

Наиболее крупны»л хищникогл-мицетофилом в ¿Кузнецком ^Хлатау являет

ся Phiionthus cjanipenniB. Здесь ЭТО едипствеиний предстагнтсль 

рода «^илонтус, постоянно обитающий в грибах в имагипальной стадии.
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Нуки способны поедать наиболее крупных грибных двукрылых (npen.'.iy- 

щественно Mycetophilidae, Sciaridae ), а также личинок щелку

нов, недоступных более мелким и слабее вооруженным хищникам. При 

содержании в садках жуки поедали разнообразных личинок насеко1.шх, 

но всегда предпочтение отдавалось грибным обитателям (см.табл.25), 

Другие представители р. ihiionthua, встреченные в грибах, являют

ся случайнылш их посетпте,ля;,ш (p.decorue ,P.chulceue ) и не от

дают предпочтение мицетобионтам как объекту питания.

Среди стафплинид группы копрофплов по типу питания выделяются 

копрофаги и хищники. Роль стафилинид как копрофагов,по всей вщл- 

мости,невелика. В условиях Кузнецкого /латау стафилинида-копрофаги 

(в основном р.р. MegbTthrus,Oxyteius а Platystethus ) Обитают 

и питаются только во вла;д1ом субстрате,и поэтому редко встречают

ся в навозе старше недельного возраста. В то же время ес.ли навоз 

постоянно увла::'лять (что пр!Н.!0нялось на.'.ш при содержании стафпли- 

нпд в садках), то ;хуки успешно питаются и размножаются в нем на 

протяжении 40-50 суток. Иногда

В частности,отмечалось питание piatystethus spìculus tír. 
ли (legnar E. , Moore 1.,I-??). ''

.'ки'щные копрофильные стафшиниды характеризуются белее богатым 

впдовы?л и морфйтогическим рашообразием. 0ш1 питаются практически 

всеми обитателями навоза (за пилюченпем крупных жесткокрылых и 

червей) и яв-ляются осеОышм компонентом, регулирующим численность 

копрофогов. Сравнительно л.гшие представители р. Phllonthus ( Р. 

quftiquiliariua , P.albipes , ,.varius ), a такяв Gyróhypnus frac- 

ticornis и Aiepch-.rinue питаются в ОСНОВНОМ яйцами двукрылых 

п м .'.г'.ими личишеами с достаточно нег.о'.ими покровами. Нападеше на 

более крупную добичу р.н.ко бывает успсиним, хотя и самые мелкие 

КН аники D отде-лына cajnianx справ-ляются с личинками, накрь:^« кото

рых и-прсхдлш (тал. 20 ).

сапрофаги переходят к некрофагии, 

на пада-
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Предпочитаемость стафилипидами 

различных объектов питания

Таблица 26

Вид
Предложенная пища

личинки двукрылых личинки 
щелкунов

энхитреиды
<3нн I I

iiuthrobiuo brunnlpee + +

Xanthollnua tricolor +

Gyrohypnus atratus + +

FhilonthuB politus + +
P.decorus + + +
P. varius +
P.rotundioollis + + +
Ocypus fuscatus +
Staphylinus 
stercorarius + +
Ontholestes murinus + + +
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Очень активными хищниками являются представители р. Onthoiestes, 

Из всех изученных стафилинид только они успешно справлялись о до

бычей, превышающей размеры жука. Так, о.murinus уничтожал личи

нок двукрылых дайной 12-15 мм, а o.tesseiatus умертвлял личинок 

размером до 20 мм в дайну и 4,5 мм в пеперечнике. Очень высо1:ая 

скорость передвилсения позволяет этим ¡лукам успешно настигать лю

бую добычу и моментально укрываться в случае опасности. Следует 

отметить, что даже наиболее крупные и активные хищники способны 

при необходимости питаться свежими экскрементами. Так, в жаркую 

погоду на лугах мы наблюдали F.spiendens, поедающих полужидкий ко

ровий навоз. Очевидно, таким образом жуки восполняют дефицит вла

ги. '

Очень раьнообразш трофические связи стафилинид, населяющих 

лесную подстилку. Благоприятные микроклиматические условия способ

ствуют тому, что здесь численность населения мезо- и ьякрофауны в 

большинстве обследованных лесных участках достигает значительной 

и морфологическом разнообразии. Под

немногочисленная группа стафплинид-

depressus Fk. « M.aiiiuatocoilia Lac. t
. Онп поедают

величпны при высоком видовом 

стилку заселявгт сравнительно 

¡ликромпцстофагов: Megarthrus

M.hemipterus illiger , Proteinus brachypterum F.

грибной налет на влажных веточках, кусочках коры, листьях и про

чих составных частях опада. Эти жуки очень требовательны к посто

янно высокой влажности субстрата и активны при сравнительно низ

кой температуре: питающихся особей H.sinuatocollis и р.ЬгасЬур- 
teruni мы наблэдали при температуре С-14°C, а н.depressus ~ при 

5-11°, При температурах ниже +3° и выше 18° подавляющее болыкнст- 

во ziyr.OB находилось в оцепеневшем состоянии, из которого внзодплось 

лишь после механического раздражения.

Спектр пищевых связей х;;щкых обптаталс;'; no.vcTH.ncn определяется 

i в первую очередь обилие;; тех .пли иных пдаов добычи, октиз.достью;ли иных пдаов
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стафилинид и их морфологическими особенностя1ли, обеспечивающими 

успешную поимку в умертвленпе добычи. Наиболее крупные, подвп:кныв 
и хорошо вооруженные жуки ( Òcypus fuscatus Grav.,O.ater Crav.jP.sp 

lendens F. jütaphylinus stercorarius Oliv.,S fulvipes^) поедают 

любых насекали с ?лягкпми покрова™ (преид^щественно лпчлнок двукры

лых, пилильщиков и некоторых чешуекрылых), размеры которых не пре

вышают размеров 

мелким объектам

хдщипка. Предпочтение,однако,отдается относгтельно 

(5-7 мм), а крупную доЗичу стафялпнпда поедают в 

она неподвп:.ша ( куколи! многих насекомих, личинки 

II т.п.).

то время, когда

В период линьки

Большинство стафплинпд р, Philonthus, многие Lathrobium , 

xantholinus и Quedius питаются ТОЛЬКО достатвчно мелки™ объекта-: 

14и: мелкими личинками двукрылых (до 3-5 мм), клещами, коллемболами. 

Так, содержавшиеся в садках жлаго X.tricolor отдавали предпочтение 

мелким личинкам и куколкам двукрылых. Бальшииство bathrobium (ь. 

brunnipes ,1.lignorum ) ОХОТНО поедали мелких почвенных клещей, 

яйца различных насекомых, личинок двукрылых размером 3-4 км.

Особо следует остановится на использовании стафилинидами в каче- 
I Q^ICTOB. 1
стБе^;тания иксодовых ылещей. В садках обычные для района исследо

ваний крупные хищники р.р. Philonthus , Htaphjlinus ,Ceypus n 

Quedius поедали сытых, ио не максимально напитавшихся особей 

Ixodes persulcatus ßzultee . Ранее питание стафилинид и :ку;:слпц ик- 

содндами отмечалось в Карелии, г.течем указывалось, что за сутки 

btaphyiinus erythropterus поедает В среднем 3,5 особи к.’ 
(ВобровскиД Т.К.,198б). Наши опыты с кор1лленпем 

tuliginosus самками Taeiiuoro клеща «'оказали, что 

всего нападают на сытых самок раиксром ’;о 1 мм.

щей поедали р.splendens П fitaohylinuB ¿ulzipes

птафплгонядн атакую® и наносят повреждения иескалдшк клецог., о.Д!!ако 

в йолызистве случаев один вук за суткч полыостью съедал И" "оисе

!'ЦП

Р. decorus !1 Ц.

ста-Т'плпптдц охотнее 

Болес крупних кле-
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2-3 особей клеща. Учитывая наличие на территории Кузнецкого Алатау 
одного из самых крупных очагов клещевого знцефалята (Таежный клещ, 

1985], а так:.'.е высокую luoTHOcijb населеш'.я xiriuiux стафилинид в под

стилке, куда уходят напкв.апеся самки клещей. раль коротконадкршшх

переносчиков клещево-

ПЕтанр.е очень мелкоЭ

¡хуков как одного из регз'ляторов численностич
го энцефалита не.льзя недооценивать.

Для стафилинид p.ßrenus ранее отмеча.лось 
подвижной добычей, в частности мелкамл двукрылыми (Тихомирова А.Д.,
1973; Welch n.G. ,I3C5j. ..и неоднократно наблюдали s.comxa , noe-

по-

дающих свежеумерцв-ленных личинок двукрылых, если покровы последних 

были в каком-либо месте поврездены, а так:.:е некоторых мелких куко

лок с мягкими покровами. Кроме того, жзаси этого и ряда других 

рода ( -ò.clevicorniõ , в.tarsalia ) совершали эпизодические 

пытки нападения на коллембая и тизанур.

Преи.'.ущественно афидофагами, хотя не отвергаицими и другую 

вую и свежеумертыленную добычу с ие;хпц;.и1 покровами, показали себя 

массовые для района исаледований ста'илинлды p.Taohyporus . Кроме 

них как активный хищник тлей наг.ш отмечается Anthophagus angusti- 

collis . В природе жуков, питающихся тля?.!и, находили как на по- 

видов

ки-

верхностг. почвы, так и на низко раополощенпых листьях некоторых 

кустарииков, куда пуки забираются в поисках объектов питания.

Следует отметить, что у некоторых ста'т.лпняд питание имаго и 

личинок несколько отличается. Например, имаго A.caneiicuiutus ве

дут хищный образ -лизни, ; личинки питаются такхе гниющими остатка

ми животного и растительного происхождения. У некоторых стафилинид- 

энтомофагов личпшси более прожорливы, чем взрослые формы. При со

держании в садках личинки lii возраста rhilonthus politus съедал* за 

сутки 3-3,5 личинки крупны-х дву1;рылых, а имаго - в среднем 2,5 лн- 

чпн1;и. Такгя же высокая активность питания в стадии личинки отмече

на для други-: крущнгс СТЖТ'ДЛИНИД ( Ccypus, staphjlinus, Cntholes-

tvü, ^ùciliu
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В различных биогеоценозах имеется специфический крут объектов, 

с которыми трофически связаны стафилиниды. В пищевых цепях напоч

венного и почвенного ярусов биогеоценоза коротконадкрылые :куки 

являются, как правило, вторичныж консумента™, т.е. поедают мелких 

фито- и сапрофагов. Гораздо реже стафилиниды выступают в роли третич

ных консуглентов ( в случаях поедания крупншли Philonthus и ocypus 

более мелких стафилинид я жужелиц). Хотя крут добычи коротконадкры- 

лых жуков как неспециализированных хищников достаточно nnipoK, в 

конкретной природной обстановке основу добычи каждого вида составляют 

вполне определенные группы организмов. Так, па участках луговой 

степи восточного макросклона крупные хищники ütaphyiinus stercorarius

и Ceypus питаются прешлущес гвенно моллкхзкамн и личинками щелку

нов, а Tachyporus - тлягли. В свою очередь, стафилиниды слузкат 

доб:итей обычной для данного района жу:иеллцы carabus kruberi 

(рис. 24). В осиновых формациях северных низкогорпй Г1узнецкого 

Алатау массовый хищник Р.decorus трофически связан 

двукрылых, мелкими почвеыны;.'л хыхещаж-орибатидами, а 

с личинками

таку.е с

Другие, обыч-

v^.l'UliginOSUS,

энх1’треидами л паразитическими клещами ixodes

ные для данного биогеоценоза коротконадкрылые :::уки (

А.canaliculatus ) питаются белее мелкими объектами (коллемболаж 

и орпбатидаж). Стафилиниды здесь подвергаются нападению со стороны 

яунелиц родов Carabus Л Fterostichus (рнс.25 )

, Среди объектов 1П1танля стафилинид имеется немало опасных вреди

телей, завершающих определенные стадии онтогенеза в местах массового 

скопления коротконадкрылых'яуков (лесная и садовая подстилка). Ряд 

стафилинид (Philonthus rotundicollis, 1’.varius ) ОХОТНО питаются

Естречающпмися в массе вредными насекомы/.Ф и играют определенную 
роль в регуляции их численности [Бабенко А.С,,1982],

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 

http://vital.lib.tsu.ru



- 159-

Рвс.24. Фрвгмеиты трофически цепей о участжеи 
стафнлииид в луговой отопи восточиого 
макросклоиа Кузнещсого fjiBraj
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цепей о участием 
лесах северяых

Рис.25, Фрагмемты трофических 
стафилинид в осиновых 
яизкогорвВ Кузнецкого Алатау
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Естественные враги и способы защиты

Как видно из вышесказанного, основная масса стафилияид явля

ется вторичными и третичными консументами, занимая, таким 

образом, верхние уровни трофической цепи. 3 то ха время они мо

гут подвергаться нападению со стороны более крупных хищников- 

насекомых, а также позвоночных животных. Напочвенные коротко- 

надкрылые жуки в условиях Кузнецкого Алатау чаще всего подвер

гаются нападению оо стороны жужелиц. ..¡ы наблхщали имаго СегаЬив 

regalis F.-W. И Pterosthicua niger Sah« ПОедающих ИМаго И 

ЛИЧИНОК Xantholinuj tricolor , мелких филонтусов, личинок ста- 

филинид из подсемейства Aleooharìnae и Tachyporinae . В районе 

исследований мелкие, активно летающие оксителины (Piatystethus , 

OxyteiuB ) часто попадают в ловчие сети пауков. Стафилиниды 

неоднократно отмечались в ’»елудках птиц, рептилий и пресмыкаю

щихся. В частности, в Западной Сибири у жаб и лягушек в желудке 
найдены остатки раеПегие riparius L.[золотаренко Г.С., Соусь G.U. 

197б).

Гибель стафилинид от паразитических нематод (на сталии личвя- 

ки), а также гибель куколок, прогрызаемых клещиками, описывал 
еще Р.Ворио [voris R. ,1934]. Среди паразитов стафилинид отмеча

лись также перепончатокрылые: бракониды [tipkow Е. ,1968]и прокто- 

трупиды [Некулисяну 3.3.,1984), Стафяклпп’-.дн p.Biedius, обитающие 

в прибрежной зоне водоемов, подвергаются нападению со стороны 
жужелиц р. Dyschirius [ргапЧ J ,,1985).

При потревоживанйп стафилинид неоднократно было замечено, что 

жуки поднимают кончик бркхпка и интенсивно двигают им, направив 

вершину брюшка в сторону раздражающего агента. При наблюдении за 

поведением а.canaliculatus отмечено, что потревоженный 

сивно размахивает брюшком ^>xlизy вверх или из стороны в 

Таким образом, имаго и личинки отгоняют представителей 

жук интея-

сторону.

своего ви-
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да от пищи ( при недостатке последней ); при этол они ударяют 

кончиком брюшка другого ¡^гка или просто размахивают брюшком 

перед головой своих сожителей. Подобное поведение связано с вы
делением пахучего секрета железами, расположенными на конце Г 

брюшка [Бабенко А.С.,1985а). Судя по ранее сделанным описаниям, 

такая железа УА.canaliculatus расположена под У1 и УН тергита- 
ми брюшка [Aran Jo J . ,1973', Aran J о J., Paateets J. ,1985].

По всей видимости, пигидиальные железы являются основными 

органом, отпугивахщпм врагов стафилинид. Как правил», они лока

лизованы на УН и УН1 брюшных сегментах. Оисаняя строения по

добных желев и их функций имеются в работах, жвсвженшк мирмеко
филам и термитофилам Rasteeis J.,196, at al.] . Для жуков 

данных экологических групп наличие желез позволяет чувствовать 

себя в большей безопасности, проживая в гнездах активных хищ-

НЕ К OB.

Среди других коротконадкрылых жуков пигидиальные железы от
мечены у представителей paiedius [лгапОо J .,1973} и р.р. Gebriue , 

CafiuEÜ Philonthue , причем в последнем случае анализ

секрята желез показал наличие в нем не менее 27 компонентов 

(главным образом актинидии и иридоиды). Сравнительное изучение 

секрета желез различных стафилинид позволяет с большей достовер

ностью оценить близость различных триб внутри подсемейства 

ßtaphylieiinae Dettner К.,198з},

Действие железистых секрктов на врагов стафилинид не всегда 

дает ожидаемый эффект. Так, у антофилов из рода ЕиврЬаХегштрепел- 

лент уопешно защищает лотков ©т муравьев, в то время как пауки-бо- 

коходы (pÄysticus ) не подвергаются его влиянию. ¡Слгаш р. Nablus 

выжидают, пока возбужденные жуки избавятся от большей части секре
та, и лишь потом атакуют стафилинид[-:11пеег к. , 1Э8з}.
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На многих отафилиЕидах, особенно обитателях сухого навоза 

и подстилки, мы неоднократно находили клещей-орибатид. Чис

ленность клещей, форещирующих на имаго крупных филонтуоов, 

составляет в среднем 3-6 экз. на одного жука, причем чаще

Boero они локализуются на голове, переднеспинке и переднегруди. 

Причиняют ля клещи вред отафилияидам, остается невыясненным, 

но их роль как фактора беспокойства несомненна. Яеоднократно 

мы наблюдали попытки жуков избавиться от орибатид, причем 

большинство попыток оставались безуспешными, особенно если 

клещи размещались на голове или переднеспинке.

Защите стафилинид от более крупных хищников спрообствует 

пигментная окраска большинства открнтоживущих представителей 

семейства, что позволяет хукам оставаться незамеченными на 

фоне субстрата. Гибкое в сочленениях тело и хорошо развитые 

ноги позволяют стафилняидам в случае опасности быстро скры

ваться в различные щели субстрата ( представители р.р.Astenue

Lathrobium, Xantholinus, Philonthus, Gabrius, Qued.iuB,Ocypue), 
ИЛИ взбираться на стебли травянистых растений ( как некоторые 

ütentnee Я Tachyporinöa . Коротконадкрылые хуки о хорошо 

развитыми крыльями в случае опасности мгновенно взлетают, а 

обитатели побережий водоемов ( stenue ) способны некоторое 

время передвигаться по поверхности воды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

■’.(ногообразие природных ладцшафтов Кузнецкого Алатау определяет 

существование на его территории различных таксономических и 

экологических групп стафилинид. Подводя предварительные итоги 

изучения некоторых особенностей экологии коротконадкрылых жуков 

в данном регионе, следует отметить, что они, обладая высоким 

видовым разнообразием и численностью, являются ведущих, компонен

том в таких субстратах,как лесная подстилка, дернина лутсв, раз

лагающиеся остатки хшвот.чого и растительного приисхоздеиия, 

плодовые тела шляпочных грибов.

Анализ результатов изучения распределения стафилинид в отдель

ных биогеоценозах далт основание полагать, что практически любые 

антропогенные изменения ландшафтов отрицательно сказываются на 

структуре населения стафилин-лд. 3 коренных растительных форма

циях Кузнецкого Алатау показатели видового разнообразия, числен

ности, биомассы и активноот." коротконадкрылых жуков,как правило, 

выше, чем в производных. Являясь в целом тепле- и влаголюбивыми 

насекомыми, стафилиниды заселяют преи.'лущественио местообитания, 

где колебания температуры и влажности сведены к хшнимуку. 3 от

дельных субстратах (грибы, навоз) стафилиниды достигают очень 

высокой плотности и во многом способствуют процессу разложения 

органики. _

Результаты изучения степени активности стафилинид при различ

ных температурных режимах показывают, что в пределах се.иснства 

имеются виды и группы :хуков с разлпчншл уровнем термопрефсренцума. 

У наиболее холодоустойчивых видов в весеннее время двигательная 

активность проявляется раньше,и в ряде случаев они остаются 

подвижными в подстилке, покр1;той снего?.:, в зимнзе время. В усло

виях Кузнецкого Алатау основная касса стафилинид активна с 

светлое время суток и уровень л(^комоторнон активности во многом
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!

опредаляется температурой припочвепного слоя воздуха. J течение 

вегетационного периода уровень двигательной активности представи

телей семейства меняется в значителышх пределах и во многом за

висит от условий зимовки •■cyicoB, а такяе от микроклиматической 

обстановки в кошлретных биогеоценозах.3 целом на открытых 

участках ста^илпниды раньше проявляот двигательную активность, 

но максимальные показатели динамической плотности популяций 

массовых видов ста'У'илинцд сзойствснлш леешм биогеоценозам.

Анализ литературшд 

образ ашэнп стафилии.ид 

чен крайне слабо, 3 то 

материалов показал, что в настоящее ьре,’.1я

в условиях континентального климата изу- 

;.:е время климатические факторы оказввакуг

решающее влияние’на онтогенез короткопадкрклых ;:<уков и определяот 

их воз/лолности как рег1'ляторов чпслеиности различных органи^.иов.

Па наш Бзг.’Ейд, стафилин’’.л.!’ .являются одно,! из са.’.ш персхлектив'нгх 

групп для использованчп в рхтде кс!лп.текс!чгс экмогическпх псслсдо- 

Baunfì, нообподгность г.оторих возрастает с кагдал годом в связи 

с згвел1!Чпва?пеПся антропогенной нагруэноб на нетронутые ранее 

территорнн Спбиря.
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