
и выводиться из организма наиболее токсичные тяжелые металлы, поддерживая при этом содержание микро-
элементов в пределах физиологической нормы. 

Таким образом, отработанный субстрат после плодоношения вешенки представляет собой ценный продукт, обо-
гащенный грибным белком и биологически активными соединениями. Благодаря содержанию ферментов субстрат 
вешенки перспективен для включения в рацион животных с целью улучшения переваримости грубых кормов. 

Puchkova Т. A., Osadchaya О. V., Goncharova I. A., Kastsianevich А. А. 
OYSTER MUSHROOM POST-CULTURAL SUBSTRATE AS A SOURCE OF NEW FEED SUPPLEMENT 

Chemical composition of the spent substrate after cultivation of fungus Pleurotus ostreatus was analyzed. It was 
shown that growth of fungal mycelium on cereal straw resulted in considerable rise of substrate protein content, reduc-
tion of crude fiber and lignin ratio. Presence in the spent substrate of cellulolytic and lignolytic enzymes, antioxidant and 
sorption activities opens its new application prospects in fodder manufacturing to promote forage digestibility. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) И ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (HEMIPTERA) 

В 2015 г. Березинскому заповеднику исполняется 90 лет и с 1979 г. он является биосферным. Расположен 
в подзоне дубово-темнохвойных (широколиственно-еловых) лесов. Уникальность заповедника обусловлена ис-
ключительно разнообразным европейским равнинным природным комплексом, включающим экосистемы озер, 
реки Березины, малых рек, всех типов болот, пойменных и суходольных лугов, различных типов хвойных и ли-
ственных лесов. Высокое разнообразие экосистем создает множество переходных зон или экотонов, играющих 
важную роль в качестве накопителей видового богатства, благодаря присутствию в них видов, характерных 
пограничным биогеоценозам. 

На территории Березинского биосферного заповедника нами было найдено 35 видов прямокрылых (Смир-
нова, 1987, 1991; Сергеева и др., 2013; Smirnova, 1995), что составляет более 60% от известной ортоптерофауны 
Беларуси. Из них впервые были указаны 3 новых (Лукашук, Сергеева, 2011): Phaneroptera falcata, Bicolorana 
bicolor, относящиеся к семейству Tettigoniidae и Locusta migratoria - перелетная саранча из семейства Acrididae, 
первые упоминания о налетах которой на территорию Беларуси относятся к 1542 году (Мастаускас, 1959). 

Полужесткокрылые в заповеднике представлены 341 видом, которые составляют 64,5% известной гете-
роптерофауны Беларуси, т.е. около двух третей видового богатства. При этом для многих «белорусских» ви-
дов Березинский биосферный заповедник является единственным известным их местообитанием в настоящее 
время: Glaenocorisa propinqua, Corixa punctata, Strongylocoris niger, Pseudoloxops coccineus, Tytthus pubescens, 
Odontoscelis lineola, Rubiconia intermedia, Pinthaeus sanguinipes. 

Почти все представители прямокрылых и полужесткокрылых из национальной Красной книги отмечены 
на территории заповедника: обыкновенный мечник (Conocephalus discolor), зеленчук непарный (Chrysochraon 
dispar) и сфагновая водомерка (Gerris sphagnetorum). 

Связь геоботанических условий и обитающих в них сообществ насекомых, проявляющаяся в специфике 
жизненных форм, отмечена многими исследователями, в том числе и у представителей прямокрылых — Orthop-
tera (Бей-Биенко, Баранов. 1926; Бей-Биенко, Мищенко, 1951; Копанева, Надворный, 1980; Муравьева, Худякова; 
2010; Правдин, Черняховский, 1971; Правдин, 1974; Сергеев, 1986; Сергеева,2014; Стороженко, 1987; Vestal, 
1913); а также полужесткокрылых - Hemiptera (Лагунов, 2003; Лукашук, 1994, 1996, 1999, 2001, 2004, 2013; 
Присный, 2003; Самерсов, 1974; Якимович, 1978; Torma, Gale, 2011). Литературные данные и данные наших 
исследований позволяют считать экологические группировки, характеризующиеся определенным набором жиз-
ненных форм, надежными индикаторами различных экосистем. 

Выявлены виды-индикаторы среды. Так, болотные биоценозы (урочище «Савский Бор», «Пострежье») ха-
рактеризуются присутствием в их сообществах гигрофильных стенобионтов: кобылки болотной (Stethophyma 
grossum), конька короткокрылылого (Chorthippus longicornis), обыкновенного мечника (Conocephalus discolor) 
и зеленчука непарного - Chrysochraon dispar - индикатора высокой влажности и редкого вида в пределах ареала. 
Большое удельное обилие и разнообразие представителей семейства Tettigoniidae: Phaneroptera falcata, Tetti-
gonia viridissima., Tettigonia cantans, Decticus verrucivorus, Metrioptera brachiptera, Bicolorana bicolor, Roeseliana 
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roeseli., Conocephalus discolor, Pholidoptera griseoaptera, которые, как известно, являются индикаторами запо-
ведности, отражает состояние ландшафтов Березинского заповедника. 

Таким образом, можно констатировать, что биогеоценозы Березинского биосферного заповедника по со-
ставу обитающих в них сообществ насекомых (на примере прямокрылых и полу жесткокрылых), среди которых 
присутствуют виды-индикаторы экологических условий, являются резерватами видового богатства и показате-
лями стабильности среды. 

Sergeeva Т. P., LukashukA. О. 

SIGNIFICANCE OF THE BEREZINSKY BIOSPHERE RESERVE IN BIODIVERSITY CONSERVATION ON 
THE EXAMPLE OF ORTHOPTERANS (ORTHOPTERA) AND SEMI-COLEOPTEROUS (HEMIPTERA) 

The characteristic of the Berezinsky Biosphere Reserve as a guarantor of entomofauna species richness conserva-
tion on the example of Orthoptera and Hemiptera is given. Their significance as ecological indicators is shown. 
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA)  
БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА * 

Построение общей системы морфо-адаптационных типов насекомых основано на элементах систем пря-
мокрылых (Стебаев, 1968); ногохвосток (Стебаев, 1970); чернотелок и жужелиц (Мордкович, 1970). Исследо-
вание внутривидовой изменчивости методом сравнительного анализа и морфометрии дает возможность судить 
о различиях у отдельных видов и подвидов из разных популяций. 

В работе применен фенетический подход к изучению популяционной структуры вида. У модельных видов были 
вычленены альтернативные фены или признаки (цвет и размер надкрылий, рисунок и строение переднеспинки, а также 
других частей тела и их соотношение), отражающие внутривидовую изменчивость в зависимости от условий среды и 
получены их качественные и количественные характеристики как у отдельных особей, так и у разных популяций. 

Так, некоторые представители Orthoptera настолько сильно различаются на внутривидовом уровне, что 
кажутся совершенно разными видами: узкий и короткоусый тетриксы (Tetrix subulata и Т. bipunctata), скачок Ре-
зеля (Roeseliana roeseli), конек бурый (Chorthippus apricarius) и конек луговой (С/г. dorsatus). Другие же, наобо-
рот, неразличимы на межвидовом уровне и их принято считать видами-двойниками. К таким видам относятся 
конек обыкновенный (Ch. biguttulus) и конек изменчивый (Ch. brunneus). У представителей семейства Tetrigidae 
(самого древнего среди прямокрылых) различия касаются рисунка переднеспинки, а также они обладают широ-
ким пределом изменчивости отдельных признаков (наличием длиннокрылой и короткокрылой форм, структуры 
и окраски), что четко выражено у узкого (Tetrix subulata) и короткоусого (Т. bipunctata) тетриксов. 

Разнородность условий сказывается и на их внутривидовой изменчивости: особи Tetrix bipunctata, встречаю-
щиеся вдоль дорог в сосняках, окрашены в светло-серые и светло-желтые тона, на опушках отмечены особи с при-
месью зеленого, а на сырых лугах - от темно-серых до буро-коричневых и черных. Внутривидовая изменчивость 
Tetrix subulata, заселяющего влажные луга, берега водоемов, а также лесные опушки, огороды, посевы хлебных 
злаков и кормовых трав затрагивает строение тела. Проявляется это в разной степени развития крыльев, что вы-
ражено двумя формами: короткокрылой ( f . brachvptera), у которой крылья и покрывающий их отросток передне-
спинки не заходят за вершину задних бедер и длиннокрылой ( f . macroptera), с удлиненным, сзади шиловидным 
отростком переднеспинки, заходящим вместе с длинными надкрыльями далеко за вершину задних бедер. 

Наличие у модельных видов альтернативных фенов, отражающих внутривидовую фенотипическую измен-
чивость, можно рассматривать в качестве приспособления их к условиям среды. Установленные тенденции 
могут служить для мониторинга этой группы. 

Sergeeva Т. P., Smimova Е. G., Tursunova I. I. 

PHENOTYPIC STRUCTURE OF ORTHOPTERANS (ORTHOPTERA) OF THE BEREZINSKY 
BIOSPHERE RESERVE 

The obtained data on the parameters of orthopterans (Orthoptera) variability and stability reflect adaptive possibil-
ities of ecologically different populations. 
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