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ФАУНА И ЗООГЕОГРАФИЯ НАСЕКОМЫХ 

 

УДК 595.771 

З. А. Федотова  

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт защиты растений,  

г. Санкт-Петербург, Россия. E-mail: zoya-fedotova@mail.ru 

 

ФАУНА, ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ГАЛЛИЦ (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE), РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

НА ТАВОЛГАХ (SPIRAEA, ROSACEAE) 

В мировой фауне выявлено 23 вида галлиц из 12 родов, из них 8 

видов – палеарктические (повреждают 8 видов Spiraea), 6 – неаркти-

ческие (6), в России – 8 видов галлиц, повреждающих 4 вида спирей. 

Для Палеарктической и Неарктической зоогеографических областей 

выявлены специфические комплексы галлиц, развивающихся на тавол-

гах. Родовые эндемики выявлены в Палеарктике (Spiromyia, 

Tavolgomyia). На таволгах в Палеарктике обычны монофаги и узкие 

олигофаги, которые предпочитают спиреи секции Chamaedryon и Sci-

adantha, в Неарктике доминируют монофаги (секция Spiraea). Галлы 

выявлены на всех надземных органах растений, но преобладают на 

листьях. Большинство галлиц развиваются на растениях из секции 

Spiraea, из них 21 вид из 11 родов на S. salicifolia, широко распростра-

ненной в обеих областях. Даны особенности распространения и фор-

мирования фауны галлиц на спиреях. 

Ключевые слова: галлицы, розоцветные, розовые, таволга, спи-

рея, трофические связи, коэволюция, распространение. 

 

Галлицы – одно из наиболее слабо изученных семейств двукры-

лых, которые известны преимущественно как галлообразователи. Счи-

тается, что форма галла и расположение его на растении – один из ос-

новных признаков, необходимых для определения вида галлицы. Мно-

гие виды очень сильно повреждают растения хозяйственно важных 

групп, среди которых растения рода таволга или спирея (Spiraea), ко-

торый относится к семейству розовых (Rosaceae) из порядка розоцвет-

ных (Rosales).  

Согласно системе классификации растений (APG IV, 2016) поря-

док розоцветные принадлежит core Eudicots, кладе Superrosids, группе 
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Fabids (eurosids 1). Включает 7448 видов из 257 родов и 9 семейств. Се-

мейство Rosaceae по количеству родов (90) и видов (2520) среди се-

мейств розоцветных является вторым после крапивных (Urticaceae). Ро-

зовые оказались наиболее предпочитаемым семейством для галлиц. С 

ними связано 55.8 % (115 видов от 206) фауны галлиц порядка розоцвет-

ных. По сравнению с другими крупными порядками, галлицы освоили 

семейства розоцветных наиболее полно (Федотова, 2019 а, б). Среди 

Rosaceae растениями-хозяевами являются 80 видов 21 рода, на которых 

развиваются галлицы 116 видов 35 родов, из них 103 вида – монофаги. 

Всего 15 родов (42.9 % от 35) являются специфическими по отношению 

к розовым, из которых 12 монотипические (80.0 %). Из них 3 рода (20 % 

от 15) галлиц выявлены на спиреях (Федотова, 2019 а). 

Род Спирея входит в подсемейство миндальные (Amygdaloideae), 

трибу спирейных (Spiraeeae), насчитывает 80-100 видов. Представители 

рода – кустарники, встречающиеся в лесостепной, лесной и полупустын-

ных зонах и в субальпийском поясе гор Северного полушария, как и се-

мейство розовых в целом. В Азии южная граница проходит по Гималаям, 

в Северной Америке – по территории Мексики. На территории России и 

сопредельных государств в естественных условиях произрастает 18-25 

видов рода Spiraea. Ареал рода простирается от Карпат до берегов Тихого 

океана, от Чукотки до Монголии, Китая, Японии. Виды рода Spiraea 

встречаются на Кавказе, Копет-Даге, Памиро-Алае и Тянь-Шане. Спиреи 

очень ценятся в декоративном садоводстве и лесопарковом хозяйстве, 

могут применяться и как почвоукрепляющие растения. Многие виды яв-

ляются медоносами и источниками лекарственного сырья 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Спирея; Пояркова, 1939; Шульгина, 1954; 

Карпова, Лаптева, 2014).  

Цель работы – оценить разнообразие мировой фауны галлиц, 

развивающихся на спиреях, особенности их трофических связей, гал-

лообразования, распространения и выявить филогенетические связи 

галлиц с растениями в процессе их эволюции. 

Материал и методика исследования. Материалом для работы 

послужили сборы галлиц, выведенных из галлов растений, которые 

были найдены автором в различных областях России, Казахстана и 

Средней Азии, а также данные, полученные при анализе мировой фау-

ны галлиц. В соответствии с Каталогом (Gagné, Jaschhof, 2017), в мире 

известно 812 родов и 6590 видов галлиц. В Западной Европе выявлено 

915 видов галлиц, которые развиваются на растениях из 72 семейств, в 

Восточной Европе – 287 видов галлиц на растениях из 41 семейства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спирея
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(Skuhravá, Skuhravý, 2010), в Казахстане – 910 видов фитофагов на рас-

тениях из 53 семейств (Федотова, 2000). Сведения о галлицах-

фитофагах отсутствуют по многим регионам мира.  

История изучения. Впервые галлица Dasineura salicifolia (Osten 

Sacken, 1860), развивающаяся на спиреях, была описана из Канады 

(Квебек). В США на спиреях фауна галлиц была открыта спустя почти 

50 лет (1907 – 2011), когда в работах E.P. Фелта (Felt, 1940) было опи-

сано ещѐ 10 видов галлиц (табл. 1). Позже других видов галлиц на спи-

реях в Северной Америке не находили (Barnes, 1948; Felt, 1940; Gagné, 

1989, 1994; Gagné, Jaschhof, 2017). В Неотропической области выявле-

но только 2 вида галлиц, один из которых известен только по повре-

ждениям (Gagné, 1994), а другой – неспецифический полифаг Prodiplo-

sis floricola (Felt, 1907), широко распространенный в мире на растениях 

разных семейств.  

В Палеарктике галлицы, развивающиеся на таволгах, впервые были 

обнаружены относительно недавно, в результате многолетних комплекс-

ных исследований в Казахстане, когда были описаны 3 новых рода (Ro-

somyia Fedotova, Spiromyia Fedotova, Tavolgomyia Fedotova) и 7 новых ви-

дов из 6 родов: R. oshanini Fedotova, R. spiraeae Fedotova, S. cystiphorae 

(Fedotova), T. karelini (Fedotova), Contarinia spiraeaphaga Fedotova, Dasi-

neura incola Fedotova, Jaapiella blavatskae Fedotova (табл. 1), которые по-

вреждают 5 видов спирей (Федотова, 1982, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 

1996, 1997, 2000). Позже некоторые из этих видов были отмечены в Крас-

ноярском крае, Республиках Хакассии и Тыве (Баранчиков и др., 2002), 

Среднем Поволжье (Федотова, 1999; Кадастр, 2007), Сербии (Simova-

Tošić, 2001), Армении (Mirumian, 2011) и Грузии (Skuhravá et al., 2013), 

представлены в обзорах галлов Европы (Ellis, 2019). 

Отдельную группу составляют галлицы, встречающиеся на та-

волге иволистной (Spiraea salicifolia) на Дальнем Востоке России, в 

Южном Приморье, где было выявлено 4 новых вида из 4 родов: Astera-

lobia spiraeae Fedotova, Ametrodiplosis spiraeaflorae Fedotova, Dasineura 

tavolga Fedotova, Trotteria asteralobiphila Fedotova (Федотова, 2002, 

2004). Данный вид спиреи (S. salicifolia) является единственным общим 

растением-хозяином для комплексов галлиц, развивающихся в Неарк-

тике и Палеарктике, среди которых нет общих видов и только 2 общих 

рода (табл. 1). Некоторые виды галлиц в Палеарктике и Неарктике пока 

известны только по галлам или отмечены на спиреях как инквилины, 

мицетофаги и хищники (табл. 1). 
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Таблица 1 – Галлицы, развивающиеся на таволгах в Палеаркти-

ческой и Неарктической областях 

 

Систематическое 

положение, род 

Вид галлицы и растение-хозяин (тип галла) 

Палеарктика Неарктика  

CECIDOMYIINAE 

Asphondyliidi, „Asphondyli-

ini 

Asteralobia Kovalev, 1964 

Asteralobia (Euastera-

lobia) spiraeae Fedoto-

va, 2002 на Spiraea 

salicifolia (Л, П) 

- 

Asphondylia Loew, 1850 - A. sp. на S. salicifolia (П) 

Cecidomyiidi, Clinodiplosini 

Ametrodiplosis Rübsaamen, 

1910 

A. spiraeaflorae Fedoto-

va, 2004 (И) в галлах 

Dasineura tavolga Fedo-

tova, 2002 (Ц) на S. 

salicifolia 

- 

Clinodiplosis Kieffer, 1894 - C. clarkei (Felt, 1911) на 

S. salicifolia (П, М) 

С. spiraeaflorae (Felt, 

1907) на S. salicifolia (Ц, 

М)  

C. lappa (Stebbins) на S. 

salicifolia (П, М) 

C. spiraeina (Felt, 1911) 

на S. salicifolia (П) 

Parallelodiplosis Rübsaamen, 

1910 

- P. spirae (Felt, 1909) на 

S. salicifolia (Л) 

P. sp. (И) в галлах 

D.salicifolia (Osten Sack-

en, 1866) на D. salicifoli-

ae (Л) 

Lestodiplosini 

Lestodiplosis Kieffer, 1894 

- L. spiraeafolia Felt, 1908 

на Spiraea sp. (Х, Л) 

Arthrocnodax Rübsaamen, 

1895 

A. spiraeae Fedotova, 

1997 Eriophyidae (Aca-

rina) на S. hypericifolia 

(Ц, Х)  

- 

Cecidomyiini  

Prodiplosis Felt, 1908 

- P. floricola (Felt, 1907) 

на S. salicifolia (Ц) 

Contariniidi, Contariniini 

Contarinia Rondani, 1860 

Contarinia spi-

raeaphaga, Fedotova, 

1988 на S. chamaedrifo-

lia, S. hypericifolia, S. 

lasiocarpa, S. media, S. 

pilosa (Ц) 

 

C. clarkei (Felt, 1908) на 

Spiraea salicifolia (П) 

C. spiraeina, Felt, 1911 

на S. salicifolia (П) 

C. sp. и Clinodiplosis sp. 

(И) на S. douglasi (П) 
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LASIOPTERINAE,  
Oligotrophidi, Dasineurini 
Dasineura Rondani, 1840 

D. incola Fedotova, 
1990 на S. chamaedrifo-
lia, S. hypericifolia (Л) 

D. salicifoliae (Osten 
Sacken, 1866) на S. betu-
lifolia, S. latifolia, S. sali-
cifolia, S. tomentosa (Л), 
в галлах Parallelodiplo-
sis sp. (И)  

D. tavolga Fedotova, 
2002 на Spiraea salicifo-
lia (Ц) 

D. spiraeina Felt, 1908 на 
S. salicifolia (П) 
D. sp. и Parallelodiplosis 
sp. на S. salicifolia (Л) 

Jaapiella Rübsaamen, 1916 J. blavatskae Fedotova, 
1996 на Spiraea media 
(П) 

- 

Spiromyia Fedotova, 1991* S. cystiphorae (Fedotova, 
1985) на S. chamaedrifo-
lia, S. hypericifolia, S. 
lasiocarpa, S. media, S. 
pilosa (Л) 

- 

Tavolgomyia Fedotova, 
1991* 

T. karelini (Fedotova, 
1982) на S. chamaedri-
folia, S. hypericifolia, S. 
lasiocarpa, S. media, S. 
pilosa (Л) 

- 

Rhopalomyiini 
Rosomyia Fedotova, 1987* 

R. oshanini Fedotova, 
1996 на Spiraea media 
(Пл) 

- 

R. spiraeae Fedotova, 
1987 на S. chamaedrifo-
lia, S. hypericifolia (П) 

Lasiopteridi, Lasiopterini 
Lasioptera Meigen, 1818 

 
- 

L. spiraeafolia Felt, 1909 
на S. densiflora, S. doug-
lasii, S. salicifolia (Л) 

Trotteriini  
Trotteria Kieffer, 1902 

T. asteralobiphila Fedo-
tova, 2002 (И) в галлах 
Asteralobia (E.) spirae-
ae (Ц) на Spiraea salici-
folia 

- 

Alycaulini  
Neolasioptera Felt, 1908 

 N. sp. на S. salicifolia.(С) 

Виды, известные только по 
повреждениям 

Cecidomyiidae sp.1 на 
S. chamaedrifolia, S. 
hypericifolia (П) 

Cecidomyiidae sp.3 на на 
S. salicifolia (Л) 

Cecidomyiidae sp.2 на 
S. chamaedrifolia, S. 
hypericifolia (С, Х) 

Сecidomyiidae sp.4 на S. 
salicifolia (П) 

 

Условные обозначения. Фитофаги образуют галлы: листовые (Л), почковые 

(П), стеблевые (С), цветочные (Ц) и плодовые (Пл). В галлах выявлены инкви-

лины (И), хищники (Х), мицетофаги (М). *Роды галлиц, специфические по 

отношению к розоцветным. 
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Таксономический состав галлиц. Мировая фауна галлиц, раз-

вивающихся на спиреях, включает 29 видов 17 родов, относящихся к 

10 трибам, 5 надтрибам и 2 подсемействам. Дополнительно к этой фа-

уне известно о 5 неописанных видах, отмеченных только по поврежде-

ниям. Основу фауны составляют виды, известные из Палеарктики и 

Неарктики (табл. 1). В Палеарктике отмечено 12 видов (+2 не описаны) 

из 10 родов, 9 триб и 4 надтриб. В Неарктике – 17 (+2) из 9 родов, 

8 триб и 3 надтриб. Общих видов галлиц для этих областей не найдено. 

Только 2 рода галлиц (Dasineura Rondani, Contarinia Rnodani) из 

17 (11,8 %) встречаются в Палеарктике и Неарктике. Они относятся к 

группе широко распространенных родов, неспецифических по отноше-

нию к родам растений (Федотова, 2000, 2019 в).  

В Палеарктике на спиреях выявлено 3 рода, специфических по от-

ношению к розоцветным (Rosomyia Fedotova, Spiromyia Fedotova, 

Tavolgomyia Fedotova), из них Spiromyia и Tavolgomyia – монотипические, 

2 вида Rosomyia – также развиваются только на таволгах, но третий – R. 

pentaphylloidigemma Fedotova, 1990 – в почковых галлах курильского чая 

кустарникового (Pentaphylloides fruticosa), относящегося к подсемейству 

розановых (Rosoideae), трибе Potentilleae. Возможно, на курильском чае 

развивается самостоятельный род галлиц, что нуждается в уточнении. 

Остальные виды галлиц относятся к широко распространенным неспеци-

фическим по отношению к растениям родам. Из них крупный род Jaapiel-

la Rübsaamen, включающий 83 вида, является палеарктическим.  

В Палеарктике преобладают представители подсемейства 

Lasiopterinae (8 видов 6 родов), в Неарктике – Cecidomyiinae (11 видов 

6 родов). 

В Неарктической области не выявлено родов галлиц, специфи-

ческих по отношению к розоцветным, в том числе к спиреям. Почти 

все виды относятся к крупным родам, встречающимся на растениях из 

разных семейств. Среди них род Neolasioptera Felt, 1908 из трибы Aly-

caulini, виды которой встречаются только в Неарктической и Неотро-

пической областях. 

Наличие в фауне Палеарктики галлиц из специфических родов, 

развивающихся на спиреях, свидетельствует о об еѐ архаичности по срав-

нению с Неарктической (Федотова, 2018, 2019 а, б), а отсутствие общих 

видов на фоне минимального количества общих родов – о независимом 

становлении фаун галлиц на спиреях, что соответствует критериям оценки 

формирования фаун галлиц (Федотова, 2019 а). Анализ видового состава 

галлиц в связи с распространением их растений-хозяев, вероятно поможет 

выявить район происхождения рода Спирея, с учѐтом особенностей рассе-

ления видов растений, относящихся к разным секциям.  
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Трофические связи галлиц. На спиреях выявлено наибольшее 

родовое и видовое разнообразие галлиц по сравнению с другими рода-

ми Rosaceae. Вторым доминирующим родом растений-хозяев является 

род Слива (Prunus) в новом объеме (Potter et all., 2007), на котором раз-

виваются 16 видов из 9 родов. Из них только 3 рода галлиц – специфи-

ческие по отношению к отдельным родам (Prunus, Padus, Amygdalus) 

объединенного рода Prunus, в состав которого, на основании молеку-

лярно-генетических исследований, было включено 8 отдельных родов. 

В связи со строгой специфичностью родов галлиц по отношению к 

родам растений, этот вопрос по синонимии рода Слива, вероятно, за-

служивает дополнительного изучения.  

В мире галлицы встречаются на 12 видах спирей. В Палеарктике 

они выявлены на 6 видах: спирее дубравколистной (Spiraea 

chamaedrifolia), зверобоелистной (S. hypericifolia), средней (S. media), во-

лосистоплодной (S. lasiocarpa), Литвинова (S. litvinovii), волосистой (S. 

pilosa), иволистной (S. salicifolia) (Федотова, 2000, 2002 а, б). В Неарктике 

галлицы развиваются на спиреях 6 видов: березолистная (S. betulifolia), 

густоцветковая (S. densiflora), Дугласа (S. douglasii), широколистная (S. 

latifolia), S. salicifolia, войлочная (S. tomentosa L.) и, возможно, других ви-

дах S. sp., видовая принадлежность которых не установлена (Gagné, 1989).  

Наиболее крупный комплекс галлиц выявлен на S. salicifolia (21 

вид из 11 родов). Естественный ареал этого вида находится в умерен-

ном поясе Евразии и Северной Америки, где развиваются изолирован-

ные специфические фауны галлиц (табл. 1). 

По уровням пищевой специализации на розовых преобладают 

монофаги (68.8 %), что также свидетельствует о древних связях галлиц 

с розоцветными и высоком уровне их пищевой и морфологической 

специализации (Федотова, 2002 б, 2019 а). 

Из 33 видов, найденных в Палеарктике и Неарктике, в том числе 

известных только по повреждениям (табл. 1), монофагами оказались 

23. Причем, монофаги (16 видов из 19) преобладают в Неарктике, где 

большинство видов выявлены на Spiraea salicifolia. Среди них лишь 2 

узких олигофага и 1 полифаг. В Палеарктике – по 7 видов монофагов и 

олигофагов. Наибольшее разнообразие видов галлиц связано с расте-

ниями-хозяевами, относящимися к секциям Chamaedryon и Sciadontha. 

Пять видов спирей (S. media, S. chamaedryfolia, S. hypericifolia, S. pilosa, 

S. lasiocarpa) являются общими для двух видов галлиц: Spiromyia 

cystiphorae и Tavolgomyia karelini (табл. 2). Эти виды имеют наиболее 

широкие европейско-сибирские ареалы: от Средиземноморья и гор 

Кавказа до Красноярского края, Хакасии и Тувы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
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Таблица 2 – Распределение галлиц по секциям и видам расте-

ний-хозяев рода Spiraea в Палеарктической и Неарктической областях 

 
Систематическое 

положение растения 
Виды галлиц, образующих галлы 

на различных частях растений 
секция вид листовые почковые и 

стеблевые* 
цветочные и 
плодовые** 

Палеарктическая область 
Spiraea Spiraea salici-

folia 
Asteralobia spi-
raeae  

Asteralobia 
spiraeae 

Dasineura tavol-
ga (Ц), Ame-
trodiplosis spi-
raeaflorae (И), 
Trotteria astera-
lobiphyla (И)  

Chamaedryon S. media Spiromyia 
cystiphorae, 
Tavolgomyia 
karelini 

Jaapiella bla-
vatskae 

Contarinia spi-
raeaphaga, 
Rosomyia osha-
nini** 

 S. chamaedrifo-
lia 

Dasineura incola, 
S. cystiphorae, T. 
karelini  

Rosomyia spi-
raeae, Сеcido-
myiidae 1, 2* 

C. spi-
raeaphaga 

Sciadantha S. hypericifolia, 
S. pilosa, S. 
lasiocarpa 

D. incola, S. 
cystiphorae, T. 
karelini 

R. spiraeae Arthrocnodax 
spiraeae (Х), C. 
spiraeaphaga 

Неарктическая область 
Spiraea S. salicifolia Parallelodiplosis 

spirae, Lestodi-
plosis spiraefolia 
(Х), Dasineura 
salicifolia с Par-
allelodiplosis 
(И), Dasineura 
spiraeina, La-
sioptera spiraefo-
lia, Lestodiplosis 
spiraefolia (X) 

Сlinodiplosis 
clarkei, C. lap-
pa, C. spi-
raeina, Con-
tarinia clarkei, 
C. spiraeina, 
Asphondylia 
sp., Neo-
lasioptera sp.* 

Clinodiplosis 
spiraeaflora, 
Prodiplosis 
floricola 

S. betulifolia S. 
tomentosa, S. 
latifolia 

Dasineura salici-
folia с Paral-
lelodiplosis (И) 

  

S. densiflora Dasineura salici-
folia с Paral-
lelodiplosis (И), 
Lasioptera spi-
raefolia 

  

S. douglasi Lasioptera spi-
raefolia 

Contarinia sp., 
Clinodiplosis 
sp. (И) 

 

 

Условные обозначения – И, М, Х как в табл. 1. 
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Общим видом кормового растения для галлиц Палеарктики и 

Неарктики является Spiraea salicifolia, который наиболее предпочитаем 

для галлиц Северной Америки (Gagne, 1989), а в Палеарктике – только 

для специфической группы галлиц-монофагов, обнаруженных на 

Дальнем Востоке России: Asteralobia spiraeae, Ametrodiplosis spi-

raeaflora, Dasineura tavolga и Trotteria asteralobiphila (табл. 1). Осталь-

ные палеарктические виды являются узкими олигофагами, которые 

обычно в комплексе развиваются на Spiraea hypericifolia, S. 

chamaedrifolia, S. lasiocarpa и S. pilosa. Фитофагами на таволгах в Па-

леарктике являются 11 видов, в том числе 2 инквилина, и 1 хищник 

Arthrocnodax spiraeae Fedotova. В комплелксе галлиц из Неарктики 

только 7 видов – фитофаги, в том числе инквилин Parallelodiplosis 

spiraeafolia Felt, 3 – мицетофага из рода Clinodiplosis, 1 хищник 

Lestodiplosis spiraeafolia Felt. В Казахстане мы не раз находили оран-

жевых личинок в теле кокцид, развивающихся на веточках разнообраз-

нных видов спирей; в Среднем Поволжье – на S. hypericifolia и S. litvi-

novii (Федотова, 2002 б), но имаго пока вывести не удалось. 

Полифаги среди галлиц встречаются как исключение и их диа-

гностика всегда вызывает сомнение, так как большинство галлиц – мо-

нофаги или узкие олигофаги. Серьѐзный сельскохозяйственный вреди-

тель Prodiplosis longifolia, отмеченный в США на видах Spiraea sp. и 

Clematis sp. (Ranunculaceae), в Колумбии также повреждает Clematis sp. 

(Gagné, 1986, 1989). Этот вид (Prodiplosis longifolia) широко распро-

странен в мире на ценных культивируемых растениях – рутовых (Ru-

taceae), бобовых (Fabaceae), амарантовых (Amaranthaceae), пасленовых 

(Solanaceae) и др.: Citrus limon, C. aurantifolia, C. maxima, C. sinensis, C. 

volkameriana, Medicago sativa, Phaseolus spp., Ricinus communis, Cheno-

podium ambrosiodes, Capsicum chinense, Solanum tuberosum, S. lycopersi-

cum, Gossypium thurberi. Личинки часто встречаются на поверхности 

частей цветка – завязи, тычинок и лепестков, вызывают некротические 

пятна на растительной ткани. Завязь разрушается, происходит прежде-

временное опадение цветков (Gagné, 1986; Weeks et al., 2012). На осно-

вании исследования митохондриальной ДНК, полученной из личинок 

P. longifolia, развивающихся на цитрусе, томате и некоторых других 

растениях, была подтверждена валидность этого полифага (Duque-

Gamboa, 2018). 

Другой вид – Prodiplosis floricola Felt питается на цветочных 

почках Spiraea salicifolia и Clematis sp. (Ranunculaceae) в США (Gagné, 

Jaschhof, 2019) и причиняет хозяйственный вред кариокару бразиль-

скому (Caryocar brasiliense, Caryocaraceae) в Бразилии (Gagné, 

Jaschhof, 2017).  
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Разнообразие галлов. Галлы на спиреях выявлены на вегета-

тивных и генеративных органах растений (листовые, почковые, стеб-

левые и цветочные) в Палеарктике и Неарктике, но плодовые галлы 

обнаружены пока только в Палеарктике (табл. 2). По форме, строению 

и расположению они близки к галлам, встречающимся на разных рас-

тениях из семейства розовых (Федотова, 2002 а, б). На спиреях галлы 

галлиц, принадлежащих разным родам и видам, кажутся очень однооб-

разными, что может свидетельствовать об ограниченных вариантах 

ответных реакций растения на воздействие галлообразователя. Следо-

вательно, форма галла не всегда является видовым признаком галлицы. 

Например, листовые паренхимные миноподобные галлы на таволгах в 

Палеарктике (далее – П) образует Spiromyia cystiphorae (на листовой 

пластинке), в Неарктике (Н) – Lasioptera. spiraeafolia Felt, но преиму-

щественно вокруг боковых жилок. 

Паренхимные галлы можно рассматривать как пример тупико-

вого пути галлообразования, при котором сформировались монотипи-

ческие роды галлиц, строго специфические по отношению к родам и 

видам растений-хозяев. Об архаичности этих родов можно судить по 

отсутствию родственных связей с родами иных галлообразователей. 

Способность к образованию паренхимных галлов у имаго обычно со-

провождается морфо-функциональными адаптациями, свидетельству-

ющими о более продвинутых коэволюционных связях с растениями-

хозяевами. Очень короткий телескопический яйцеклад и наличие 

длинных щетинок на апикальной пластинке яйцеклада у Spiromyia 

cystiphorae служат для откладывания яйца на нижнюю сторону листа 

(Федотова, 1985, 2019 в). Паренхимные листовые галлы обнаружены 

на растениях из других родов семейства Rosaceae – на боярышнике 

Crataegus sp. (Lasioptera excavata Felt) в Северной Америке и на сливах 

Prunus avium и P. spinosa (D. tortrix (Low) в Европе. 

Листовые краевые валиковидные галлы Tavolgomyia karelini (П) 

сходны с таковыми Parallelodiplosis spirae (Felt) (Н) и галлами Dasineu-

ra sp. в виде закругленных валиков по краю листа (Н). Галл D. salicifo-

liae представляет собой закругленное утолщение средней жилки крыла 

(Н), а Cecidomyiidae sp. 3 – коническое вздутие на верхней поверхности 

листа (Н), которые сходны с коническим почковым галлом Rosomyia 

spiraeae (П) 

Почковые верхушечные мутовчатые галлы, густо покрытые бело-

ватыми волосками, образуют Asteralobia spiraeae и Jaapiella blavatskae на 

разных видах спирей в географически удаленных местообитаниях, соот-

ветственно в Южном Приморье и на Алтае (П). Сходный по форме почко-

вый верхушечный округлый галл с прижатыми листьями известен для 
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Сecidomyiidae sp.4. Среди листьев развивается Clinodiplosis sp. (Н). Также 

верхушечный почковый однокамерный розеточный галл, окруженный 

листочками и похожий на розу, образует Contarinia sp. (Н). Узкие удли-

ненные скученные почки, покрытые листовидными чешуйками, образует 

Clinodiplosis lappa (Stebbins) (Н). Почковый верхушечный галл галлицы, 

несущий опушение, известен пока только по повреждениям на S. litvinovii 

из Среднего Поволжья (Федотова, 2002 б). 

Стеблевые галлы пока изучены очень слабо, выявлены в Па-

лерктике и Неарктике, но виды не описаны: Cecidomyiidae sp.2 (П) и 

Neolasioptera sp. (Н). 

Цветочные галлы, в виде слегка вздутых красноватых бутонов 

характерны для Dasineura tavolga, Contarinia spiraeaphaga (П), а также 

С. spiraeaflorae (Felt) и Prodiplosis floricola (Felt) (Н). 

Единственный палеарктический вид (Rosomyia oshanini) из плодов 

Spiraea media составляет исключение среди плодовых галлиц, найденных 

на Rosaceae, так как галлицы обычно предпочитают сочные плоды. 

Напротив, плод спиреи – коробочка (Федотова, 2002 а, б; 2017). 

В комплексах галлиц, развивающихся на спиреях, часто присут-

ствуют инквилины, мицетофаги и хищники, которые развиваются в 

галлах галлиц одновременно с фитофагами. Их предпочтения к каким-

либо частям растений не выявлены, кроме мицетофагов, принадлежа-

щих роду Clinodiplois Kieffer (4 вида), которые отмечены только в Не-

арктике, преимущественно в почковых галлах. 

Инквилины найдены в Палеарктике (Trotteria asteralobiphyla) и в 

Неарктике (Parallelodiplosis sp.), так же, как и хищники – Arthrocnodaх 

spiraeae (П) и Lestodiplosis spirefolia (Н). 

В целом, на спиреях в Палеарктике выявлено 9 видов галлиц, в 

Неарктике – 16, доминируют виды, развивающиеся в галлах на вегета-

тивных органах растений (табл. 2). На генеративных органах галлицы 

обычны в Палеарктике (6 видов) и как исключение – в Неарктике (2). 

Окукливание всех видов происходит в почве (кроме стеблевых), что 

является ограничивающим фактором для расселения видов галлиц в 

результате хозяйственной деятельности. 

Вероятно, фауна галлиц, выявленная на таволгах в Палеарктике, яв-

ляется более архаичной, так как представлена наибольшим обилием родов и 

видов, наличием специфических и монотипических родов, развитием в гал-

лах инквилинов, большим разнообразием растений-хозяев и образованием 

галлов преимущественно на генеративных органах растений. 

Растения из семейства розовых отличаются очень богатым содер-

жанием танинов, алкалоидов и флавоноидов, что вероятно является одной 

из причин массового освоения галлицами этих растений в процессе эво-
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люции. Комплекс данных веществ всегда присутствует в растениях-

хозяевах галлиц, особенно важно повышенное содержание танинов. 

Например, дубы также в массе поражены галлицами, как и другими гал-

лообразователями (Федотова, 2002 в, 2003). Наибольшее содержание ду-

бильных веществ, флавоноидов и фенолкарбоновых кислот накапливается 

в листьях и цветках S. salicifolia. В стеблях текущего года и одревеснев-

ших стеблях этих соединений меньше (Кривошеев, 2014). 

Распространение. Из-за слабой изученности ареалов галлиц, 

развивающихся на спиреях, можно выделить условно только 4 группы 

видов в зависимости от их распространения и развития на растениях, 

принадлежащих к различным секциям (табл. 2). 

Европейско-сибирская. Включает наиболее крупный комплекс 

видов галлиц, встречающихся на большой группе спирей из секций 

Chamaedryon и Sciadantha (Spiraea chamaedrifolia, S. hypericifolia, S. 

pilosa), часто одновременно на одном растении. Почти весь видовой 

состав комплекса, описанный из пояса лиственного леса предгорий и 

гор Юго-Восточного и Южного Казахстана (Федотова, 2000), встреча-

ется в степном и лесостепном поясе Среднего Поволжья (Федотова, 

1999; Кадастр, 2007). Некоторые виды из этой группы (Spiromyia 

cystiphorae, Tavolgomyia karelini) были отмечены на Кавказе – в Арме-

нии (T. karelini) и Грузии (оба вида), а T. karelini – в Сербии. Послед-

ний определен нами по описанию галла на C. chamaedryfolia (Simova-

Tošić, 2001). Эти же виды были отмечены в комплексе алтайско-

сибирской группы галлиц на S. media (секция Chamaedryon). 

Алтайско-сибирская. В горах Южного Алтая, в Казахстане, эти 

виды были выявлены на S. media и дополнительно описан новый вид – 

Jaapiella blavatskae (Федотова, 1996). Позже T. karelini и J. blavatskae 

были обнаружен в некоторых районах Красноярского края, Республи-

ках Хакассия и Тува (Баранчиков и др., 2002). По имеющимся в насто-

ящее время данным, у T. karelini самый протяженный ареал – от Сре-

диземноморья (Сербия) до границы с Монголией. 

Южноприморская. Группу видов составляют галлицы-

монофаги, найденные в настоящее время только на Дальнем Востоке 

России, в Южном Приморье на S. salicifolia (табл. 1), относящейся к 

секции Spiraea (Федотова, 2002, 2004). 

Североамерикнская. Галлицы из этой группы отмечены только 

в Северной Америке на S. salicifolia и других видах секции Spiraea. 

Преимущественно монофаги, 2 вида – узкие олигофаги, которые обра-

зуют комплекс видов, специфический для одного вида растения. 

Очевидно, формирование фауны галлиц, развивающихся на спи-

реях секции Spiraea (3-я и 4-я группа) происходило независимо от 
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формирования комлексов галлиц на растениях секций Chamaedryon и 

Sciadantha (1-я и 2-я), на которых выявлены общие виды галлиц. В 3-й 

и 4-й группе галлиц также нет общих видов, хотя большинство из них 

развиваются на одном виде спиреи – S. salicifolia в Восточной Пале-

арктике и Западной Неарктике. Только галлицы из 1-й и 2-й группы 

видов образуют комплексы на общих растениях – S. hypericifolia, S. 

pilosa, S. lasiocarpa (секция Sciadantha) и S. chamaedrifolia (Chamae-

dryon). Комплекс галлиц на S. media (Chamaedryon) более обеднен ви-

дами и пространственно изолирован. 

В настоящее время данные о распространении галлиц, развива-

ющихся на спиреях, очень скудны. Особый интерес представляют ком-

плексы галлиц, которые сформировались изолированно на отдельных 

видах растений, но в смежных местообитаниях отмечены на растениях 

разных видов, принадлежащих к секциям Chamaedryon и Sciadantha.  
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НОВЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ РОССИИ ВИДЫ 

ГАЛЛИЦ (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE)  

ИЗ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

В Среднем Поволжье выявлено 347 видов галлиц из 72 родов, из 

них 40 видов 12 родов являются новыми для России и данного региона. 

Среди них Contarinia echii, C. lysimachiae, C. schlechtendaliana, Asphon-

dylia echii, Macrolabis solidaginis, Jaapiella bryoniae, Bayeria salicariae, 

Rhopalomyia tripleurospermi, Lasioptera carophila и др. Приводится 

список дополнительных видов к фауне галлиц Седнего Поволжья, даны 

особенности их пищевой специализации, галлообразования, биологии, 

жизненных циклов и распространения.  

Ключевые слова: галлицы, трофические связи, растения-

хозяева, распространение. 

 

Галлицы Поволжья изучены очень слабо. Все сведения о них 

ограничиваются исключительно фитофагами или иными группами 

(хищники, мицетофаги, инквилины), также связанными в развитии с 

растениями.  

До недавнего времени была известна единственная обзорная ра-

бота по галлицам Куйбышевской области (Домбровская, 1940), сведе-

ния о некоторых видах, встречающихся при возделывании садовых, 

зерновых и колосовых культур в Поволжье приведены в отдельных 

работах (Пыльнов, 1956) и др. Многолетних исследований, проведен-

ных нами вокруг пос. Усть-Кинельский, 30 км восточнее г. Самара 

(1995-2012), а также в Жигулевском заповеднике, (пос. Бахилова поля-

на, Зольное) и близ него (пос. Ширяево) в 2002, 2004 г. Всего для 

Среднего Поволжья было выявлено 285 видов галлиц из 64 родов (Фе-

дотова, 1997, 1999, 2002 а, б, 2004 б, 2012, 2017; Кадастр, 2007), в том 

числе 15 видов были описаны как новые для науки (Федотова, 2003 б, 

2004 а, с, 2007, 2008, Fedotova, Sidorenko, 2004), а 65 видов оказались 

новыми для фауны России.  

Галлицы-мицетофаги – обитатели подстилки, разлагающейся 

древесины, специфических гнилей на различных органах растений, 

представленные преимущественно низшими группами – Lestremiinae, 
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Porricondylinae, а также специализированными родами высших Ce-

cidomyiinae, в Поволжье совершенно не изучались. Ранее было выяв-

лено 2 интересных вида: Mamaevia vysineki Skuhravá, 1967, описанного 

из Чехии, для которого Поволжье – второе место находки (Федотова, 

2007) и при подготовке обзора рода Cassidoides Mamaev 1960 был опи-

сан Cassidoides volgensis Fedotova et Sidorenko (Porricondylinae). Оба 

вида были собраны на оконную ловушку (Fedotova, Sidorenko, 2007).  

Некоторые статьи по галлицам Среднего Поволжья касались 

изучения комплексов видов, развивающихся на сорных (Федотова, 

1999 а) и лекарственных растениях (Федотова, 2002 б, с), а также во-

просов химизма растений, предпочитаемых галлицами при галлообра-

зовании (Федотова, 2003 а). 

В данной работе приводятся новые сведения о разнообразии 

галлиц Среднего Поволжья по сборам, проведенным автором близ пос. 

Усть-Кинельский, в 2014-2016 г. и определениям видов, собранных 

ранее, уточнены особенности их биологии и связи с растениями-

хозяевами, расширены границы их ареалов. Для многих видов были 

выведены имаго и уточнены особенности жизненных циклов. Впервые 

для России и Среднего Поволжья выявлены 40 видов галлиц 12 родов, 

из них 25 видов – новые для фауны России. Дополнен список литера-

туры, в которой приведены сведения о галлицах, выявленных в Сред-

нем Поволжье.  

Некоторые виды галлиц, известные только по повреждениям, 

отмечены на растениях, еще не известных в качестве кормовых для 

галлиц (Althea officinalis, Lavathera thuringica); для ряда известных ви-

дов установлены новые растения-хозяева. Большинство неизвестных 

видов галлиц-фитофагов отмечены в цветочных галлах или в соцветиях 

растений, повреждения которых снаружи не видны. Также выявлены 

виды, хорошо узнаваемые по форме галлов, но еще не отмеченные на 

исследуемой территории.  

В видовых очерках, представленных ниже, данные об общем рас-

пространении и растениях-хозяевах указаны в соответствии с Каталогом 

мировой фауны галлиц (Gagné, Jaschhof, 2017) и обзором Галлообразова-

телей Европы (Ellis, 2019). Сведения о распространении видов в России и 

сопредельных территориях представлены по обзорным работам (Мамаев, 

1962; Мамаева, Мамаев, 1981; Федотова, 2000; Насекомые – галлообразо-

ватели, 1989), в том числе для галлиц, имеющих хозяйственное значение. 

Ареалы растений-хозяев галлиц приведены в соответствии Конспектом 

флоры Волго-Уральского региона (Плаксина, 2001). 

В Среднем Поволжье отмечены новые виды галлиц, дополняю-

щие крупные комплексы галлиц на широко встречающихся растениях-
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хозяевах. Основу фауны галлиц Среднего Поволжья составляют широ-

ко-распространенные транспалеарктические и европейско-сибирские 

виды, обычные для пояса степей, и виды, впервые описанные из пред-

горий и гор Казахстана (Федотова, 2000; Fedotova, Stetsenko, 2014).  

Для всех видов галлиц, указанных в статье, Среднее Поволжье 

(далее СП) является в настоящее время самым восточным местонахож-

дением в Палеарктике. Некоторые виды – новые для России или дан-

ного региона, были недавно собраны автором на Северном Кавказе 

(СК), близ гг. Новороссийск, Кисловодск, Сочи, Адлер и на Северо-

Западе России (СЗ) близ гг. Санкт-Петербург и Пушкин. Эти случаи 

указаны в статье.  

 

Подсемейство CECIDOMYIINAE 

Надтриба Contariniidi 

Триба Contariniini 

Род Contarinia Rondani, 1860 

C. echii (Kieffer, 1893) на синяке обыкновенном (Echium vulgare, 

евразиатский лесостепной, Boraginaceae). Цветочные бутоны имеют 

неправильную форму, почти не выступают из чашелистиков и остают-

ся закрытыми. Личинки блестят, лимонно-желтые, прыгают. Окукли-

вание в галле. Пос. Усть-Кинельский, 29.VII 2014, вылет 4.VIII. Новый 

для России. Известен из Франции, Германии, Чехии, Словакии, где 

окукливание происходит в почве. Монофаг.  

C. lysimachiae (Rübsaamen, 1893) на вербейнике обыкновенном 

(Lysimachia vulgaris, циркумбореальный луговостепной, Primulaceae). 

Цветочные почки не раскрываются, слегка вздуты или их повреждения 

не заметны. Личинки желтовато-белые, прыгающие, развиваются 

скоплениями среди частей цветка, окукливание в цветках и в почве. В 

Среднем Поволжье развивается в 2 поколениях. Пос. Усть-Кинельский, 

2.VIII.2014, вылет 14-18.VIII. Новый для России; СК, Адлер, 

25.VIII.2014, вылет 4.IX; CЗ, г. Санкт-Петербург, 15.VII. 2019, вылет 

10-18.VIII. Известен из Швеции, Дании, Германии, Латвии, Польши, 

Чехии, Словакии и Югославии.  

С. melanocera Kieffer на Genista tinctoria. Жигулевский заповедник, 

Стрельная гора, 27.VI 2000. Поражены почки на вершине побега, который 

булавовидно утолщается. Широко распространен в Западной Европе. 

C. scrophulariae Kieffer, 1896 на норичнике шишковатом 

(Scrophularia nodosa, евразиатский лесной, Scrophulariaceae). Галлы в 

виде сильно вздувшихся цветков, в которых развиваются белые личин-

ки. Окукливание в почве, генерация одногодичная. Новый для России: 

СП, пос. Бахилова Поляна, 15.VII 2002; пос. Усть-Кинельский, 5.VII 
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2004. Новый для России. Широко встречается в Европе на S. auriculata, 

S. canina, S. nodosa, S. schousboei, S. umbrosa. Узкий олигофаг.  

C. schlechtendaliana (Rübsaamen 1893) на осоте полевом (Sonchus 

arvensis, плюрегиональный сорный, Asteraceae). Корзинки недоразви-

ты, асимметричные, между частями цветка в массе развиваются желто-

ватые личинки. Окукливание в почве, за год развивается 2 поколения. 

В Среднем Поволжье найден впервые: пос. Усть-Кинельский, 25.VII 

2004, вылет 6.VIII. Широко известен в Великобритании, Франции, 

Италии, Германии, Польше, Европейской части России на Sonchus 

arvensis, S. asper, S. oleraceus. 

C. tragapogonis Kieffer, 1909 на козлобороднике восточном 

(Tragopogon orientalia, евразиатский лесостепной, Asteraceae). Личинки 

розовые, развиваются в нераскрывшихся узких асимметричных не-

вздутых цветках. Окукливание в почве. Новый для России: пос. Усть-

Кинельский, 25.VII 2004, вылет 6.VIII. В Среднем Поволжье развива-

ется в 2 поколениях. Широко встречается в Европе и Турции на 

Tragopogon dubius, T. officinalis T. pratensis. Tragopogon; T. sp. 

 

Надтриба Asphondyliidi 

Триба Asphondyliini 

Род Asphondylia Loew, 1850 

A. echii (Loew, 1850) на синяке обыкновенном (Echium vulgare). 

Желто-оранжевые личинки развиваются по одной в деформированных 

цветках или в яйцевидных галлах, образующихся вместо цветков. Иногда 

повреждения которых снаружи не видны. Личиночная камера выстлана 

изнутри мицелием. Окукливание в галлах и в почве, за год развивается 2 

поколения. Пос. Усть-Кинельский, 27.VII 2015, вылет 1-6.VIII. Новый для 

России. Найден близ г. Новороссийск (20.VIII 2007) и Сочи (16.VIII. 2010). 

Отмечен в Германии, Польше, Чехословакии, Австрии, Италии, Венгрии, 

Румынии, Югославии, Израиле, где развивается на Echium, E. vulgare, E. 

judaeum (Boraginaceae). Узкий олигофаг.  
A. ervi Rübsaamen, 1895. на горошке мышином (Vicia cracca, 

евразиатский бореальный лесостепной). Боб вздут, укорочен, личинка 

единственная, оранжевая. Новый для СП: пос. Усть-Кинельский, 12.VII 

2008. Широко распространен в Европе. 

A. lathyri Rübsaamen, 1914 на чине луговой (Lathyrus pratensis, 

евразиатский луговой). Боб вздут на вершине или у основания, с одной 

оранжевой личинкой. Новый для СП: пос. Усть-Кинельский, 2.VII 2004. 

A. miki Wachtl, 1880 на люцернах (Medicago coerulea, M. falcata, 

M. sativa, Fabaceae). В массе встречается в Среднем Поволжье в посе-

вах и на дикорастущих видах люцерны, но в списках галлиц не указы-

https://bladmineerders.nl/sonchus
https://bladmineerders.nl/tragopogon
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вался: пос. Усть-Кинельский, 4.VIII 2014. Широко распространен в 

Европе, на Украине, в Западной Сибири, где повреждает Medicago 

falcata, M. sativa, M. saxatilis.  

A. sp.1. на черноголовке обыкновенном (Prunella vulgaris, плюрире-

гиональный лугово-степной, Lamiaceae). В цветках бледножелтые личин-

ки хозяина и белые Lestodiplosis sp. Усть-Кинельский, 2.VII 2004, вылет из 

галлов 12.VII. Известны ранее из Западной Европы (Dasineura brunellae 

Kieffer, Ametrodiplosis nivea Tavares, Macrolabis brunellae Tavares). 

A. sp.2. на будре плющевидной (Glechoma hederaceae, евразиат-

ский лесной, Lamiaceae). Ярко-оранжевые личинки в невздушихся 

цветках. Пос. Усть-Кинельский, 5.VI 2002, вылет 15.VI. Там же отме-

чен Dasineura glechomae (Kieffer), повреждающий вегетативные почки.  

 

Подсемейство LASIOPTERINAE  

Надтриба Oligotrophidi  

Триба Dasineurini 

Род Cystiphora Kieffer, 1892 

С. scorzonerae Kieffer, 1909 на козельце приземистом (Scorzonera 

humilis, европейский лесостепной, Asteraceae) в паренхимных минопо-

добных галлах, личинки бледно-оранжевые. Новый для СП: gос. Усть-

Кинельский, 25.VII 2004. Найден во Франции, Германии, Латвии и 

Венгрии. Монофаг. 

C. sp. на молокане татарском (Lactuca tatarica, евразиатский 

сорный) в миноподобных паренхимных галлах оранжевые личинки. 

Пос. Усть-Кинельский, 25.VII 2004. Там же, в корзинках – Contarinia 

salatica Fedotova, Jaapiella lactucicola Fedotova. 

С. sp. на козлобороднике луговом (Tragopogon pratensis, евро-

пейский луговой), в паренхимных миноподобных округлых галлах с 

единственной бледно-оранжевой личинкой. CП: пос. Усть-Кинельский, 

25.VII 2004. 

Род Dasineura Rondani, 1840 

D. berestae Fedotova, 1993 на герани холмовой (Geranium collinum, 

евразиатский лугово-лесной, лугово-степной, Geraniaceae). Розовые ли-

чинки в нераскрывшихся цветках, повреждения которых не заметны. Но-

вый для СП: Усть-Кинельский, 17.VII 2004. Описан из Казахстана, Джун-

гарского Алатау, где развивается на G. albiflorum; G. collinum. 

D. harrisoni (Bagnall, 1922) на Filipendula ulmaria (Rosaceae). 

Личинки красно-оранжевые, развиваются в конических шишковидных 

галлах, развивающихся на корневой шейке или близ нее. Окукливание 

в галле, генерация одногодичная. Новый для фауны России: пос. Усть-

Кинельский, 25.VII 2004, вылет 6.VIII. Широко встречается в Европе: 

https://bladmineerders.nl/medicago
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Великобритания, Нидерланды, Германия, Чехия, Словакия, Румыния, 

Югославия на F. ulmaria, F. vulgaris.  

D. plicatrix (Loew, 1850) на ежевике сизой (Rubus caesius, 

евразиатский бореальный лесной, Rosaceae). Белые личинки развива-

ются в массе в складках листьев на верхней поверхности листа. Окук-

ливание в почве. За год развивается 2 поколения. Новый для Поволжья: 

пос. Усть-Кинельский, 25.VII 2004, вылет 6.VIII. Широко распростра-

нен в Европе, Алжире, Турции, занесен в Канаду. Встречается на Rubus 

caesius, canescens, fruticosus, hirtus, idaeus, plicatrix, ulmifolius, vestitus. 

Узкий олигофаг. В галлах встречается инквилин Lestodiplosis 

plicatricis, который в Поволжье не обнаружен. 

D. symphyti Rübsaamen, 1892 на окопнике лекарственном (Symphi-

tum officinale, евразиатский луговой, Boraginaceae). Розовые личинки во 

вздувшихся нераскрывшихся бутонах. СП: пос. Усть-Кинельский, Камен-

ный овраг, 22.VII.1999. Широко распространенный европейский, найден в 

Западной Азии, развивается на S. officinale и S. asperum. Также на этом 

растении известен Contarinia symphyti Kieffer, 1909 из Франции. 

D. thomasiana (Kieffer, 1888) на липе сердцевидной (Tilia 

cordata, европейский неморально-лесной, Tiliaceae). Галлы в виде 

сморщенных скрученных листьев с утолщенными жилками или или в 

виде недоразвитых листовых почек, образуются на верхушках побегов 

молодых лип. В складках белые личинки. Пос. Усть-Кинельский, денд-

ропарк, 2.VI 2002. Там же одновременно на листьях отмечены 

Dasineura tiliae (Bremi), образующие галлы в виде завернутых на верх-

нюю сторону краев листа, и Didymomia tiliae (Schrank)
+
 в капсуловид-

ных галлах. Широко распространен в Западной Европе, встречается на 

T. parvifolia, T. grandifolia. Узкий олигофаг. 

D. sp.1 на алтее лекарственном (Althea officinalis, евразиатский лу-

говой). Светло-оранжевые личинки в нераскрывшихся цветках, окуклива-

ние в почве. Пос. Усть-Кинельский, 23.VIII 2000, вылет 1-2. IX. 

D. sp.2 на хатьме тюрингенской (Lavathera thuringica, евразиат-

ский лесостепной). Личинки розовато-оранжевые, во вздувшихся ску-

ченных цветках. Пос. Усть-Кинельский, 3.VIII 2000, вылет 14. VIII. 

Род Macrolabis Kieffer, 1892 
M. solidaginis Fedotova, 2004 на золотарнике обыкновенном 

(Solidago virgaurea, евразиатский лесостепной, Asteraceae). Там же в 

корзинках розовые личинки Dasineura virgaeaureae Liebel. Новые для 

СП: пос. Усть-Кинельский, Каменный овраг, 7.VIII 2000. Ранее был 

известен только из Казахстана. 

M. lutea Rübsaamen, 1914 на молочае болотном (Euphorbia palus-

tris, европейский луговой, Euphorbiaceae) в мутовчатых почковых гал-
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лах, образованных Spurgia gagnei Fedotova. Инквилин. Новый для СП: 

пос. Усть-Кинельский, Каменный овраг, 29.V 2001. Ранее был известен 

из Западной Европы. 

Род Jaapiella Rübsaamen, 1916 

J. bryoniae (Bouché,  1847) на переступне белом (Bryonia alba, 

средиземноморский сорный, Cucurbitaceae), широко распространен в 

Западной Европе, отмечен в Алжире. Бледно-оранжевые личинки раз-

виваются в верхушечных и боковых мутовчатых галлах скоплениями. 

Окукливаются в галле в паутинистом коконе. Пос. Усть-Кинельский, 

23.VI 2001, вылет 27-28.VI.  

J. genisticola (Löw, 1877) на дроке красильном (Genista tinctoria, 

европейский лугово-лесной). Галл шаровидный, преобразован из веге-

тативной или генеративной почки, покрыт плотно прилегающими ли-

стьями или преобразованными частями цветка, покрыт серебристыми 

волосками. Жигулевский заповедник. 

J. schmidti (Rübsaamen, 1912) на подорожнике ланцетолистном 

(Plantago lanceolata, плюрегиональный лесостепной, Plantaginaceae). 

Личинки оранжевые, развиваются во вздутых плодах. Повреждения 

соцветий обычно не видны снаружи. Окукливание в галле, частично в 

почве. За год развивается 2-3 поколения. Новый для Среднего Повол-

жья: пос. Усть-Кинельский, 20.VIII 2015, вылет 28-29.VIII. Отмечен 

близ г. Санкт-Петербург на P. lanceolata и P. major. Широко встречает-

ся в Европе, где развивается на Plantago laceolata, P.major, P.maritima, 

P. media. 

J. sp.1 на василистнике простом (Thalictrum simplex, евразиат-

ский бореальный луговолесной). Личинки белые, развиваются по од-

ной в плодах, окукливание в галлах. СП: пос. Усть-Кинельский, вылет 

28. VII 2004. 

J. sp.2 на василистнике желтом (Thalictrum flavum, евразиатский 

бореальный луговолесной). Личинки розовые, развиваются на поверх-

ности листьев, завернутых на верхнюю сторону, где окукливаются в 

колыбельках. В Палеарктике на различных видах василистников отме-

чено 5 видов галлиц: Macrolabis thalictri Fedotova, Jaapiella thalictri 

(Rübsaamen), Ametrodiplosis thalictricola (Rübsaamen), Blastodiplosis 

thalictrina Tavares, D.bragancae Tavares. 

J. sp.3 на веронике длиннолистной (Veronica longifolia, евразиат-

ский бореальный луговой). Ярко-оранжевые личинки в соцветиях, по-

вреждения которых снаружи не видны, окукливание в галлах и в почве. 

Пос. Усть-Кинельский, 25.VII 2004, вылет 6.VIII. Там же на этом рас-

тении в почковых галлах, поражающих точку роста, развивается J. ve-

ronicae (Vallot). 
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Род Giraudiella Rübsaamen, 1915 

G. inclusa (Frauenfeld, 1862) на тростнике южном (Phragmites 

australis, плюрегиональный прибрежно-водный, Poaceae). Одиночные 

беловатые или слегка розовые личинки образуют твердые древесные 

галлы внутри стебля. В год развиваются два поколения. Личинки окук-

ливаются, а также зимуют в галлах. Новый для фауны Среднего По-

волжья: близ пос. Усть-Кинельский, 25.VII 2004, вылет 6.VIII, отмеча-

ется редко. Широко встречается в Европе, Египте, Израиле, Ираке, Ки-

тае, иммигрировал на восток США. Монофаг. 
 

Триба Rhopalomyiini 

Род Bayeriola Gagné, 1991 

B. salicariae (Kieffer, 1888) на дербеннике иволистном (Lythrum 

salicaria, плюрегиональный луговой, Lythraceae). Оранжевые личинки 

развиваются в почковых боковых и верхушечных галлах. За год разви-

вается 2 поколения или в отдельных вздувшихся нераскрывшихся 

цветках. Окукливание в галле в белом коконе. Новый для фауны Рос-

сии: CП, пос. Усть-Кинельский, 14.VIII 2015, вылет 20.VIII; СК, близ г. 

Адлер, 19.VIII. 2015, вылет 21.VIII; Хоста, р. Мзымта, 26.VIII.2015, 

вылет 27-28.VIII. Широко встречается в Европе. 

Род Putoniella Kieffer, 1896 

P. sp. на миндале, бобовнике низком (Prunus dulcis, =Amygdalus 

nana, древнесредиземноморский степной, Rosaceae) в свернутых вдоль 

средней жилки галлах, верхняя часть листа обращена вовнутрь. Ли-

чинки красно-розовые по 3-7 в галле. Окукливание в почве. Генерация 

одногодичная. Новый для СП: Пос. Усть-Кинельский 26.V. 1997. На 

миндале известен Odinadiplosis amygdali (Anagnostopoulos, 1929) на 

Prunus dulcis из Мальты, Греции, Турции, Ливана и Афганистана. 

Род Rondaniola Hedicke, 1938 

R. bursaria (Bremi, 1847) на будре плющевидной (Glechoma hede-

raceae, евразиатский лесной, Lamiaceae). Белые личинки развиваются по 

одной в однокамерных столбиковидных вздутиях на верхней стороне ли-

ста, которые снаружи покрыты опушением. Окукливание в почве. За год 

развивается 2 поколения. Созревшие галлы опадают, оставляя отверстие 

на листе. Новый для Среднего Поволжья: пос. Усть-Кинельский, 25.VII 

2004, вылет 6.VIII. Широко встречается в Европе, где развивается на 

Glechoma hederacea, G. hirsuta. Узкий олигофаг. 

Род Rhopalomyia Rübsaamen, 1892 

Rh. tripleurospermi Skuhravá, 2000 на ромашке непахучей (Matri-

catia inodorum, =Tripleurospermum inodorum, евразиатский лугово-

лесной, Asteraceae). Боковые почки и головки цветка могут превра-

щаться в однокамерные галлы, но апикальный меристемный галл обра-

https://bladmineerders.nl/glechoma
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зует скопления до 80 камер, каждая с одной красной личинкой. Муль-

тивольтинный, окукливание в галле. Новый для Среднего Поволжья: 

пос. Усть-Кинельский, 17.VII 2004. Широко распространен в Западной 

Европе, интродуцирован в Канаду. 

Rh. syngenesiae (Loew 1850) на трехребернике непахучем (Tri-

pleurospermum inodorum, Asteraceae). Отдельный цветок превращается 

в твердый бочкообразный однокамерный галл около 3 мм длины. Не-

сколько галлов часто вместе объединены. В каждом галле развивается 

по одной личинке. Новый для Среднего Поволжья. Широко встречаетя 

в Великобритании, Франции, Германии, Польше, Чехии, Словакии, 

Венгрии, Румынии, Украине на Anthemis arvensis, A. cotula; Cota aus-

triaca; Cotula triumfettii; Tripleurospermum inodorum. 

Rh. ptarmicae (Vallot, 1849) на чахотной траве (Achillea ptarmica, 

европейский лугово-лесной, Asteraceae). Беловатые личинки развива-

ются в трубчатых створчатых галлах, покрытых чешуевидно или шиш-

ковидно сложенными листьями, на вершине с губчатым беловато-

розоватым выступом. Галлы обычно расположены на вершинах и в 

основании боковых побегов. За год развивается 2 поколения, окукли-

вание в галле, где обычно 3-5 личиночных камер. Новый для Среднего 

Поволжья: пос. Усть-Кинельский, 2.VIII. 2015, вылет 4.VIII; СЗ, г. 

Пушкин, VII.2018. Широко встречается в Европе. Монофаг. Вероятно, 

указание о 4 видах растений-хозяев (Achillea millefolium, A. ochroleuca, 

A. ptarmica, A.salicifolia) ошибочно (Ellis, 2018) и относитcя к виду 

Rhopalomyia achillearum Kieffer, 1913, развивающемся на растениях 

рода Achillea.  

 

Надтриба Lasiopteridi 

Триба Lasiopterini 

Род Lasioptera Meigen, 1818 

L. arundinis Schiner, 1854 на тростнике южном (Phragmites aust-

ralis). Оранжевые личинки развиваются в утолщении стебля на вер-

хушке побега. Новый для фаны галлиц Среднего Поволжья: пос. Усть-

Кинельский, 4.VIII.2014, вылет 16-20.VIII. Широко распространен в 

Европе. Монофаг. 

L. carophila Löw, 1874 на пустореберышнике обнаженном 

(Cenolophium denudatum, =C.fisheri, евразиатский бореальный луговой, 

Apiaceae). Личинки желтые во вздутых цветках или вздутиях стебля в 

основании зонтика. Окукливание в почве и в галле. За год развивается 

2 поколения. Новый для России: пос. Усть-Кинельский, 7.VIII 2015, 

вылет 22-28.VIII. Широко распространен в Европе, Северной Африке и 

https://bladmineerders.nl/achillea
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Западной Азии на Carum carvi и других зонтичных из разнообразных 

родов. Широкий олигофаг. 

L. flexuosa (Winnertz, 1853) на тростнике южном (Phragmites aus-

tralis). Розовые личинки развиваются в вершинной части стебля, кото-

рый не несет соцветия. За год развивается 2 поколения. Окукливание в 

галле. Встречается в массе. Новый для фауны Среднего Поволжья: пос. 

Усть-Кинельский, 4.VIII 2014, вылет 3.IX. Широко встречается в Евро-

пе: Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия. 

Находки новых видов галлиц позволили расширить представле-

ние о богатстве видов, развивающихся на общих видах растений-

хозяев. Например, в Среднем Поволжье на двух видах лабазников (Fil-

ipendula ulmaria – евразиатском бореальном лесном и F. hexapetala – 

евразиатском лесостепном) выявлен комплекс галлиц-фитофагов, 

включающий 7 видов, из них 4 широкораспространенные и 3 вида 

впервые были найдены в Среднем Поволжье:  

Белые личинки Jaapiella sp. развиваются на лабазнике вязолистном 

(F. ulmaria) в цветочных шаровидных галлах. Белые личинки Cecidomyi-

idae sp.1 на F. ulmaria – во вздувшихся коробочках. Cecidomyiidae sp.2 на F. 

vulgaris найдены на корневой шейке под землей, образуют бордовые, 

твердые, почти одревесневшие многокамерные галлы с одиночными мел-

кими ярко-оранжевыми личинками в каждой камере. Отмечено только 

одно поколение в году, личинка зимует в галле, вылет весной.  

Ранее известные на лобазниках виды также являются монофагами: 

Dasineura engstfeldi (Rübsaamen, 1889) и D. ulmaria Bremi, 1847 развивает-

ся на F. ulmaria; D. filipendulae Kieffer и D. harrisoni Bagnal, 1922 – на F. 

vulgaris. Последний ранее был известен из Западной Европы и Казахстана. 

Узким олигофагом является D. pustulans Rübsaamen, 1899, встречающийся 

на F. ulmaria и F. vulgaris. Один вид – D. spiraeae Loiselle на F. ulmaria 

известен только из Западной Европы, в Поволжье не обнаружен.  

Фауна галлиц исследуемой территории имеет общие корни с бо-

реальной фауной, простирающейся по всей Европе, и проникшей по 

горам в Среднюю Азию. Виды галлиц, имеющие бореальные типы аре-

алов, связаны преимущественно с растениями, имеющими луговые или 

степные ареалы, в массе встречаются в интразональных группировках 

или по пограничным территориям бореальных выделов. По типу ареа-

ла большинство видов галлиц Среднего Поволжья являются европей-

ско-западноевросибирско-среднеазиатскими бореальными, общими с 

фауной Казахстан. Большая часть растений-хозяев также принадлежит 

к группам, имеющим евразиатские луго-лесостепные, -лесные, а также 

евразиатские лесостепные типы ареалов. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ И АЗИАТСКИХ  
ВИДАХ ПЯДЕНИЦ (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE) В ФАУНЕ  

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

В статье рассматривается 21 вид бабочек-пядениц. Впервые для 

Северного Кавказа приводится 11 видов, ранее здесь не отмечавшихся и 

подтверждается обитание 10 видов, нахождение которых в исследуе-

мом регионе требовало подтверждения. Установлено, что популяции 

данных видов обитают в своеобразных рефугиумах, образующих 10 лока-

литетов на территории Республики Северная Осетия-Алания. 

Ключевые слова: бабочки-пяденицы, нехарактерные виды, Се-

верный Кавказ, Республика Северная Осетия-Алания, локалитеты, 

рефугиумы. 

 

Введение. В опубликованный нами в 2016 году список пядениц 

Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А) (Доброносов, Комаров, 

2016) были включены, некоторые виды, более характерные для других 

регионов, как Европы, так и Азии. В этой связи, одним из авторов об-

щероссийского списка пядениц (Миронов, Беляев, Василенко, 2008) – 

д. б. н. Е. А. Беляевым было высказано пожелание о более детальном 

описании таксономических характеристик и особенностей распростра-

mailto:dobronosov@mail.ru
mailto:borodachyu.k@mail.ru
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нения этих видов в условиях РСО-А, так как, по его мнению, фауна 

Geometridae Кавказа остаѐтся все ещѐ недостаточно изученной, с чем 

трудно не согласиться, хотя некоторые экологические группировки, 

такие как дендрофильные виды Geometridae, были изучены достаточно 

основательно (Тихонов, 1993).  

РСО-Алания расположена в центральной части северного мак-

росклона Большого Кавказа, а северной своей частью «вклинивается» в 

территорию Ставропольского Края – в Предкавказье. Эта территория 

является наиболее суженной и расчленѐнной. На долю горной полосы 

приходится 3850 кв. км (48%), на долю равнинной части – 4121 кв. км 

(52%) от общей площади республики. 

Территория республики находится между 42°38´– 43°50´ с. ш. и 

43°25´ – 44°57´ в. д. Наибольшая протяжѐнность с севера на юг состав-

ляет 130 км, востока на запад – 122 км, площадь – около 8 тыс. км
2
. 

Несмотря на незначительные размеры, здесь наблюдается амплитуда 

высот от 130 до 4780 м над ур. м. 

Рельеф территории республики сложный, состоящий из равнин-

ного (до 500 м над ур. м.), низкогорного (500-1000 м над ур. м.), сред-

негорного (1000-2000 м над ур. м.) и высокогорного (выше 2000 м над 

ур. м.) высотных ярусов. По литературным данным граница между Во-

сточным и Западным Кавказом на северном макросклоне проходит по 

р. Терек (Некрутенко, 1990).  

 

 
 

Рис. 1. Орографическая схема РСО-А 
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На рис. 1 видно, что территория республики располагается в 
Предкавказье и на Северо-Восточном и Северо-Западном Кавказе. 

Целью исследования являлось установление, ранее вызываю-
щих сомнение таксонов пядениц, во взаимосвязи с их географическим 
распространением на территории РСО-А. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи:  

– проведен анализ данных литературы по теме исследования;  
– проведена камеральную обработку и определение собранного 

материала; 
– проведен статистический анализ обработанного биоматериала 

на предмет выявления закономерностей и особенностей распростране-
ния на территории республики. 

Территория проведения исследований, материалы и методы. 
Наши исследования проводились на всей территории РСО-А с 1986 года 
по настоящее время с применением стандартных общепринятых методик 
сбора: ловля воздушным сачком, ручной сбор на лампах накаливания и 
люминесцентных лампах, фотографирования в природной среде и в лабо-
ратории, камеральной обработки чешуекрылых (Дедюхин, 2011).  

Из технических средств нами применялись: фотоаппараты Зенит 
Е, Samsung ES28, Sony DSC-H300, бинокулярный микроскоп МБС-1 
(BERGEON), GPS-навигатор Garmin etrex 20x.  

Препараты гениталий изготавливались по следующей методике: 
брюшки бабочек вываривались на слабом огне в 10% растворе KOH, нуж-
ные части извлекались с помощью изогнутой препаровальной иглы, по-
мещались в таблеточные контейнеры и фиксировались в заданном поло-
жении канадским бальзамом слабовязкой консистенции. После высыха-
ния, исследования под микроскопом и зарисовки, препараты подкалыва-
лись на булавку расправленного экземпляра из которого были изъяты. 
Зарисовки препаратов гениталий сделаны (рис. 4, 9-11, 13, 17, 18, 21) В. 
Кунавичем, (рис. 6-8, 12, 14-16, 19, 20, 23) В. Доброносовым. Фотографи-
рование коллекционных экземпляров проводилось до отделения брюшка 
для проведения исследований гениталий фотографом Национального му-
зея РСО-А (до 2001 г. Северо-Осетинский государственный объединѐн-
ный музей истории, архитектуры и архитектуры) М. Темиряевым. 

В общей сложности нами было обработано около 2 тыс. экзем-
пляров и фотоснимков, как отловленных, так и наблюдаемых в при-
родной среде, бабочек-пядениц, изготовлено около 400 препаратов 
гениталий самцов бабоченк из 700 зарегистрированных географиче-
ских пунктов сборов, включая стационарные пункты наблюдений и 
сбора биоматериала (СП) в Северо-Осетинском государственном при-
родном заповеднике (СОГПЗ) – г. Алагир (43°0'56.54" СШ, 
44°13'27.94" ВД, 654 м над ур. м.), Цейский стационар (42°47'36.28" 
СШ, 43°55'21.96" ВД, 1744 над ур. м.); Национальном парке «Алания» 
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(НПА) – сс. Камата (42°57'21.78" СШ, 43°47'23.37" ВД, 1375 над ур. 
м.), Дзинага (42°54'9.99" СШ, 43°42'15.68" ВД, 1543 над ур. м.) и 
г. Владикавказ (43°1'21.56" СШ, 44°42'13.67" ВД, 733 над ур. м.). Гео-
графические координаты пунктов приведены в системе WGS-84.  

Все, собранные до 2010 года коллекционные материалы, были 
переданы на постоянное хранение в научно-вспомогательный фонд 
(НВ) Национального музея РСО-А (г. Владикавказ). Все отснятые фо-
тографии и зарисовки приложены к карточкам учѐта музейных экспо-
натов и помещены в архив музея. Материал, собранный после 2010 
года, находится в архиве Национального парка «Алания». 

После проведения анализа распространения на основе опубли-
кованных данных (Вардикян, 1975; Миронов, Беляев, Василенко, 2008; 
Skou, 1986), из общего количества обработанного биоматериала и были 
выделены таксоны, представленные в настоящей работе.  

Для определения видов бабочек мы использовали определители: 
«Атлас генитального аппарата пядениц…» (Вардикян, 1975), “Die 
Schmetterlinge Mitteleuropas” (Forster, Wohlfart, 1973-1981), “The Geo-
metroid Moths of North Europe” (Skou, 1986). 

Результаты и их обсуждение. В ходе нашего исследования был 
установлен 21 вид пядениц, относящихся к 4 подсемействам, ранее в 
исследуемом регионе не отмечавшихся, либо нахождение которых тре-
бовало подтверждения. Анализ распространения установленных таксо-
нов показал, что они распределены на территории РСО-А в 10 локали-
тетах (Рис. 2), расположенных в степном, лесо-лугостепном, нижне-
горном и среднегорном лесном высотных поясах.  

 

 
 

Рис. 2. Места находок установленных таксонов (выделены тёмным) 

1 – Центральная усадьба СОГПЗ, 2 – Цейский стационар,  

3 – НПА с. Камата, 4 – НПА с. Дзинага, 5 – СП г. Владикавказ 
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Нахождение «нехарактерных» для фауны РСО-А видов в этих 

локалитетах было отмечено нами в течение всего периода проведения 

исследований и среди других групп чешуекрылых (Доброносов, Кома-

ров, 2015 и др.) – Microheterocera, Macroheterocera, Papilinoformes.  

 

Подсемейство Ennominae 

1. Ennomos autumnaria Werneburg, 1859 – палеарктический 

вид, 25.06.1991, окр. г. Моздок (Алборовский лес), 1 экз. (♂), днѐм в 

пойменном лесу. Степной пояс (130 м над ур. м.) (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Ennomos autumnaria Werneburg, 1859, 

♂, коллекционный экз., ПК – 24 мм, a – верх, b – испод 

(усл. обозначение: ПК – длина переднего крыла) 

 

В литературе ранее для Кавказа данный вид не указывался (Ми-

ронов, Беляев, Василенко, 2008). 
 

2. Selenia tetralunaria Hufnagel, 1767 – палеарктический вид, 

23.05.2016, Ю. окр. г. Алагир (Центральная усадьба СОГПЗ), 2 экз. (♂), 

на свет; 05.06.2016, с. Дзинага, 2 экз. (♂), на свет. Нижнегорный и 

среднегорный лесные пояса (640-1800 м над ур. м.) (рис. 4.). 
 

 
 

Рис. 4. Selenia tetralunaria Hufnagel, 1767,  

♂, ПК 19-26 мм, a – верх, b – испод; гениталии: c – общий вид, d – эдеагус 
 

В литературе ранее указывался для Кавказа (Skou, 1986, p. 232) и 

как требующий подтверждения (Миронов, Беляев, Василенко, 2008). 
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3. Eilicrinia subcordaria Herrih-Shäffer, 1852 – палеарктиче-

ский вид, 25.06.1991, окр. г. Моздок, 2 экз. (♂), на свет. Степной пояс 

(140 м над ур. м.) (рис. 5). В литературе ранее для Кавказа данный вид 

не указывался (Миронов, Беляев, Василенко, 2008).  

 

 
 

Рис. 5. Eilicrinia subcordaria Herrih-Shäffer, 1852,  

♂♂, ПК 12-14 мм, a – верх, коллекционный экз., b – верх, до расправления 

 

4. Pachycnemia hippocastanaria Hübner, 1799 – палеарктиче-

ский вид, 15.04.1992, окр. с. Брут, 1 экз. (♂), днѐм, на конском щавеле; 

20.04.1992, окр. с. Нижний Унал, 1 экз. (♂), днѐм, на конском щавеле. 

Лесо-лугостепной, среднегорный лесной пояса (420-1130 м над ур. м.) 

(рис. 6). В литературе ранее для Кавказа данный вид указывался, как 

требующий подтверждения (Миронов, Беляев, Василенко, 2008). 

 

 
 

Рис. 6. Pachycnemia hippocastanaria Hübner, 1799,  

♂, ПК 12-14 мм, a – верх; гениталии: b –внешний вид, c – эдеагус 

 

5. Macaria brunneata Thunberg, 1784 – палеарктический вид, 

27.06.1989, ЮВ окр. г. Владикавказ (Комсомольский лесопарк), 1 экз. 
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(♂), на свет; 03.07.2017, Ю. окр. г. Алагир (Центральная усадьба 

СОГПЗ), 2 экз. (♂), на свет; 24.06.2019, ущ. Цейское, 1 экз. (♂), на свет. 

Нижнегорный и среднегорный лесные пояса (640-1800 м над ур. м.) 

(рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Macaria brunneata Thunberg, 1784,  

♂, ПК 9-13 мм, a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 

 

В литературе ранее для Кавказа данный вид не указывался (Ми-

ронов, Беляев, Василенко, 2008). 

 

6. Narraga tessularia Metzner, 1845 – палеарктический вид, 

10.05.1991, окр. г. Моздока (5 км с С), 2 экз. (♂), днѐм, на травянистой 

растительности прикраевой полосы поля. Степной пояс (140 м над ур. 

м.) (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Narraga tessularia Metzner, 1845, 

♂, ПК 5-7 мм, a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 

 

В литературе ранее указывался для Армении (Вардикян, 1985) и 

Кабардино-Балкарии (Цветков, 2012). 
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7. Paradarisa consonaria Hübner, 1799 – палеарктический вид, 

11.09.2015, с. Камата, 1 экз. (♀), на свет; 30.08.2016, с. Дзинага, 2 экз. 

(♂), на свет. Среднегорный лесной пояс (1390-1500 м над ур. м.) (рис. 

9). В литературе ранее для Кавказа данный вид не указывался (Миро-

нов, Беляев, Василенко, 2008). 

8. Parectropis similaria Hufnagel, 1767 (= extersaria Hübner, 

1799) – палеарктический вид, 03.06.1993, с. Дзинага, 1 экз. (♂), на свет. 

Среднегорный лесной пояс (1500 м над. ур. м.) (рис. 10).  

 

 
 

Рис. 9. Paradarisa consonaria Hübner, 1799  

♀, a – верх; ♂ (ПК 19-22 мм), b – верх;  

гениталии: c – общий вид, d – эдеагус 

 

В литературе ранее для Кавказа данный вид не указывался (Ми-

ронов, Беляев, Василенко, 2008). 

 

 
 

Рис. 10. Parectropis similaria Hufnagel, 1767, 

♂, (ПК 15 мм), a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 

 

9. Lycia zonaria Denis et Schiffermüller, 1775 – палеарктиче-

ский вид, 10.04.1993, окр. с. Карджин (2 км к С), 1 экз. (♂), на свет. 

Лесо-лугостепной пояс (430 м над ур. м.) (рис. 11). 
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Рис. 11. Lycia zonaria Denis et Schiffermüller, 1775 

♂, (ПК 12 мм), a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 

 

В литературе был указан для Армении (Вардикян, 1985; Skou, 

1986, p. 240) и для Западного Кавказа, как вид, требующий подтвер-

ждения (Миронов, Беляев, Василенко, 2008). 

 

10. Erannis declinans Staudinger, 1879 (=Agriopis declinans 

Staudinger, 1879) – палеарктический вид, 28.10.1993, окр. г. Моздок 

(Алборовский лес), 1 экз. (♂), на свет. Степной пояс (130 м над ур. м.) 

(рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Erannis declinans Staudinger, 1879,  

♂, (ПК 16 мм), a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 

 

В литературе был указан для Армении (Вардикян, 1985) и для 

Восточного Кавказа (Миронов, Беляев, Василенко, 2008). 
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Подсемейство Geometrinae 

11. Aplasta ononaria Fuessly, 1783 – палеарктический вид, 

07.06.1991, окр. г. Моздок (2 км к С), 1 экз. (♂), днѐм, на прикраевой 

полосе поля; 10.07.1994, окр с. Брут, 1 экз. (♂), днѐм, на прикраевой 

полосе поля. Степной пояс (130 м над ур. м.), лесо-лугостепной пояс 

(414 м над ур. м.) (рис. 13). 

В литературе ранее был указан для Армении (Вардикян, 1985). 

 

 
 

Рис. 13. Aplasta ononaria Fuessly, 1783, 

♂, (ПК 11-14 мм), a – верх, b – испод; гениталии: c – общий вид, d – эдеагус 

 

12. Chlorissa pretiosaria Staudinger, 1877 – палеарктический вид 

(ранее был известен из Казахстана и Узбекистана), 29.05.1992, окр. г. 

Моздока (2 км к С), 1 экз., (♂), на свет. Степной пояс (130 м над ур. м.) 

(рис. 14). 

В литературе ранее был указан для Армении (Вардикян, 1985). 

 

 
 

Рис. 14. Chlorissa pretiosaria Staudinger, 1877, 

♂, ПК 8 мм, a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 

 

Подсемейство Sterrhinae 

13. Timandra griseata Petersen, 1902 – палеарктический вид, 

20.06.1991, окр. г. Моздок (2 км к С), 1 экз. (♂), днѐм, на прикраевой 

полосе поля. Степной пояс (130 м над ур. м.) (рис. 15). 



42 

 
 

Рис. 15. Timandra griseata Petersen, 1902, 

♂, ПК 15 мм, a – верх; гениталии общий вид: b - T. comma, с – T. griseata 

 

В литературе данный вид ранее указывался для Кавказа (Skou, 

1986, p. 37), и как требующий подтверждения для Восточного Кавказа 

(Миронов, Беляев, Василенко, 2008). 

 

Подсемейство Larentiinae 

14. Euphyia unangulata Haworth, 1809 – палеарктический вид, 

25.06.2015, с. Дзинага, 3 экз. (♂), на свет. Среднегорный лесной пояс 

(1500 м над ур. м.) (рис. 16). В литературе был указан для Армении 

(Вардикян, 1985). 

15. Entephria cyanata alanica Tsvetkov, 2012 – кавказский под-

вид палеарктического вида, 09.09.2015, 10.09.2015, с. Камата, 2 экз. 

(♂), (на свет). Среднегорный лесной пояс (1390 м над ур. м.) (рис. 17). 

В литературе ранее указывался для Карачаево-Черкессии, Ка-

бардино-Балкарии и «хр. Чехацертит» (В. Д. – Чехациртит) в Северной 

Осетии-Алании (Цветков, 2012). 

 

 
 

Рис. 16. Euphyia unangulata Haworth, 1809, 

♂, ПК 11-13 мм, a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 
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Рис. 17. Entephria cyanata alanica Tsvetkov, 2012  
♂♂, ПК 13-15 мм, a, b – верх; гениталии: c – общий вид, d – эдеагус 

 

16. Electrophaes corylata Thunberg, 1792 – палеарктический вид, 

15.06.1993, окр. Моздока (Алборовский лес), 1 экз. (♂), на свет. Степ-

ной пояс (130 м над ур. м.) (рис. 18). 
 

 
 

Рис. 18. Electrophaes corylata Thunberg, 1792, 

♂, (ПК 12 мм) a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 
 

В литературе ранее для Кавказа данный вид не указывался (Ми-

ронов, Беляев, Василенко, 2008). 
 

17. Ecliptopera capitata Herrih-Shäffer, 1852 – палеарктический 

вид, 30.05.2015, 12.07.2018, Ю окр. г. Алагир (Центральная усадьба 

СОГПЗ), 2 экз. (♂), на свет. Нижнегорный лесной пояс (640 м над ур. 

м.) (рис. 19). 

 
 

Рис. 19. Ecliptopera capitata Herrih-Shäffer, 1852, ♂, ПК 11-13 мм, а – верх; 

гениталии: b – общий вид; c - эдеагус  
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Ранее для Кавказа данный вид не указывался (Миронов, Беляев, 

Василенко, 2008). 

 

18. Perizoma minorata Treitschke, 1828 – палеарктический вид, 

25.06.2015, с. Дзинага, 1 экз. (♂), на свет. Среднегорный лесной пояс 

(1500 м над ур. м.) (рис. 20). 

В литературе ранее данный вид указывался для Армении (Вар-

дикян, 1985) и для Северного Кавказа, как требующий подтверждения 

(Миронов, Беляев, Василенко, 2008). 

 

 
 

Рис. 20. Perizoma minorata Treitschke, 1828,  

♂, ПК 8 мм, a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 

 

19. Perizoma flavofasciata Thunberg, 1792 – палеарктический 

вид, 15.06.2015, c. Камата, 2 экз. (♂), на свет; 17.06.2015, с. Дзинага, 

2 экз. (♂), на свет. Среднегорный лесной пояс (1390-1500 м над ур. м.) 

(рис. 21).  

 

 
 

Рис. 21. Perizoma flavofasciata Thunberg, 1792  

♂, ПК 11-14 мм, a – верх, b – испод; гениталии: c – общий вид, d – эдеагус 

 

Для Кавказа ранее в литературе данный вид не указывался (Ми-

ронов, Беляев, Василенко, 2008). 
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20. Pasiphila debiliata Hübner, 1817 – палеарктический вид, 

26.04.2015, окр. c. Сухотское (пойменный лес), 2 экз. (♂, ♀), на свет. 

Степной пояс (150 м над ур. м.) (рис. 22). 

В литературе данный вид ранее указывался для Кавказа (Skou, 

1986, p. 199), как требующий подтверждения для Западного Кавказа 

(Миронов, Беляев, Василенко, 2008). 

 

 
 

Рис. 22. Pasiphila debiliata Hübner, 1817,  

a – ♂, ПК 7 мм, верх; b – ♀, ПК – 9 мм, верх 

 

21. Eupithecia gueneata Milliere, 1862 – палеарктический вид, 

15.06.1993, окр. Моздока (Алборовский лес), 1 экз. (♂), на свет. Степ-

ной пояс (130 м над ур. м.) (рис. 23). 

Ранее данный вид указывался для Армении (Вардикян, 1985) и 

для Восточного Кавказа, как требующий подтверждения (Миронов, 

Беляев, Василенко, 2008). 

 

 
 

Рис. 23. Eupithecia gueneata Milliere, 1862, 

♂, ПК – 7 мм a – верх; гениталии: b – общий вид, c – эдеагус 

 

Таким образом, впервые на Северном Кавказе были отмечены 11 

видов пядениц (Geometridae): Ennomos autumnaria Wern., Eilicrinia sub-

cordaria H-S., Macaria brunneata Thunberg, Paradarisa consonaria Hb., 

Parectropis similaria Hufn., Aplasta ononaria Fuessly, Chlorissa pretiosar-
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ia Stgr., Euphyia unangulata Haw., Electrophaes corylata Thunberg, Eclip-

topera capitata H-S., Perizoma flavofasciata Thunberg и подтверждено 

нахождение 10 видов: Selenia tetralunaria Hufn., Pachycnemia 

hippocastanaria Hb., Narraga tessularia Metzner, Lycia zonaria Den et 

Schiff., Erannis declinans Stgr., Timandra griseata Petersen, Enteph-

ria cyanata alanica Tsvetkov, Perizoma minorata Tr., Pasiphila debiliata 

Hb., Eupithecia gueneata Milliere.  

По нашему мнению, распространение этих видов в РСО-А обу-

словлено уникальным географическим положением республики на 

стыке 3 географических регионов, которое, благодаря широкому спек-

тру физико-географических условий, позволило натурализоваться 

здесь значительному количеству таксонов различного генезиса и, не 

только вызвать развитие очагов эндемизма, но и в некоторых случаях 

сохраниться в малоизменѐнном виде предковым формам.  

 

Заключение  

В результате проведѐнных нами исследований для Северного 

Кавказа:  

– впервые отмечены 11 видов пядениц, «нехарактерных» для 

данного региона; 

– подтверждено нахождение на исследуемой территории 10 ви-

дов, чьѐ нахождение здесь требовало подтверждения; 

– установлено, что они распределены на территории РСО-А в 10 

локалитетах, расположенных в степном, лесо-лугостепном, нижнегор-

ном и среднегорном лесном высотных поясах, которые являются свое-

образными рефугиумами, в которых сохранились эти таксоны; 

– наши многолетние исследования (непрерывно в течение 33 

лет) позволяют заключить, что полученные результаты далеко не 

окончательны, и работы по дальнейшему изучению данной группы 

бабочек будут нами продолжены. 
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В настоящее время уровень изученности фауны сенокосцев – 

Opiliones на территории России остается недостаточным. Отчасти это 

определяется сложностью видовой диагностики опилионид, невысокой 

относительной их численностью, а также небольшим числом профиль-

ных специалистов-арахнологов. 

Работа посвящена изучению фауны сенокосцев северного макро-

склона Центрального Кавказа в пределах Республики Северная Осетия. 

Проведенные исследования позволили получить новые данные о 

фауне сенокосцев региона, их численности и характере распределения. 

В общей сложности обработано 1867 экземпляров сенокосцев из 

32 проб, отобранных в 2014 г. Сформирован аннотированный список 

сенокосцев изученного региона Центрального Кавказа, включающий 

10 видов, относящихся к 3 семействам. 

Показано, численное преобладание представителей семейства 

Phalangiidae: Odiellus zecariensis и Zacheus birulai в предгорьях. При 

этом у O. zecariensis доминировали ювенильные особи, а у Z. birulai – 

половозрелые экземпляры. В высокогорных районах явные доминанты 

не выделяются. 

По численности в материале преобладали ювенильные особи, 

составляя в среднем 60%, среди половозрелых сенокосцев отмечено 

преобладание самок. Наибольшее количество неполовозрелых особей 

приходится на вторую половину лета – период активного размножения. 

Наибольшими показателями численности и видового разнообра-

зия сенокосцев на обследованной территории характеризуются пой-

менные леса, а также лещинники и терновники – влажные и затенен-

ные биотопы. 

Авторы выражают искреннюю признательность с.н.с. лаборато-

рии арахнологии Института зоологии Национальной Академии Наук 

Азербайджана Снеговой Н.Ю. за консультативную помощь при опре-

делении проблемных видов.  

 

Аннотированный список Opiliones Северной Осетии: 

Odiellus zecariensis (Mkheidze, 1952) 

♀110, ♂74, juv. 943. 

Широко распространен по всему Кавказу. Один из наиболее ча-

сто встречающихся видов в Северной Осетии. Обитает в ольхово-

кленово-ясеневых пойменных лесах, лещинниках. Пик активности был 

отмечен в мае-июне, а также октябре-ноябре. 

Распространен в Грузии, Абхазии, на территории России встре-

чается в Краснодарском, Ставропольском крае, в республике Крым 

(Чемерис, Ковблюк, 2005). 
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Zachaeus birulai (Redikorzev, 1936)  

♀134, ♂90, juv. 1. 

Имеет повсеместное распространение на территории Кавказа. 

Был отмечен в терновниках, пик активности отмечен в конце июля. 

Ювенильные особи практически не были замечены. 

Был обнаружен в Грузии (Редикорцев, 1936, Мкеидзе, 1964), 

Армении (Starega, 1978), Азербайджане (Снеговая, 1999). 

Trogulus rossicus (Šilhavý, 1968) 

♀53, ♂65, juv. 10. 

Имеет широкое распространение на Кавказе. На территории Се-

верной Осетии встречался в большом количестве в лещинниках, а так-

же в терновнике и частично в пойменном лесу. Пик активности прихо-

дится на июнь-июль.  

Был отмечен в Краснодарском (Снеговая, Чумаченко, 2014; Сне-

говая, Чумаченко, 2011), Ставропольском краях (Снеговая, 1999), в 

Азербайджане (Снеговая, 2004).  

Paranemastoma kalischevskyi (Roewer, 1951) 

♀26, ♂22. 

Распространенный на территории Кавказа вид. На исследуемой 

местности был обнаружен в лещиннике с наибольшей активностью в 

июне. 

Также встречен на территориях Грузии, Абхазии (Starega, 1978), 

Азербайджане (Снеговая, Чемерис, 2004). 

Giljarovia triangula (Martens, 2006) 

♀2, ♂2. 

Распространен на Северном Кавказе. В Северной Осетии был 

отмечен в небольшом количестве, обитающим в лещиннике.  

Был отмечен на Северном Кавказе и в Грузии (Martens, 2006). 

Rilaena sp. (Šilhavý, 1965) 

♀2, ♂1, juv. 4. 

Были встречены в ольхово-пойменном лесу в апреле и июле. 

Opilio sp. (Herbst, 1798) 

♀36, ♂17, juv. 116. 

Были обнаружены представители трех видов из данного рода. 

До вида не идентифицированы. Преимущественно встречались в оль-

хово-ясенево-кленовом пойменном лесу, разнотравном луге в период с 

апреля по октябрь. 
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ИНВАЗИЯ ДУБОВОЙ КРУЖЕВНИЦЫ 

(CORYTHUCHA ARCUATA SAY, 1832)  
В БАТУМСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Представлены сведения по выявлению североамериканского 

фитофага Corythucha arcuata (Say, 1832) в Батумском ботаническом 

саду. В условиях Батумского ботанического сада, кружевница повре-

ждает листопадные виды дубов (Quercus pontica, Quercus lyrata, 

Quercus hartwissiana). Вечнозеленый Q. myrsinaefolia, широко использу-

емый в озеленении города Батуми, а также североамериканские, во-

сточноазиатские, средиземноморские вечнозеленые дубы, с поврежде-

ниями Corythucha arcuata не отмечены.  

Ключевые слова: дубовая кружевница, инвазия, ареал обитания, 

фитофаг. 

 

В настоящее время в Батумском ботаническом саду 

произрастает свыше 40 таксонов рода Quercus разного географическо-

го происхождения. Климатические условия и своеобразные рельефы 

Ботанического сада позволяют приблизится к многим экологическим 

условиям их естественного ареала обитания. Интродукция дубов в Ад-

жарии началась с конца XIX века. Историю интродукции условно 

можно разделить на три периода.  

Первый период интродукции охватывает 1896-1914 годы и 

связан с деятельностью профессора А. Н. Краснова. За этот период 

были интродуцированы североамериканские, восточноазиатские, 

средиземноморские и гималайские дубы: Q. incana, Q. myrsinaefolia, 

Q. ilex, Q. virginiana, Q. acuta, Q. acutissima, Q. rubra L. Q. glauca и др.  

Второй период охватывает 30-е годы XIX века, когда помимо 

иноземных дубов (Q. dentata) в Сад интродуцированы кавказские 

дубы: Q. imeretina, Q. dschorochiensis, Q. pontica, Q. hartwissiana и др.  

Третий период интродукции продолжается по настоящее время, 

пополняется иноземными и аборигенными видами: Q.variabilis, Q. lusi-

tanica, Q. occidentalis, Q. alba, Q. alnifolia,Q. castaneifolia,Q. dentata, Q. 

mailto:nleonidze@mail.ru
mailto:feride_tchaidze@mail.ru
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faginea, Q.lyrata, Q. bicolor и др. (Гвианидзе, 1976; Деревья и кустарни-

ки…, 2002).  

Весной 2018 года, во время проведения очередного фитосани-

тарного мониторинга в Батумском ботаническом саду, на листьях Q. 

pontica, Q. lyrata и Q. hartwissiana, впервые выявлен новый инвазивный 

вредитель – дубовый клоп-кружевница (Corythucha arcuata Say, 1832) 

(Методические…, 2015).  

Кружевница (Corythucha arcuata Say, 1832) является естественным 

обитателем Северной Америки и относится к семейству клопов-

кружевниц (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae) североамериканской фауны 

(рис.).  

В пределах первичного ареала дубовая кружевница вредит мно-

гим видам дуба (Quercus; Fagaceae). Встречается также на американ-

ском каштане Castanea dentata (Fagaceae), иве Salix sp. (Salicaceae) и 

церцисе канадском Cercis canadensis (Fabaceae) (Torres-Miller, 1995). 

Из Северной Америки клоп проник в Европу. Первые европейские по-

пуляции клопа были найдены в Италии в 2000 году (Bernardinelli, Zan-

digiacomo, 2000). Заселенные кружевницей дубы были обнаружены в 

окрестностях Милана. Впоследствии фитофаг расселился по другим 

регионам Италии, проник на юг Швейцарии, а затем найден в Хорва-

тии, Болгарии, в Венгрии и Румынии (Forster, Giacalone, Moretti at al., 

2005). В 2002 году дубовая кружевница была выявлена в Турции (Mu-

tun, 2003). В России этого специализированного фитофага впервые 

обнаружили в 2016 году в дубравах Краснодарского края (Щуров, Бон-

даренко, Щурова и др., 2018). 

Объектом наших исследований являлась Corythucha arcuata, по-

вреждающая дубы в Батумском ботаническом саду, где проводились соб-

ственные сборы и наблюдения в природе. Выявление насекомых проводи-

ли с использованием визуальных методов, при осмотре растений, сборе 

вредителей и поврежденных ими листьев. Стационарные исследования и 

анализ образцов биологического материала проводились в лаборатории 

отдела фитосанитарии Батумского ботанического сада.  

Как показали наблюдения, зимуют взрослые особи клопа, в ос-

новном в трещинах коры. Лет начинается весной. Самки клопа откла-

дывают яйца группами только на нижнюю сторону листьев. Яйца мел-

кие, колбовидной формы, черного цвета. Имаго и нимфы кружевницы 

локализуются на нижней стороне листьев вдоль жилок и питаются со-

ком растений, прокалывая листовые пластинки. 

На поврежденных листьях одновременно встречаются личинки 

разных возрастов, имаго и свежие яйцекладки следующей генерации. Ли-

чинки черновато-серые. Имеют многочисленные шиповидные выросты по 
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краям тела. Взрослый клоп белого цвета, уплощенное тело до 3 мм длиной 

и около 1,5 мм в ширину. Крылья имеют характерные кружевные узоры, 

покрытые черными шипами. Усики и ноги желтоватого цвета.  

В результате питания фитофаги наносят видимые сильные повре-

ждения кронам растений. Они первоначально проявляются в виде хлоро-

тических пятен на зеленой листовой пластинке, а затем больших бурых 

пятен. Хлороз начинается обычно вблизи крупных жилок листовой пла-

стинки, где обычно локализуются питающиеся особи. При сильных по-

вреждениях листья с середины лета буреют и преждевременно опадают. 

Поврежденные клопами дубы выделяются белѐсой окраской крон. Расте-

ния теряют эстетический вид и декоративность. Обследования, проведен-

ные в 2018-2019 гг. на выявление дубовой кружевницы на других видах 

дубов показали, что там вредитель отсутствует.  

 

   
 

Рисунок. Имаго и свежеотложенные яйца дубовой кружевницы  

на листьях Q. рontica 

 

Наши исследования показали, что в условиях Батумского ботани-

ческого сада, Corythucha arcuata повреждает листопадные виды дубов. 

На вечнозеленом Q. myrsinaefolia, широко используемом в озе-

ленении города Батуми, а также на североамериканских, восточноази-

атских, средиземноморских вечнозеленых дубах, интродуцированных в 

Батумский ботанический сад, повреждения Corythucha arcuata не от-

мечены. 

Основным фактором, способствующим быстрому распростране-

нию этого вида кружевниц, является перенос клопов с воздушными 

потоками, которому благоприятствуют форма их тела и структура по-

кровов (Щуров, Бондаренко, Охрименко и др., 2016).  

Анализ фитосанитарного риска показал, что вредитель способен 

широко распространиться и нанести существенный вред дубам. Целе-

сообразно продолжение фитосанитарного мониторинга насаждений 

растений-хозяев во всем регионе Черноморского побережья Аджарии, 
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в целях своевременного выявления первичных очагов североамерикан-

ского клопа – кружевницы (Corythucha arcuata Say, 1832). 
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От редакции: 2 вида инвазийных кружевниц: 

 

 

Рис. 1. Дубовая кружевница  

(Corythucha arcuata Say, 1832), 

а – клоп, в – повреждение листьев дуба.  

Клоп – полифаг.  

(http://krasnodarnews.net/society/2018/05/23/164

009.html – фото). 
  

 

 

Рис. 2. Палатановая кружевница Corythucha 

ciliata (Say, 1832).  
Рисунок Д. Ю. Рогатных. 

 

Активно расселяется в южных регионах, является монофагом 

платана, отмечена и в Ставрополе.  
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ПРОБЛЕМА НАШЕСТВИЯ САРАНЧОВЫХ В РОССИИ  
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В статье представлены данные по современному состоянию 

массовых вспышек размножения саранчовых вредителей, наблюдае-

мые в последние годы и связанные с изменениями климата. Также сде-

ланы расчетные оценки дальнейшего возможного расширения ареала 

наиболее распространенного на территории России стадного саран-
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чового – итальянского пруса (Calliptamus italicus L.) при изменении 

среднеглобальной температуры воздуха на 1.5°С относительно пре-

риода 1981−2000 гг., выполненные по современным мультимодельным 

климатическим данным при развитии сценария RCP4.5. 

Ключевые слова: саранчовые вредители, массовые вспышки, 

моделировавние ареала, изменения климата.  
 

Саранчовые вредители, относящиеся к прямокрылым насеко-

мым (отряд Orthoptera), издавна считались наиболее опасной группой 

насекомых, способных практически полностью уничтожить урожай 

сельскохозяйственных растений и причинить значительный вред чело-

веку. В последние десятилетия массовые вспышки саранчовых стали 

более частыми и ярко выраженными. Однако в их проявлении наблю-

дается цикличность, связанная с экологическими особенностями са-

ранчовых (Столяров, 2000). Нами были обобщены данные, собираемые 

и представляемые ФГБУ «Россельхозцентр» в ежегодных Обзорах фи-

тосанитарного состояния…(2012-2019 гг.). На основе этих сведений 

был построен график, на котором показаны площади ежегодного засе-

ления саранчовыми вредителями территории Российской Федерации, 

из них – площади, где численность саранчовых превышает экономиче-

ский порог вредоносности (ЭПВ) и площади, обработанные различны-

ми агрохимическими средствами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Площади заселения сельскохозяйственных угодий саранчовыми 

вредителями, в том числе выше ЭПВ, и объемы обработок против них  

в РФ в 2008-2018 гг. (Обзор фитосанитарного состояния…, 2012, 2018). 
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На графике видно, что наибольший подъем численности наблю-

дался в 2012 году, что явилось следствием ряда жарких и засушливых 

лет, особенно 2010 г. После 2012 г. наблюдается постепенный спад 

численности саранчовых вредителей, что, во-первых, объясняется бо-

лее прохладной и дождливой летней погодой последних лет, с другой 

стороны, своевременными обработками очагов размножения саранчо-

вых в весенне-раннелетний период, который бывает довольно теплым 

и засушливым. Как представлено на графике, объем обработок в по-

следние годы (начиная с 2014) остается практически неизменным, что 

позволяет предотвратить дальнейшее массовое размножение и распро-

странение на большие территории представителей саранчовых. 

Чтобы оценить возможную угрозу от этих сельскохозяйствен-

ных вредителей, нами были проведены модельные оценки дальнейше-

го вероятного распространения на территории России и соседних стран 

стадного саранчового – итальянского пруса (Calliptamus italicus L.), 

ареал которого охватывает наибольшие площади в нашей стране (По-

пова, Попов, 2009). На основе имеющихся в литературе данных, нами 

были отобраны климатические критерии, которые наиболее благопри-

ятны для жизнедеятельности этого вида и ограничивают его распро-

странение. Это – годовая сумма активных температур (порог 10°С) 

выше 2250°С·сут (САТ) и сумма осадков за май-сентябрь ниже 400 мм 

(Попова, 2014).  

Для оценки были выбраны два 20-тилетних периода: базовый – 

1981-2000 гг. и период, когда по прогностическим оценкам средняя гло-

бальная температура воздуха увеличится на 1.5°С относительно уровня 

базового периода (примерно соответствует увеличению на 2°С относи-

тельно доиндустриального уровня). Этот период был выбран как наиболее 

важный и «переломный» в ходе развития дальнейшего потепления клима-

та. Предполагается, что после увеличения среднеглобальной температуры 

приземного воздуха на 2°С относительно доиндустриального уровня, 

начнут происходить катастрофические изменения в природных и антропо-

генных системах, что создаст угрозу человечеству. Климатические данные 

для этих периодов были предоставлены Главной геофизической обсерва-

торией им. А.И. Воейкова (ГГО). Данные для второго периода были рас-

считаны как среднемодельный климат для 31-й модели общей циркуляции 

атмосферы и океана проекта CMIP5 и сценария умеренного антропоген-

ного воздействия на климатическую систему Земли RCP4.5 (Катцов, Го-

воркова, 2013). По этим расчетам, данный период соответствует 2034-2053 

гг. На основе проведенных расчетов была построена картосхема потенци-

ального изменения ареала итальянского пруса на территории России и 

соседних стран (рис. 2). 
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Рис. 2. Потенциальное изменение климатического ареала  

итальянского пруса при увеличении среднеглобальной  

температуры воздуха на 1.5°С (2034-2053 гг.) относительно 1981-2000 гг.  

на территории России и соседних стран. 

1 – территория вне ареала в оба периода; 

2 – территория приращения ареала в 2034-2053 гг. 

 по сравнению с 1981-2000 гг.; 

3 – территория ареала в оба периода. 

 

На полученной картосхеме видно, что увеличение среднегло-

бальной температуры приземного воздуха на 1.5°С относительно пери-

ода 1981-2000 гг. при развитии сценария RCP 4.5, приведет к значи-

тельному расширению границ ареала итальянского пруса на террито-

рии России преимущественно в северном и, частично, восточном 

направлениях. Это расширение уже началось, о чем свидетельствуют 

проведенные нами ранее расчеты реального изменения климатического 

ареала итальянского пруса в 1991-2010 гг. (Попова, 2014). Многие рай-

оны уже в этот период стали пригодны для его распространения, а зна-

чит расчеты с использованием моделей CMIP5 при сценарии RCP4.5 и 

расчеты по реальным температурным данным, относящимся к началу 

21 века, приводят к сходным результатам. По оцененным нами данным 
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Россельхозцентра популяции итальянского пруса и других саранчовых 

в последние годы испытывают т.н. «депрессию». Однако численность 

живых организмов часто изменяется волнообразно, и увеличение ак-

тивности итальянского пруса может проявиться в последующие годы 

при наступлении жаркой и сухой погоды.  

Таким образом, мониторинг климатических параметров, влия-

ющих на популяции саранчовых и их численность и распространение, 

а также мониторинг самих популяций саранчовых вредителей являют-

ся актуальной проблемой и должны продолжаться. 

Работа выполнена в рамках темы ФНИ гос. академий наук 

№ 0148-2019-0009, АААА-А19-119022190173-2, при поддержке Про-

граммы Президиума РАН № 51 и в соответствии с проектом Росгидро-

мета 1.3.3.1. 
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Дагестан является южным форпостом России, который первым 

встречает чужеродные виды фауны и флоры, распространяющиеся с 

юга, через Закавказье. В связи с изменениями климата тенденция рас-

пространения южных видов на север усилилась, и это наиболее замет-

но в Дагестане. Практически каждый год мы замечаем новые виды, 

которых прежде здесь не было. Они встраиваются в экосистемы, так 

или иначе влияют на жизнь людей.  

Чужеродные виды не всегда приходят к нам самостоятельно. 

Часто их завозят с товарами, посадочным материалом, транспортом и 

т.п. Не всегда условия аридного климата Дагестана им подходят. Так, 

например попытки акклиматизировать амброзиевого листоеда в Даге-

стане для борьбы с амброзией закончилась неудачей. Но целый ряд 

видов нашли здесь вторую родину.  

Мы писали о появлении восточного шершня (Vespa orientalis 

Linnaeus, 1771) в Дагестане в 2012 году (Ильина, Гасанова, 2012), когда 

он появился в Махачкале и встречался единично или в небольшом ко-

личестве. Сегодня он распространился гораздо севернее и уже обычен 

в Астрахани. В Махачкале он стал массовым видом и стал создавать 

проблемы. Эта крупная оса – большой любитель винограда. Если по-

близости от виноградника есть гнездо, хозяин рискует остаться без 

урожая. Мы наблюдали предпочтения восточных шершней на 3-х сор-

тах винограда: техническом винном типа «Ркацители», и двух столо-

вых «Молдова» и «Дамские пальчики», растущих на одном участке 

(рис. 1). Шершни совершенно игнорировали технический сорт и отда-
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вали явное предпочтение «Молдове», уничтожив практически весь 

урожай. «Дамские пальчики» были на втором месте (более половины 

урожая). Ситуация такова, что при развитии виноградарства в респуб-

лике, которое сейчас испытывает «второе рождение», шершни могут 

создать проблемы для отрасли, учитывая, что численность их местами 

весьма высокая. Они тяготеют к населенным пунктам, особенно горо-

дам, и могут представлять опасность для людей, так как укус этого 

крупного насекомого весьма болезненный.  

 

 
 

Рис. 1. Восточный шершень на винограде. Фото автора 

 

Мы также указывали на появление азиатской божьей коровки 

(Harmonia axyridis (Pallas, 1773)) в республике (Ильина, Гасанова, 

2015). Теперь этот карантинный вид мы наблюдаем регулярно, в самых 

различных природных зонах, в том числе в высокогорьях, но пока не 

наблюдается массового размножения и какого-либо негативного эф-

фекта от ее появления.  

В последние годы много шума наделала самшитовая огневка 

(Glyphodes pyloalis Walker, 1859)), уничтожившая большие площади 

дикорастущего реликтового самшита в Краснодарском крае. В 2017 

году мы зафиксировали эту огневку в Дагестане (Полтавский, Ильина, 
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2017) единично, в Махачкале. Дикорастущего самшита в Дагестане 

нет, только посадки, и совершенно очевидно, что вид распространяется 

с посадочным материалом. И верно, – в одном из магазинов мы нашли 

зараженные кусты. В 2019 году мы наблюдали, как огневка активно 

уничтожает посадки самшита на границе с Азербайджаном. В Талыше 

произрастает другой, тоже реликтовый, вид самшита, и это вопрос 

времени, когда этот вредитель туда доберется.  

В этом же, 2019-м году, в самурском дельтовом лесу мы обна-

ружили еще один инвазивный вид – цикадку-бабочку (Ricania japonica 

Melichar, 1898), причем в большом количестве. Здесь мониторинг ве-

дется нами постоянно, и ранее этого вида не было. Цикадка может по-

вреждать культурные растения. Пока жалоб от местных жителей не 

было, хотя в огородах она встречается, но это только начало инвазии, 

надо наблюдать ее дальнейшее развитие.  
 

 
 

Рис. 2. Червецы на свинорое (инвазивный вид),  

расселившиеся из теплицы. Фото автора. 
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Это далеко не полный перечень видов, которые потенциально 

могут оказать влияние на жизнь людей и их хозяйство. В связи с появ-

лением большого количества теплиц, мы ожидаем неприятных «гос-

тей» и в закрытом грунте. Уже вышли за пределы теплиц червецы, за-

селяющие самые неожиданные растения, например, свинорой (рис. 2).  

Совершенно очевидно, что ситуацию с инвазиями надо монито-

рить и принимать меры превентивно, чтобы не получилось, как с сам-

шитом в Краснодарском крае. В республике существует отделение фе-

дерального Россельхозцентра, но проблема в том, что они работают 

только в рамках утвержденного Единого перечня карантинных видов 

Евразийского союза. 

Ни один из перечисленных видов в этот список не входят, и ча-

сто вредитель появляется быстро, а перечень утверждается медленно, 

государственные структуры в этом смысле очень инертны. Поэтому 

мониторингом реально занимаются научные сотрудники различных 

учреждений, в том числе сотрудники государственного заповедника 

«Дагестанский», где эти работы ведутся регулярно. Но меры должны 

принимать уже другие структуры.  
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СТРАТЕГИЯМ ДНЕВНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA:  
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В статье рассматриваются новые данные по внутривидовой 

экологической изменчивости отдельных видов дневных чешуекрылых 

Удмуртии (Aporia crataegi L., Satyrium pruni L., Callophrys rubi L.). В 

основе выделения экологических рас лежит трофическая специализа-

ция популяционных комплексов, реализуемая видами в диапазоне регио-

нальных экологических условий. 

Ключевые слова: экологические расы, дневные чешуекрылые, 

Удмуртия 

 

Внутривидовая экологическая дифференциация является харак-

терной чертой приспособительных реакций организмов, позволяющих 

им адаптироваться к диапазону условий среды обитания путѐм реали-

зации различных форм изменчивости, основными среди которых вы-

ступают биотопические, трофические, паразито-хозяинные и другие 

особенности популяционных комплексов. Данное явление, обозначае-

мое в широком смысле как экорасовая изменчивость (Грант, 1991; 

Чернышев, 1996), является важным адаптационным механизмом, под-

держивающим устойчивость видовых популяций специализированных 

видов и лежит в основе широкого диапазона местных приспособитель-

ных реакций, а так же является почвой микроэволюционных процессов 

(Шварц, 1980). Устойчивость экологических рас определяется такими 

факторами как уровень межпопуляционной изоляции и дисперсии и, 

как правило, достаточно невысока, что соответствует преобладанию 

симпатрии или парапатрии на уровне их взаимодействия. 

В достаточно яркой форме данное явление проявляется среди 

беспозвоночных фитофагов, как правило, характеризующихся высокой 

степенью трофической специализации и тяготению к освоению так 

называемых микроместообитаний (Хански, 2010). Ярким примером 

данной группы являются дневные чешуекрылые, представляющие со-
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бой высокоспециализированных фитофагов со значительной долей 

оседлых видов, отличающихся повышенной степенью избирательности 

к условиям существования. Несмотря на высокую степень изученности 

булавоусых, явление внутривидовой экологической изменчивости у 

них пока ни нашло широкого освещения, однако как показывают наши 

наблюдения, достаточно ярко представлено в составе группы, и, соот-

ветственно, должно учитываться при их экологической и биотопиче-

ской характеристике.  

В качестве основного расообразующего фактора выступает в 

первую очередь специфичность трофических связей чешуекрылых, 

обусловливающая формирование относительно устойчивых внутриви-

довых трофо-биотопических и ландшафтно-трофо-биотопических по-

пуляционных образований, закономерно различающихся по условиях 

увлажнѐнности, степени преобразованости, характеру растительности 

местообитаний и тд. В таблице представлены современные данные по 

характеру трофических связей дневных чешуекрылых Удмуртии (Ада-

ховский, 2018), отражающие тенденции как высокого уровня специа-

лизации, свойственной группе, так и выраженное преобладание раз-

личных форм олигофагии и монофагии, что можно считать оптималь-

ной ресурсной стратегией, позволяя чешуекрылым, как специализиро-

ванным фитофагам, устойчиво существовать на различных уровнях 

экологического пространства, от макроареального и регионального, до 

конкретного биотопического.  

 

Таблица – Трофическая специализация дневных чешуекрылых 

Удмуртии 
 

Трофические группы и подгруппы Число видов, (%) 

1. Монофаги в целом, из них: 

1.1. Истинные монофаги 

1.2. Условные (региональные) монофаги 

25 (20, 3) 

3 

22 

2. Олигофаги в целом 

2.1. Узкие олигофаги в целом, из них: 

– суженных монофагов  

– преимущественных монофагов  

2.2. Широкие олигофаги в целом, из них: 

– суженных монофагов  

87 (70,7) 

29 (23,6) 

3 

5 

58 (47,1) 

3 

3. Полифаги в целом, из них: 

– суженных монофагов/олигофагов 

– преимущественных монофагов  

11 (9,0) 

2 

3 

 

Данная работа продолжает серию публикаций, посвящѐнных ха-

рактеристике внутривидового экологического разнообразия дневных 
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бабочек Удмуртии, освещая новые данные, полученные в период 2018-

2019 гг.  

Боярышница (Aporia crataegi L.). Эвритопный и широко распро-

странѐнные в регионе лесной вид, характерный для лесных сообществ 

различного типа, от пойменных до водораздельных, в которых концен-

трируется по разнообразного рода полуоткрытым биотопам и прилес-

ным участкам. Важнейшими трофическими объектами вида вступают 

черѐмуха (Padus avium) и рябина (Sorbus aucuparia). Боярышница яв-

ляется эруптивным видом, дающим время от времени вспышки массо-

вого размножения, последняя из которых, носившая в целом субконти-

нентальный характер, началась на территории Удмуртии в 2009 г. и 

продолжалась по 2013 гг. с пиком в 2012-2013 гг. С 2014 г. в республи-

ке началась фаза разреживания численности, сменившаяся в 2017-2019 

гг. фазой депрессии встречаемости вида. При этом если в центре и на 

севере Удмуртии вид в 2017-2019 гг. практически не отмечался, то в 

условиях остепнѐнных алолесных ландшафтов юго-востока республи-

ки, он характеризовался как обычный вид. Изучение трофических свя-

зей боярышницы в этих условиях показало, что основными кормовыми 

объектами гусениц выступали яблони-ранетки (Malus domestica), ак-

тивно возобновляющиеся на луговых суходолах и вблизи населѐнных 

пунктов сельского типа. В связи с этим для вида в регионе может быть 

выделена и рудеральная термофильно-кустарниковая экологическая 

раса, самостоятельность которой подчѐркивается спецификой динами-

ки численности местной ландшафтной популяции боярышницы.  

Хвостатка сливовая (Satyrium pruni L.). Умеренно эвритопный 

лесной вид, характерный в республике для опушек и прогалов в до-

линных и придолинных лесах различного типа с участием черѐмухи 

(Padus avium). В 2018-2019 г. южной половине республики были заре-

гистрированы популяционные комплексы вида, связанные с тѐрном 

(Prunus spinosa), входящим в состав склоновых остепнѐнных открытых 

и опушечных сообществ. Это даѐт возможность выделения специфиче-

ской термофильно-опушечной трофо-биотопической экологической 

расы вида. 

Малинница (Callophrys rubi L.). Умеренно стенотопный вид, ре-

ализующий на территории Удмуртии несколько форм ландшафтно-

трофо-биотопических стратегий – остепнѐнно-боровую, остепнѐнно-

термофильно-опушечную и олиготрофно-болотную. Важнейшим кон-

сортом вида в борах и опушечных сообществах юга республики высту-

пает ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus), на открытых олиго-

мезотрофных болотах вид развивается на массовых вересковых – чер-

нике (Vaccinium myrtillus), голубике (Vaccinium uliginosum), клюкве 
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болотной (Oxycoccus palustris). Кроме того, установлено, что в мало-

лесных ландшафтах крайнего юго-востока республики вид свойственен 

открытым остепнѐнным склоновым и долинным луговым сообществам 

с присутствием дрока красильного (Genista tinctoria). Это позволяет 

выделить так же остепнѐнно-кустарниково-луговую экологическую 

расу вида, парапатричную остепнѐнно-термофильно-опушечной. 
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Показана возможность использования почвенных ловушек для 

уточнения видового состава и фенологии жуков-щелкунов, перемеща-

ющихся по поверхности почвы. Данный метод позволяет круглосуточ-

но регистрировать активность имаго щелкунов на полях, в том числе 

и в период до появления всходов растений. 

Ключевые слова: Elateridae, видовой состав, агроландшафт, 

Северо-Запад России, Ленинградская область. 
 

Почвенные ловушки – зарытые вровень с почвой жестяные или 

стеклянные банки, а также жестяные цилиндры (Руководство по собира-

нию …, 1897; Коротнев, 1914) использовали для сбора насекомых, а также 



68 

других беспозвоночных животных уже более 100 лет тому назад. Чаще 

всего данные ловушки устанавливали с различными приманками, но ино-

гда и без них. В дальнейшем подобный тип ловушек, но уже с фиксирую-

щей жидкостью, в качестве которой чаще всего использовали этиленгли-

коль, стали применять для изучения жуков в пещерах США (Barber, 1931). 

В конце 40-х ˗ начале 50-х годов прошлого века такие ловушки устанавли-

вали в агроландшафтах Германии для изучения биотопического распреде-

ления Carabidae. В качестве фиксатора в этих ловушках использовали рас-

твор формалина (Heydemann, 1955). В дальнейшем для почвенных лову-

шек в качестве фиксирующей жидкости использовали: уксус, раствор по-

варенной соли, пропиленгликоль и другие вещества. Следует заметить, 

что в XIX веке – первой половине XX века почвенные ловушки использо-

вали в основном для фаунистических работ, но в дальнейшем – также для 

различных экологических исследований беспозвоночных (изучения дина-

мики численности, суточной активности и пр.). 

Такие ловушки были нами применены для изучения жуков-

щелкунов агроландшафтов Северо-Запада России (Коваль, Гусева, 

2019). Метод почвенных ловушек для определения видового состава и 

получения материалов по обилия имаго щелкунов (Coleoptera, Elateri-

dae), перемещающихся по поверхности почвы, раннее использовали и 

другие исследователи (Eyre, Luff, 2005; Mulerčikas et al., 2012). 

Исследования проводили на опытных полях многолетних трав, 

зерновых культур и картофеля Меньковского филиала Агрофизическо-

го НИИ – МФ АФИ (д. Меньково, Гатчинской р-на Ленинградской 

обл.) в 2004–2010 гг. Мы применяли почвенные ловушки типа Барбера-

Гейдеманна (Barber, 1931; Heydemann, 1955, 1956). В качестве фикса-

тора использовали 4 % раствор формалина (Skuhravý, 1970; Thiele, 

1977; Коваль, 2009), которым на 1/3–1/2 объема наполняли ловушки – 

0.5-литровые стеклянные банки с диаметром отверстия 72 мм. На каж-

дом поле было установлено по 10 почвенных ловушек, их выборку 

проводили через 7–10 дней с мая (на картофеле с июня, после появле-

ния всходов этой культуры) по август. За этот период с помощью ло-

вушек было собрано более 1300 имаго Elateridae. 

В агроландшафте МФ АФИ почвенными ловушками было выяв-

лено 13 видов жуков-щелкунов. Среди них наиболее массовыми были: 

Agriotes obscurus (L.), A. lineatus(L.) и Adrastus pallens (F.) (табл. 1–3). 

Учеты показали, что имаго Cidnopus aeruginosus (Ol.), Ctenicera 

pectinicornis (L.) и Athous subfuscus (O. F. Müll.) встречались на полях 

не позже второй-третьей декад июня (табл. 1–3). 
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Таблица 1 – Сезонные изменения обилия имаго щелкунов на 

полях многолетних трав (по результатам учетов почвенными ловушка-

ми, особей на 10 ловушко-суток (л.-с.), 2004–2010 гг.), Ленинградская 

обл., Меньково 
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Athous subfuscus (O.F. Müll.) 

Cidnopus aeruginosus (Ol.) 

Hemicrepidius niger (L.) 

Aplotarsus incanus (Gyll.) 

Ctenicera pectinicornis (L.) 

Agriotes lineatus (L.) 

Agriotes obscurus (L.) 

Adrastus pallens (F.) 

Oedostethus quadripustulatus (F.) 

0 

0 

0 

0 

0 

0.12 

0.40 

0.03 

0 

0.03 

0.03 

0 

0 

0 

0.07 

0.30 

0.02 

0 

0 

0.02 

0 

0.01 

0.01 

0.20 

0.68 

0.05 

0 

0 

0 

0.04 

0 

0 

0.04 

0.15 

0.40 

0.36 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.29 

0 

 

Таблица 2 – Сезонные изменения обилия имаго щелкунов на 

поле ячменя с подсевом тимофеевки (по результатам учетов почвен-

ными ловушками, особей на 10 л.-с., 2006 г.), Ленинградская обл., 

Меньково 
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Cidnopus aeruginosus (Ol.) 

Hemicrepidius niger (L.) 

Agriotes lineatus (L.) 

Agriotes obscurus (L.) 

Adrastus pallens (F.) 

Oedostethus quadripustulatus (F.) 

0.44 

0 

0 

1.63 

0 

0 

0.50 

0.43 

1.00 

6.21 

0 

0 

0 

0.08 

0.70 

3.57 

3.72 

0.62 

0 

0 

0 

0.12 

0.24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.07 
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Таблица 3 – Сезонные изменения обилия имаго жуков-щелкунов 

на полях картофеля (по результатам учетов почвенными ловушками, осо-

бей на 10 л.-с., 2004-2010 гг.), Ленинградская обл., Меньково 
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Hemicrepidius niger (L.) 

Agriotes lineatus (L.) 

Agriotes obscurus (L.) 

Adrastus pallens (F.) 

Oedostethus quadripustulatus (F.) 

Negastrius pulchellus (L.) 

0 

0.07 

0.36 

0 

0 

0 

0.09 

0.10 

0.20 

0.14 

0.19 

0.05 

0 

0.05 

0.53 

1.04 

0.51 

0 

0 

0 

0 

0.20 

0.12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Уже во второй-третьей декадах июля в Ленинградской области 

были активны имаго лишь некоторых видов щелкунов: Adrastus 

pallens, Oedostethus quadripustulatus, Agriotes obscurus, A. lineatus и 

Hemicrepidius niger (табл. 1-3). 

Учеты методом почвенных ловушек позволили выявить наличие 

растянутого лѐта особей щелкуна Adrastus pallens (F.). Отдельные эк-

земпляры этого вида встречали в третьей декаде мая, что подтвержда-

ется учетами, проведенными другими методами (при ручном сборе и 

кошении энтомологическим сачком). Также во второй декаде августа в 

почвенных ловушках на поле картофеля были отмечены имаго A. pal-

lens (табл. 3). В указанный период этот вид также был зарегистрирован 

на обочинах полей, на разнотравье при учетах методом кошения сач-

ком. Ранее считали, что лѐт этих жуков на Северо-Западе России, в 

Ленинградской области начинается в последней декаде июня и про-

должается до конца июля (Гурьева, 1961). 

Преимущество почвенных ловушек заключается также в воз-

можности круглосуточно регистрировать активность жуков-щелкунов, 

среди которых есть виды активные в различное время суток, в зависи-

мости от погодных условий. 

Таким образом, почвенные ловушки могут быть использованы 

для уточнения видового состава и фенологических особенностей жу-

ков-щелкунов, перемещающихся по поверхности почвы, в том числе и 

на полях в период до появления всходов растений. 
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ПИЩЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ДВУКРЫЛЫХ-НЕКРОФАГОВ 

(INSECTA, DIPTERA) ПРИРОДООХРАННЫХ ЗОН  
ПРИГОРОДА КАЗАНИ 

В работе приводятся результаты исследования пищевого спек-

тра двукрылых-некрофагов (Insecta; Diptera) Волжско-Камского госу-

дарственного природного биосферного заповедника (Республика Та-

тарстан) и природоохранного участка ГКУ «Высокогорское лесниче-

ство». В результате исследований было обнаружено 23 вида двукры-

лых из различных семейств, была проведена работа по выявлению вза-

имосвязи типа субстрата с обнаруженными видами.  

Ключевые слова: фауна, пищевая специализация, двукрылые-

некрофаги, Республика Татарстан, Волжско-Камский государствен-

ный природный биосферный заповедник, судебная энтомология. 
 

Введение.  

Значение двукрылых в природе неоднозначно: они изучаются в ос-

новном как синантропные виды, санитары природы, вредители сельскохо-

зяйственных культур и как возбудители миазов и переносчики заболева-

ний (Труфанова, 1998). Тем не менее, остаѐтся актуальными изучение 

двукрылых-некрофагов как объектов судебной экспертизы. Использова-

ние насекомых в ходе криминальных исследований получило новое 

название – судебная энтомология. Однако прежде чем определять виды, 

которые можно использовать как модельные в данной области, необходи-

мо выявить наличие зависимости энтомофауны от типа субстрата. Эти 

данные могут дать ответ, целесообразно ли в целом использовать в каче-

стве приманки какой-то отдельный вид (класс) животных.  

Место проведения работы. 

Полевые сборы проводили в двух точках: одна – на территории 

Волжско-Камского государственного природного биосферного запо-

ведника (далее – ВКГПБЗ), на Раифском участке (квартал № 86, вблизи 

стационара «Раифа»).  

ВКГПБЗ расположен на северо-западе республики Татарстан и с 

2005 г. входит в систему биосферных резерватов ЮНЕСКО. Исследуе-

мый участок ВКГПБЗ – Раифский (5921 га) – расположен к северу от 

Камы и занимает водоразделы Волги, Вятки и Камы, входит в состав 

возвышенности Западного Предкамья (Бакин и др., 2000). 
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Вторая точка исследований располагалась на территории приро-

доохранной территории ГКУ «Высокогорское лесничество» (далее – 

ГКУ «ВЛ») (квартал № 72). 

Методика исследования. 
Наблюдения за двукрылыми-некрофагами проводили в полевых 

условиях с помощью ловушек. Последние представляют собой пласти-
ковые бутыли объемом 5 л, при этом срезанные верхушки вставлялись 
горлышком внутрь. В такие ловушки укладывали приманки, которые 
являются обычной средой для питания и развития некрофагов – позво-
ночные мелких размеров, относящиеся к различным классам: Птицы 
(Aves), Млекопитающие (Mammalia), Рыбы (Piesces), Амфибии (Am-
phibia) и Рептилии (Reptilia) (объекты массой до 0,5 кг). Учитывая тот 
факт, что у насекомых сильно развито обоняние, мы располагали ло-
вушки на расстоянии не менее 100 м (Wilson D. S., Fudge J., 1984). 

Все работы по сбору материала проводили каждые 2 дня в утреннее 
время, так как двукрылые активны при ярком солнечном свете (Нарчук, 
2003). Выборку материала осуществляли с помощью энтомологического 
сачка и пинцета, с соблюдением элементарных правил гигиены – в пер-
чатках и медицинской маске. Фиксацию материала проводили с помощью 
70 % раствора этилового спирта (ЗАО «РФК», Россия). Все образцы отби-
рали в специальные маркированные контейнеры (Псарѐв, 2012). 

Определение самок некоторых семейств гораздо сложнее, чем сам-
цов, поэтому в качестве видоспецифических признаков мы рассматривали 
строение гениталий взрослых особей. Препарирование проводили под 
бинокуляром (Микромед МС-2 Zoom) с дальнейшим хранением времен-
ных препаратов в глицерине. Таким образом, нами было препарировано 
33 экземпляра, что дало больше новых и надежных признаков для диагно-
стики таксонов (Нарчук, 1975; Штакельберг,1956). 

Камеральную работу мы проводили в лаборатории кафедры зоо-
логии и общей биологии Института фундаментальной медицины и 
биологии Казанского федерального университета. Определяли насеко-
мых при помощи определителей (Бей-Биенко,1969; Лобанов, 1976), а в 
дальнейшем сверили с Каталогом палеарктических двукрылых (Soos A, 
1986). Также для сравнения с эталонными материалами, мы использо-
вали в работе коллекционные материалы Института систематики и 
экологии животных Сибирского отделения РАН (Новосибирск) и Зоо-
логического института РАН (Санкт-Петербург). 

Результаты и обсуждение 
За весь период исследования (18.07–26.08.17 в ВКГПБЗ и 30.05–

10.08.19) было обработано 275 экземпляров с 9 ловушек. За 2019 год 
было собрано 179 экземпляров с 5 ловушек (7 сборов) и 96 экземпля-
ров с 4 ловушек за 2017 год (7 сборов). 
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В результате наших исследований зарегистрировано 23 вида 

двукрылых, относящихся к пяти семействам (Calliphoridae – 12, 

Dryomyzidae – 1, Fanniidae – 2, Muscidae – 5, Sarcophagidae – 3). В при-

веденной ниже таблице представлен видовой состав собранного мате-

риала и относительное количество особей каждого из них (таблица). 

Наибольшее число некрофагов было обнаружено на ловушке, 

где в качестве приманки использовали лягушку и ужа. Это может быть 

объяснено тем, что кожные покровы амфибий обильно выделяют сли-

зистые вещества, которые не дают трупу быстро мумифицироваться и 

делают его более привлекательным для некрофильных двукрылых. 

При этом остается загадкой такое скопление двукрылых на уже. Мож-

но лишь предположить, что в основе этого лежит тот факт, что репти-

лии не имеют таких объемных роговых образований (как волосы и пе-

рья у млекопитающих и птиц, использованных в эксперименте), кото-

рые могут замедлять процесс разложения и заселения трупа. А так как 

в основе работы лежит материал, собранный в первые 2-4 дня, то это 

предположение наиболее вероятно. 
 

Таблица – Видовой состав и относительная численность дву-

крылых-некрофагов 
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1. 

Сем. Calliphoridae 

Calliphora loewi (Enderlein, 1903) - - - - - 1 1 1 

Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830) 1 - - - - - - 8 

Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758) - 1 4 1 - - - - 

Calliphora uralensis (Villeneuve, 1922) 2 - - - - - - - 

Lucilia apmullacea (Villeneuve, 1922) 2 7 7 9 - - - - 

Lucilia caesar (Linnaeus, 1758) - 1 - 2 - - - 23 

Lucilia illustris (Meigen, 1826) - - 1 2 - - 2 24 

Lucilia sericata (Meigen, 1826) 1 - - - 1 1 - 13 

Lucilia silvarum (Meigen, 1826) 5 3 4 2 1 - - 1 

Phormia regina (Meigen, 1826) 1 - - 2 - - - - 

Pollenia amentaria (Scopoli, 1763) 1 1 - 2 - - - - 

Pollenia rudis (Fabricius, 1794) - 2 - 3 - - - - 

Lucilia sp. - - - - - - 2 1 

Calliphoridae sp. - - - - - 1 - - 
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2. 
Сем. Dryomyzidae 

Neuroctena anilis (Rondani,1868) - 1 - - - - - - 

3. 

Сем. Fanniidae  

Fannia pallitibia (Rondani, 1866) - 2 - - - - - - 

Fannia scalaris (Fabricius, 1794) - 3 - - - - - - 

4. 

Сем. Muscidae 

Azelia cilipes (Robineau-Desvoidy, 1830) - 7 - - - - - - 

Azelia zetterstedti (Robineau-Desvoidy, 1830) - 4 - - - - - - 

Muscina assimilis (Fallen, 1823) - 1 - - 2 - - - 

Muscina pasciorum (Meigen, 1826) - - - 2 - - - - 

Muscina stabulans (Fallen, 1817) - - - 1 - - 20 1 

Muscidae sp. - - - - 2 - 36 - 

5. 

Сем. Sarcophagidae 

Brachicoma devia (Robineau-Desvoidy, 1830) - - 1 1 - - - - 

Sarcophaga carnaria (Meigen, 1826) 1 2 - 1 - - - - 

Wohlfahrtia magnifica (Schiner, 1862) - - - 3 - - - - 

Sarcophagidae sp. - - - 6 - - 27 3 

ВСЕГО: 
14 35 17 37 6 3 88 75 

275 

 

В целом, рассматривая пищевую специализацию, можно заме-

тить, что наибольшее количество представителей вида Calliphora vicina 

наблюдается на уже (88,9% всех экземпляров C.vicina). Двукрылые 

этого вида широко распространенный вид, при этом он доминировал 

на данной приманке. 

Представители вида Calliphora loewi были обнаружены в ло-

вушках, расположенных на территории ГКУ «ВЛ», на рептилиях и ам-

фибиях. Это объясняется тем, что вблизи ВКГПБЗ пролегает трасса, 

расположены жилые массивы и находятся несколько производствен-

ных предприятий (Казанский трубный завод, производственно-

утилизирующее предприятие, а также крупное химическое предприя-

тие «Казаньоргсинтез»). Вместе с тем следует отметить отсутствие 

таких факторов вблизи территории ГКУ «ВЛ» (трассы пролегают на 

достаточном расстоянии, отсутствие поблизости крупных предприя-

тий, но при этом наличие дачных участков, проживание в которых но-

сит сезонный характер). Все это подтверждает тот факт, что Calliphora 

loewi не синантропный вид, избегающий населѐнных местностей.  

Вид Calliphora vomitoria доминирует на ловушке с курицей 

(66,7%). Calliphora uralensis – обычный синантропный вид, в нашем 

случае встретился только на ловушке с крысой. Lucilia apmullacea до-

минирует на ловушке с рыбой. Lucilia caesar, Lucilia illustris и Lucilia 

sericata являются обычными видами, но явно преобладают на ловушке 
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с ужом (88,5%, 82,8% и 81,3% всех экземпляров данного вида соответ-

ственно). Представители вида Lucilia silvarum преобладают по числу 

экземпляров на крысе, несмотря на то, что у данного вида отмечен па-

разитизм на лягушках.  

Явное доминирование представителей семейств Sarcophagidae и 

Muscidae, а в частности Muscina stabulans на лягушке может быть объ-

яснено тем, что слизистая выстилка амфибий выделяет вещества, со-

держащие пептиды. Именно последние быстро разлагаются, придавая 

специфический гнилостный запах, привлекающий некрофильных дву-

крылых. А так как Muscina stabulans является космополитом, то этот 

факт может объяснить такое скопление данного вида на приманке. 

Остальные виды обнаружены в малом количестве, поэтому го-

ворить об их пищевой специализации не представляется возможным. 
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ЦИРКАДИААНЫЙ РИТМ АКТИВНОСТИ ПУСТЫНННЫХ  
ЖУКОВ-ЧЕРНОТЕЛОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ  

ОСВЕЩЕНИЯ 

В пустыне Каракумы (Туркменистан) независимо от сезона и 

погоды жуки Trigonoscelis gigas активны только утром и вечером, а T. 

sublaevicollis – строго ночью. В лаборатории мы исследовали суточ-

ный ритм активности T. gigas и T. sublaevicollis по схеме: 5 суток при 

свето-темновом цикле 15 : 9 ч (СТ 15 : 9), затем 10 суток в постоян-

ной темноте (ТТ) и далее – 10 суток при чередовании одночасовых 

импульсов света и темноты (СТ 1: 1). При всех режимах температу-

ра воздуха равнялась 25
0
С. При СТ 15 : 9 жуки обоих видов сохраняли 

24-часовой период и естественный паттерн активности ритма. При 

ТТ ритм становился циркадианным с периодом, равным 23.5±0.3 ч 

(n=40) у T. gigas и 23.6±0.4 ч (n=40) у T. sublaevicollis. При ТТ у T. gigas 
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наблюдалось слияние утреннего и вечернего пиков активности, в ре-

зультате чего ритм стал однопиковым. При СТ 1 : 1 у T. gigas и 

T. sublaevicollis восстановился 24-часовой период ритма, а у T.gigas 

ритм снова стал естественным двухпиковым. 

Ключевые слова: суточный ритм, циркадианный ритм, свобод-

но-текущий период, постоянные условия «изоляции от времени», жу-

ки-чернотелки, Trigonoscelis gigas, T. sublaevicollis 

 

В процессе эволюции у живых организмов сформировался су-

точный биологический ритм, как приспособление к чередованию дня и 

ночи. Этот ритм контролируется эндогенным осциллятором, главная 

особенность которого исключительная стабильность периода и посто-

янство фазы (Зотов, 2017). Важнейшее свойство осциллятора – способ-

ность подстраиваться к внешним периодическим факторам (датчикам 

времени). Таким образом, суточный биоритм представляет собой ре-

зультат взаимодействия ритмических изменений как внутри организма, 

так и во внешней среде. 

В лаборатории свойства осциллятора, как правило, исследуют 

при постоянных значениях освещенности и температуры. В постоян-

ных условиях суточный ритм трансформируется в циркадианный (око-

лосуточный) с периодом, близким, но не равным 24 ч. В результате 

этого фаза ритма постепенно и неуклонно смещается относительно 

местного астрономического времени.  

Согласно общепринятым представлениям, постоянные условия 

«изоляции от времени» являются нейтральным фоном, на котором прояв-

ляется собственный свободно-текущий период циркадианного ритма. 

Предполагается, что у всех животных и у человека период свободно-

текущий в среднем равен 25 ч, а естественные условия чередования дня и 

ночи навязывают эндогенному ритму  принудительный 24-часовой период 

(Алпатов, 1993, 2000; Уинфри, 1990). Однако, хорошо известно, что пери-

од циркадианного ритма варьирует в зависимости от уровня постоянной 

освещенности или температуры в опыте (Syrova et al., 2003; Thakurdas et 

al., 2010), а также подвержен спонтанным флуктуациям и индивидуальной 

изменчивости (Зотов, Алпатов, 1999; Tomiojka, 2014).  

Другого мнения на феномен «циркадианности» придерживался 

В.Б. Чернышев. Исходя из результатов собственных исследований, он 

сделал следующее заключение. Во-первых, постоянные условия не 

только не являются нейтральным фоном, а, наоборот, оказывают иска-

жающее воздействие на ритм и, во-вторых, именно 24-часовой период 

ритма является естественным сводно-текущим, а циркадианный ритм – 
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это своеобразный артефакт эксперимента при постоянных условиях в 

лаборатории (Чернышев, 1980; Чернышев, Зотов, 1975).  

Так что же такое циркадианный ритм – собственный свободно-

текущий ритм организма или артефакт исследований при постоянных 

условиях? 

Чтобы ответить на этот вопрос мы исследовали период ритма при 

чередовании одночасовых импульсов света и темноты. С одной стороны, 

при таком режиме (как и при постоянных условиях) объект находится в 

изоляции от внешних 24-часовых датчиков времени, а с другой – ему 

предоставляется возможность в зависимости от своего субъективного 

времени подстраивать фазу своего эндогенного ритма относительно соот-

ветствующего одночасового импульса света или темноты.  

Объектами служили жуки Trigonoscelis gigas Reitter и 

T. sublaevicollis Reitter (Coleoptera, Tenebrionidae) – типичные предста-

вители эврисезонных видов чернотелок пустыни Каракумы (Туркмени-

стан) (Zotov, Alpatov, 2004). Независимо от сезона и погоды жуки 

T. gigas активны только в утренние и вечерние часы, а T. sublaevicollis 

– строго в ночные часы (Зотов, 2009)  

В лаборатории ритм активности жуков регистрировали с помощью 

многоканальной компьютеризированной системы (Лазарев, Алпатов, 

1999). Ритм активности жуков регистрировали по схеме: 5 суток при све-

то-темновом цикле 15:9 ч (СТ 15 : 9), далее 10 суток при постоянной тем-

ноте (ТТ), а затем 10 суток при чередовании одночасовых циклов света и 

темноты (СТ 1:1). Освещенность в фотофазе СТ циклов равнялась 60 лк. 

При всех режимах температура воздуха равнялась 25
0
С.  

На рисунке представлены наиболее типичные актограммы рит-

мов активности T. gigas и T. sublaevicollis. При СТ 15:9 у жуков сохра-

нились естественные паттерны активности: утренне-вечерний у T. gi-

gas и ночной –  у T. sublaevicollis. При ТТ ритм из суточного транс-

формировался в циркадианный с периодом, равным 23.5±0.3 ч (n=40) у 

T. gigas и 23.6±0.4 ч (n=40) у T. sublaevicollis. При СТ 1:1 период ритма 

у T. gigas и T. sublaevicollis стал равным 24 ч. Следовательно, жуки 

обоих видов способны точно измерять 24-часовые промежутки време-

ни, а это возможно только в том случае, если период их эндогенного 

ритма имеет суточный период. Известно, что именно 24-часовые эндо-

генные ритмы наиболее стабильны и устойчивы по отношению к 

внешним воздействиям (Pittendrigh, Daan, 1976; Kramm, 1989), что поз-

воляет им функционировать как биологические часы.  
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Рис. Суточный ритм активности у жуков Trigonoscelis gigas и T. sublaevicol-

lis при свето-темновом цикле 15 : 9 ч (I), в постоянной темноте (II) и при 

чередовании одночасовых импульсов света и темноты (III) при 250 

Освещенность в фотофазе свето-темновых циклов равнялась 60 лк. 

 

При ТТ у T. gigas наблюдалось слияние утреннего и вечернего 
пиков активности с образованием неестественного для них однопико-
вого ритма. При СТ 1:1 ритм снова стал двухпиковым, как в природе. 
Поэтому мы рекомендуем СТ 1:1 для биоритмологических исследова-
ний, так как в отличие от постоянных условий, этот режим не влияет 
ни на период, ни на паттерн активности ритма, 

Таким образом, наши исследования подтвердили предположение 
профессора В.Б. Чернышева о 24-часовом периоде свободно-текущего 
ритма и искажающем воздействии на него постоянных условий.  
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АНТОФИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕКАРСТВЕННОГО  
РАСТЕНИЯ КЕНДЫРЯ САРМАТСКОГО TRACHOMITUM 

SARMATIENSE WOODSON, 1930 (MAGNOLIOPSIDA:  
АРОСУNАСЕАЕ) 

В работе приведены результаты исследования комплекса ан-

тофильных насекомых лекарственного растения кендыря сарматско-

го (Trachomitum sarmatiense Woodson, 1930), произрастающего на 

территории Астраханского природного биосферного заповедника. 

Выявлен таксономический состав антофильных насекомых, относя-

щихся к 28 семействам и 23 родам. Изучена их суточная активность. 

Показана роль разных трофоэкологических групп в опылении кендыря 

сарматского. 

Ключевые слова: кендырь сарматский, антофильные насеко-

мые, трофоэкологические группы, Астраханский природный биосфер-

ный заповедник. 

 

Антофильные насекомые производят перекрестное опыление 

растений, обеспечивают воспроизводство как дикорастущих, так и 

сельскохозяйственных культур, что делает эту группу насекомых важ-

ной составляющей экологических отношений. 

Объектом исследования стало лекарственное растение кендырь 
сарматский (Trachomitum sarmatiense Woodson, 1930), относящийся к 
семейству кутровых (Аросуnасеае). По распространению – это юго- 
восточноевропейско-кавказский вид, местообитания которого приуро-
чены к речным долинам. Цветет в июне-июле месяце. Кендырь сармат-
ский занесен в Красную книгу Ростовской области, Краснодарского 
края и Республики Крым. 

Корни этого растения содержат сердечные гликозиды, поэтому 
его можно использовать для изготовления препаратов, обладающих 
кардиотоническим действием. Стебли кендыря могут служить техни-
ческим сырьем для получения лубяного волокна. 

До настоящего времени работы по изучению антофильного ком-
плекса T. sarmatiense не проводились. В связи с этим были поставлены 
следующие задачи: определить таксономический состав антофильных 
насекомых; выделить доминирующие группы посетителей цветков; про-

mailto:berezhnova@bio.vsu.ru
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следить их суточную динамику активности; выявить трофоэкологическую 
структуру сообщества антофильных насекомых кендыря сарматского. 

Исследования проводились на территории Астраханского при-
родного биосферного заповедника с 26.06.2017 по 11.07.2017. Сбор 
насекомых осуществлялся на 15 модельных экземплярах растений с 
использованием энтомологического сачка. Для изучения суточной ак-
тивности антофилов была выбрана учетная площадка площадью 2 м

2
. 

В составе антофильного комплекса кендыря по обилию преоб-
ладали двукрылые (47% от общего количества экземпляров насекомых, 
отловленных на цветах кендыря) и перепончатокрылые (44%) насеко-
мые. Среди двукрылых доминировали семейства: Syrphidae (Mesembri-
us peregrinus (Loew, 1846), Eristalis Latreille, 1804) – 51%, Stratiomyidae 
– 30% и Muscidae – 11%. Единично отмечены представители семейств: 
Calliphoridae (Calliphora Robineau-Desvoidy, 1830), Sarcophagidae (Sar-
cophaga Meigen, 1826), Ceratopogonidae и Sepsidae. 

Среди перепончатокрылых по относительному обилию преобла-
дали следующие семейства: Formicidae (Cataglyphis aenescens 
(Nylander, 1849), Formica (Serviformica) subpilosa Ruzsky, 1902 и Cardi-
ocondyla elegans Emery, 1869) – 45%; Apidae (Anthidium Fabricius, 1804, 
Coelioxys Latreille, 1809, Hylaeus Fabricius, 1793, Nomada Scopoli, 1770) 
– 18%; Crabronidae (Bembix oculata Panzer, 1801, B. rostrata (Linnaeus, 
1758), Bembix sp.) – 17%. Остальные перепончатокрылые были пред-
ставлены семействами: Vespidae (Polistes Latreille, 1802), Sphecidae 
(Sphex Linnaeus, 1758), Chrysididae (Chrysis Linnaeus, 1761), Scoliidae 
(Megascolia (Regiscolia) maculata (Drury, 1773). 

Другие группы насекомых за период наблюдения были мало-

численными. Были отмечены жесткокрылые из семейств: Cerambicidae 

(Chlorophorus varius (Müller, 1766)), Cleridae (Trichodes apiarius 

(Linnaeus, 1758), Cetoniidae (Oxythyrea funesta (Poda, 1761), Cetonia au-

rata (Linnaeus, 1761), Chrysomelidae (Cryptocephalus Müller, 1764, Cur-

culionidae (Larinus Dejean, 1821), Cantharidae, Melyridae, Tenebrionidae 

(подсемейство Alleculinae), Mordellidae, Coccinellidae. Из отряда че-

шуекрылых выявлены представители семейств Nymphalidae (Araschnia 

levana (Linnaeus, 1758) и Hesperiidae. 

Были выделены следующие трофоэкологические группы: 
1. Антофаги. Питаются как нектаром и пыльцой, так и частями 

цветка. К ним относятся жесткокрылые: Ch. varius, O. funesta, C. aurata, 
Cryptocephalus sp., Larinus sp., представители семейства Cantharidae. 

2. Потребители пыльцы и нектара. Могут питаться нектаром и 
пыльцой, но пыльца является для них основным источником питательных 
веществ (поллинофагия). К этой группе относятся: B. oculata, B. rostrata, 
Hylaeus sp., Anthidium sp., Coelioxys sp., Nomada sp., M. maculata, Sphex sp., 

https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/d32bf294-be55-4b53-ab1f-d28bdbbea995
https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/eaf8670c-382a-435d-ad24-3960d4d42399
https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/d2c39b30-0b49-48fa-8d2b-9914157dd9a7
https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/6467d481-eb8e-4f9c-9d2d-008afa42e040
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Polistes sp. Из двукрылых поллинофагами являются журчалки M. pere-
grines и Eristalis sp. Из жесткокрылых пыльцой питаются представители 
семейств Melyridae, Mordellidae и Tenebrionidae (Alleculinae). 

3. Нектарофаги. Представители данной группы питаются исключи-
тельно нектаром. Сюда относятся бабочки (A. levana и представители се-
мейства Hesperiidae), муравьи (С. aenescens, F(S.) subpilosa и C. elegans), 
виды надсемейства Chalcidoidea, многие двукрылые (Calliphora sp., пред-
ставители семейств Ceratopogonidae, Stratiomyidae и Muscidae). 

Соцветия кендыря для некоторых насекомых выступают не 
только как источник пищи, но и как субстрат для развития и размно-
жения личинок (T. apiarius). 

Высокие показатели относительной численности муравьев (17% от 
общего количества отловленных экземпляров) объясняются использова-
нием нектара для вскармливания личинок и для поддержания собственно-
го метаболизма. При этом муравьи не являются собственно опылителями, 
так как не имеют приспособлений для накопления и переноса пыльцы. 

Доминирующей трофоэкологической группой в структуре со-
общества антофильных насекомых кендыря сарматского являются по-
требители пыльцы и нектара (49% от общего количества отловленных 
экземпляров антофильных насекомых). Второе место по относитель-
ному обилию занимают нектарофаги (46%). 

Наибольшее количество насекомых (49% от общего количества 
отловленных насекомых) на цветках кендыря было зафиксировано в 
период 12:00-13:00 часов. К этому времени происходит постепенное 
раскрытие цветков. К вечеру наблюдается спад численности антофи-
лов. В 15:00-16:00 часов было отмечено 23% насекомых, а в 18:00-
19:00 часов – 18%. 

Среди первых посетителей кендыря сарматского в период 08:00-
09:00 часов утра были выявлены осы (Bembix), муравьи (С. aenescens и 
F.(S.) subpilosa), пчелы (Anthidium sp., Hylaeus sp.), двукрылые (жур-
чалка M. peregrinus, представители семейств Stratiomyidae и Muscidae), 
жуки из семейства Cantharidae. 

В 12.00 часов дня в большом количестве продолжали встречать-
ся двукрылые (M. peregrinus, Calliphora sp., семейства Stratiomyidae, 
Sepsidae, Muscidae). Из перепончатокрылых появились пчелиные (Coe-
lioxys sp., Nomada sp.), cколии (M. maculatа), осы (Polistes sp.), хальци-
ды (Chalcidoidea). В это время активно летают осы Bembix, высокой 
численности достигают муравьи (C. elegans, С. aenescens и F.(S.) sub-
pilosa). Большинство выявленных на цветках кендыря жуков было 
поймано с 12.00 до 13.00 часов (Ch. varius, O. funesta, C. aurata, Crypto-
cephalus sp., Larinus sp., подсемейство Alleculinae, представители се-
мейств Curculionidae, Melyridae, Mordellidae, Coccinellidae). 
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В 15:00-16:00 часов впервые были собраны: T. apiarius, A. 
levana, оса Chrysis sp., представители семейств Mordellidae и 
Ceratopogonidae. Продолжали попадаться осы Polistes sp., пчелиные, 
жуки Cryptocephalus sp., двукрылые Calliphora sp. Численность Bembix 
уменьшилась. Журчалки и львинки (Stratiomyidae) численно домини-
ровали среди всех отловленных в этот период насекомых. 

В 18:00-19:00 часов численность двукрылых постепенно снижа-
ется, при этом они остаются многочисленными среди остальных посе-
тителей цветков. 

Как показало изучение суточной активности антофильных насеко-
мых, наиболее эффективно перенос пыльцы обеспечивают потребители 
пыльцы и нектара (мухи-журчалки, пчелиные). Они обладают наибольшей 
численностью и постоянно встречаются на протяжении всего дня, начиная с 
8 часов утра и до 19 часов вечера. Преобладание мух-журчалок объясняется 
тем, что для поддержания нормальной жизнедеятельности сирфидам необ-
ходимы углеводы, содержащиеся в большом количестве в нектаре и пыльце 
(Барсукова, 2011). 

Полученные результаты по выявлению таксономического соста-
ва и экологических особенностей насекомых-опылителей, посещаю-
щих кендырь сарматский, в дальнейшем могут быть использованы для 
искусственного выращивания его с целью применения в медицине и 
для сохранения вида в целом. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ НА ПОСЕВАХ 

ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

Проведен мониторинг распространения вредителей в агроцено-

зах озимого тритикале в условиях Беларуси. Установлено, что в осен-

ний период доминировали личинки щелкунов, шведские мухи и цикадки, 

в весенний период наносили вред пьявицы, в отдельные годы – злаковые 

тли. Постоянно в посевах присутствуют хлебные блохи, агромиза 

злаковая, листовые пилильщики, трипсы, клопы. Выявлена инвазия но-

вого для Беларуси вредителя – обыкновенной хлебной жужелицы. 

Установлен ареал озимой совки. 

Ключевые слова: озимое тритикале, вредные насекомые, ли-

чинки щелкунов, шведская муха, пьявица, хлебная жужелица обыкно-

венная. 

 

Созданная человеком новая культура – тритикале становится 

популярной среди производителей зерна и уже занимает в мире 6 млн. 

га. В республике Беларусь в последние годы тритикале озимое возде-

лывают на площади 500 тыс. га. Страна занимает второе место в мире, 

уступая Польше, где выращивают около 1,3 млн. га (Буштевич и др., 

2017). Селекционеры работают над популяризацией этой культуры: 

они создали сорта тритикале для использования в хлебопекарной, кор-

мовой и бродильной промышленности.  

Однако, в последние годы в Беларуси, в связи с изменением по-

годных условий, с значительным увеличением клина зерновых куль-

тур, засоренностью предшественников злаковыми сорняками, а также 

изменением основной обработки почвы (поверхностные обработки и 

т.д.) наблюдается изменение фитосанитарной ситуации в агроценозе 

тритикале озимого, что потребовало уточнения видового состава вре-

дителей от прорастания до созревания зерен культуры. За счет вредо-

носности насекомых-вредителей, недобор урожая зерна тритикале мо-

жет достигать 20-30 % при снижении его качества. 



87 

В 2016-2019 гг. оценку фитосанитарной ситуации агроценозов 

культуры, установление структуры доминирования фитофагов и их 

вредоносности проводили в полевых опытах РУП «Институт защиты 

растений». Выполняли маршрутные обследования производственных 

посевов тритикале в хозяйствах республики по оценке заселенности и 

поврежденности растений фитофагами.  

Вредных насекомых учитывали согласно «Методическим указа-

ниям по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, 

родентицидов, феромонов в сельском хозяйстве» (2009).  

В 2016 г. выявлена инвазия нового для Беларуси вредителя – обык-

новенной хлебной жужелицы (Zabrus tenebrioides Goeze). Очаги с высокой 

численностью и вредоносностью фитофага сформировались в Южной 

агроклиматической зоне, где за период вегетации сумма эффективных 

температур составляет более 1200 ºС, выпавших осадков – 320 мм, что 

создает благоприятные условия для развития фитофага. В 2016 г. числен-

ность личинок в сформировавших очагах варьировала от 10 до 60 ос./м
2
, 

по краям плотность их увеличивалась от 217 до 490 ос./м
2
. При почвенных 

раскопках обнаружены личинки всех возрастов. Высокая вредоносность 

личинок жужелицы отмечена в посевах культуры после таких предше-

ственников как: озимые зерновые культуры (тритикале, пшеница и рожь), 

ячмень яровой и многолетние злаковые травы. В очагах выявлено более 60 

% поврежденных растений фитофагом. В осенний период 2017-2018 гг. 

при неблагоприятных условиях для развития имаго вредителя числен-

ность личинок первого возраста составила 10-24 ос./м
2
, процент повре-

жденных растений личинками тритикале озимого сорта Бальтико – 2,8-

3,2 %. Следует отметить, что при возделывании тритикале в монокультуре 

в течение четырех лет численность личинок не повышалась, а наоборот, 

уменьшалась. 

В период цветения – ранняя молочная спелость отмечено заселение 

колоса озимого тритикале имаго хлебной жужелицы. Жуки выедали зерна 

в колосьях, обгрызая чешуйки и ости, иногда весь колос, измочаливая его. 

Одновременно с питанием имаго выбивали из колоса зерна на почву непо-

врежденные зерна, чем ещѐ больше увеличивали потери урожая. В массо-

вом количестве жуки появлялись за 7–10 дней до уборки культуры, кон-

центрируясь равномерно на большей части посева. Массовый их лет при-

ходился на конец июля – начало августа, т.е. на период выхода жуков из 

состояния летней спячки. Следует отметить, что самки составляли 61 % 

популяции, самцы – 39 %. В лабораторных условиях жужелицы активно 

питались на всех колосьях озимых зерновых культур: ржи, тритикале, 

пшеницы и ячменя в фазе молочной и молочно-восковой спелости зерна, а 

также зерном ярового ячменя (начало образования зерна). 
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В посевах культуры отслеживается увеличивающаяся числен-

ность насекомых из отряда прямокрылых (Orthoptera).  

В хозяйствах Брестской области сильно возросла роль многояд-

ных вредителей. Озимая совка (Agrotis segetum Den.&Schiff.) наносит 

серьезный ущерб всходам озимых зерновых культур. В осенний период 

2015 г. наиболее сильное изреживание посевов тритикале (до 67 %) 

отмечено в Каменецком и Брестском районах Брестской области и Ка-

линковичском районе Гомельской области: в очагах выпало до 95 % 

растений, которые были повреждены в стадии 1-2 листа. На этих полях 

численность гусениц совки озимой достигала 10-624 ос./м
2
.  

С 2016 г. для оперативного контроля бабочек озимой совки ведут-

ся исследования по разработке феромониторинга (Бойко, 2018). 

Выявлено, что нарастание активности лета озимой совки второго поко-

ления отмечено в период с 16 по 23 августа. Данные учетов показали, 

что на опытном поле с падалицей рапса отловлено в среднем 14-

16 ос./ловушку (ЭПВ 5 ос./ловушку). Результаты мониторинга (2017-

2018 гг.) озимой совки показали, что, несмотря на высокую численность 

бабочек, количество гусениц вредителя в посевах тритикале озимого 

было на уровне пороговой численности (ЭПВ 2-3 гусеницы на 1м
2
).  

В южных районах в период налива зерна обнаружены гусеницы 

совки зерновой обыкновенной (Apamea sordens Hfn.), которые уничто-

жают большое количество зерна озимых зерновых культур. В 2017 г. в 

ОАО «Комаровка» Брестского р-на в период уборки тритикале озимого 

обнаружено до 16 гусениц/100 колосьев (ЭПВ 20 гусениц/100 колось-

ев) (Трепашко, Бойко, 2018).  

Серьезную опасность для озимых зерновых культур в Южной 

агроклиматической зоне республики представляют пластинчатоусые 

фитофаги, из которых наиболее вредоносными являются хлебный жук-

красун, или хрущ полевой (Anisoplia segetum Hrbst., A. floricola F.) и 

западный майский хрущ (Melolontha melolontha L.). В 2017 г. в ОАО 

«Маложинский» Брагинского р-на Гомельской области в фазе образо-

вания зерна тритикале озимого сорта Кастусь в очаге выкашивалось до 

120 имаго на единицу учета, численность их составила 34-52 ос./м
2 

(Трепашко, Бойко, 2018). В результате осеннего обследования посевов 

озимого тритикале сорта Бальтико (ОАО «Комаровка» Брестского р-

на) в стадии 3 листа – начало кущения методом почвенных раскопок 

обнаружено от 3 до 36 личинок/м
2
 разных возрастов майского хруща, 

поврежденность растений составила до 5 %. 

Основной группой многоядных почвообитающих вредителей 

являлись личинки щелкунов (род Agriotes L.). Доминантными видами 

щелкунов были: посевной (Agriotes sputator L.) – 68 %, темный (A. 

Рис. 1 

Рис. 2 
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obscurus L.) – 18 %, полосатый (A. lineatus L.) – 14 %. В осенний пери-

од в годы исследований численность личинок по полю составила 10–20 

ос./м
2
, повреждено в среднем 12,9–14,2 % растений. По агроклимати-

ческим зонам их вредоносность сильно отличалась, как в силу разли-

чия в видовом и возрастном составе популяции вредителей и их чис-

ленности на 1 м
2
, так и в зависимости от агротехнических условий воз-

делывания, фазы развития культуры, температуры и влажности почвы 

в обитаемом слое. В 2019 г. (аномально теплая осень) при раннем сро-

ке посева культуры 02.09. поврежденность растений проволочниками в 

фазе кущения составила 22,2 %, при оптимальном сроке сева 

12.09.2019 в фазе начале кущения – 11,2-17,5 %, при позднем сроке 

(25.09.2019) в стадии три листа – 5,6-8,6 %. 

В начальный период развития посевы тритикале заселяли злако-

вые мухи из семейств Chloropidae, Opomyzidae и Cecidomyiidae. Чис-

ленность шведских мух третьего (осеннего) поколения в стадии 2-3 

листа составляла в среднем 16-35 ос./100 взмахов сачком. В 2015-2017 

гг. личинками вредителя было повреждено от 2,5 до 12,2 % придаточ-

ных стеблей тритикале озимого, в 2018-2019 гг. главных и придаточ-

ных стеблей – 4,2-22,0 %. Нарастание численности злаковых мух отме-

чено при положительных дневных температурах (выше +16 
o
С) в конце 

августа – начала сентября. Высокая вредоносность вредителя отмечена 

при заселении мух в стадии 1-2 листа тритикале. На падалице в августе 

на стерне озимых зерновых культур выкашивалось от 63 до 186 ос./100 

взмахов сачком. Вредоносность насекомых выше при ранних сроков 

сева (в начале сентября) культуры. Лѐт мух второго (летнего) поколе-

ния проходил с конца июня до середины июля. Численность мух в фазе 

цветения составила в среднем 132 ос./100 взмахов сачком.  

В осенний период (2017-2018 гг.) отмечена пороговая плотность 

опомизы пшеничной (Opomyza florum F.) в фазе начало кущения культуры 

– 40 мух/100 взмахов сачком. Количество гессенской мухи (Mayetiola 

destructor Say) была невысокой, до 5 мух/100 взмахов сачком.  

Ежегодно в посевах выкашивалось в среднем до 340 особей на 

единицу учета цикадок: шеститочечной (Macrosteles laevis Rib.) и по-

лосатой (Psammotettix striatus L.) (Бойко, 2018).  

В вегетационных сезонах 2016-2019 гг. с началом весенней веге-

тации тритикале озимого в посевах обитают блохи, преобладала хлеб-

ная полосатая блоха (Phyllotreta vittula Redt.) с численностью 30-55 

ос./100 взмахов сачком, повреждая листовую пластинку растений до 

2,5 %. По данным маршрутных обследований и в условиях опытного 

поля РУП «Институт защиты растений» в агроценозах из комплекса 

листогрызущих насекомых отмечено массовое развитие пьявиц рода 
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Oulema, доминировала пьявица красногрудая (O. melanopus L.): в 

2016 г. – 73,2 %, в 2017 г. – 59,6 %, в 2018 г. – 98,2 %, в 2019 г. – 

95,6 %. По республике на этой культуре вредитель распространен до 

100 %, при повреждении растений 18,0–28,2 %. 

В условиях опытного поля глубина промерзания дерново-

подзолистой почвы (0-40 см) в зимний период обычно незначительна 

(-0,6…-11 ºС), что не оказывало отрицательного влияния на выживание 

диапаузирующих жуков. За годы исследований пьявицы отмечены на 

поверхности почвы в конце апреля – I декаде мая в период кущения – 

начала трубкования культуры. В зависимости от температуры воздуха, 

влажности почвы, фазы развития растений изменялась численность 

фитофага на опытном поле: в 2016 г. выкашивалось в посевах тритика-

ле 38-71 жуков/100 взмахов сачком, в 2017 г. – 28-52, в 2018 г. – 143-

170 жуков/100 взмахов сачком, в 2019 г. – 247 жуков/100 взмахов сач-

ком (ЭПВ – 40-50 жуков/м
2
). 

Масса перезимовавших жуков составила в среднем 3,44 г: из них 

количество с наименьшим весом – 2,85 г, с наибольшим – 3,91 г. 

Период яйцекладки у жуков продолжался около месяца (май ме-

сяц). Интенсивная яйцекладка (0,6-1,6 яиц/стебель) в агроценозах ози-

мых зерновых культур отмечена в фазе трубкования, что по срокам 

совпадает со второй половиной мая. Отрождение личинок, в связи с 

растянутостью периода откладки яиц, отмечалось от стадии флаг-листа 

до полного появления соцветий тритикале. Массовое отрождение и 

развитие личинок в посевах тритикале озимого отмечено в III-ей дека-

де мая с численностью 1,2-1,52 ос./стебель. Поврежденность листьев 

личинками вредителя достигала до 30,2 %.  

В условиях 2016-2019 г. в зависимости от погодных условий на 

опытном поле развитие личинок составило 15-25 дней, одного поколе-

ния фитофага – в среднем 64 дня (табл.). 
 

Таблица – Продолжительность стадий развития пьявиц в посевах 

тритикале озимого (опытное поле, РУП «Институт защиты растений») 
 

Стадия развития 

вредителя 

Продолжительность развития 

по годам, дни 

Среднее за 

2016-2019 гг., 

дни 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Расселение жуков  

(перезимовавшие особи) 
31 22 20 24 24 

Яйцо 23 29 23 23 25 

Развитие личинок  

I–IV возраста 
22 15 25 21 21 

Куколка 23 19 23 11 19 

Развитие одного поколения 68 63 71 55 64 
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В 2016–2017 гг. массовое развитие личинок отмечено в I-й дека-

де июня в стадии начало колошения растений со средней численно-

стью 0,8–1,1 ос./стебель, в 2018 г. – в III-й декаде мая в фазе флаг-листа 

тритикале (1,21–1,52 ос./стебель), в 2019 г. – в начале колошения куль-

туры с плотностью 1,63–2,86 ос./стебель. Наиболее опасны поврежде-

ния растений личинками старших возрастов фитофага в период труб-

кования до молочной спелости. Личинки питались листьями на разных 

ярусах. По результатам учетов выявлено, что основная часть личинок 

отмечена на флаговом листе тритикале – 42,0 %, на подфлаговом – 

26,8 %, на втором сверху листе (21,2 %) и на третьем – 10,0 %. В от-

дельные годы личинок пьявиц (в основном IV возраста) можно было 

обнаружить и в фазе образования зерна в I-й декаде июля. В большей 

степени личинками пьявиц повреждались листья озимого тритикале в 

2012 г., в 2018-2019 гг.  

В течение вегетации встречались ложногусеницы листовых пи-

лильщиков: долерус полевой (Dolerus puncticollis Thoms.), ржаной (D. 

niger L.), пшеничный черный (D. nigratus Mull.) – 0,02–0,04 ос./стебель 

и личинки агромизы злаковой (Agromyza albipennis Mg.) – 0,06 

ос./стебель. Заселение растений агромизой проходило в фазе кущения 

до середины стеблевания, поврежденность листьев личинками не пре-

вышало 5 %. 

На посевах тритикале из сосущих насекомых отмечено три вида 

тлей – черемуховая (Rhopalosiphum padi L.), большая злаковая 

(Macrosiphum avenae F.) и обыкновенная злаковая (Schizaphis graminum 

Rond.). В 2019 г. на листьях культуры присутствовала розанно-

злаковая тля (Metopolophium dirhodum Walk.). Первичный хозяин че-

ремуховой тли – черемуха (Padus racemosa) (ручей аг. Прилуки). Вес-

ной 2017–2018 гг. на черемуховых почках обнаружено 3,2-4,6 зимую-

щих яиц/20 см ветви, в 2019 г. – 6,2 яиц/20 см ветви, через 14 дней в 

лабораторных условиях отмечено 34,9 личинок/50 см ветви. В посевах 

тритикале в фазу выхода в трубку доминировала большая злаковая тля 

– 94,5 % от всех обнаруженных особей, при 4,4 % особей обыкновен-

ной злаковой тли и 1,1 % черемуховой тли. Средняя численность фи-

тофага составила 0,04–0,06 ос./стебель. Высокая плотность вредителя 

отмечена в фазу цветения – образования зерна тритикале (4,1-24,2 

ос./стебель) (Трепашко, Бойко, 2018). Основная масса злаковых тлей 

располагалась на флаговых листьях и колосьях – 76 % тлей от общего 

числа. Наряду с климатическими факторами важную роль в регулиро-

вании численности фитофагов играли ее естественные враги – хищни-

ки и паразиты. В результате наблюдений динамики численности боль-

шой злаковой тли и афидофагов установлено, что если в период начала 
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заселения вредителями растений количество энтомофагов было незна-

чительным (соотношение хищник-жертва 1:50-60), их полезная дея-

тельность существенно не влияла на фитофага. В фазе цветение эффек-

тивное соотношение хищник-жертва составляло 1:38-40 и паразит-

жертва 1:16-20. Численность божьих коровок в посеве была 0,04-0,6 

ос./стебель. Количество златоглазок, мягкотелок и перепончатокрылых 

паразитических насекомых колебалась от 6 до 22 ос./100 взмахов сач-

ком. Паразитирование тлей наездником афидиус в стадии флаг-лист 

тритикале – 4,5 %, в фазе цветения – 8 %. 

За годы исследований в фазе трубкования культуры отмечено 

два вида злаковых трипсов – ржаной (Limothrips denticornis Hal.) и пу-

стоцветный (Haplothrips aculeatus F.). Наиболее распространен ржаной 

трипс, доля личинок которых составляла 78,8 %, Максимальная чис-

ленность фитофага наблюдалась в фазе появления первых остей колоса 

(2,2-6,2 ос./стебель и 450-820 ос./100 взмахов сачком) (Трепашко, Бой-

ко, 2018). Личинки пустоцветного трипса отмечены в фазу цветения 

культуры, доля личинок была 21,2 %. В фазу образования зерна выяв-

лена наибольшая численность вредителя (3,1 ос./колос).  

На посевах тритикале наиболее часто встречались клоп ягодный 

(Dolycoris baccarum L.) (от 5 до 58 ос./100 взмахов сачком), элия остро-

головая (Aelia acuminate L.) (2–28 ос./100 взмахов сачком), щитники (в 

среднем 3–5 ос./100 взмахов сачком): черноусый (Carpocoris fuscispinus 

Boh.), зеленый древесный (Palomena prasina L.), ярко-зеленый 

(Palomena viridissima Poda), Lygus rugulipennis Popp. (17 ос./100 взма-

хов сачком), Leptopterna dolabrata L. В Гомельской и Брестской обла-

стях на культуре отмечены в единичных экземплярах черепашка мавр-

ская (Eurygaster maura L.) и черепаховидная (Eurygaster testudinaria 

testudinaria Geoffroy) (Трепашко, Бойко, 2017). Отрицательная роль 

этих вредителей в агроценозах по республике незначительна. 

Таким образом, в годы исследований (2016–2019 гг.) в результате 

мониторинга уточнен видовой состав сформировавшихся энтомоком-

плексов агроценоза тритикале озимого, установлены доминирующие 

виды и периоды наибольшей их вредоносности в онтогенезе растений. В 

осенний период от набухания зерна в почве до стадии 5 листьев растения 

повреждали почвообитающие фитофаги (личинки щелкунов, гусеницы 

озимой совки) и шведские мухи осеннего поколения, цикадки; в весен-

ний период (трубкование – колошение) наносили вред пьявицы, в от-

дельные годы – злаковые тли. Постоянно в посевах присутствуют хлеб-

ные блохи, агромиза злаковая, листовые пилильщики, трипсы, клопы.  

Впервые установлен ареал опасных вредителей культуры – 

обыкновенной хлебной жужелицы и озимой подгрызающей совки. 
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Определена их динамика численности и вредоносности, для озимой 

совки разработаны новые методы монито 
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ВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СКЛАДСКОЙ ЭНТОМОФАУНЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Анализируется изменившийся за последние 50 лет видовой состав 

энтомофауны зернохранилищ Ставропольского края. Дана краткая ин-

формация по распространению, фенологии и динамики численности но-

вых для региона жесткокрылых и чешуекрылых видов насекомых. 
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ропольский край 

 
За последние пятнадцать лет в энтомофауне зернохранилищ края, 

наблюдается изменение численного соотношения между различными ви-

дами насекомых, одни из которых, при определенных условиях, посте-

пенно трансформируются в экономически значимые, занимая ведущие 

позиции опасных вредителей зерна и зернопродуктов. Изменение видово-

го состава складской энтомофауны, объясняется рядом причин.  

Во-первых, в современных элеваторах, оснащѐнных системами 

активного вентилирования, термометрии и автоматизацией технологи-

ческих процессов, состояние хранящегося зерна находится под посто-

янным контролем. На таких предприятиях, с учетом санитарного со-

стояния и проводимых мер борьбы, складывается своя определенная 

энтомофауна, отличающаяся от той, которая имела место в 20-50-х 

годах прошлого столетия. Во-вторых, тесные торговые связи России с 

другими государствами, способствуют, в том числе наращиванию объ-

ѐмов перемещения семенного материала, что увеличивает риск завоза 

на территорию страны карантинных и других опасных вредителей. 

Например, таким образом когда-то шло расселение амбарных долгоно-

сиков (род Sitophilus), которые в результате стали космополитически-

ми (Мордкович, Соколов, 1999). Вектором инвазии зерновок (подсе-

мейство Bruchinae) служит завоз с семенами зернобобовых (Beenen, 

Roques, 2010). Перевозка продуктов животного происхождения, изде-

лий из кожи и зоологических коллекций приводит к распространению 

представителей Dermestidae и Ptinidae (Denux, Zagatti, 2010). 

В литературных источниках, посвященных изучению энтомофа-

уны зернохранилищ Ставропольского края 50-х годов, указано 9 

наиболее массовых и часто встречающихся видов жесткокрылых – 

вредителей запасов, среди которых зерновые долгоносики, хрущаки и 

мукоеды амбарный (Чернышев, 1959).  

На сегодняшний день при обследовании в регионе выявлено более 

60 различных видов насекомых (Пименов, 2009, 2013). По-прежнему до-

минантными видами считаются долгоносики, чернотелки, плоскотелки и 

огневки (Левченко, и др., 2004). Однако, на предприятиях хлебопродуктов 

южных регионов России, появляются и новые виды, которые ранее нигде 

не упоминались в качестве обитателей складской фауны, тем более как 

экономически значимые виды.  

Видовая изменчивость – энтомофауны является общемировой 

тенденцией. Так по данным М.Я. Беньковской (2017), большое число 

известных чужеродных видов принадлежит к таксономическим груп-
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пам, в которых много синантропных видов: Dermestidae, Tenebrionidae, 

Nitidulidae, Ptinidae, Bruchinae, Cryptophagidae, Latridiidae. Многие 

представители этих групп встречаются в продовольственных запасах, 

поэтому их часто непреднамеренно интродуцируют из одних регионов 

в другие. Наш регион в этой ситуации не является исключением. Так, 

на предприятиях края появились несколько видов кожеедов 

(Dermestidae), включая близких к капровому жуку, которые в материа-

лах 20-50-х годов прошлого века, посвященных складской энтомофа-

уне Ставропольского края, вообще не упоминались. (Пименов, 2009). 

Например, на современных элеваторах встречаются трогодерма 

черная (Trogoderma glabrum Herbst.) и трогодерма изменчивая 

(Trogoderma variabile Ball). Однако оба вида не являются пока массо-

выми вредителями, тем не менее, ареал распространения за последние 

годы расширяется. Так, проводившийся в 2002-2005 годах мониторинг 

элеваторов края, в различных климатических зонах, показал, что из 37 

обследованных предприятий, трогодерму изменчивую выявляли на тот 

момент лишь на 19 предприятиях, а трогодерму чѐрную – на 9 пред-

приятиях (Левченко и др., 2004).  

При обследовании элеваторов за последние 3 года трогодерма из-

менчивая обнаружена на 26 предприятиях, а трогодерма черная на 14 

предприятиях края. При этом наибольшая частота встречаемости кожее-

дов отмечена нами на предприятиях, расположенных в районах, относя-

щихся к засушливой климатической зоне. Оба вида редко встречаются 

совместно на одном складе (Пименов, 2009, 2013). По нашим фенологиче-

ским наблюдения, в неотапливаемых зернохранилищах трогодерма из-

менчивая имеет два пика численности. Первый пик зафиксирован в сере-

дине июля, когда температура воздуха в складе поднимается до отметки 

35,3 °С, а в ночные часы не опускается ниже 23,4°С. второй –более мало-

численный в середине сентября, когда температура воздуха поднималась 

до отметки 30,2 °С, а в ночные часы не опускается ниже 16,8 °С. Однако 

численность трогодермы изменчивой была значительно выше, чем у тро-

годермы черной. Так средняя численность имаго трогодермы изменчивой 

в первый пик лета составляла 23,5 экз./ловушку, а численность имаго тро-

годермы черной в первый пик лета составляла всего 9,7 экз./ловушку.  

Кроме двух видов кожеедов рода Trogoderma в крае на складах 

выявлено еще 7 видов кожеедов, относящихся к родам Attagenus, 

Dermestes, Anthrenus. Однако большинство из них встречаются на неко-

торых предприятиях лишь в единичных экземплярах. На протяжении 

последних 5-6 лет они по-прежнему изредка и нерегулярно выявлялись в 

зернохранилищах. Чѐрного коврового (Attagenus unicolor F.) и бурого 

складского (Attagenus simulans Sols.), кожеедов кроме мест складирова-
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ния продукции находили в жилых помещениях в запасах крупы и ком-

бикорма, а также в коллекциях насекомых. Кожееда ветчинного 

Dermestes lardarius L. в местах складирования комбикормах, содержа-

щих компоненты животного корма. Кожеед норичниковый Anthrenus 

scrophulariae L. и Anthrenus picturatus Sols., обнаруживались на поверх-

ности слежавшегося зерна, а также в семенах кориандра и среди птичье-

го пера в единичных экземплярах. Кожеед Шеффера (Attagenus schaefferi 

Herbst.) и кожеед шубный (Attagenus pellio L.), известен лишь по не-

скольким находкам, в складских помещениях, расположенных в жарких 

и засушливых районах края, а также в старых складах – на стенах и 

столбах и в пищевых приманках. В нашем крае это редко встречающие-

ся виды (Пименов, 2013). В виду их низкой численности и крайне редкой 

частоте встречаемости, автору не удалось в условиях нашего региона 

определить фенологию развития вышеуказанных видов. 

Кроме того, в последние 5-7 лет края систематически выявлялся в 

феромонных ловушках новый для региона вид – хрущак-рисоед (Latheti-

cus oryzae Waterhouse, 1880), который встречается как в помещениях, так и 

в открытых биотопах, летит на свет, питаясь сухими растительными мате-

риалами. Вредит хранящемуся рису, зерну хлебных злаков, зернопродук-

там и другим сухим растительным материалам (Мордкович, Соколов, 

1999). По литературным источникам является космополитом. Включен в 

списки чужеродных видов Австрии, Германии, Швейцарии, Чехии, Болга-

рии и Молдовы (Беньковская, 2017).  

Естественный ареал распространения – Индия. В Европе впер-

вые найден в 1973 г. в Болгарии и Чехии. В настоящее время расселил-

ся повсеместно. В европейской части России был впервые обнаружен 

после 1999 года (Мордкович, Соколов, 1999). В коллекции ЗИН нет 

экземпляров из России, что косвенно указывает на отсутствие вида в 

конце XIX – начале XX в. В настоящее время он отмечен в Ярослав-

ской, Волгоградской и Липецкая областях (Беньковская, 2017). 

Среди чешуекрылых относительно новым для региона видом яв-

ляется зерновая (шоколадная) Ephestia elutella Hbn. Сравнительный ана-

лиз данных современного состояния складской энтомофауны чешуекры-

лых Ставропольского края и литературных данных прошлых лет пока-

зал, что зерновая (какаовая) огневка (Ephestia elutella Hbn.), еще полвека, 

назад встречавшаяся лишь в зернохранилищах Краснодарского края, на 

сегодняшний день уже распространилась и в нашем регионе.  

Согласно данным фенологии последних двух лет, лѐт имаго ве-

сеннего поколения зерновой огневки начинается раньше, чем у осталь-

ных видов – в III декаде апреля, когда среднесуточная температура 

воздуха в складском помещении составляет 15,5°С, и заканчивается в 
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начале II декады июня. Появление бабочек второго (летнего) поколе-

ния наблюдается во II декаде июня, когда температура воздуха подни-

мается до отметки 32,4°С, а в ночные часы не опускается ниже 16,8 °С. 

В конце I – начале II декады сентября появляется третье (факультатив-

ное) поколение зерновой огневки (Пименов, 2009). 

Таким образом, строительство современных и модернизация ста-

рых зернохранилищ, вероятно приведет к изменению условий хранения в 

неблагоприятную для вредителей сторону. Например, например, контроль 

влажности и температуры, степень освещенности помещений заставит с 

целью выживания, перейти некоторые виды этой группы насекомых в 

другие места обитания, или со временем адаптироваться к новым услови-

ям. Тем не менее, анализ изменяющегося видового состава насекомых в 

зернохранилищах, с учетом знаний особенностей биологии каждого вида, 

поможет спланировать мероприятия по изменению условий хранения и 

борьбе с вредителями, обеспечив защиту хранящейся продукции.  
 

Список литературы 

1. Беньковская М. А. Чужеродные жесткокрылые насекомые 

европейской части России: дис. … д-ра биол. наук / Беньковская М. А. 

– М., 2017. – С.291. 
2. Левченко В. И., Ченикалова Е. В., Пименов С. В. Что показа-

ло обследование предприятий хлебопродуктов. // Защита и карантин 

растений. 2004. № 5. – С. 42–45. 

3. Мордкович, Я. Б. Справочник-определитель карантинных и 

других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного мате-

риала, под ред. В.В. Поповича / Я. Б. Мордкович, Е. А. Соколов. – М.: 

Колос, 1999. – 384 с. 

4. Мордкович Я. Б., Соколов Е. А., Соломянко А. С. Фитосани-

тарное состояние складов и элеваторов юга России. // Защита и каран-

тин растений.2001, № 3. – С. 33-34. 

5. Мордкович Я. Б. Фитосанитарное состояние складов. // За-

щита и карантин растений. 2006. № 11. – С. 32-34. 

6. Пименов С.В. Энтомофауна зернохранилищ Ставропольско-

го края. Ж. Защита и карантин растений.2009. № 6. – С. 43-44. 

7. Пименов С.В. Кожееды – вредители хлебных запасов Ставро-

польского края. // Защита и карантин растений. 2009, № 10. – С. 39-40. 
8. Пименов С.В. Чешуекрылые – вредители продовольственных 

запасов в Ставропольском крае //. Защита и карантин растений. 2009, 

№ 10. – С. 41-42. 

9. Пименов С.В. Анализ энтомофауны складских помещений 

предприятий хлебопродуктов Ставропольского края «Карантин расте-

ний. Наука и практика». Двуязычный научный журнал №2 (4) 2013 г. 



98 

10. Чернышѐв, П.К. Амбарные вредители / П.К. Чернышѐв. – 

Ставрополь, 1959. – 72 с. 

11. Beenen, R. Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae). / 

R. Beenen, A. Roques. Chapter 8.3 / Roques, A. et al. (Eds) // Alien terres-

trial arthropods of Europe. BioRisk. 2010. Vol. 4, no 1. – P. 267–292. 

12. Denux, O. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curcu-

lionidae sensu lato, Chrysomelidae s. l. and Coccinelidae. Chapter 8.5 / O. 

Denux, P. Zagatti // Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk. – 2010. 

– Vol. 4. – P. 315–406. 

 

 

УДК 634.1.047 

Л. В. Тутуржанс, А. П. Шутко, Л. А. Михно 

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет, 

г. Ставрополь, Россия. E-mail: lady.tuturzhans@yandex.ru 
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В статье приводится анализ погодных условий возделывания 

суперинтенсивного яблоневого сада первого года жизни при капельном 

орошении в условиях засушливой агроклиматической зоны Ставро-

польского края и описывается  видовой состав насекомых вредителей 

и энтомофагов. 
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Яблоня (Malus) - древнейшее плодовое растение семейства ро-

зоцветных (Rosaceae) и старейшая плодовая культура, возделыванием 

которой человечество занимается свыше 5 тыс. лет. Благодаря высоким 

вкусовым и диетическим качествам плодов, она в настоящее время по 

данным ФАО, составляет основу плодоводства 86 стран. Площадь, за-

нятая под яблоневыми садами в мире насчитывает около 5 млн. га, со-

временный ассортимент сортов – свыше 20 тысяч (Балыкина, 2016). 

В Российской Федерации ежегодно выращивается около 1,5 

миллиона тонн яблок, причем пятая часть от этого объема – на Север-

ном Кавказе.  

В Ставропольском крае общая площадь многолетних насажде-

ний в крае во всех категориях хозяйств превышает 11 тысяч гектаров, 

включая около 5 тысяч гектаров яблоневых садов. Плодоводство 
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наиболее развито в Георгиевском и Минераловодском городских окру-

гах, а также в Предгорном муниципальном районе. По данным Мини-

стерства сельского хозяйства Ставропольского края в 2019 г. в крае 

заложено 650 гектаров садов, господдержка при этом составила более 

400 миллионов рублей. До 2024 года в крае планируется ежегодно за-

кладывать не менее 500 гектаров молодых садов. Одна из точек роста 

подотрасли – развитие суперинтенсивных садов, урожайность которых 

превышает сорок тонн с гектара (http://www.mshsk.ru/). 

Важным фактором, ограничивающим рост и развитие молодых 

растений, являются насекомые-вредители, поражающие как вегетативные, 

так и генеративные органы растений. Повышение эффективности защиты 

садов от вредителей возможно только при постоянном мониторинге, кото-

рый позволяет определять видовой состав энтомофауны и контролировать 

развитие вредных организмов, устанавливать тенденцию изменения видо-

вого состава и внутрипопуляционных структур энтомофауны, выявлять 

очаги и причины появления вредителей (Черкезова, 2013). 

Целью исследований явилось изучение видового состава энто-

мофауны вновь заложенного суперинтенсивного яблоневого сада на 

капельном орошении в условиях засушливой агроклиматической зоны 

Ставропольского края. 

Схема посадки сада 3 м между рядами и 0,5 м – между деревья-

ми с системой фиксации стволов и автоматического полива. Сорта яб-

лони: Джеромини, Голден Делишес и Фиджи. 

Ипатовский городской округ относится к категории засушливых 

районов. Лето продолжительное, жаркое, сухое со среднемесячной темпе-

ратурой июля +24 °C. В летнее время восточный ветер приносит раска-

ленный воздух среднеазиатских пустынь. С ним связаны засухи и пыле-

вые бури, начинающиеся при скорости ветра 15-20 м/с. Засухи и суховеи 

различной интенсивности – типичное для Ипатовского городского округа 

явление; летом бывает 85-100 суховейных дней. Осень теплая и продол-

жительная, но заморозки очень часты. В целом, климат Ипатовского го-

родского округа резкоконтинентальный с амплитудой колебаний макси-

мальных и минимальных температур воздуха летом до +42 °C, зимой до -

34 °C. Среднегодовая сумма осадков составляет 320-412 мм и нарастает по 

мере передвижения от северо-восточной части района к юго-западной. 

Анализ погодных условий с момента закладки сада осенью 2018 

года и в течение вегетационного периода 2019 года показал, что вновь 

заложенный суперинтенсивный сад первый год жизни развивался в 

условиях повышенных по сравнению со среднемноголетними показа-

телями среднемесячных температур воздуха при избыточном для дан-

ной агроклиматической зоны увлажнении (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ погодных условий развития 

суперинтенсивного сада первого года жизни по сравнению со средне-

многолетними показателями  

 

Показатели 
Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Температура 

воздуха, °С 

средне-

многолетняя 

17,0 10,0 3,6 -0,9 -3,7 -3,5 1,4 10,5 17,1 21,3 23,9 23,1 

текущего года 18,2 15,9 7,0 2,8 1,9 3,1 6,6 11,3 18,8 25,2 23,5 24,1 

Осадки, мм 

средне-

многолетние 

29,0 29,0 33,0 33,0 26,0 22,0 23,0 32,0 44,0 58,0 45,0 42,0 

текущего года 38,8 33,3 36,6 44,9 39,7 26,9 55,3 33,3 64,0 43,3 54,8 34,1 

 

Исключение составили июнь и август, когда отмечался дефицит 

влаги, соответственно, 26 и 19%. В целом, он восполнялся дополни-

тельными нормами полива. Однако следует отметить, что сложившие-

ся погодные условия 2019 года привели к продолжительной вегетации 

деревьев и задержке опадения листьев вплоть до первых заморозков в 

ноябре месяце.  

По результатам фитосанитарного мониторинга суперинтенсив-

ного яблоневого сада первого года жизни, заложенного в условиях за-

сушливой агроклиматической зоны Ставропольского края, установлено 

в течение вегетационного периода 2019 года на растениях встречались 

вредители из четырех отрядов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Видовой состав насекомых-вредителей, встречав-

шихся в суперинтенсивном саду первого года жизни (засушливая агро-

климатическая зона) 
 

Отряд Семейство Вид 

Равнокрылые 

Homoptera 

Тли настоящие  

Aphididae 

Красногалловая яблонная тля 

Dysaplus devecta Walk. 

Полужесткокрылые 

Hemiptera 

Кружевницы  

Tingidae 

Грушевый клоп  
Stephanitis pyri Fabricius 

Жесткокрылые 

Coleoptera 

Пластинчатоусые 

Scarabaeidae 

Оленка мохнатая 

Epicometis hirta Poda. 

Чешуекрылые 

Lepidoptera 

Листовертки 

Tortricidae 

Розанная листовертка  

(Archips rosana L.)    

Совки  

Nocluidae 

Совка вьюнковая  

Emmelia trabealis Scopoli 
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В период розовый бутон – цветение (цветки удалялись согласно 

технологии возделывания сада первого года) были выявлены оленка 

мохнатая, гусеницы листовертки и красногалловая яблонная тля. В 

более поздний период после удаления бутонов в фазу активного роста 

побегов - грушевый клоп и совка вьюнковая (вторая генерация). В при-

ствольных кругах встречалась сорная растительность, в том числе - 

вьюнок полевой, гусеницы младших возрастов совки вьюнковой нахо-

дились в цветках сорняка, а старших – переходили питаться на листья, 

преимущественно на верхушки молодого прироста, грубо объедая ли-

стья, вплоть до крупных жилок. 

Помимо вредителей на растениях встречались энтомофаги: кок-

цинеллиды (Coccinellidae) и златоглазка обыкновенная (Chrysopa 

carnea Steph.). 
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ВСПЫШКА ЧИСЛЕННОСТИ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2019 Г., ВРЕДОНОСНОСТЬ  

И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

В статье рассмотрены результаты исследований по оценке 

вредоносности и мерам борьбы с хлопковой совкой в период массового 

размножения вредителя в 2019 г. на территории Ставропольского 

края; оценена ее вредоносность и эффективность мер борьбы. 

Ключевые слова: хлопковая совка, Ставропольский край, озимая 
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Хлопковая совка – потенциально опасный многоядный вреди-

тель с малопредсказуемыми вспышками размножегния (Ченикалова, 

Вдовенко, 2011; Говоров и др., 2013; В.Н. Черкашин, Малыхина, 

Г.В. Черкашин и др., 2014; Ченикалова и др., 2018). В 2019 году в 

ЮФО РФ, включая Ставропольский край, наблюдалась вспышка чис-

ленности хлопковой совки. В восточных районах края совка нанесла 

наиболее значительный вред посевам гороха и озимой пшеницы.  

Так, на отдельных полях Арзгирского района на одном квадрат-

ном метре из 420 колосьев гусеницами хлопковой совки было повре-

ждено 190, или 54,7%. Это привело к снижению массы колосьев на 

58%, уменьшению полноценных зерен в колосе на 46%. Масса зерна с 

одного колоса снизилась на 87,0% (рис. 1, табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Повреждение озимой пшеницы гусеницами хлопковой совки  

в 2019 г. Арзгирский район Ставропольского края (ориг.) 

 

Таблица 1 – Влияние повреждений хлопковой совкой на про-

дуктивность озимой пшеницы (Арзгир, 2019) 

 

Показатели Поврежденных Неповрежденных 
Снижение, 

% 

Всего колосьев, 

420 шт./м2 
230 190 - 

Масса 1 колоса, г. 1,5 5,0 58,0 

Кол-во зѐрен  

в колосе, шт. 
28,7 13,2 46,0 

Масса зерна  

с 1 колоса, г. 
0,13 1,0 87,0 
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На горохе хлопковой совкой было повреждено 82,5% растений. 

Это привело к потерям 80% урожая (рис. 2, табл. 2). 

 

Таблица 2 – Влияние повреждений хлопковой совкой на про-

дуктивность гороха (Арзгир, 2019) 
 

Показатели Поврежденных Неповрежденных 
Снижение, 

% 

Кол-во растений,  

шт.м2 82,5 17,5 - 

Кол-во семян  

с 1 раст., шт. 
6 3 50,0 

Масса семян 

с 1 растения, г. 
0,4 1,5 78,9 

 

 

 
 

Рис. 2. Здоровые и повреждѐнные хлопковой совкой бобы 

и семена гороха (ориг.) 

 

Хлопковая совка вредит особенно сильно и другим культурам: 

сое. кукурузе, подсолнечнику. 
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Для борьбы с хлопковой совкой на сое в течение ряда лет изуче-

на эффективность нескольких инсектицидов из разных групп.  

Обработка Авантом, КЭ (150 г/л) снижала количество гусениц 

хлопковой совки на 94,5-100%, баковая смесь Авант, К.Э. (150 г/л) 

+Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) – на 93,0-96,2%, эффективность биологи-

ческого варианта 45,6-77,6% (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Биологическая эффективность инсектицидов и эн-

томофагов в борьбе с хлопковой совкой в посевах сои  

 

Вариант опыта 

Норма 

расхода 

препа-

рата л/га 

Снижение численности относительно 

исходной с поправкой на контроль, % 

2015 2016 2017 2018 
в среднем 

за 4 года 

Авант, КЭ (150 г/л) 0,3 94,5 95,5 100 97,6 96,9 

Децис Эксперт,  

КЭ (100 г/кг) 
0,1 69,9 58,2 91,6 58,1 69,4 

Авант, КЭ (150 г/л) + 

Децис Эксперт,  

КЭ (100 г/л) 

0,1+0,01 90,8 95,1 96,2 93,0 93,7 

Хлорпирифос,  

КЭ (480 г/л) 
1,5 75,1 75,8 66,6 74,4 72,9 

Трихограмма,  
40-50 

тыс/га 

45,6 57,4 77,6 67,4 62,0 
Бикол,  

Ж (1500 EA/мл) 
3,0 

Габробракон,  
200 

экз./га 

 

Показателем экономической эффективности обработок, является 

величина сохранѐнного урожая, который может быть увеличен на сое в 

1,1-1,6 раза (Коломыцева, Г.В. Черкашин, 2016) (табл. 4). 

Значительный вред хлопковая совка в текущем году нанесла по-

севам кукурузы. На отдельных полях урожайность зерна снизилась 

больше чем на 50% (табл.5). 
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Таблица 4 – Биологическая урожайность сои (т/га) при исполь-

зовании химических и биологических мер борьбы 

 

Варианты 

опыта 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

В 

среднем 

за 4 

года 

Прибавка 

урожая 

Контроль - 1,65 1,70 0,81 1,80 1,49 - 

Авант,  

КЭ (150 г/л) 
0,3 2,44 2,61 1,03 2,34 2,10 0,61 

Децис Экс-

перт, КЭ  

(100 г/кг) 

0,1 1,85 2,49 0,99 1,96 1,82 0,33 

Авант, КЭ 

(150 г/л) + 

Децис Экс-

перт, КЭ (100 

г/л) 

0,1+0,01 2,52 2,75 1,00 2,30 2,14 0,65 

Хлорпирифос,  

КЭ (480 г/л) 
1,5 1,99 2,44 0,98 2,22 1,90 0,41 

Трихограмма 
40-50 

тыс/га 

1,72 2,13 0,95 2,14 1,73 0,24 
Бикол, Ж 

(1500 EA/мл) 
3,0 

Габробракон 
200 

особ./га 

НСР0,05 - 0,06 0,31 0,05 0,07 0,26 - 

 

Таблица 5 – Влияние повреждений хлопковой совкой на снижение 

урожая кукурузы в 2019 г. (Шпаковский район Ставропольского края) 
 

№ 

Характер 

повреждений 

початков 

Масса  

1 початка 

Масса зерна с 

1 початка Урожайность, 

ц/га 

Потери,% 

г. 
потери, 

% 
г. 

потери, 

% 
ц/га % 

1 Не повре-

ждѐнные 
217,8 - 184,8 - 92,4 - - 

2 Средне по-

вреждѐнные 
183,6 15,7 169,6 8,2 84,8 7,6 8,2 

3 Сильно по-

вреждѐнные 
116,0 46,7 109,8 40,6 50.5 41,9 54,6 
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Рис. 3. Повреждение хлопковой совкой подсолнечника, 2019 г.  

Шпаковский район, Ставропольский край 

 

Таким образом, в 2019 году при вспышке массовой численности 

хлопковой совки ее вредоносность наиболее проявилась на посевах 

кукурузы, подсолнечника, а также гороха и сои. 

В засушливых условиях июня 2019 года, а также в восточных 

районах края, – в зонах недостаточного увлажнения и крайне-

засушливой – совка значительно повреждала озимую пшеницу в фазу 

налива зерна. 
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АКУСТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВИДЫ ПРЯМОКРЫЛЫХ  
НАСЕКОМЫХ (ORTHOPTERA) НА ТЕРРИТОРИИ  

ПЛАНИРУЕМОГО К СОЗДАНИЮ  
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА «КУСКОВО» 

(МОСКВА) 

Впервые дан обзор 12 акустически активных видов прямокры-

лых насекомых лесопарка Кусково в Москве. 4 вида будут впервые за-

фиксированы для данной территории в новом 3-м издании Красной 

книги города Москвы. Обозначены проблемы охраны редких видов, свя-

занные с благоустройством мегаполиса. 

Ключевые слова: Красная книга города Москвы, лесопарк Кус-

ково, прямокрылые насекомые. 

 

Лесопарк Кусково расположен на востоке Москвы в Вешняках. 

С севера – севера-запада он ограничен железной дорогой Горьковского 

направления и улицей Рассветная аллея. С юго-запада проложена Се-

веро-восточная хорда и железная дорога Казанского направления. Во-

сточная – юго-восточная граница проходит по улицам Вешняковская и 

Юности. На территории, планируемого к созданию ООПТ Природно-

исторического парка «Кусково», фауна насекомых до настоящего вре-

мени остается не изученной. В рамках подготовки 3-го издания Крас-

ной книги города Москвы (ККМ), начиная с 2013 г. нами ведется 

наблюдение за акустически активными видами кузнечиков, саранчо-

вых и сверчков (Orthoptera: Tettigoniidae, Acrididae, Gryllidae). Для это-

го используется метод биоакустического мониторинга, когда по видо-

специфическим коммуникационным звукам самцов дистанционно и 

без уничтожения биоты выявляются виды и картируется их распро-

странение на территории лесопарка. Для кузнечиков, издающих сигна-

лы в ультразвуковом диапазоне, применяется специальное оборудова-

ние, позволяющее переводить ультразвук в слышимый спектр.  

На территории лесопарка выявлены 3 вида кузнечиков (мечник 

обыкновенный, Conocephalus fuscus (Fabr.) (=C.discolor); кузнечик пев-
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чий, Tettigonia cantans (Fuess.); скачок зеленый, Metrioptera roeselii 

(Hag.)) и 1 вид саранчовых (большая болотная кобылка, Stethophyma 

grossum (L.)), включенных в список ККМ. Эти виды будут впервые 

зафиксированы в ее 3-м издании для Кусковского лесопарка. Еще 5 

видов мелких кобылок (зеленчук непарный, Chrysochraon dispar 

(Germ.); конек бурый, Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius (L.); конек 

изменчивый, Ch. (G.) biguttulus (L.); конек короткокрылый, Ch. paral-

lelus (Zett.); конек луговой, Ch. dorsatus (Zett.)) обнаружены по звукам 

в различных луговых стациях. В юго-западной части парка вдоль Севе-

ро-восточной хорды в люках канализационного коллектора обитает 

синантропный вид сверчков (сверчок домовый, Acheta domesticus (L.)), 

звуки которого слышаны нами неоднократно. Кроме них отмечены еще 

1 вид кузнечика, издающего неслышимые ухом человека ультразвуко-

вые сигналы (пластинокрыл обыкновенный, Phaneroptera falcata 

(Poda)) и 1 вид прыгунчика, коммуникация которого смещена в не-

слышимый диапазон вибросигналов (прыгунчик шиловидный, Tetrix 

subulata (L.)). Оба вида включены в Список животных, требующих в 

Москве постоянного контроля и наблюдения (т.н. «Надзорный спи-

сок»). Таким образом, общее число видов прямокрылых насекомых 

Кусково на сегодняшний день составляет 12 (рис. 1 и 2).  

Наибольшая угроза существованию Orthoptera сейчас нависла 

над большой болотной кобылкой. В рамках проекта благоустройства 

парка запланировано создание каменных габионов по берегам прудов, 

а также деревянных мостков-настилов по заболоченным лугам, что, 

несомненно, приведет к угнетению и гибели этого вида, известного 

только в двух локальных точках лесопарка (Сухой и Малый пруды). 

Этим прудам с их окрестностями необходимо в первую очередь при-

дать статус заповедных участков (ЗУ), запретив здесь любую хозяй-

ственную и строительную деятельность, за исключением сбора мусора. 

Еще два вида (зеленчук и прыгунчик) скоро могут также исчезнуть из 

фауны Кусково, т.к. места их обитания уже сейчас подвержены уни-

чтожению. Так, единственный луг, где пока обнаружен зеленчук не-

парный, относительно недавно засажен хвойными деревьями и теперь 

регулярно выкашивается. Также одно из двух известных нам мест оби-

тания прыгунчика шиловидного в сентябре 2019 г. было выкошено и 

засыпано привозной черной землей, а второе – Сухой пруд – в списке 

объектов программы благоустройства лесопарка (см. выше). 

В заключение скажем, что на территории Кусковского лесопарка 

не исключены находки еще 2–3-х видов Orthoptera. 
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С полной версией «Отчета о проделанной работе на территории ле-

сопарка Кусково в 2019 г. для 3-го издания Красной книги города Москвы 

с замечаниями по охране его фауны и флоры» можно ознакомиться на 

сайте ИСТИНА по адресу https://istina.msu.ru/reports/236098870/ 

  



111 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД  
В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

 

УДК 632.937.32 

А. У. Сагдуллаев, А. А., Аликперова, С. М. Ахмедова, У. Ташпулатов  

Узбекский научно- исследовательский институт защиты растений, 

Узбекистан. E-mail: biolab@mail.ru  
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ЭНТОМОФАГОВ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В статье описаны методы повышения эффективности природ-

ных энтомофагов путем подсева нектароносных растений для созда-

ния непрерывного конвейера цветущих растений. 

Ключевые слова: нектароносные растения, энтомофаги, эф-

фективность. 

 
Благоприятные почвенно-климатические условия, уникальные 

по качеству и ассортименту сорта плодовых и овощных культур раз-

личных сроков созревания создают Узбекистану возможности занять 

одно из ведущих мест среди импортеров плодоовощной продукции. 

Повышение урожайности плодоовощных культур может быть 

достигнуто различными путями: высокой агротехникой, выведением 

новых более урожайных сортов и, наконец, рациональными приемами 

борьбы с вредителями. Сельское хозяйство несет большие потери от 

деятельности многочисленных видов вредителей. Борьба с вредителя-

ми сельскохозяйственных культур должна быть рациональной, эконо-

мичной, эффективной и наиболее безопасной для окружающей среды. 

Следовательно, защита растений должна быть направлена на макси-

мальную мобилизацию биологических ресурсов растений, сохранение 

и усиление их, а также разработку принципов и методов управления 

вредными и полезными организмами. Эти принципы и методы рассчи-

таны на сохранение и увеличение численности природных популяций 

энтомофагов, искусственное разведение и применение наиболее пер-

спективных хищных и паразитических насекомых.  

В увеличении численности природных популяций энтомофагов 

большое значение имеет создание благоприятных условий для их раз-

вития и размножения. Созданию благоприятных условий для развития 

и размножения энтомофагов создает цветущая растительность. 
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Цветущие растения – источник дополнительного углеводного 

питания многих энтомофагов, помогающий им полнее реализовать 

потенциальную плодовитость, место встречи полов и оплодотворения 

самок (Викторов,1971, Адашкенвич,1975, Бондаренко,1978, Ченикало-

ва, 2019). 

Как отмечает Е.В. Ченикалова, исследованиями на энтомофиль-

ных культурах в Центральном Предкавказье установлено, что на них 

проходит дополнительное питание более 40 видов хищных и паразити-

ческих энтомофагов. Исследованиями установлено, что на полях ози-

мой пшеницы, граничащих с озимым рапсом и гречихой, численность 

хищных афидофагов в краевой полосе составляла 26,8-30,1экз/м
2 

, на 

расстоянии более 250м от края поля она была в 1,5-2, а в центре поля в 

5-6 раз ниже, чем в краевой полосе. Зараженность тлей афидиидами по 

краям полей, граничащим с энтомофильными культурами, была в 1,5-2 

раза выше, чем в центре посева.  

Для установления влияния различных видов нектароносных рас-

тений на численность энтомофагов нами проведены учеты на посевах 

нектароносных растений в междурядьях сада в Кибрайском районе 

Ташкентской области. Учеты проводили в яблоневом саду с 9 до 10 

утра в июне кошением по 50 махов двукратно. Для установления по-

тенциала нектароносных растений в обогащении агробиоценоза сель-

скохозяйственных культур проводили опыты по соотношению вреди-

телей и энтомофагов. Нами были подобраны такие виды растений как 

лук семенной, морковь семенная, укроп огородный, кориандр, базилик, 

календула. Учеты проводили с помощью энтомологического сачка. Как 

показали результаты, общее количество насекомых на посевах лука 

семенного составило 72 особи, из них фитофагов- 21, энтомофагов – 

51, что составляет 20,9% и 79,1% от общего количества соответствен-

но, на посевах моркови семенной общее количество насекомых соста-

вило 66 особей : 18-фитофаги и 48 – энтомофаги, или 29,2% и 70,8% 

соответственно, на посевах укропа огородного общее количество насе-

комых составило 76 особей: 31-фитофаги и 45 – энтомофаги, или 

31,1% и 68,9% соответственно, на посевах кориандра общее количе-

ство насекомых составило 42 особи: 12-фитофаги и 30 – энтомофаги, 

или 31,0% и 69,0% соответственно, на посевах базилика общее количе-

ство насекомых составило 41 особь: 13-фитофаги и 18 – энтомофаги, 

или 31,8% и 68,2% соответственно, на посевах календулы общее коли-

чество насекомых составило 34 особи: 11-фитофаги и 23 – энтомофаги, 

или 35,3% и 64,7% соответственно.  

Таким образом, наиболее привлекательными для энтомофагов 

оказались лук семенной и морковь семенная. Среди энтомофагов 
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встречались представители семейств Coccinellidae, Chysopidae, Aphidi-

dae, Ichneumonoidea, Tachinidae, Syrphidae. Среди вредителей отмечены 

представители отрядов полужесткокрылых и жесткокрылых. Предста-

вителей отряда семейства совок, плодожорок и других видов вредите-

лей на нектароносных растениях отмечено не было. 

Численность энтомофагов на нектароносных растениях изменя-

ется в зависимости от степени отделения нектара. Интенсивность отде-

ления нектара зависит от метеорологических условий. В Узбекистане в 

зоне жаркого засушливого климата цветущая сорная растительность 

высыхает уже в мае, в результате чего отсутствует возможность разви-

тия природных популяций энтомофагов на сорной растительности. 

Поэтому разработка научно обоснованных приемов, способствую-

щих обогащению биоценозов естественными популяциями энтомофагов 

путем подсева эффективных видов нектароносов для создания непрерыв-

ного конвейера цветущих растений, является актуальной задачей.  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОИНСЕКТИЦИДОВ 
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

В статье приведены данные биологической эффективности 

бионсектицидов Биослип БВ, Биослип БТ и их смеси в сравнении с сме-

сью химических инсектицидов Алт-Альф, КЭ и Актара, ВДГ в отно-

шении вредителей пшеницы в условиях зоны неустойчивого увлажне-

ния Ставропольского края.  
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Наблюдаемое в настоящее время обострение экологической си-

туации является одной из основных глобальных проблем современно-

сти, вызывая серьезную озабоченность мировой общественности. Раз-

витие сельского хозяйства, особенно в период интенсивного вовлече-

ния разнообразных ресурсов для повышения продуктивности культур-

ных растений, оказывает все возрастающее воздействие на окружаю-

щую среду (Глазунова, 2004; Глазунова, Мандра, 2006; Глазунова, Че-

никалова, 2006; Коваленков, Кузнецова, 2018; Глазунова, 2019). В свя-

зи с этим наиболее динамично развивающимся направлением аграрной 

науки XXI века является экологизация сельскохозяйственного произ-

водства, нашедшее свое отражение в концепциях адаптивно-

ландшафтного и органического земледелия, биологизированных си-

стемах (Ченикалова и др., 2008; Глазунова и др., 2013; Добронравова, 

Глазунова, 2013; Glazunovа, 2018; Глазунова и др., 2018).  

Цель исследований было разработка системы биологической защи-

ты озимой пшеницы в весенне-летний период вегетации от вредителей. 

Исследования проводились в 2019 году в учебно-опытном хо-

зяйстве ФГБОУ ВПО СтГАУ. В посевах озимой пшеницы сорта Юка, 

предшественник озимая пшеница.  

Определяли биологическую эффективность бионсектицидов 

Биослип БВ содержащего (Количество спор штамма Beauveria 

bassiana): не менее 1×108 спор в 1 мл и Биослип БТ содержащего (жиз-

неспособные споры и термостабильный кристаллический эндотоксин 

штаммов B. thuringiensis): не менее 1·1011 КОЕ/г (кристаллов токсина 

в 1 г.) в сравнении с смесью химических инсектицидов Алт-Альф, КЭ 

(альфа-циперметрин 100 г/л) и Актара, ВДГ (тиаметоксам 250 г/кг) в 

отношении пьявицы красногрудой, злаковых тлей, вредной черепашки, 

пшеничного трипса и хлебных пилильщиков в условиях зоны неустой-

чивого увлажнения Ставропольского края. Инсектициды применялись 

согласно схеме опыта таблица 1. 

В опытах был контроль (без обработки) три варианта применения 

биоинсектицидов в трех кратном применении (через 7 дней с 21 мая) и 

эталон баковая смесь химических инсектицидов в однократном примене-

нии (28 мая). Площадь одного варианта составляла 1 га. Повторность опы-

та трех кратная. Наблюдения за численностью вредных насекомых прово-

дили общепринятыми энтомологическими методами исследований. 
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Таблица 1 – Схема опыта, нормы расхода препаратов и сроки 

их применения в процессе вегетации озимой пшеницы 

 

№ 

Фаза развития озимой пшеницы 

Колошение  

(BBCH 51-55) 

Цветение 

(BBCH 57-65) 

Молочная спелость  

(BBCH 65-69) 

Наименование  

препарата 

Норма 

расхода 

препара-

та, л/га 

Наименование  

препарата 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Наименование 

 препарата 

Норма 

расхода 

препара-

та, л/га 

1 Контроль (без 

обработки) 
- - - - - 

2 
Биослип БВ 3,0 Биослип БВ 3,0 Биослип БВ 3,0 

3 Биослип ВТ 3,0 Биослип ВТ 3,0 Биослип ВТ 3,0 

4 Биослип 

БВ+Биослип 
ВТ 

1,5 + 1,5 
Биослип БВ 

+Биослип ВТ 
1,5 + 1,5 

Биослип БВ 

+Биослип ВТ 
1,5 + 1,5 

5 
- - 

Алт-Альф, КЭ 

+ Актара, ВДГ 
0,1 + 0,05 - - 

 

В первый срок внесения инсектицидов предварительный учет чис-

ленности насекомых проводили в фазу начала колошения озимой пшени-

цы перед ее обработкой препаратами. В эту фазу численность имаго вред-

ной черепашки составляла 0,5 экз./м
2 

(ЭПВ перезимовавших клопов 1,5-3 

экз./м
2
); злаковых тлей – 3 экз./растение (ЭПВ 5-10 экз./ растение при за-

селении выше 50% растений в фазы выхода в трубку – колошение); пше-

ничного трипса – 10 экз./растение (ЭПВ 40-50 экз./ растение в фазы от 

колошения до налива зерна); хлебных пилильщиков – 5 экз. на 100 взма-

хов сачка (ЭПВ по имаго 7-10 экз. на 100 взмахов сачка); пьявицы красно-

грудой – 1,2 экз./растение (ЭПВ 1 экз./ растение). Как видим по результа-

там учетов, на момент первой обработки экономический порог вредонос-

ности по численности превышала только пьявица красногрудая.  

После обработки биоинсектицидами учет численности насекомых 

проводили через 3 дней 24 мая 2019 года. Озимая пшеница находились в 

этот момент в фазе колошения. В контроле численность вредной чере-

пашки и пшеничного трипса осталась на прежнем уровне, увеличилась 

численность злаковых тлей до 4,2 экз./растение, хлебных пилильщиков до 

6,4 на экз./ 10 взмахов сачка, пьявицы красногрудой до 1,4 экз./растение. В 

варианте опыта с применением биоинсектицида Биослип БВ с нормой 

расхода 3 л/га, наибольшая биологическая эффективность нами отмечена 

в отношении злаковых тлей и вредной черепашки – она составила 64 и 58 

% соответственно, наименьшая эффективность отмечена в отношении 

хлебных пилильщиков их численность снизилась всего на 26 %. В вариан-
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те опыта с применением биоинсектицида Биослип БТ с нормой расхода 3 

л/га, наибольшая биологическая эффективность нами отмечена в отноше-

нии пьявицы красногрудой – она составила 75 %, наименьшая эффектив-

ность отмечена в отношении злаковых тлей и хлебных пилильщиков – 30 

и 25 % соответственно. В варианте опыта с применением баковой смеси 

биоинсектицидов Биослип БВ и Биослип БТ с нормами расхода по 1,5 

л/га, биологическая эффективность против вредной черепашки, пшенич-

ного трипса злаковых тлей и пьявицы красногрудой колебалась в пределах 

45-55 %, наименьшая эффективность отмечена в отношении хлебных пи-

лильщиков их численность снизилась всего на 25 %.  

При проведении учета через 7 дней 28 мая перед вторым внесе-

нием препаратов было выявлено, что численность фитофагов на кон-

троле возросла, а биологическая эффективность увеличилась во всех 

вариантах на 5-10 %, но сохранила те же тенденции, которые были вы-

явлены на 3 день учета после обработки биоинсектицидами (табл. 2).  

28 мая была проведена вторая обработка биоинсектицидами 

Биослип БВ, Биослип БТ и их смесью, а так же был применен химиче-

ский способ борьбы смесью инсектицидов Алт-Альф, КЭ + Актара, 

ВДГ с нормами расхода 0,1 л/га и 0,05 кг/га. Озимая пшеница находи-

лись в этот момент в фазе цветения. 

При учетах проведенных через 3 и 7 дней после применения 

препаратов были получены результаты, которые согласовывались с 

результатами первого применения биопрепаратов (табл. 2, 3). 

На контроле через неделю численность одних фитофагов увели-

чилась вредной черепашки до 1,4 экз./ м
2
, злаковых тлей до 11,2 

экз./растение и достигла ЭПВ (5-10 экз./ растение), пшеничного трипса 

до 15 экз./растение, численность других уменьшилась в связи с их био-

логией развития, так численность хлебных пилильщиков составляла 

2,5 экз./ 100 взмахов сачка лет вредителя заканчивался, а численность 

пьявицы красногрудой снизилась до 0,7 экз./ растение, так как многие 

личинки окуклились (табл. 3).  

В варианте опыта с применением биоинсектицида Биослип БВ, 

ситуация поменялась. Но нами была отмечена относительно высокая 

биологическая эффективность в отношении не только злаковых тлей и 

вредной черепашки, но и пшеничного трипса – она составила через 7 

дней после применения – 85, 73 и 65 % соответственно, наименьшая 

эффективность отмечена в отношении пьявицы красногрудой 42 и 39% 

на 3 и 7 день соответствено и по прежнему оставалась низкой в отно-

шении хлебных пилильщиков 40-50 %. В варианте опыта с применени-

ем биоинсектицида Биослип БТ, тенденция сохранилась и проявилась 

более контрастно, так как биологическая эффективность в отношении 
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пьявицы красногрудой увеличилась до 87 %, а в отношении остальных 

видов фитофагов снизилась и колебалась в пределах 27-45 %. В вари-

анте опыта с применением баковой смеси биоинсектицидов Биослип 

БВ и Биослип БТ, биологическая эффективность против вредной чере-

пашки, пшеничного трипса злаковых тлей и пьявицы красногрудой 

колебалась в пределах 50-62 %, наименьшая биологическая эффектив-

ность отмечена, как и при первом внесении препаратов, в отношении 

хлебных пилильщиков 30-35 % (табл. 3).  

В варианте, где применяли баковую смесь инсектицидов Алт-

Альф, КЭ + Актара, ВДГ с нормами расхода 0,1 л/га и 0,05 кг/га учѐты 

на 3 и 7 день после обработки показали, что биологическая эффектив-

ность против вредителей составила 93-99 %.  

После проведения учетов 4 июня была проведена третья обра-

ботка биоинсектицидами Биослип БВ, Биослип БТ и их смесью, озимая 

пшеница находились в фазе молочной спелости зерна. 

В варианте без обработки инсектицидами численность вредной 

черепашки, злаковых тлей и пшеничного трипса продолжала увеличи-

ваться, а численность имаго хлебных пилильщиков, в связи с их есте-

ственной гибелью после откладки яиц и пьявицы красногрудой, в связи 

с окукливанием личинок, снизилась.  

В варианте опыта с применением биоинсектицида Биослип БВ, 

биологическая эффективность продолжала увеличиваться в отношении 

злаковых тлей, вредной черепашки и пшеничного трипса через 7 дней 

после применения она составила – 87, 76 и 69 % соответственно, изме-

нилась ситуация в отношении личинок хлебных пилильщиков биоло-

гическая эффективность в отношении этого вида к третьей обработки 

увеличилась с 50 до 73 %, и наименьшая биологическая эффективность 

отмечена в отношении пьявицы красногрудой 39 и 25 % на 3 и 7 день 

соответствено. В варианте опыта с применением биоинсектицида Био-

слип БТ, тенденции так же сохранились, как и после первой и второй 

обработки, так биологическая эффективность в отношении пьявицы 

красногрудой достигла до 90 %, и стала сопоставима с химическими 

препаратами, а в отношении остальных видов фитофагов она колеба-

лась в пределах 27-45 %. В варианте опыта с применением баковой 

смеси биоинсектицидов Биослип БВ и Биослип БТ, биологическая эф-

фективность против вредной черепашки, пшеничного трипса злаковых 

тлей и пьявицы красногрудой колебалась в пределах 50-62 %, 

наименьшая биологическая эффективность отмечена, как и при первом 

внесении препаратов, в отношении хлебных пилильщиков 35-40 %. В 

варианте, где применяли баковую смесь инсектицидов Алт-Альф, КЭ + 
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Актара, ВДГ учѐты на 10 и 14 день после обработки показали, что био-

логическая эффективность против вредителей составила 97-100 %. 

Про проведенным учетам нами была рассчитана средняя биоло-

гическая эффективность изучаемых вариантов опыта рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1 – Средняя биологическая эффективность биоинсектицидов  

и инсектицидов против вредителей в агробиоценозе озимой пшеницы  

(учебно-опытная станция СтГАУ, сорт Юка 2019 г.) 

 

Полученные результаты исследований показали, что биоинсекти-

цид Биослип БВ с нормой расхода 3 л/га, наиболее эффективно подавляет 

в посевах агроценоза озимой пшеницы злаковых тлей. Его средняя биоло-

гическая эффективность в отношении данного вредителя составила 78,3 

%, а после третьей обработки через 7 дней она составляла 87 %. Так же 

данный препарат обладает средней биологической эффективностью в от-

ношении вредной черепашки и пшеничного трипса, 60,3-68,7 %. Биоин-

сектицид Биослип БТ, как показали результаты опыта хорошо подходит 

для защиты посевов от пьявицы красногрудой, так ка его средняя биоло-

гическая эффективность составила 84,2 %, что сопоставима с химической 

защитой, в отношении других видов вредителей его эффективность низкая 

и колебалась в пределах 27,2-44,2 %. Применение баковой смеси в поло-

винных нормах расхода данных препаратов не целесообразно, так как эф-

фективность данной смеси колебалась в пределах 23,3-40,7 %, что не до-

статочно для подавления роста популяции фитофагов в посевах озимой 

пшеницы и ограничения их вредоносности.  

Итак, при разработке системы биологической защиты озимой 

пшеницы в весенне-летний период вегетации от вредителей, на основе 

полученных результатов, следует, что при защите от пьявицы красно-
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грудой необходимо использовать биоинсектицид Биослип БТ с нормой 

расхода 3 л/га, в дальнейшем вторую обработку провести через 7-10 

дней баковой смесью биоинсектицидов Биослип БВ и Биослип БТ с 

нормами расхода 3 + 3 л/га, так как в условиях Центрального Предкав-

казья отмечается нарастание численности комплекса вредителей ози-

мой пшеницы (клоп вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный 

трипс, хлебные пилильщики), и третью обработку проводить через 7-

10 дней биоинсектицидом Биослип БВ с нормой расхода 3 л/га.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖЕЛТЫХ КЛЕЕВЫХ ЛОВУШЕК И МАСЛА СЕМЯН НИМА 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЛОКРЫЛКИ 

TRIALEURODES VAPORARIORUM WEST.  
(HEMIPTERA, ALEYRODIDAE) В ОРАНЖЕРЕЯХ 

Исследования проведены в ботаническом саду Петра Великого 

(БИН РАН, Санкт-Петербург). Для подавления численности 

Trialeurodes vaporariorum West. оранжерейные растения обрабатыва-

ли 0.5 % водной эмульсией масла семян нима (Azadirachta indica) с до-

бавлением эфирного масла корицы (Cinnamomum verum). Через 7 суток 

после обработки численность вредителя на желтых клеевых ловушках 

возросла в 2 раза, что, по-видимому, вызвано отпугивающим эффек-

том использованных масел. Обсуждаются перспективы совместного 

использования репеллентов и физических методов отлова. 
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Ключевые слова: оранжереи ботанического сада, Trialeurodes 

vaporariorum, масло семян нима, эфирное масло корицы, желтые клее-

вые ловушки. 

 

Для ботанических садов поиск экологически безопасных средств 

защиты растений от вредителей является актуальным. Это обусловле-

но, в том числе, постоянным проведением экскурсий. Предпочтение 

отдается энтомофагам, физическим методам контроля и нетоксичным в 

отношении теплокровных препаратам. При этом перспективным явля-

ется сочетание нескольких способов защиты, приводящих к синергети-

ческому эффекту совместного использования. 

Среди физических методов особое значение имеют клеевые ло-

вушки. С их помощью осуществляется как мониторинг, так и отлов 

различных вредителей. Цвет, размер и рекомендованное количество 

ловушек в теплицах зависит от целей и условий их использования (Ко-

заржевская, 2009). В оранжереях ботанических садов белокрылка 

Trialeurodes vaporariorum West. (Hemiptera, Aleyrodidae) является од-

ним из наиболее опасных вредителей. Для снижения численности дан-

ного фитофага используют желтые клеевые ловушки. При мониторин-

ге их размещают рядом с растениями на расстоянии, не более 0.5 мет-

ров. В этом случае число пойманных особей T. vaporariorum коррели-

рует с численностью вредителя на этих растениях. При большем рас-

стоянии учеты отображают активность полетов и пути миграции имаго 

(Gillespie, Quirin, 1992). 

На эффективность отлова белокрылки в ловушки существенное 

влияние может оказывать ряд факторов. Например, в теплицах имаго T. 

vaporariorum активно покидает или стареющие растения, или при высокой 

плотности на них вредителя. Из физических факторов основное влияние 

на летную активность оказывает температура, а также ее сочетание с ви-

дом выращиваемой культуры (Bonsignore, 2015). Так, в указанной выше 

работе на кабачках оптимум составил 25 ºС, на томатах ‒ 30 ºС. А мини-

мальной для полета белокрылки была признана температура 12.3 ºС. В 

другом исследовании благоприятным назван диапазон ‒ 20‒26 ºС (Rustia, 

Lin, 2019). Имеются сведения о существенном снижении эффективности 

ловушек в теплицах при температуре ниже 20‒22 ºС (Яркулов, 2011).  

Для увеличения результативности отлова вредителей возможна 

дополнительная обработка ловушек веществами, обладающими ат-

трактивными свойствами. Применительно к T. vaporariorum высокие 

результаты были получены при использовании экстракта лавра благо-

родного (Laurus nobilis), а также эфирных масел лаванды (Lavandula 

angustifolia), базилика (Ocimum basilicum) и сандалового дерева 
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(Pterocarpus santalinus) (Петрова, Черменская, 2005; Górski, 2004; 

Bayisa et al., 2017). 

Помимо аттрактантов могут применяться вещества, обладающие 

репеллентым действием. В отношении имаго T. vaporariorum такую 

активностью проявляют, например, эфирные масла литцеи кубеба 

(Litsea cubeba) и тимьяна обыкновенного (Thymus vulgaris) (Степаны-

чева и др., 2019). Интерес представляет совместное проведение обра-

боток растений репеллентами и физических методов отлова. Отпугива-

ние насекомых от растений может усилить привлекательность для них 

необработанных поверхностей, в том числе клеевых ловушек. 

Исследования осуществлялись в ботаническом саду Петра Вели-

кого (БИН РАН, Санкт-Петербург) в оранжерее «Растения Австралии и 

Новой Зеландии». Обработки проводили 0.5 % водной эмульсией масла 

семян нима (Azadirachta indica) с добавлением эфирного масла корицы 

(Cinnamomum verum). Оба вещества обладают как токсическим, так и 

репеллентным действием в отношении имаго T. vaporariorum (Muniz-

Reyes et al., 2016; Santiago et al., 2009). Опрыскивание субтропических 

растений было осуществлено 22 апреля 2019 г. С целью учета численно-

сти фитофага использовались желтые клеевые ловушки размером 

130×90 мм, которые развешивались в непосредственной близости от 

учетных растений. Всего в оранжерее единовременно находилось шесть 

ловушек, а их замена осуществлялась каждые семь суток. В таблице 

приведены средние значения числа имаго белокрылки, пойманных в 

течение недели на одну ловушку. 

 

Таблица – Динамика численности имаго Trialeurodes 

vaporariorum West. в оранжерее «Растения Австралии и Новой Зелан-

дии» Ботанического сада БИН РАН весной 2019 г. 

 

Дата учета 22 апреля 29 апреля 6 мая 13 мая 

Среднее число осо-

бей на ловушку 
96 ± 12.0 a 183 ± 23.0 b 124 ± 17.5 a 198 ± 27.4 b 

Примечание: Одинаковыми буквами обозначены значения достоверно не отли-

чающиеся по t-критерию Стьюдента. 
 

Как видно из таблицы, в течение следующих семи суток после об-

работки число имаго T. vaporariorum, пойманных в ловушки, существенно 

увеличилось. Это, видимо, связано с репеллентным эффектом применен-

ных веществ, отпугивающих насекомых от растений. Повторное увеличе-

ние численности, отмечаемое 13 мая, вероятно, являлось следствием от-

рождения особей, которые на момент обработки были нимфами, а также с 

началом сезонной миграционной активности имаго. При этом в обоих 
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случаях нельзя исключать влияние на белокрылку и температуры в оран-

жерее. В наших исследованиях клеевые ловушки использовались для мо-

ниторинга вредителя. Однако полученные предварительные данные поз-

воляют говорить и о возможности использования водной эмульсии масла 

семян нима с эфирным маслом корицы, в комплексе с последующим вы-

вешиванием желтых клеевых ловушек с целью подавления T. 

vaporariorum в оранжереях. Оценка перспективности совместного исполь-

зования этих двух методов требует дальнейшего изучения. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ БАКТЕРИЙ КИШЕЧНИКА ЛИЧИНОК 

CETONIA AURATA (LINNAEUS, 1758) 

В статье представлены результаты изучения видового состава 

бактерий кишечника личинок Cetonia aurata. Выделено 5 видов бактерий: 

Bacillus thuringiensis, Bacillus flexus, Bacillus pumilus, Erwinia aphidicola и 

Lysinibacillus mangiferihumi. Численность видов варьировала от 10
3 
до 10

7 

м. к. в 1 г, индекс встречаемости – от 25 до 100%. 

Ключевые слова: сапрофитные бактерии, целлюлозоразлагающие 

бактерии, азотфиксирующие бактерии, Cetonia aurata. 

 

Изучение видового разнообразия и физиологических особенно-

стей микроорганизмов, обитающих в различных экологических нишах, 

является актуальным вопросом современной микробиологии.  

Целью настоящей работы являлось определение видового состава 

бактерий, ассоциированных с кишечником личинок почвенных насекомых 

Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) (Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae).  

Работа проводилась на базе кафедры микробиологии и физиоло-

гии растений Саратовского национального исследовательского госу-

дарственного университета имени Н. Г. Чернышевского в 2018-2019 гг. 
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Материалом для исследования служили 10 личинок бронзовки 

золотистой (Cetonia aurata), собранных в июле 2018 года на террито-

рии Национального парка «Хвалынский» (Саратовская область). 

Cetonia aurata Linnaeus, 1758 (бронзовка золотистая) относится 

к семейству Scarabaeidae, подсемейству Cetoniinae, роду Cetonia 

(https://www.zin.ru/Animalia).  

Жизненный цикл бронзовки состоит из 4-х фаз: яйцо – личинка – 

куколка – имаго (взрослый жук). Цикл длится 2 года. Самки в начале лета 

откладывают в почву желтовато-белые яйца. Вскоре после этого умирают. 

Обычно места кладок – навозные кучи, чернозѐм, муравейники. Спустя 2-

3 недели из яиц выходят личинки. Личинки бронзовки живут в почве, пи-

таются перегноем, гниющими растительными остатками, корнями расте-

ний. Личинки имеют типичный для представителей семейства пластинча-

тоусые внешний вид с несколько С-образно изогнутым телом жѐлто-

белого цвета. Тело личинки довольно большое, толстое, сильно утолщѐн-

ное к заду, покрытое довольно длинными и многочисленными волосками. 

Личинка дважды линяет и соответственно проходит три возраста. К концу 

своего развития личинка достигает длины тела до 62 мм (Медведев, 1964; 

Paul, 1958). Определение систематического положения насекомых прово-

дили по определителю насекомых (Мамаев, 1972). 

Микробиологические исследования осуществляли стандартными 

методами (Нетрусов, 2005). Непосредственно перед бактериологическим 

посевом насекомых усыпляли, обрабатывали в 70% – ном этаноле в те-

чение пяти минут для уничтожения микроорганизмов, обитающих на 

внешних покровах, затем промывали в стерильном физиологическом 

растворе. У личинок, обработанных таким образом, извлекали кишеч-

ник, 0,1 г содержимого растирали в ступке с физиологическим раство-

ром. Готовили ряд последовательных разведений до показателя 10
-6

. По 

0,1 мл суспензии высевали на ГРМ – агар для выделения сапрофитных 

бактерий (Россия, Оболенск), безазотистую среду Эшби для выделения 

азотфиксирующих бктерий (г/л): (глюкоза – 20, KH2PO4 – 0,2, MgSO4 – 

0,2, NaCl – 0,2, K2SO4 – 0,1, CaCO3 – 5, агар – 20, H2O – 1 л),  среду Гет-

чинсона – Клейтона для выделения целлюлозоразлагающих бактерий 

(г/л): KH2PO4 – 1,0, MgSO4 – 0,5, FeSO4 – 0,01; NaNO3 – 2,5, карбоксиме-

тилцеллюлоза – 10, агар – 20, H2O – 1 л. 

Посевы инкубировали при температуре 28 ºС. Затем проводили 

количественный учѐт выделенных штаммов микроорганизмов и отсев 

их на скошенные питательные среды  

Морфологические и культуральные признаки изучали как на 

первичных посевах, так и на полученных чистых культурах. 
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Индекс встречаемости рассчитывали как число проб, в которых 

обнаружены бактерии данного вида, к общему числу проб, выраженное 

в процентах (Беклемишев, 1970).  

Видовую принадлежность бактерий определяли на основании ана-

лиза молекулярных маркеров гена 16S рРНК в ООО «Синтол» (г. Москва). 

Статистическую обработку количественных показателей прово-

дили с использованием программы Statistica. При статистической об-

работке полученных данных осуществляли расчет основных вероят-

ностных характеристик случайных величин: первого или нижнего 

квартиля (25%), медианы (второго квартиля) для центрирования рас-

пределения и третьего или верхнего квартиля (75%). 

В результате проведенных исследований из личинок бронзовки 

золотистой было выделено 5 видов бактерий. Наиболее разнообразно 

был представлен род Bacillus – 3 видами (таблица). 

 

Таблица – Индексы встречаемости и количественные показате-

ли микроорганизмов кишечника личинок бронзовки золотистой 

 

Виды бактерий 
Количественные показатели 

lg м.к./г ИВ, % 

Bacillus thuringiensis 
7,3* 

0-8** 
100 

Erwinia aphidicola 
7,4 

0-8 
100 

Bacillus pumilus 
6,3 

0-7 
100 

Lysinibacillus 

mangiferihumi 

6,2 

0-7 
25 

Bacillus flexus 
3,3* 

0-4** 25 

 

Примечание: * – медиана, ** – межквартильный размах. 
 

Количественные показатели микроорганизмов достигали 10
7 
м. к. в 

1 г. Максимальная численность наблюдалась для Bacillus thuringiensis и 

Erwinia aphidicola. Индекс встречаемости изолированных штаммов нахо-

дился в пределах 25 – 100%. В кишечнике всех личинок выявлены бакте-

рии Bacillus thuringiensis, Erwinia aphidicola и Bacillus pumilus.  

К росту на безазотистой среде Эшби, и, соответственно, к фиксации 

молекулярного азота, оказались способны бактерии Bacillus pumilus. Гид-

ролиз целлюлозы осуществляли только бактерии Bacillus flexus. 

Таким образом, в ходе исследований было выявлено видовое 

разнообразие бактерий кишечника личинок бронзовки золотистой. Вы-
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делено 5 видов, относящихся к 3 родам бактерий. Ранее из личинок 

почвенных насекомых семейства Scarabaeidae в Индии были изолиро-

ваны бактерии рода Citrobacter (https://onlinelibrary//...). Из личинок 

Dendroctonus armandi (Coleoptera, Curculionidae) в Китае выделены 

бактерии Bacillus flexus (www.researchgate.net/publication). В личинках 

Cicadetta montana и Cetonia aurata в Саратовской области (Россия) об-

наружены бактерии Bacillus simplex, Bacillus subtilis, Kingella denitrifi-

cans, Rhizomonas suberifaciens (Глинская и др., 2017). Нами впервые из 

личинок Cetonia aurata выделены бактерии Erwinia aphidicola, Bacillus 

pumilus, Lysinibacillus mangiferihumi.  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ  
ТРОФИЧЕСКОЙ ЦЕПИ:  

РАСТЕНИЕ (HIERACIUM ROBUSTUM) – ТЛЯ (APHIS SP.) –  
МУРАВЕЙ (LASIUS NIGER) 

В статье представлены результаты изучения видового состава 

микроорганизмов трофической цепи: кормовое растение (Hieracium 

robustum) – тля (Aphis sp.) – муравей (Lasius niger). Выделено 6 видов 

бактерий: Bacillus velezensis, Bacillus aryabhattai, Bacillus mojavensis, 

Bacillus thuringiensis, Lysinibacillus fusiformis, Paenibacillus glucanolyti-

cus. Численность видов варьировала от 10
2
 до 10

5
 м. к. в пробе, индекс 

встречаемости – от 20 до 100%. Бактерии Bacillus velezensis изолиро-

ваны из всех исследуемых объектов: с поверхности и из внутренней 

среды листьев ястребинки могучей, из тлей и муравьев, собранных на 

растении-хозяине. 

Ключевые слова: Hieracium robustum, Aphis sp., Lasius niger, ас-

социативные микроорганизмы, Bacillus, Lysinibacillus, Paenibacillus  

 

Исследование микробиоценозов различных видов растительно-

ядных насекомых является актуальным научным направлением. Изу-

чение механизмов формирования микробных ассоциаций насекомых, 

образующих трофические связи с растениями, позволяет не только вы-

явить вред, который насекомые, особенно сосущие, наносят растению 

путем передачи фитопатогенных агентов, но и помогает приблизить к 

созданию биоинсектицидов. Известны работы по изучению антибио-

тик-продуцирующих бактериальных симбионтов муравьев  (Aylward, 

2014; Caldera, Currie, 2012), облигатных внутриклеточных бактерий-

симбионтов тлей (Dunbar, 2007). Глинской с соавторами были прове-

дены исследования различных видов тлей, клопов, цикад и жуков (Пе-

терсон и др., 2007, 2009, 2010; Петерсон, Глинская, 2008; Глинская и 

др., 2011; Глинская и др. 2014; Глинская, Галкина, 2017; Малышина и 

др. 2018). В литературе представлены данные о роли  микросимбион-

тов во взаимоотношениях растений и насекомых-фитофагов (Сорокань, 
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2017). Работы фундаментального характера в этом направлении помог-

ли определить, что бактериальные симбионты влияют на митохондри-

альный генофонд хозяина-насекомого, тем самым являясь одним из 

факторов эволюции насекомых (Захаров, 2014).   

Целью настоящего исследования являлось изучение микробных 

ассоциаций сложной многоуровневой системы: кормовое растение (Hi-

eracium robustum) – тля (Aphis sp.) – муравей (Lasius niger).  

Сборы растений ястребинки могучей (Hieracium robustum Fr. s. L., 

1848) проводили в поле пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова в 

середине июня 2017 г. На некоторых побегах ястребинки Hieracium ro-

bustum наблюдали образование стеблевых галлов, образованных орехо-

творкой Aulacidea hieracii L.,1758 (Аникин и др., 2017). Побеги с галлами 

отличались более толстыми стеблями, хорошо развитыми зелеными ли-

стьями, которые редко поражались насекомыми-вредителями. Однако на 

одном кусте ястребинки можно было обнаружить и побеги без галлов (не 

более 3-х на кусте), стебли которых более тонкие, а листовая масса значи-

тельно меньше. Именно такие стебли чаще всего были поражены тлей. У 

побегов с тлей опущенные или свернутые листья, более светлого оттенка. 

Растения собирали в период, когда галлы уже сформированы, а тля засе-

лила стебли. Нами были отобраны 10 побегов растения. 

С растений было собрано по 50 особей тлей и имаго муравьев. 

Определение вида муравьев было подтверждено к.б.н. 

Д.А. Дубовиковым (Санкт-Петербургский государственный универси-

тет, кафедра прикладной экологии), для установления видового статуса 

материал по тле был передан д.б.н. А.В. Стекольщикову (Зоологиче-

ский институт РАН, лаборатория систематики насекомых). 

Микробиологические исследования осуществляли стандартны-

ми методами (Нетрусов, 2005).  

Для изучения видового состава микробиоценозов растения про-

водили посев верхней и нижней стороны листа методом отпечатка на 

питательные среды. Для определения состава микробных ассоциаций 

внутренней среды растения листья промывали проточной водой, обра-

батывали 70% - ном этанолом в течение пяти минут, промывали в сте-

рильном физиологическом растворе. Далее растирали в ступке с фи-

зиологическим раствором, по 0,1 мл суспензии высевали на ГРМ – агар 

для выделения сапрофитных бактерий, картофельную среду – для фи-

топатогенных бактерий и среду PDA – для грибов.  

Непосредственно перед бактериологическим посевом насекомых 

усыпляли, обрабатывали в 70% -ном этаноле в течение пяти минут для 

уничтожения микроорганизмов, обитающих на внешних покровах, затем 

промывали в стерильном физиологическом растворе. Насекомых растира-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=250497
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ли в ступке с физиологическим раствором, по 0,1 мл суспензии высевали 

на ГРМ – агар, картофельную среду и среду PDA. 

Посевы инкубировали при температуре 28 ºС. Затем проводили 

количественный учѐт выделенных штаммов микроорганизмов и отсев 

их на скошенные питательные среды  

Индекс встречаемости рассчитывали как число проб, в которых 

обнаружены бактерии данного вида, к общему числу проб, выраженное 

в процентах. Индекс общности определяли как отношение числа видов, 

общих для двух сравниваемых объектов, к общему количеству выде-

ленных из них видов, выраженное в процентах (Беклемишев, 1970).  

Видовую принадлежность бактерий определяли на основании ана-

лиза молекулярных маркеров гена 16S рРНК в ООО «Синтол» (г. Москва). 

Статистическую обработку количественных показателей прово-

дили с использованием программы Statistica. При статистической об-

работке полученных данных осуществляли расчет основных вероят-

ностных характеристик случайных величин: первого или нижнего 

квартиля (25%), медианы (второго квартиля) для центрирования рас-

пределения и третьего или верхнего квартиля (75%). 

В результате проведенных исследований из исследуемых объек-

тов было выделено 6 видов бактерий из 3 родов. Наиболее разнообраз-

но был представлен род Bacillus – 4 видами (таблица). 
 

Таблица – Индексы встречаемости и количественные показате-

ли микроорганизмов в системе: кормовое растение (Hieracium 

robustum) – тля (Aphis sp.) – муравьи (Lasius niger) 
 

Вида 

бактерий 

Растение, 

отпечаток 

листьев 

Растение, 

внутренняя 

среда 

Тля Муравьи 

lg 

м.к./см2 
ИВ, 

% 

lg 

м.к./г 

ИВ, 

% 

lg 

м.к./г 

ИВ, 

% 

lg 

м.к./г 

ИВ, 

% 

Bacillus 

velezensis 

3,3 

0-4 
100 

3,2 

0-4 
100 

4,2 

0-5 
100 

3,3 

0-4 
100 

Bacillus 

aryabhattai 

2,1 

0-3 
40 - - - - - - 

Вида 

бактерий 

Растение, 

отпечаток 

листьев 

Растение, 

внутренняя 

среда 

Тля Муравьи 

lg 

м.к./см2 
ИВ, 

% 

lg 

м.к./г 

ИВ, 

% 

lg 

м.к./г 

ИВ, 

% 

lg 

м.к./г 

ИВ, 

% 

Bacillus 

mojavensis 
- - - - 

4,1 

0-5 
100 - - 

Bacillus 

thuringiensis 
- - - - 

2,4 

0-3 
20 - - 
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Lysinibacillus 

fusiformis 
- - - - - - 

4,2 

0-5 
40 

Paenibacillus 

glucanolyticus 
- - - - - - 

3,1 

0-4 
20 

 

Примечание: * – медиана, ** – межквартильный размах. 

 

Анализ полученных данных показал, что из всех исследуемых 

объектов системы: кормовое растение (Hieracium robustum) – тля 

(Aphis sp.)  – муравьи (Lasius niger) изолированы только бактерии 

Bacillus velezensis, индекс встречаемости которых составил 100%, чис-

ленность варьировала от 10
3 

до 10
5
 м.к. в пробе. Обнаружение одного 

общего вида определило низкие показатели индекса общности видово-

го состава сравниваемых экологических ниш. Максимальный индекс 

общности, равный 50%, показан для системы поверхность листа – 

внутренняя среда растений. При сравнении внутренней среды растений 

и организмов насекомых показатель составил 33%, поверхности листь-

ев и организмов насекомых – 25%. Самый низкий индекс общности 

зафиксирован для системы тля – муравьи (20%). 

С поверхности листьев ястребинки могучей выделены бактерии 

Bacillus aryabhattai, количественные показатели не превышали 

10
3 
м.к./см

2
, а индекс встречаемости – 40%.  

Во всех особях тлей обнаружены бактерии Bacillus mojavensis, 

численность которых достигала 10
5 

м.к./г. В 20% особей тлей обнару-

жены энтомопатогенные бактерии Bacillus thuringiensis в количестве 

10
3 
м.к./г. 

Из муравьев изолированы бактерии Lysinibacillus fusiformis и 

Paenibacillus glucanolyticus с невысокими индексами встречаемости (40 

и 20% соответственно). Однако количественные показатели видов 

находились на достаточно высоком уровне и составили 10
4 

и 10
5  

м.к./г. 

соответственно.  

В результате проведенных исследований определен видовой состав 

микробных ассоциаций пищевой цепи: кормовое растение (Hieracium 

robustum) – тля (Aphis sp.) – муравей (Lasius niger), который включает 6 

видов бактерий: Bacillus aryabhattai, B. mojavensis, B. thuringiensis, B. 

velezensis, Lysinibacillus fusiformis и Paenibacillus glucanolyticus. Бактерии 

B. velezensis являются эндофитами, изолированы из разных видов расте-

ний. Показана их ростстимулирующая активность для растений и способ-

ность формировать резистентность к растительноядным насекомым 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28261260; https://www.ncbi. nlm.nih. 

gov/pubmed/30622550). Bacillus aryabhattai и Bacillus mojavensis входят в 

состав ризосферы растений (https://www.researchgate.net/publication 
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/277338708), используются для борьбы с фитопатогенными бактериями и 

грибами (https://www.researchgate.net/publication/301276297). B. 

thuringiensis широко распространены в окружающей среде, выделены из 

почвы, насекомых и растений (https://www.ncbi.nlm.nih.gov...). Бактерии 

Lysinibacillus fusiformis являются ассоциантами кожи человека, в послед-

ние годы расширен ареал их распространения, они изолированы, напри-

мер, из морских рыб (https://www.ijcmas.com/vol-3-4...). Paenibacillus 

glucanolyticus выделены из различных природных сред, в том числе цел-

люлозосодержащего сырья (https://www.sciencedirect.com...).  

Таким образом, нами впервые из тлей (Aphis sp.) и муравьев 

Lasius niger изолированы бактерии Bacillus velezensis, Bacillus aryabhat-

tai, Bacillus mojavensis, Lysinibacillus fusiformis и Paenibacillus 

glucanolyticus. Lysinibacillus fusiformis и Paenibacillus glucanolyticus 

впервые выделены из растений Hieracium robustum. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ П. А. РЕЗНИКА 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

В статье приведен список 30 видов иксодовых клещей коллекции 

П. А. Резника, находящейся в Ставропольском историко-культурном и 

природно-ландшафтном музее-заповеднике. Список содержит сведения 

о месте, времени и обстоятельствах находки каждого экземпляра. 

Ключевые слова: П. А. Резник, коллекция, Ставропольский ис-

торико-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, ик-

содовые клещи. 

Акарологическая коллекция Павла Александровича Резника 

(1913-1982) передана в дар Ставропольскому государственному исто-

рико-культурному и природно-ландшафтному музею-заповеднику 

имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в 1983 г. его вдовой Зинаидой 

Васильевной Резник и включает 295 экз. иксодовых клещей (инвентар-

ный номер 26987/1–295). 

П. А. Резник – многосторонний зоолог и талантливый педагог 

(Хохлов, 2003; Доронин, Костенко, 2013). Главной научной темой, 

прошедшей через всю жизнь ученого была паразитология, и, в частно-

сти, изучение иксодовых клещей (Котти, 2015). В этой области 

П.А. Резник – один из выдающихся специалистов в нашей стране. Кол-

лекция собрана в период 20-х – 50-х гг. прошлого столетия, как самим 

ученым, так и другими лицами, среди которых необходимо отметить 

ведущего паразитолога и наставника П. А. Резника, проф. И. Г. Иоффа. 

Сборы, вошедшие в коллекцию, охватывают юг России – Предкавка-

зье, Большой Кавказ и Нижнее Поволжье, Закавказье (Азербайджан, 
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Армению, Грузию), Среднюю Азию (Киргизию, Казахстан, Узбеки-

стан, Туркмению), Крым, а также среднюю полосу России (Рязанская 

область), Сибирь и Приморье.  

Еще в начале своих акарологических исследований П. А. Резник 

предложил оригинальный метод хранения иксодовых клещей в сухом 

виде в энтомологических коробках, как это принято делать с коллекци-

ями многих насекомых. Клеща ненадолго помещают в 95⁰ спирт, после 

чего, обсушив при невысокой температуре, наклеивают на треугольник 

из картона, в свою очередь, наколотый на энтомологическую булавку 

(Резник, 1950).  

В таком виде и представлена описываемая коллекция клещей. 

Каждый экземпляр снабжен двумя этикетками. 

Ниже приводим список видов в коллекции с обозначением ме-

ста, обстоятельств и даты сбора, числа самцов и самок или только эк-

земпляров, фамилии сборщика. 

Ixodes ricinus Linnaeus. Ставрополь, корова, апрель 1947 г., 3 ♂, 

3♀, 2 экз., П. А. Резник; Крымский заповедник, косуля, 1экз.,  

Д. П. Рухлядьев; Г. В. Сердюкова, Н. Г. Олсуфьев, 3 экз. 

Ixodes persulcatus Schulze. Рязанская обл., енотовидная собака, 7.05. 

1941 г., 2♀, Сердюкова Г. В.; 3 экз., место и дата сбора неизвестны. 

Ixodes kаzаkstаni Olenev et Sоrokoumov. Казахстан, Джаркент, 

фазан, 12.10.1935 г., 1 экз.  

Ixodes lаguri lаguri Olenev. Ростов-на-Дону, октябрь 1929 г. 2♀, 3 

экз. не сохранились; Дагестан, Буйнакск, 2 экз. (1 –  Я. Ф. Шатас); 1 

экз., место и дата сбора неизвестны. 

Ixodes rеdikоrzеvi Olenev. Карачаево-Черкесия, Учкулан, май 

1946 г. 1♂, И. Г. Иофф; Предкавказье, гнездо полевки, 30.10.1936 г. 

1♀; Кавказ, 1 экз.; Ставропольский край, Труновский р-н., 1 экз.; 2 экз., 

место и дата сбора неизвестны.  

I.crеnulаtus Kосh. Ростов-на Дону, сурок, 12.05.1929 г. 1 ♂, 2 

экз.; Ставропольский край, Александровский р – н, обыкновенная ли-

сица, 29.04.1947 г. 1♂, 1 экз.; из Иркутска, от Н. Емельяновой 1экз; 

Украина, с барсука, Е. М. Емчук 1 ♀; Казахстан, 1 экз., О. В Афанасье-

ва; Апшеронский п-в. 1 экз., В. М. Гусев; Юго-Восточное Забайкалье, 1 

экз., Н.Д. Емельянова; Сталинградская обл., 1 экз., Я. Ф. Шатас.  

Ixodes sp. Ставрополь, городской лес, 20.10.1941, 1♀ и 1 экз.; 

Ставрополь, май 1946 г., 1♀.; Армения, 1 ♀; Крымский заповедник,  

косуля, 1♀. 

Haemaphysalis inermis Birula. Крымский заповедник, олень, 1 ♂; 

г. Ставрополь, городской лес, 30.05.1936 г. 2♀; г. Ставрополь, город-

ской лес, 2.04.1947 г., 3 ♀. 
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Н. punсtаtа Саnestrini et Fаnzago. Ставропольский край, х. Садо-

вый, 2.03.1947 г., 2 ♀ и 1 экз.; Крымский заповедник, 16.11.1940 г., 1♀; 

Ставропольский кр., Дмитриевский р-н, овца, 3.05.1947 г., 1♀. 

Н. sulсаtа Саnestrini. et Fаnzago. Ставропольский край, Но-

воалександровский р-н, овца, 12.02.1947 г. 1 экз, не сохранился. 

H. parva (Neumann) [=Н.otорhilа Pospelova-Shtrom]. Ставрополь-

ский кр., Егорлыкский р-н, корова, 10.09.1948 г., 7♀ 1♂; Новоалексан-

дровский р-н, овцы, 12.02.1947 г. 2 экз.; Предкавказье, 28.11.1939 г., 1 экз. 

H. erinacei taurica Pospelova- Shtrom [= H. numidiana taurica 

Pospelova- Shtrom]. Казахстан, Аральский р-н, с ежа, 8.07.1947 г., В. П. 

Боженко, 1♀ 1♂, не сохранились. 

Н. cаuсаsiса Olenev. Карачаево-Черкесия, Учкулан, май 1946 г. 

1♀, 1 экз., И. Г. Иофф. 

Н. cоnсinnа Kосh. Ставрополь, май 1946 г. 1♀; Крымский запо-

ведник, 16.11.1940 г., 1♀. 

Н. jароniса dоuglаsi Nuttall еt Wаrburton. Южно-Уссурийский 

край, 26.09.1928 г., 2♂. 

Rhipicephalus annulatus (Say) [=Boophilus annulatus Say]. Ставро-

польский край, Александровский р-н, 25.08.1947 г.,1♀, 1 экз. 

R. bursа Саnestrini et Fаnzago. Кавказ, Иджеван, 3♀, 1 экз. не со-

хранился. 

R. turаniсus Роmerantzev. Дагестан, с. Терекли, заяц, 25.05 1928 г., 

2♀, 1 экз.;  

Ставропольский край, Новоалександровский р-н, хорек, 

26.05.1939 г., 1♀; Плавленский совхоз, хорек, 27.04.1939 г., 2 ♀.; Гроз-

ненская область, крупный рогатый скот, 30.05 1945 г., 2 экз.; Ашхабад, 

заяц-толай, 15.04.1940 г., 1♂. 

R.rоssiсus Jакimov et Kohl-Jаkimova. Грозненская обл., крупный 

рогатый скот, 30.05.1940 г.,1 ♀. 

R. pumiliо Olenev. Ашхабад, заяц-толай, 15.04.1940 г. 2♀, 2♂, 1 

экз.; Грозненская область, крупный рогатый скот, 30.05.1940 г. 1 экз., 

не сохранился; Гурьевская обл, пос. Горья, суслики, май 1940 г., 2♀, 

3♂, 2 экз не сохранились. 

R. sсhulzеi Olenev. Казахстан, Аральский р-н, 4 ♀ , 2 ♂. 

R. sр. Плавленский совхоз. хорьки, 20-27.04.1939 г. 9 экз. не со-

хранились. 

Dermacentor reticulatus Fabricius [= D.pictus Hermann]. г. Ставро-

поль, городской лес, май – июнь 1946 г., 4♀, 1 экз.. не сохранился; г. 

Стрижамент (поляны), 03.06.1950, 2♂; Рязанская обл., Окский заповедник 

– 2 ♀,4 ♂, 1 экз. не сохранился; Крымский заповедник, с оленя 1♀, 1♂. 
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D. mаrginаtus Schulze. Грушевское (окрестности Ставрополя), 

07.05.1949 г., 1♀; Казахстан, Джаркент, одежда человека, 14.04.1933 г., 

1♂; Ставропольский край, Грушевское, корова, 04.04.1949 г., 1♀; г. 

Стрижамент, поляны, 03.06.1950 г., 2♂. 

D. dаghеstаniсus Olenev. Казахстан, Турган по р. Или, с человека, 

25.04.1942 г. 2♀, 2♂; Казахстан, окр. г. Джаркента, 1933 г., сбор Соро-

коумова, 2♀, 2♂. 

D. silvаrum Olenev. Катон-Карагай (Алтай), 1934 г. сбор Доцен-

ко, 2♀, 3♂; Южно-Уссурийский край, 26.09.1926 г., с изюбря, 1♀, 1♂. 

Нyalomma aеgyрtium (Linneus). Тбилиси (Кавказ); 1♀, 1 экз., 

безымянный сбор, не сохранился. 

Н.drоmеdаrii Kосh. Кавказ (оз. Айгер-лич), 17.09, 17.05, 1944 г., 

5♀; Туркмения, окр. Ашхабада, верблюд, 21.06.1936 г., 1♀; Казахстан, 

Джаркент, лошадь, 10.-20.04.1933 г., 2♀, 1 экз., не сохранился; Арме-

ния, окр. Вагаршапат, корова, 25.04.–05.05.1944-1945 г., 9♀; Дагестан, 

Терекли, с зайца, 1♀; Крым, с оленя, 1♀; Казахстан, лошадь, 15.04.1944 

г.,1♀; с Кавказа (Иджеван), 1 экз., не сохранился; Ставрополь, 

24.04.194, 1 экз., не сохранился; Казахстан, лошадь, 15.04.1944 г., 1♀. 

Н. asiаtiсum аsiаtiсum Schulze et Schlottke. Каракумский канал, 

стоянка Кер-Чую, в норе сусликов, 20.10.1948., сбор Лубенец, 2 ♀; Ар-

мения (Мегры) 1 ♀; Ставропольский край, с. Грушевское, корова, 

7.05.1949 г., 1 экз.. не сохранился; Ставропольский край, х. Садовый, 

2.03.1947 г., 1экз., не сохранился; Ставрополь, Мамайский лес, корова, 

10.05.1947 г.; личинка, выведенная в АН Армянской ССР, 1 экз.; сбор 

Уманова, место сбора неизвестно 1 экз., не сохранился;, 1 экз., Е. П. 

Бондаря, не сохранился; сбор Афанасьевой, место сбора неизвестно, 1 

экз., не сохранился; сбор Иванова, место сбора неизвестно, 1 экз., не 

сохранился; Ташкент, 1 экз., не сохранился; Кызыл-Ордынская обл., 1 

экз., не сохранился; большая песчанка (Rhоmbоnysорimus), 1 экз., П.А. 

Резник, не сохранился.  

Н. asiаtiсum саuсаsiсum Роmerantzev. Окрестности Вагаршапат 

(Кавказ), 1 экз., не сохранился; Армения, в норе грызунов 5.06.1947 г., 1♀. 

Н. asiаtiсum kоzlоvi Olenev. Всего 10: Туркмения, окрестности 

Ашхабада, корова, май-июнь, 1936 г. 8 ♀, 1 ♂, Корниенко; окрестности 

Ашхабада, с верблюда 21.06.1936 г., 1♀, Корниенко. 

Н. sсuреnsе Schulze [=Н. dеtritum Schulze]. Ставрополь, корова, 

22.12.1945 г., 1♀, 2♂, И.Г. Иофф; Ставрополь, корова, 27.03.1946 г. 1♂; 

Ставропольский край, Благодарненский р-н., Красноключевской с/с., 

5.02.1947 г., 2 ♀2♂; Ростов-на-Дону, телка, 14.12.1931 г. 2 ♀; Казах-

стан, Джаркент, лошадь, 10.03.1933 г., 1♂; Ставропольский край, Но-

воалександровский р-н, корова, 22.11.1948 г., 1♀; Ставропольский 
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край, Изобильненский р-н, Баклановская, корова, 15.02.1949 г.,♀; 

Ставропольский край, 1 экз. не сохранился, П.А. Резник; Сталинград-

ская обл., 1 экз. не сохранился, Я. Ф. Шатас,; Кавказ (Вагаршапат), ко-

рова, 5.05.1945 г., 6♀,1♂; Кавказ (Вагаршапат) корова в хлеву, 

5.05.1944 г., 1 ♂; Армения, хижина кочевников, 6♀,1♂; Армения, оз. 

Айгер-лич, 17.05.1944 г., 1 экз.; Ставропольский край, Новоселицкий р-

н., с крупного рогатого скота, 5.08.1947 г., 2♀, 2 ♂, 1 экз. не сохранил-

ся; Крым, олень, 2♀; Ставропольский кр.. Янкульский конзавод 171, 

лошадь, 1.06.1949 г., 1 экз., не сохранился. 

Н. anаtоliсum Kосh [=H.a. аnаtоliсum Koch]. Туркмения, окрест-

ности Ашхабада, крупный рогатый скот, 15.06.1936 г., сбор Корниенко, 

1♀, 1♂; Грозненская область, ст. Каргалинская, крупный рогатый скот, 

30.05.1941 г., 1♂; Кавказ, Армянская ССР, оз. Айгер-лич, хижина ко-

чевников, 17.05.1944 г. 1♂; 1 –, место сбора неизвестно, 1 экз., не со-

хранился, Джапаридзе; личинка, выращенная в Зоологическом Инcти-

туте АН Армянской ССР, 1 экземпляр, не сохранился. 

Н. ехсаvаtum Kосh [=Н.аnatоliсum ехсаvаtum Kосh]. Выведены в 

лаборатории в окр. Ашхабада, 3♀, 2♂, 1 экз. не сохранился, Корниен-

ко; Казахстан, Джаркент, с лошади 20.04.1933 г, 1♂. 

Н. marginatum Koch [=H. plumbеum рlumbеum (Pаnzеr) = 

H.plumbеum turanicum Pomerantzev]. Иджеван (Кавказ), 2♀, 2♂; Дагестан, 

Терекли, с человека, сбор 2.06.1928 г., 1♂, И.Г. Иофф; Ставропольский 

край, Егорлыкский р-н, с коровы 10.09.1948 г. 1♂; Ставрополь, Мамай-

ский лес, с коровы, 10.05.1948 г., 1♂; Предкавказье, Спицевский район, 

только что из нимфы, с зайца, 10.07.1939 г., 1♂; Ставропольский край, г. 

Недреманная, у х. Татарский, с лошади 15.05.1952 г.1♀; Грозненская обл., 

ст. Каргалинская , с крупного рогатого скота, 30.05.1949 г. 2♀, 2♂; Став-

ропольский край, х. Молочный, 1 экз., не сохранился, П. А. Резник,; Став-

ропольский край, Спицевка, 1 экз., не сохранился П. А. Резник; Ставро-

польский край, из хозяйства ВНИИОК, 1 экз., не сохранился, П. А. Резник; 

место сбора неизвестно, 1 экз., Уманов, не сохранился; 3 – Киргизия, Ис-

сык-Куль, тырло, 09.1943 г., 1♀, 2♂.; Туркмения, окр. Ашхабада, с круп-

ного рогатого скота, 15.06.1936 г., 1♂. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
ПО ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНО-КАВКАЗСКОГО  

ВЫСОКОГОРНОГО ПРИРОДНОГО ОЧАГА ЧУМЫ БЛОХ 

ГОРНОГО СУСЛИКА RHADINOPSYLLA (RALIPSYLLA)  
LI ARG., 1941 

В статье рассмотрены вопросы пространственного распро-

странения по территории Центрально-Кавказского высокогорного 

природного очага чумы (включая все высотные пояса) блох Rhadinop-

sylla (Ralipsylla) li, паразитирующих в поселениях горного суслика. 

Ключевые слова: Центральный Кавказ, блохи, горный суслик, 

ареал, чума. 

 

Паразитирующие в поселениях горного суслика блохи Rhadinop-

sylla (Ralipsylla) li Arg., 1941 в небольшом количестве обнаружены толь-

ко в высокогорьях Центрального Кавказа (Дятлов и др., 2001). Морфоло-

гия имаго R. li из Приэльбрусья наиболее близка к номинативному под-

виду R. l. li, паразитирующему в поселениях длиннохвостого суслика на 

Алтае. На Кавказе эти блохи являются реликтовой формой, центрально-

азиатского происхождения (Лабунец, Голубев, 1972). Вследствие мало-

численности этого паразита особенности распространения и образа жиз-

ни R. li в Приэльбрусье практически не изучены.  

Климат Центрального Кавказа континентальный, засушливость 

заметно увеличивается с запада на восток; вместе с этим вертикальная 

зональность горной территории определяет значительные различия кли-
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мата высотных поясов, с увеличением высоты отмечено понижение тем-

ператур и повышение влажности (Шальнев, 2004). Для блох (особенно 

для особей, на преимагинальных стадиях развития), недостаток влаги 

более губителен, чем недостаток тепла (Дарская, Карандина, 1978). Это 

находит отражение в особенностях распространении влаголюбивых ви-

дов паразитов, ограничивая их ареалы участками с приемлемыми усло-

виями для существования. К таким влаголюбивым видам и относится R. 

li. Цель работы – изучить распространения блох R. li по территории Цен-

трально-Кавказского высокогорного природного очага чумы.  

 

Таблица – Индексы доминирования паразита горного суслика, 

блох R. li в Прэльбрусье (1988-1990 гг.) 

 

Объект сбора блох 

Среднегодовые индексы  

доминирования 

имаго блох R. li (ИД в %) 

Западное 

Приэль-

брусье 

Северное 

Приэль-

брусье 

Восточное 

Приэль-

брусье 

Горная степь 

Горный суслик * 0 0 

Входы в норы горных сусликов 0 0 0 

Гнезда горных сусликов * 0 0 

Субальпийский пояс 

Горный суслик 0,2 * * 

Входы в норы горных сусликов 0,6 0 0,5 

Гнезда горных сусликов 3,5 * 0,6 

Альпийский пояс 

Горный суслик 0,2 0,1 0,2 

Входы в норы горных сусликов 0,7 0,8 2,0 

Гнезда горных сусликов 12,0 4,3 5,2 
 

* Примечание – найдены единичные особи имаго R. li. 
 

Объем используемого для анализа материала, собранного по 

всему ареалу горного суслика, составляет более 450 тыс. экз. имаго 

блох, всех семи видов паразитирующих в его поселениях, однако доля 

R. li среди них незначительна, причем на большей части ареала суслика 

этот паразит или встречается в единичных случаях, или отсутствуют 
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полностью (таблица). В поселениях горного суслика, расположенных в 

долинах рек Чегем и Черек блохи этого вида не обнаружены. Анализ 

собранного материала показал, что пространственное распространение 

R. li по ареалу хозяина (и обилие паразита, на тех участках, где он 

встречается) находится в прямой зависимости от относительной влаж-

ности воздуха. Показатели численности имаго R. li по территории аре-

ала хозяина повышается от Восточного Приэльбрусья к Западному, а в 

пределах высотных поясов – от горной степи к высокогорьям альпий-

ских лугов. Соответственно повышаются и индексы доминирования R. 

li (ИД) в сборах блох с этих территорий (таблица). 

По степени приуроченности к имаго микробиотопу R. li блохи 

гнезда, в шерсти хозяев они единичны. Миграционная активность этим 

паразитам не свойственна, поэтому индексов доминирования (ИД) 

имаго R. li во входах в норы невелики даже в высокогорьях альпийско-

го пояса, где численность блох этого вида самая высокая в Приэль-

брусье. Более высокие показатели индексов доминирования (ИД) има-

го R. li (среди блох всех видов) отмечены в гнездах горных сусликов 

добытых в альпийском поясе Западного Приэльбрусья (ИД – 12,0%). В 

гнездах зверьков в субальпийском поясе ИД значительно ниже – 3,5%. 

Во входах в норы ИД – 0,7% и 0,5% (соответственно). В альпийском 

поясе Северного и Восточного Приэльбрусья ИД имаго R. li в гнездах 

сусликов составляет 4,3 % и 5,2 % (соответственно); в субальпийском 

поясе в гнездах зверьков найдены только единичные особи. По всему 

ареалу хозяина в поселениях сусликов расположенных в горной степи 

R. li практически отсутствуют. 

 На территории Центрально-Кавказского природного высоко-

горного очага чумы от имаго R. li неоднократно выделяли штаммы 

микроба чумы (Сырвачева и др., 1987), однако ввиду малочисленности 

и ограниченности ареала, эпизоотологическое значение блох этого ви-

да в очаге невелико. Вместе с этим следует отметить, что особи других 

подвидов R. li, выполняют определенную роль в эпизоотических про-

цессах в природных очагах чумы Средней Азии и Сибири (Попова и 

др., 2018). Дальнейшие исследования помогут уточнить роль блох это-

го вида в эпизоотическом процессе в высокогорьях Центрального Кав-

каза, особенно в Западном Приэльбрусье, где отсутствует дополни-

тельный переносчик – блохи Neopsylla setosa Wagn., 1898, а индексы 

обилия имаго R. li в гнездах сусликов в альпийском поясе достаточно 

высоки (от 1 до 37) (Сырвачева и др., 1987). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ФЕНОЛОГИЯ БЛОХ  
CTENOPHTHALMUS (MEDIOCTENOPHTHALMUS)  

GOLOVI GOLOVI IOFF ET TIFL., 1930, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ  
В ПОСЕЛЕНИЯХ ГОРНОГО СУСЛИКА  

В статье показаны особенности распространения по террито-

рии Центрально-Кавказского высокогорного природного очага чумы 

блох Ctenophthalmus g. golovi – паразитирующих в поселениях горного 

суслика, и динамики основных сезонных явлений в популяциях этого 

паразита, в разных высотных поясах Приэльбрусья. 

Ключевые слова: Приэльбрусье, горный суслик, блохи, феноло-

гия, ареал. 

 

Паразитирующие в поселениях полевок и сусликов блохи 

Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) golovi распространены на юго-

востоке Российской Федерации, найдены в Киргизии, Пакистане, рес-

публиках Закавказья. На Кавказе обитают все три известных подвида 

С. golovi, два из них – на территории Северного Кавказа (Котти, 2018). 
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В Приэльбрусье, в поселениях горного суслика паразитируют блохи 

номинативного подвида – С. g. golovi (влаголюбивого паразита, а по-

этому редкого в Предкавказье).  

Цель исследования – изучение особенностей пространственного 

распространения по территории Центрально-Кавказского высокогор-

ного природного очага чумы и фенологии С. g. golovi на отдельных 

участках его ареала. В основные фенопериоды жизни горного суслика 

добыто более 450 тыс. экз. имаго блох, всех семи видов, паразитирую-

щих в его поселениях. Анализ материала, собранного: из шерсти зверь-

ков, из гнезд, и из входов в их норы показал, что С. g. golovi обитает по 

всему ареалу хозяина, однако показатели численности, а соответствен-

но и доминирования (ИД) имаго этого паразита существенно различа-

ются, на участках с разными гидротермическими условиями.  

 

Таблица – Среднегодовые индексы доминирования паразита 

горного суслика, блох C. g. golovi в Приэльбрусье (1988-1990 гг.) 

 

Объект сбора блох 

Среднегодовые индексы доминирования 

имаго блох C. g. golovi (ИД в %) 

Западное 

Приэль-

брусье 

Северное 

Приэль-

брусье 

Восточное 

Приэль-

брусье 

Долины 

рек Че-

гем и 

Черек 

Горная степь 

Горный суслик 1,7 6,0 2,3 1,1 

Входы в норы горн. сусл. 2,7 12,7 4,3 1,7 

Гнезда горных сусликов 25,2 18,0 8,5 3,1 

Субальпийский пояс 

Горный суслик 4,5 5,3 2,3 5,4 

Входы в норы горн. сусл. 7,2 5,9 4,3 5,1 

Гнезда горных сусликов 43,7 25,9 8,5 20,6 

Альпийский пояс 

Горный суслик 4,9 4,7 3,2 * 

Входы в норы горн. сусл. 3,3 1,9 5,5 * 

Гнезда горных сусликов 21,1 22,1 21,9 * 
 

* Примечание – в альпийском поясе долин рек Чегем и Черек нет поселений 

сусликов. 



144 

По степени приуроченности имаго к микробиотопу С. g. golovi 

характерный представитель «блох гнезда». В шерсти хозяина и во вхо-

дах в его норы имаго С. g. golovi встречаются значительно реже. Пока-

затели доминирования (ИД) имаго С. g. golovi в гнездах хозяев (где 

большинство из них и сосредоточены) повышаются по ареалу хозяина 

(с повышением влажности) с востока на запад. Различны они и в раз-

ных высотных поясах, заметно повышаясь от горной степи к субаль-

пийскому поясу (таблица), где и отмечен наиболее высокий среднего-

довой показатель доминирования С. g. golovi в гнездах хозяев. Наибо-

лее благоприятными для развития особей 2-ой генерации, находящихся 

на преимагинальных стадиях развития этого влаголюбивого паразита 

оказались гидротермические условия второй половины лета, наблюда-

емые в субальпийском поясе Западного Приэльбрусья (Шальнев, 2004). 

Вследствие этого, здесь осенью, перед залеганием сусликов в спячку и 

весной, после их активизации (при среднегодовом показателе домини-

рования С. g. golovi в гнездах хозяев – 43,7; таблица) доля имаго этого 

паразита в гнездах сусликов достигает 70% и 50% (соответственно), а 

на зверьках – 15% и 5% (соответственно) (Никульшин, 1980; Дятлов с 

соавт., 2001; Белявцева, и др., 2012). 

В популяциях С. g. golovi, паразитирующих в поселениях горно-

го суслика, в течение года завершают развитие особи двух массовых 

генераций (Белявцева, 2012). Количественные показатели обилия има-

го С. g. golovi, возрастной и фазовый состав паразитов изменяются по 

сезонам следующим образом.  

В пределах всех высотных поясов самые высокие индексы оби-

лия наблюдаются осенью, перед залеганием сусликов в спячку, и вес-

ной, сразу после выхода из нее (Никульшин, 1980; Белявцева, 2012). 

Весной, после активизации сусликов, в популяциях С. g. golovi боль-

шинство имаго – это молодые особи 2-ой генерации, зимовавшие на 

стадии имаго и «имаго в коконе» и небольшое количество старых блох 

1-ой генерации. При этом в гнездах с зимующим хозяином холодный 

период года переживают и личинки C. g. golovi (небольшое количество 

особей старших возрастов), весной они продолжают развитие. Блохи 

приступают к питанию и размножению, причем, раньше и более актив-

но, чем другие массовые виды: Citellophilus tesquorum elbrusensis (Gon-

charov, 2011) и Neopsylla setosa setosa (Wagn., 1898). Имаго стареют и 

отмирают, индексы обилия имаго понижаются в 1,5-2 раза. Основная 

часть популяции С. g. golovi к концу мая – началу июня представлена 

особями, находящимися на разных стадиях преимагинального разви-

тия. Выход из коконов молодых имаго 1-ой генерации отмечен со вто-

рой половины июля – начала августа (в разных высотных поясах). Мо-
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лодые блохи включаются в размножение, из яиц, отложенных ими, в 

сентябре завершают развитие особи 2-ой генерации. Часть молодых 

имаго в горной степи и субальпийском поясе выходит из коконов еще 

до залегания сусликов в спячку (Белявцева, 2012). 

Алиментарная и генеративная активность имаго в сентябре не-

высока, однако в гнездах, где суслики постоянно обитают в это время, 

молодые имаго паразитируют и размножаются до залегания хозяев 

спячку. Часть имаго 2-ой генерации, позже завершивших метаморфоз, 

остаются в коконах до весны (в альпийском поясе – большая). Вслед-

ствие длительного периода активной жизни сусликов в горах, растяну-

того срока преимагинального развития С. g. golovi резкой смены гене-

раций у блох этого вида не наблюдается, некоторое время паразитиру-

ют особи разных генераций, а сроки выхода из коконов молодых блох 

(конца 1-ой и начала 2-ой генераций) накладываются друг на друга 

(Белявцева, 2012). 

Являясь «блохами гнезда», большинство имаго С. g. golovi в те-

чение всей жизни остаются в том гнезде, где они завершили метамор-

фоз. Вновь построенные гнезда эти паразиты заселяются менее актив-

но, чем у «блохи шерсти», только единичные имаго (не успевшие за-

вершить процесс питания на хозяине), могут быть перенесены зверь-

ком в новое гнездо.  

Вместе с этим, у С. g. golovi есть возможности пережить период 

длительного отсутствия в гнезде хозяина. Сроки метаморфоза у них 

растянуты (Дарская, Карандина, 1978), особенно в условиях низких 

температур необитаемого гнезда. Таким образом, часть имаго парази-

тов, вышедшая из коконов позже, имеет возможность дождаться засе-

ления необитаемого гнезда другим сусликом. Что чаще всего и проис-

ходит в период расселения молодых зверьков. Кроме того, имаго C. g. 

golovi, не являются строго специфическим паразитом сусликов, они 

могут подкормиться на случайно забегающих в пустующую нору сус-

лика мелких грызунах. 

В эксперименте, при питании на больном чумой грызуне 90-

100% имаго С. g. golovi заражаются, однако образования блока пре-

джелудка у зараженных блох и передачу возбудителя чумы здоровым 

животным осуществить не удалось (Осипова, Брюханова, 1980). Тем не 

менее, на территории Центрально-Кавказского высокогорного природ-

ного очага чумы от имаго С. g. golovi неоднократно выделяли культуры 

возбудителя этой болезни (Дятлов и др., 2001). Учитывая многочис-

ленность блох этого вида на Центральном Кавказе (особенно в Запад-

ном Приэльбрусье), целесообразно проводить исследование имаго С. g. 

golovi целью выявления эпизоотийных территорий в очаге. 
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регион Кавказских Минеральных Вод 

 

Регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ), расположенный в 

пределах Северо-Кавказского Федерального округа, является крупным 

туристическим и оздоровительным центром Российской Федерации. 

КМВ в 1992 году присвоен статус особо охраняемого эколого-

курортного региона, что обуславливает необходимость мониторинга за 

возбудителями и переносчиками природно-очаговых инфекций для 

предотвращения эпидемических осложнений. 

Целью работы являлось определение видового состава иксодовых 

клещей, изучение спектра выделяемых из них инфекций, распределение 

выделенных из иксодид инфекций по территории городов КМВ. 

Сбор и учет иксодовых клещей с растительности и животных 

осуществляли по общепринятым методикам в апреле 2018, 2019гг., в 

октябре 2018 г. Исследование иксодид проводилось в лаборатории 

природно-очаговых инфекций ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора методом ПЦР. 

На территории КМВ напряженной является эпидемиологическая 

обстановка по иксодовому клещевому боррелиозу (Лайм-боррелиозу), 

периодически регистрируются заболевания людей крымской геморраги-

ческой лихорадкой (КГЛ), туляремией (Василенко и др., 2014). Все эти 

болезни переносят иксодовые клещи. Подъем численности иксодид в ре-

гионе КМВ имеет два пика (весной и осенью) (Ермолова и др., 2015). Со-

брано более двух тысяч экземпляров иксодовых клещей (преимагиналь-

ных фаз и имаго) следующих видов: Dermacentor reticulatus Fabricius, 

1794, Dermacentor marginatus Sulzer, 1776, Hyalomma scupense Schulze, 

1981, Ixodesr icinus (Linnaeus, 1758), Haemaphysalis punctata Canestriniet 

Fanzago, 1877, Rhipicephalus rossicus Jak.etK.-Jak., 1911. 

Положительными на наличие возбудителей инфекций оказались 

иксодиды, собранные в природных биотопах рекреационных террито-

рий городов – курортов КМВ: «Лермонтовские скалы», гора Кольцо, 

Курортный парк в городе Кисловодске; Место дуэли М.Ю. Лермонто-

ва, различные локации на горе Машук (Поляна песен, Ворота Любви, 

верхняя станция канатной дороги) города Пятигорска; окрестности 

Второ-Афонского мужского монастыря на горе Бештау, Свято-

Георгиевского женского монастыря (поселок Ясная поляна), Курорт-

ный парк и парк Победы в городе Ессентуки; туристический маршрут 

«Пещера вечной мерзлоты» на горе Железной в городе Железноводске. 

Сформировано 258 проб иксодовых клещей, из которых положи-

тельными оказались 96, что составило 37,2 %. Методом ПЦР выделены 
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возбудители риккетсиоза – 55 проб (57,3 % от положительных проб), бор-

релиоза – 29 (30,2 % от положительных проб), анаплазмоза, туляремии, 

лихорадки Ку – 7 (7,3 %), 3 (3,1 %), 2 (2,1 %) соответственно. 

В весенний период 2018 – 2019 гг. положительные 75 проб ик-

содид из 185 (40,5 %). Пробы с возбудителем риккетсиоза составили 43 

(57,3 % от положительных проб), боррелиоза 23 (30,7 % от положи-

тельных проб), анаплазмоза 6 (8 % от положительных проб), туляремия 

2 (2,7% от положительных проб), лихорадка Ку 1 (1,3% от положи-

тельных проб). 

Осенью 2018 г. 21 положительная проба из 73 (28,7 %). Пробы с 

возбудителем риккетсиоза составили 12 (57,1 % от положительных 

проб), боррелиоза 6 (28,5 % от положительных проб), анаплазмоза 1 

(4,8 % от положительных проб), туляремия 1 (4,8% от положительных 

проб), лихорадка Ку 1 (4,8% от положительных проб). 

Следует отметить, что в 14 пробах оказались сочетанные инфек-

ции. Боррелиоз+риккетсиоз – 6 проб (из клещей, собранных в рекреа-

ционных территориях городов Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, 

Ессентуки; боррелиоз+анаплазмоз – 3 пробы – в городах Ессентуки и 

Пятигорск; риккетсиоз + анаплазмоз – 2 пробы в г. Пятигорске; туля-

ремия + риккетсиоз – 2 пробы в городах Кисловодске и Железновод-

ске. В 1 пробе из иксодид, собранных на месте дуэли М.Ю.Лермонтова 

в г. Пятигорске, выделено 3 инфекции: боррелиоз, риккетсиоз, ана-

плазмоз. Большинство проб (13 из этих 14 проб клещей с сочетанными 

инфекциями), собраны в весенний период. 

Таким образом, выявлена высокая зараженность иксодид возбу-

дителями трансмиссивных инфекционных заболеваний. Зараженными 

оказались около 40 % сформированных проб. Наиболее часто клещи 

заражены риккетсиозом (57 % от положительных проб) и боррелиозом 

(около 30 % от положительных проб). 7 % проб дали положительный 

результат на анаплазмоз. На зараженность возбудителями туляремии и 

лихорадки Ку дали положительный результат 3 и 2 пробы соответ-

ственно. 5,4 % проб оказались заражены несколькими инфекциями 

одновременно. Сезонность практически не влияет на качественное 

распределение выделенных инфекций, однако количественно число 

положительных проб больше весной. 

Высокая численность иксодид отмечалась в курортном парке г. 

Ессентуки, на таких известных курортных маршрутах, как гора Коль-

цо, (г. Кисловодск), Место дуэли М.Ю. Лермонтова (г. Пятигорск), 

туристическом маршруте «Пещера вечной мерзлоты» г. Железноводск. 

В этих рекреационных территориях было выделено основное количе-
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ство положительных проб на наличие трансмиссивных инфекций от 

иксодовых клещей. 

Для предотвращения заболевания людей на территории КМВ 

вследствие укуса иксодовыми клещами необходимо проведение неспе-

цифической профилактики и санитарно – просветительская работа с 

населением, разъяснение необходимости применения защитной одеж-

ды и репеллентов при нахождении на природе. 
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Сегодня доктору биологических наук, Заслуженному профессору 

кафедры энтомологии Московского государственного университета, 

академику Российской экологической академии, Почетному члену Рус-
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ского энтомологического общества Владимиру Борисовичу Чернышеву 

и замечательному русскому ученому исполнилось бы 83 года.  

Владимир Борисович развивал лучшие традиции университет-

ского ученого и педагога с присущей ему простотой общения. Обшир-

ные познания в энтомологии и других областях биологии, широкий 

культурный кругозор, общительность, доброжелательность привлекали 

к нему многих студентов и аспирантов. Пять лет назад из жизни ушел 

замечательный человек и тонкий исследователь природы. 

Владимир Борисович родился в семье династии московских 

ученых Чернышевых, несколько поколений которой успешно труди-

лись в МГУ: отец – Борис Степанович (1896-1944) был профессором 

философии, заведывал кафедрой философии, был деканом философ-

ского факультета, а дедушка – Степан Петрович (1862-1948) – профес-

сором медицинского факультета. Сын Владимира Борисовича – Борис 

Владимирович Чернышев – доцент кафедры высшей нервной деятель-

ности биологического факультета.  

Вся научная деятельность Владимира Борисовича связана с кафед-

рой энтомологии биологического факультета МГУ. Еще школьником Вла-

димир Борисович пришел в энтомологический кружок при Московском 

университете, здесь прошли его студенческие годы и учеба в аспирантуре. 

На протяжении многих лет он читал студентам кафедры курсы лекций 

«Экология насекомых», «Сельскохозяйственная энтомология» и «Техниче-

ская энтомология», а также вел раздел большого практикума по системати-

ке насекомых (Entognatha, Apterygota). Кроме того, читал лекции в Перм-

ском университете (1987), Сельскохозяйственной академии провинции 

Шаньси (Китай, 1992), в аграрном университете г. Гуанчжоу (Китай, 1995), 

университете Новой Англии (Австралия, 1993). За годы работы на кафедре 

Владимир Борисович воспитал целую плеяду учеников, многие из них под 

его руководством стали докторами и кандидатами наук.  

Владимир Борисович – автор многих научных публикаций. Им 

опубликовано более 300 научных работ, в том числе монографии 

«Биологические ритмы» (с соавт., 1980), «Суточные ритмы активности 

насекомых» (1984), справочник «Культуры насекомых и клещей в 

СССР» (1988), учебные пособия «Экология насекомых» (1996) и «Эко-

логическая защита растений. Членистоногие в агроэкосистеме» (2001), 

«Сельскохозяйственная энтомология» (2012).  

Работая в области экологии и поведения насекомых, изучая их 

биологические ритмы, он во многих направлениях изучения экологии, 

биологии, жизненных ритмов и поведения насекомых был первым. Вот 

как кратко были сформулированы на энтомологическом сайте его важ-

нейшие открытия (http://entomology.ru/main_menu/news/20060516.htm):  
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 обнаружил корреляцию между активностью насекомых и гео-

магнитными индексами (1966);  

 сформулировал новую комплексную гипотезу, объясняющую 

явление лета насекомых на свет (1967);  

 обнаружил новый психологический эффект, искажающий 

определенным образом результаты измерений пространственной ори-

ентации живых объектов (1970);  

 разработал новую концепцию механизма регуляции биологи-

ческого ритма факторами среды (1973);  

 обнаружил влияние естественного электрического заряда по-

верхности почвы на насекомых (1973);  

 разработал новую методику автоматической регистрации вы-

хода насекомых из куколок (авторское свидетельство, 1974);  

 изучил спонтанный ритм активности при возможности сво-

бодного выбора условий животными (1975);  

 обнаружил ряд новых доказательств независимости эндоген-

ного биологического ритма от геофизических факторов (опыт с пере-

возкой животных в широтном направлении, 1976);  

 показал, что эндогенный 24-часовой ритм проявляется при со-

держании в несуточном 15-часовом режиме на протяжении ряда поко-

лений (1976);  

 исследовал лет насекомых на свет во время полного солнечно-

го затмения (1983);  

 разработал принципиально новый метод определения качества 

насекомых-энтомофагов, выпускаемых энтомологической промыш-

ленностью (авторское свидетельство,1986) и новый прибор для оценки 

качества паразитического насекомого – трихограммы (авторское сви-

детельство, 1986);  

 впервые изучил суточные ритмы реакции трихограммы на свет 

и силу тяжести (1991), исследовал возможности регуляции ее отрожде-

ния внешними факторами (1990); 

 предложил новый метод заражения яиц зерновой моли трихо-

граммой при содержании в постоянной темноте (авторское свидетель-

ство, 1990).  

Изучение В. Б. Чернышевым циркадианных ритмов – важный 

вклад ученого в данное приоритетное современное направление в кос-

мической биологии и медицине.  

В последние годы занимался разработкой оригинальной концеп-

ции экологической защиты растений, основанной на поддержании 

естественной устойчивости агроэкосистем. В своих работах Владимир 

Борисович подчеркивал, что именно комплекс членистоногих играет 
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наиболее важную роль в функционировании агроценоза. При наличии 

хорошо сбалансированного соотношения фитофагов с хищниками и па-

разитами агроэкосистема становится устойчивой и сохраняет продук-

тивность растений. Новый взгляд на проблему хорошо освещен в двух 

его книгах («Защита растений: Членистоногие в агроэкосистеме», 

«Сельскохозяйственная энтомология») и многих журнальных публика-

циях. Результаты его исследований и идеи – неоценимый вклад в разви-

тие стратегий биологического и органического земледелия, как перспек-

тивного направления развития сельского хозяйства в мире и в России. 

Как председатель Координационного совета и руководитель про-

граммы научно-исследовательских работ «Биотехника» (1982-1992), 

Владимир Борисович организовал и провел две Всесоюзные конферен-

ции по промышленному разведению насекомых и несколько координа-

ционных совещаний. Он долгие годы возглавлял Московское отделение 

Русского энтомологического общества. Награжден медалью «Ветеран 

труда» и нагрудным знаком «250 лет МГУ им. М.В. Ломоносова».  

Даже переступив пенсионнный возраст, Владимир Борисович 

продолжал активно трудиться. Например, он встречал свое 70-летие в 

Цюрихе (Швейцария), где принимал участие в совещании Междуна-

родной организации по биологическому контролю (IOBC). Коллектив 

кафедры энтомологии МГУ высоко ценил и уважал этого скромного и 

немногословного человека, всегда старавшегося быть в тени. 

Из воспоминаний В.А. Зотова, проф. МГУ: 

Вся научная и преподавательская деятельность профессора Чер-

нышева Владимира Борисовича была связана с кафедрой энтомологии 

биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Владимира Борисовича я знал с 1968 г., когда первокурсником по-

ступил на кафедру энтомологии биофака МГУ. Не то, чтобы я очень увле-

кался насекомыми, нет, просто В. Б. увлек меня идеей заниматься биорит-

мами, тогда еще мало изученными и таинственными. Так что формировани-

ем научных интересов я обязан Чернышеву, который на протяжении многих 

лет оказывал мне неоценимую помощь и всестороннюю поддержку.  

Круг научных интересов Владимира Борисовича был достаточно 

широк. Он изучал реакцию насекомых на электрические и магнитные 

поля, лет насекомых на свет, регуляцию суточных биологических рит-

мов факторами среды, повышением эффективности культур насекомых 

при их промышленном разведении, а также проблемой происхождения 

и ранней эволюцией насекомых. В последние годы Владимир Борисо-

вич основное внимание уделял экологическим аспектам защиты расте-

ний от вредителей на основе создания устойчивых агроэкосистем. Ха-

рактерно, что по каждому из этих направлений Владимир Борисович 
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формулировал собственную оригинальную гипотезу, которая зачастую 

противоречила общепринятым представлениям.  

Владимир Борисович развивал лучшие традиции университет-

ского ученого и педагога с присущей ему простотой общения. Обшир-

ные познания в энтомологии и других областях биологии, широкий 

культурный кругозор, общительность, доброжелательность привлекали 

к нему многих студентов и аспирантов. Он часто помогал морально 

или материально всем кто в этом нуждался. 

Несмотря на мировую известность, Владимир Борисович был 

очень скромным в быту, сдержан на эмоции, корректным, но всегда 

добивался цели, которую он перед собой ставил.  

Светлый образ Владимира Борисовича навсегда сохранится в 

памяти и сердцах его коллег, многочисленных учеников и всех, кто 

имел счастье общаться с этим духовно богатым человеком, как приме-

ром служения науке и гражданскому долгу. 

Из воспоминаний проф. Е. В. Ченикаловой (Ставрополь): 

Наше знакомство с Владимиром Борисовичем было промысли-

тельно. Впервые познакомившись с его книгами «Экология насеко-

мых», а затем и с трудом «Экологическая защита растений. Членисто-

ногие в агроэкосистеме», я просто мечтала с ним познакомиться, пого-

ворить. Но не знала, как это сделать. На очередном энтомологическом 

съезде в 2002 г. так получилось, что нас познакомила Е. А. Мярцева, с 

которой я оказалась в одной комнате гостиницы РАН и которой я рас-

сказала, как мне нравятся книги и идеи Владимира Борисовича. Мы 

познакомились с В.Б., недолго поговорили и обменялись адресами. Но 

затем это знакомство переросло в длительную дружбу. Дружбу В. Б. 

Чернышева с моими учениками-аспирантами и со мной, с нашим отде-

лением РЭО. Мои аспиранты ездили защищаться в Тимирязевскую 

Академию, в ВИЗР, а В. Б. Чернышев никогда не отказывался быть их 

оппонентом. Владимир Борисович с супругой, тоже энтомологом и со 

своими учениками приезжал на Ставрополье работать на полях, изучая 

насекомых. В частности, он изучал в то время интересный вопрос о 

падении насекомых с растений в течение дня. С момента создания 

Ставропольского отделения РЭО в декабре 2004 г. В. Б. Чернышев был 

постоянным автором нашего журнала – выпусков трудов ежегодной 

конференции Ставропольского отделения РЭО РАН. 

Владимир Борисович был открыт для контактов, становился 

добрым другом. Он интересовался работами молодых коллег, помогал 

советом и участием. Так, как бы случайно, он подружился со Ставро-

польским отделением Русского энтомологического общества, помогал 

молодым ученым – аспирантам в освоении теории и практики проведе-
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ния энтомологических наблюдений, был оппонентом у многих ставро-

польских соискателей. Он умел мягко и безобидно делать замечания, 

давать ненавязчивые советы. В этом была мудрость богатого опыта 

исследователя и просто доброго человека. В его книгах и до сих пор 

черпают идеи для исследований аспиранты и маститые ученые. Там 

предсказаны пути развития биологической защиты растений и органи-

ческого земледелия, сохранения энтомофауны и в целом природы 

нашей прекрасной земли, которую так любил Владимир Борисович.  

Помнится, как увидев в Ставрополе сороконожку – мухоловку, 

долго просил меня по телефону выловить такую для его студентов. 

Зимой их не было, но весной мне повезло, и я с гордостью помогла 

профессору осчастливить студентов мухоловкой, хоть и не самым 

крупным экземпляром…. Он был тоже счастлив! 

Владимир Борисович интересовался не только энтомологией, но 

и всем моногообразием жизни, например, мне подарил прекрасное по-

дарочное издание репродукций гравюр Гюстава Дорэ к Библии, а так-

же книгу о выдающихся артистах кино начала прошлого века. Надо 

сказать, предки Владимира Борисовича керепко держались православ-

ной веры. Незадолго перед скоропостижной кончиной В.Б. Чернышев 

вместе с супругой, Валентиной Матвеевной Афониной приезжали в 

Ставрополь, а бывшая наша аспирантка, ныне доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор Н. Н. Глазунова помогла провезти чету уче-

ных из Москвы по красивым местам степных ландшафтов окрестно-

стей Ставрополя (фото). Владимир Борисович восхищался нетронуты-

ми степными просторами берегов Сенгилеевского озеора и говорил, о 

богатом биоразнообразии энтомофауны таких участков Великой степи. 

И, конечно, о необходимости их с охранения. 
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ХОРЕЗМСКИЙ ПЕРИОД ПРОФЕССОРА Н.А. ТЕЛЕНГИ 

В статье изложены подробности научной деятельности  

Н.А. Теленги в период работы на Хорезмской сельскохозяйственной 

станции в 1929 году. 
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резм, саранча-шистоцерка 

 

Профессор Николай Абрамович Теленга (1905-1966) известен в 

науке, прежде всего, как крупнейший специалист по семействам 

Ichneumonidae и Braconidae, а также является одним из основополож-

ников биологического метода защиты растений, в частности, благодаря 

его исследованиям, развившим работы проф. Н.Ф. Мейера и В.А. Ще-

петильниковой 20-30-х годов (Мейер, 1931, 1941), в послевоенный пе-

риод было повсеместно внедрено применение трихограммы (Теленга, 

Щепетильникова, 1949). Его деятельность в этой области довольно 

неплохо изучена, а труды переведены на многие языки (Telenga, 1958), 

в том числе и китайский (Теленга, 1957). Но в научной биографии Н.А. 

Теленги есть и период о котором мало что известно. Речь идет о работе 

на Хорезмской сельскохозяйственной станции в 1929 году, куда он 

попал после окончания Высших курсов по прикладной зоологии и фи-

топатологии (Ленинград). Работал он там очень недолго – в этом же, 

1929, году он становится сотрудником ВИЗРа, и тем не менее, даже 

столь короткий период нашел отображение в двух его публикациях, 

посвященных Phytonomus variabilis Hbst. и Schistocerca gregaria Forsk. 

(Теленга, 1930, 1930а). Особенно интересна последняя работа, раскры-

вающая участие Н.А. Теленги в противосаранчовых кампаниях.  

1929 год для Туркестана ознаменовался массовым нашествием 

саранчи-шистоцерки, которая мигрировала из Персии и Афганистана. 

В Хивинский оазис стаи саранчи двигались вдоль реки Амударьи и со 

стороны Ашхабада через Каракумы к Хиве. Н.А. Теленга участвовал в 

изучении саранчи, прилетевшей из Каракумов и занявшей прилегаю-

щую к пескам западную часть Хорезмского округа – Хивинский, Янги-
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Арыкский, Багатский и Газаватский районы (Теленга, 1930а). При мас-

совом залете саранчи на возделываемые поля население традиционно 

пыталось отогнать ее криками и стуком жестянок. В тоже время со 

стороны Кызылкумов залетела горбатая саранча Derycoris albidula 

Serv., массовое появление которой на свет в ночное время вызывало 

панику у местных жителей. В ходе противосаранчевой кампании было 

обработано 13748,8 га, в том числе под Хивой 9127 га. Борьба велась 

преимущественно загоном в канавы при помощи переносных стенок и, 

в меньшей мере, химическим методом (использование приманок и 

опрыскивание). Причем на полях старались максимально использовать 

химические препараты, а в пустыне и в припесчаной полосе чаще всего 

применяли канавы и переносные стенки. Так, под Хивой на культур-

ных землях химическим методом защитили 201,5 га, канавами – 90,5 

га, а в песках – химию применили на 214,5 га, канавы же – на 8,6 тыс. 

га. За все время в кампании было задействовано 31804 бесплатных ра-

бочих, 1532 старших рабочих (платных), а также красноармейцы, кото-

рые вероятно, были задействованы для охраны рабочих. Транспортное 

обеспечение работ было довольно внушительным: 718 подвод, 2189 

лошадей, 915 верблюдов, 757 ослов. Интересны расходы по химиче-

ским препаратам: керосина – 2027,6 кг, мыла (прилипатель) – 7105,5, 

жмыхов (для приманок) – 46205,4, нефти 1391,3, мышьяка 2285,3 и 

парижской зелени 74 кг. В денежном эквиваленте кампания обошлась в 

53667 руб. 96 коп., не считая бесплатного труда местного населения 

(Теленга, 1930а). 

Кроме истребительных мероприятий проводились также и 

наблюдения над биологией саранчевых, которые велись непосред-

ственно вблизи Хорезмской селькохозяйственной опытной станции. 

Как пишет сам Н.А. Теленга (1930а): «Наблюдения за поведением са-

ранчуков в природе велись в начале в припесчаной полосе и на куль-

турных землях, а затем в песках. Начинаются пески за 6-7 км от Опыт-

ной Станции, и это обстоятельство было неблагоприятно для работы. 

Были также другие причины, вследствие которых вечерние наблюде-

ния в природе почти отсутствовали». Последняя фраза приведенной 

цитаты требует некоторых пояснений. Дело в том, что после ликвида-

ции в 1920 году Хивинского ханства и провозглашения Хорезмской 

Народной Социалистической Республики в составе Российской Совет-

ской Федеративной Социалистической Республики эти территории 

вплоть до 1933 года подвергались постоянным нападениям басмаче-

ских отрядов под предводительством Джунаид-хана, последнего хо-

резмского диктатора, сопровождавшиеся уничтожением советских ра-

ботников и служащих. Так, в июне 1931 года от рук его солдат погибли 
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члены исследовательской экспедиции Средазхлопка. Поэтому работа 

на опытной станции была попросту опасной, в округе находились бас-

маческие отряды. Сотрудники не могли удаляться от нее более чем на 

пару километров, тем более в ночное время. Не случайным было и 

присутствие красноармейцев во время противосаранчевых работ. И тем 

не менее, даже в таких сверхсложных условиях, тогда еще молодым 

ученым, был сделан ряд важных наблюдений по биологии и поведению 

шистоцерки. Одними из самых интересных, на наш взгляд, было изу-

чение гибели саранчи от теплового удара, потребление их личинками 

пищи и изучение паразитов саранчи.  

Личинки по утрам греются на бугорках, а после – в ямках-

впадинах. Иногда личинки, забравшись в ямку не могут выбраться из 

нее вследствие более высокой температуры на бугорке и, оставаясь в 

ямке на солнце, погибают от теплового удара (для личинок первого 

возраста около 60
о
С). Н.А. Теленга описывает, наблюдавшийся им, 

случай массовой гибели личинок от теплового удара – кулига находи-

лась на участке, с которого бралась земля для удобрений и в результате 

он был покрыт ямками глубиной до 20 см. На поверхности бугорка 

днем температура была на 1
о
С выше чем в ямке, поэтому с утра личин-

ки собирались на бугорках, при повышении температуры днем до 40-

41
о
С они перемещались в ямку, откуда уже не могли выбраться в силу 

разницы температуры и погибали. 

Оценка потребления личинками пищи показала, что в среднем 

личинка третьего возраста съедает 1 г зеленой массы или 1 лист хлоп-

чатника, четвертого возраста – 2,6 г или около 3 листьев, пятого – 6,36 

г зеленой массы или 7 листьев. При отсутствии же пищи личинки пято-

го возраста погибали лишь на 15 сутки. 

При изучении имаго шистоцерки Н.А. Теленга обнаружил но-

вый вид мух, Blaesoxypha schistocercae Rohd., определенный и описан-

ный Б.Б. Родендорфом, а также оценил значение в регуляции числен-

ности личинок саранчи хищных ос: «Происходило буквально побоище 

среди кулиг: осы в массе летали над кулигами и уничтожали личинок. 

Vespa germanica нападала только на личинок младших возрастов: уже с 

третьего возраста личинки в большинстве случаев уходили от нее или 

отбивались ногами. Vespa orientalis уничтожала, главным образом, ли-

чинок последних возрастов» (Теленга, 1930а). 
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ЖУЖЕЛИЦЫ И РИСОВАНИЕ НАСЕКОМЫХ 

В статье кратко рассказано о творчестве энтомолога-

художника, карабидолога Доны Юрьевны Рогатных. Приведены ее 

советы по освоению методики рисования энтомологических объектов, 

краткие сведения о семействе жужелиц.  

Ключевые слова: жужелицы, рисование насекомых, Благове-

щенск, «Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори 

(Болгария, София)», Д.Ю. Рогатных. 

 

Дина Рогатных – известный в мире энтомологии человек. Она – 

художник и энтомолог, кандидат биологических наук, до 2014 года 

работала младшим научным сотрудником в лаборатории защиты 

растений Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО 

РАН (г. Благовещенск).  

В настоящее время живѐт в Болгарии и является членом болгар-

ского Общества анималистов, флористов и научных иллюстраторов 

(Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори – ДАФ-

НИ). Два года еѐ работы участвуют в отчѐтных выставках ДАФНИ, 

проводимых в Национальном природно-научном музее г. София.  
Рассказывая о творчестве Д. Ю. Рогатных на страницах сайта 

entomology.ru в русскоязычном энтомологическом электронном жур-

нале ENTOMOLOGY INFO А. А. Бенедиктов (МГУ) отмечал, что 

«научный рисунок не менее, если не более прекрасен, чем макрофото-

графия. Простой черно-белый графический рисунок внешнего вида 

насекомого, например, из «Фауны СССР», заставляет восхищаться».  

Мы попросили Дину Юрьевну рассказать о технике рисования 

насекомых и о творческом пути. Возможно, это поможет опреде-

лить свой жизненный путь и другим молодым ученым, интересую-

щимся биологией в целом и энтомологией в частности.  
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Фото Д. Ю. Рогатных,  

сайт ENTOMOLOGY INFO. 

http://entomology.ru/main_menu/n

ews/20080415.htm  

 

Вот что рассказала Дина Юрьевна: 

«Мне кажется, что будущих энтомологов видно с детства. Инте-

рес к насекомым у них появляется еще в раннем возрасте. И я не была 

исключением. Меня постоянно притягивали жуки, стрекозы, бабочки, 

гусеницы... Я могла подолгу рассматривать рисунок и цветовые пере-

ходы на их крыльях, наблюдать за их поведением в природе. Самое 

главное, что мои родители поощряли мой интерес к природе. Мама 

покупала мне открытки с насекомыми, они хранятся у меня до сих пор, 

но сейчас уже перешли к сыну «по наследству». Отец умел неплохо 

рисовать и часто рисовал для меня разных животных. Я следила за 

этим процессом как за волшебством.  

Тогда, в детстве, я еще не знала, что есть такая профессия – эн-

томолог и сколько себя помню, мечтала стать художником. Поэтому 

после школы поступила на художественно-графическое отделение в 

Благовещенское педагогическом училище, где с огромным удоволь-

ствием проучилась 4 года. Но, тогда у меня ещѐ не было тяги к какому-

то конкретному направлению в искусстве, в котором бы мне хотелось 

самовыразиться. 

Рисованием насекомых и энтомологией я увлеклась примерно в 

одно время – будучи студенткой университета. С тех пор оба этих 

увлечения в моей жизни прекрасно дополняют друг друга. Сейчас мне 

уже сложно назвать точное число, изображѐнных мной насекомых для 

статей, научно-популярной литературы и конкурсов. Самые первые 

консультации о технике рисования мне дал белорусский художник Ки-
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рилл Довгайло, я до сих пор восхищаюсь его работами, выставленны-

ми на сайте Зоологического института РАН (Санкт-Петербург).  

Научный интерес к насекомым у меня проснулся на втором кур-

се, благодаря моей преподавательнице Елене Ивановне Маликовой (Е. 

И. Маликова – ныне профессор, заведующая кафедрой биологии и ме-

тодики обучения биологии Благовещенского госпедуниверситета. 

Ред.). Я до сих пор ей очень благодарна за посвящѐнное мне время и 

поездки, в которые она брала меня с собой. Всѐ началось с курсовой 

работы по жужелицам, она потом плавно перешла в дипломную, а за-

тем и в диссертацию. Жужелицы (Carabidae) – очень интересная груп-

па. Это одно из гигантских по числу видов, семейство жуков. По дан-

ным разных авторов оно включает в себя не менее 25000 описанных 

видов в мировой фауне и более 3000 видов, обитающих на территории 

России. За время работы в Ботаническом саду меня, кроме изучения 

видового разнообразия и распространения карабид, увлекли и экологи-

ческие исследования, где жужелиц можно использовать в качестве 

биоиндикаторов, чутко реагирующих на изменения микроклиматиче-

ских и почвенно-растительных условий. Результаты исследований бы-

ли отражены в статьях, для части из которых я сама рисовала иллю-

страции. Можно конечно в публикациях использовать и фотоматериа-

лы. Современная цифровая фототехника даѐт возможность создавать 

различные изображения высокого качества, однако, для энтомологиче-

ской иллюстрации этого бывает не всегда достаточно. Объекты изуче-

ния могут быть мелкими (несколько миллиметров) или объѐмными, а 

нужные определительные признаки могут находиться в нескольких 

плоскостях. В этих случаях фотокамера не даѐт нужного качества 

изображения. Для научных статей, особенно с описанием голотипов 

или для создания определителей, больше подходит подробный тоталь-

ный рисунок. Он наиболее точно передаѐт пропорции насекомого, при 

необходимости делает акценты на важных определительных призна-

ках. Тотальный рисунок всегда можно дополнить нужными схемами с 

расположением тех или иных нужных деталей.  

Научный рисунок требует большой точности, поэтому для его 

создания с натуры требуется хорошая оптика. Как правило, это лупы 

или бинокуляр. Можно конечно рисовать и с фотографий, но тогда для 

достоверности нужны фото с нескольких ракурсов. Техника выполне-

ния и материалы могут быть различными. Чѐрно-белые рисунки чаще 

всего выполняются тушью в технике пуантилизм (точками), цветные – 

акварельными красками или цветными карандашами, иногда использу-

ется и смешанная техника. На одну работу, в зависимости от сложно-

сти может уйти от нескольких часов, до нескольких дней. Для меня 
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лично, чем сложнее объект, тем он интереснее. Каждой раз, это как 

вызов самой себе».  

P.S.: Дина Юрьевна любезно представила для печати в сборнике 

свои иллюстрации: клоп-кружевница Corythucha ciliata (Say, 1832) (см. 

в тексте), жужелица Carabus solieri solieri Dejean, 1826 и долгоносик 

Eupholus magnificus Kirsch, 187 (см. обложку). И еще несколько: 

 

 
 

Жук скакун Chaetodera laetescripta 

(Motschulsky, 1860) 

Чернотелка Bolitotherus cornutus 

Panzer, 1794 

 

 

 
Жук зофирид Phellopsis amurensis 

Heyden, 1885 

Жужелица Cymindis vaporariorum 

(Linnaeus, 1758) 
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ANNOTATES 

FAUNA AND ZOOGEOGRAPHY OF INSECTS 

 

UDC 595.771 

Z. A. Fedotova 

FGBNU All-Russian Institute of Plant Protection RAAS.  

St.-Petersburg, Russia. E-mail: zoya-fedotova@mail.ru 

 

FAUNA, TROPHIC RELATIONS AND THE DISTRIBUTION 

OF GALL MIDGES (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE) DEVELOPING 

IN THE SPIREA (SPIRAEA, ROSACEAE) 
 

In the world fauna, 23 species of gall midges from 12 genera have 

been identified, of which 8 species are Palearctic (8 species of Spiraea are 

damaged), 6 are Nearctic (6), and in Russia there are 8 species of gall midg-

es that damage 3 species of spirae. For the Palaearctic and Nearctic zoogeo-

graphic regions, specific complexes of gall midges developing on meadow-

sweet were revealed. Generic endemic found in the Palearctic (Spiromyia, 

Tavolgomyia). Monophages and narrow oligophages are common on the 

meadowsweet in the Palearctic, which are preferred by the spirea of the 

Chamaedryon and Sciadantha sections, while monophages (Spiraea section) 

dominate in the Nearctic. Galls are found on all aboveground organs of 

plants, but prevail on leaves. Most gall midges develop on plants from the 

Spiraea section, of which 21 species from 11 genera of S. salicifolia, which 

is widespread in both regions. The features of the distribution and formation 

of the fauna of gall midges on spirea are given. 

Keywords: gall midges, Rosaceae, pink, meadowsweet, Spirea, 

trophic connections, coevolution, distribution. 

 

 

UDC 595.771 

Z. A. Fedotova 

FGBNU All-Russian Institute of Plant Protection RAAS.  

St.-Petersburg, Russia. E-mail: zoya-fedotova@mail.ru 

 

NEW AND LITTLE-KNOWN FOR THE FAUNA OF RUSSIA  

SPECIES OF GALL MIDGES (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE) 

FROM THE MIDDLE VOLGA REGION 
 

In the Middle Volga region, 347 species of gall midges from 72 gen-

era were identified, of which 40 species of 12 genera are new to Russia and 
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this region. Among them are Contarinia echii, C. lysimachiae, C. 

schlechtendaliana, Asphondylia echii Macrolabis Solidaginis, Jaapiella 

bryoniae, Bayeria salicariae, Rhopalomyia tripleurospermi, Lasioptera car-

ophila and others. A list of additional species to the fauna of the gall midges 

of the Middle Volga Region is given, and features of their food specializa-

tion, gall formation, biology, life cycles, and distribution are given. 

Key words: gall midges, trophic specialisation, host plants, distribution. 

 

 

UDC 595.785  

V. V. Dobronosov, Yu. E. Komarov 

FSBU "National Park" Alania, "Vladikavkaz, Russia. 

E-mail: dobronosov@mail.ru, borodachyu.k@mail.ru 

 

THE QUESTION OF CERTAIN EUROPEAN AND ASIAN 

SPECIES OF GEOMETRID MOTHS (LEPIDOPTERA:  

GEOMETRIDAE) IN FAUNA REPUBLIC  

OF NORTH OSSETIA-ALANIA 

 

The article considers 21 species of geometrid moths and for the first 

time for the North Caucasus, there are 11 species that have not previously 

been noted here and confirm the habitation of 10 species, the location of 

which in the region under study requires confirmation. It has been estab-

lished that populations of these species live in unique refugiums, forming 10 

localities on the territory of the Republic of North Ossetia-Alania. 

Keywords: geometrid moths, uncharacteristic species, North Cauca-

sus, Republic of North Ossetia-Alania, localities, refugiums.  

 

 

UDC 595.43 

A. R.Tazetdinova
1
, A. V.Bespyatyh

1
, Y. E.Komarov

2
 

Kazan (Volga region) Federal University, IFM&B, 
 

 

NEW DATA ON THE OPILIONES FAUNA OF THE NORTHERN 

MACRO SLOPE THE CENTRAL CAUCASUS 

 

Abstract: The article presents data on the species composition of 

Opiliones of the northern macro slope of the Central Caucasus based on the 

analysis of 2014 collections. An annotated list of Opiliones of North Ossetia 

is provided. 

Keywords: Central Caucasus, Opiliones, annotated list. 

mailto:dobronosov@mail.ru
mailto:borodachyu.k@mail.ru
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INFESTATIONS OF INSECTS 

 

UDC 632.7: 632.937 

N. Kh. Leonidze, F. E. Chaidze 
Batumi Botanical Garden, Batumi, Georgia 

E-mail: nleonidze@mail.ru; feride_tchaidze@mail.ru.  

 

NVASION OF CORYTHUCHA ARCUATA (SAY, 1832)  

(HEMIPTERA: TINGIDAE) IN BATUMI BOTANICAL GARDEN 

 

Some information is presented on the exposure of North American 

phytophages Corythucha arcuata (Say,1832) in Batumi Botanical Garden. 

Under the conditions of Batumi Botanical Garden Corythucha arcuata dam-

ages Quercus pоntica, Quercus lyrata, Quercus hartwissiana species of oak-

trees. Evergreen Q.myrsinaefolia, widely used in the planting of greenery in 

Batumi and also North American, East-Asian, Mediterranean evergreen oak-

trees are not registered as damaged with Corythucha arcuata. 

Keywords: Corythucha arcuata, invasion, habitat,  phytophages.   

 

 

UDC 574.2:632.7 

Popova E. N.
1, 2

, Yasukevich V. V.
2
, Popov I. O.

2 

1
FGBUN Institute of geography of RAS, Moscow, Russia.  

E-mail: en_popova@mail.ru.  
2
FGBU Yu. A. Israel‟ Institute of global climate and ecology, Moscow, 

Russia. E-mail: v1959@yandex.ru; igor_o_popov@mail.ru 

 

THE PROBLEM OF LOCUST INVASIONS IN RUSSIA AS  

A CONSEQUENCE OF CLIMATE CHANGE: ASSESSMENT OF 

THE CURRENT SITUATION AND FORECAST FOR THE FUTURE 

 

The article presents data on the current state of mass outbreaks of re-

production of locust pests observed in recent years and associated with cli-

mate change. Calculation estimates of the further possible expansion of the 

range of the most common herd locust − Calliptamus italicus L. with a 

change in global average air temperature by 1.5°C relative to 1981−2000 

were also made according to modern multi-model climate data at the scenar-

io RCP4.5.  

Keywords: locust pests, mass outbreaks, distribution modeling, cli-

mate change. 

 

mailto:feride_tchaidze@mail.ru
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UDC 595. 788 (470.6)  

E. V. Ilyna, N. M.-S. Gasanova  

Daghestan Scientific Centre RAS,  

Makhachkala, Russia. E-mail: carabus@list.ru  

Dagestan state university, Makhatshkala. E-mail: nargiz65@mail.ru  

 

THE PROBLEM OF INSECTS BIOLOGICAL INVASIONS  

IN THE DAGESTAN REPUBLIC 

 

The article considers the problems of invasion of harmful insects in 

the Dagestan Republic. The trend of penetration of these species from the 

south has markedly increased, the consequences are different.  

Keywords: Dagestan Republic, invasive species, eastern hornet, 

boxwood moth, asian ladybug, butterfly leafhopper.  

 

 

ECOLOGY AND BEHAVIOR OF INSECTS 

 

UDC 595.789 

D. A. Adakhovskiy 

FGBOU VPO Udmurt State University. Izhevsk, Russia.  

E-mail:garda2009@rambler.ru 

 

NEW DATA ON INTRASPECIFIC ECOLOGICAL STRATEGIES  

OF DIURNAL LEPIDOPTERA (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, 

PAPILIONOIDEA) OF UDMURTIA 

 

The article considers new data on intraspecific ecological variability 

of certain species of diurnal Lepidoptera of Udmurtia (Aporia crataegi L., 

Satyrium pruni L., Callophrys rubi L.). The trophic specialization of popula-

tion complexes realized by species in the range of regional ecological condi-

tions is the basis for the allocation of ecological races. 

Keywords: ecological races, daytime Lepidoptera, Udmurtia 
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PITFALL TRAPS AS A METHOD OF STUDYING THE DYNAMICS 

OF SEASONAL ACTIVITY OF CLICK BEETLES  

(COLEOPTERA, ELATERIDAE) 

 

This paper shows how pitfall trapping method can be employed both 

for the clarification of species composition and for the monitoring of phe-

nology of click beetles that move on the soil surface. This method allows 

registering the activity of imago click beetles in the fields perpetually, not 

only round-the-clock but also including in the period before the emergence 

of plants. 

Keywords: Elateridae, species, agrolandscapes, Northwestern Russia, 

Leningrad Region. 
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ALIMENTARY SPECIALIZATION OF NECROPHAGES DIPTERA 

(INSECTA, DIPTERA) IN CONSERVATION AREA 

IN THE SUBURB OF KAZAN 

 

There are results of alimentary specialization of necrophages diptera 

the Volzhsko-Kamsky State Nature Biosphere Reserve and on a plot of area 

of STI «Visokogorskoe lesnichestvo» (the Republic of Tatarstan). 23 spe-

cies from 5 families are registered, work was carried out to identify inter-

connection of types of substrate and discovered species of diptera. 

Keywords: fauna, alimentary specialization, necrophages diptera, 

Republic of Tatarstan, Volzhsko-Kamsky State Nature Biosphere Reserve, 

forensic entomology. 
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CIRCADIAN RHYTHM OF ACTIVITY OF DESERT BLACK  

BEETLES UNDER DIFFERENT LIGHTING CONDITIONS 
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In the Karakum desert (Turkmenistan) regardless of season and 

weather, beetles Trigonoscelis gigas are only active in the morning and 

evening, and T. sublaevicollis strictly night. In the laboratory we investigat-

ed the daily rhythm of activity of T. gigas and T. sublaevicollis according to 

the scheme: 5 days at light-dark cycle of 15: 9 hours (LD 15: 9), then 10 

days in constant darkness (DD) and then 10 days at alternation 1-hour pulses 

of light and darkness (LD 1: 1). In all modes, the temperature was equal to 

25
0
C. At LD 15 : 9, beetles of both species maintained a 24-hour period and 

the natural pattern of the activity rhythm. In DD, circadian rhythm was ob-

served with period equal to 23.5±0.3 h (n=40) in T. gigas and 23.6±0.4 h 

(n=40) in T. sublaevicollis. Under DD conditions, in T. gigas the morning 

and evening peaks of activity merged and making the rhythm with only one-

pesk. Under LD 1 : 1, in T. gigas and T. sublaevicollis recovered a 24-hour 

period of the rhythm, and the rhythm of T. gigas was again a two-peak one.  

Keywords: daily rhythm, circadian rhythm, free-running period, con-

stant conditions, tenebrionid beetles, Coleoptera, Tenebrionidae 
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ANTHOPHILOUS COMPLEX OF MEDICINAL PLANT  

TRACHOMITUM SARMATIENSE WOODSON, 1930  

(MAGNOLIOPSIDA: АРОСУNАСЕАЕ) 

 

This article presents the results of a study of anthophilous complex of 

medicinal plant Trachomitum sarmatiense Woodson, 1930, growing on the 

territory of the Astrakhan Nature Biosphere Reserve. The taxonomic com-

position of anthophilous insects belonging to 28 families and 23 genera was 

identified. Daily flight activity of anthophilous insects was studied. The role 

of different of trophoecological groups in the pollination T. sarmatiense was 

shown. 

Keywords: Trachomitum sarmatiense Woodson, 1930, anthophilous 

insects, trophoecological groups, Astrakhan Nature Biosphere Reserve 
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AGRICULTURAL ENTOMOLOGY 
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SPECIFIC COMPOSITION OF NOXIOUS INSECTS  

IN WINTER TRITICALE CROPS UNDER CONDITIONS  

OF BELARUS 

 

The monitoring of pests incidence in winter triticale agrocoenoses under 

conditions of Belarus has been done. It is determined that in autumn period click 

beetle larvae, Frit flies and leafhoppers, during spring period cereal leaf beetles 

have brought damage, in separate years – grain aphids. Corn fleas, grain 

agromyza, leaf sawflies, thrips, bugs are always present in crops.  

The invasion of a new pest for Belarus – corn ground beetle is re-

vealed. The area of winter moth area is determined. 

Keywords: winter triticale, noxious insects, click beetle larvae, Frit 

fly, cereal leaf beetle, corn ground beetle. 
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SPECIES VARIABILITY THE INVENTORY OF ENTOMOFAUNA  

OF MODERN ENTERPRISES OF THE GRAIN PRODUCTS  

OF THE STAVROPOL TERRITORY 

 

The species composition of the entomofauna of granaries of the Stav-

ropol region, which has changed over the past 50 years, is analyzed. Brief 

information on distribution, phenology and dynamics of the number of Col-

eoptera and Lepidoptera species new for the region is given. 

Key words: entomofauna, bread products, warehouse, Stavropol territory 
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ENTOMOFAUNA OF THE FIRST YEAR'S SUPER-INTENSIVE 

APPLE GARDEN IN THE ARID AGROCLIMATIC ZONE 
 

The article provides an analysis of the weather conditions of culti-

vation of a super intensive apple garden of the first year of life during drip 

irrigation in the conditions of an arid agroclimatic zone of the Stavropol 

Territory and describes the species composition of insect pests and ento-

mophages. 

Keywords: super-intensive apple garden, arid agroclimatic zone, 

entomofauna 
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FLASH THE NUMBER OF COTTON BOLLWORM  

IN THE STAVROPOL TERRITORY IN 2019, HARMFULNESS  

AND MEASURES TO COMBAT IT 
 

The article considers the results of studies on the assessment of harm-

fulness and control measures against cotton scoops during the mass repro-

duction of the pest in 2019 on the territory of the Stavropol territory; its 

harmfulness and effectiveness of control measures are evaluated. 

Keywords: cotton scoop, Stavropol territory, winter wheat, soybeans, 

peas, control measures. 
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ACOUSTICALLY ACTIVE SPECIES OF ORTHOPTEROID  

INSECTS IN THE TERRITORY OF NEWLY PLANNED NATURAL 

HISTORICAL PARK "KUSKOVO" (MOSCOW) 

 

A review of 12 acoustically active species of orthopteroid insects of 

the Kuskovo forest park in Moscow was given for the first time. Four of the 

mailto:entomology@yandex.ru


201 

species will be recorded in the upcoming 3rd edition of the Red Data Book 

of Moscow City for the first time for this territory. The issues and challeng-

es in protection of at-risk species associated with urbanization are indicated. 

Keywords: Red Data Book of Moscow City, Natural Historical park 

«Kuskovo», Orthoptera insects. 
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THE USE OF NATURAL POPULATIONS OF ENTOMOPHAGES  

IN PEST CONTROL 

 

The article describes methods for increasing the efficiency of natural 

entomophages by sowing nectar-bearing plants to create a continuous con-

veyor of flowering plants. 

Keywords: nectar-bearing plants, entomophages, the efficiency 
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BIOLOGICAL EFFICIENCY OF BIOINSECTICIDES  

IN THE SYSTEM OF PROTECTION AGAINST PEST  

OF WINTER WHEAT 

 

The article presents the data on the biological effectiveness of Bioslip 

BV, Bioslip BT and their mixtures in comparison with a mixture of Alt-Alf, 

KE and Aktara, VDG chemical insecticides against wheat pests in the condi-

tions of unstable humidification zone of the Stavropol Territory. 

Keywords: winter wheat, pests, insecticides, bioinsecticides, Oulema 

melanopus, Eurygaster integriceps, Sitobion avenae, Schizaphis graminum, 

Haplothrips tritici, Cephus pygmaeus, Trachelus tabidus  
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THE COMBINED USE OF YELLOW STICKY TRAPS AND NEEM 

SEED OIL TO CONTROL OF THE WHITEFLY TRIALEURODES 

VAPORARIORUM WEST. (HEMIPTERA, ALEYRODIDAE)  

IN GREENHOUSES 

 

The studies were conducted in the Botanical Garden of Peter the 

Great (BIN RAS, St. Petersburg) indoors. Hotspots of Trialeurodes va-

porariorum West. were treated by 0.5 % water emulsion of neem seed oil 

(Azadirachta indica) with the addition of cinnamon essential oil (Cin-

namomum verum). Seven days after treatment, the number of pests stuck to 

the yellow traps increased by two times, which is apparently caused by the 

repellent effect of the oils. The prospects for a combination of repellent 

treatments and physical methods of whitefly suppression are discussed. 

Keywords: greenhouses of the botanical garden, Trialeurodes va-

porariorum, neem seed oil, cinnamon essential oil, yellow glue traps. 
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SPECIES COMPOSITION OF INTESTINAL BACTERIA OF THE 

LARVAE OF CETONIA AURATA (LINNAEUS, 1758) 

 

The results of studiing the species composition of intestinal bacteria 

in the larvae of Cetonia aurata are presented in article. Five species of bac-

teria were isolated: Bacillus thuringiensis, Bacillus flexus, Bacillus pumilus, 

Erwinia aphidicola and Lysinibacillus mangiferihumi. The quantity of spe-

cies varied from 10
3
 to 10

7
 m. c. in 1 g, the occurrence index – from 25 to 

100%. 

Keywords: saprophytic bacteria, cellulose-degrading bacteria, ni-

trogen-fixing bacteria, Cetonia aurata. 
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SPECIES COMPOSITION OF MICROORGANISMS OF TROPHIC 

CHAIN: FEED PLANT (HIERACIUM ROBUSTUM) –  

APHID (APHIS SP.) – ANTS (LASIUS NIGER) 
 

The results of studying the composition of microorganism species 
of trophic chain: feed plant (Hieracium robustum) – aphids (Aphis sp.) –ants 
(Lasius niger) are presented in the paper. Six bacterial species were identi-
fied: Bacillus velezensis, Bacillus aryabhattai, Bacillus mojavensis, Bacillus 
thuringiensis, Lysinibacillus fusiformis, Paenibacillus glucanolyticus. The 
species abundance varied from 10

2
 to 10

5
 m. c. in sample and occurrence 

index was 20-100%. Bacteria Bacillus velezensis were isolated from all in-
vestigated objects: from the the leaves surface and inside of the plant H. 
robustum, aphids and ants collected from the plant.  

Keywords: Hieracium robustum, aphid, Lasius niger, associated 
microorganisms, Bacillus, Lysinibacillus, Paenibacillus. 
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AN IXODID TICKS COLLECTION OF P. A. REZNIK 

AT THE STAVROPOL REGIONAL MUSEUM 

 
The article provides an 30 ixodid ticks species list of P. A. Reznik 

collection located in the Stavropol Historical Cultural and Natural Land-
scape Museum-Reserve. The list contains information about the place, time 
and circumstances of the finding of each specimen. 

Keywords: P. A. Reznik, collection, Stavropol historical-cultural and 

natural-landscape Museum-reserve, Ixodes ticks. 
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DISTRIBUTION OF THE MOUNTAIN SOUSLIK FLEAS  

OF CENTRAL CAUCASIAN HIGH-MOUNTAIN NATURAL FOCUS  

OF PLAGUE 

 

The article considers the questions of spatial distribution of fleas 

Rhadinopsylla (Ralipsylla) li which parasitize in settlements of mountain 

sousliks in the territory of Central Caucasian high-mountain natural focus of 

plague (including all high-rise belts).  

Keywords: Central Caucasus, fleas, mountain sousliks, area, plague. 
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DISTRIBUTION AND PHENOLOGY OF THE FLEAS 

CTENOPHTHALMUS (MEDIOCTENOPHTHALMUS) GOLOVI 

GOLOVI IOFF ET TIFL., 1930 WHICH PARASITIZE IN SETTLE-

MENTS OF MOUNTAIN SOUSLIKS 

 

The article shows features of distribution of the fleas Ctenophthalmus 

g. golovi which parasitize in settlements of mountain sousliks in the territory 

of the Central Caucasian high-mountain natural focus of plague and of dy-

namics of basic seasonal phenomena in populations of the parasite in differ-

ent altitudinal belts of Elbrus Region. 
Keywords: Elbrus Region, mountain sousliks, fleas, phenology, area. 
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TICKS – VECTORS OF NATURAL FOCAL DISEASES  

OF RECREATIONAL ZONES ON THE TERRITORY  

OF THE CAUCASIAN MINERAL WATERS REGION 

 

The species composition of ticks of CMW cities is considered, the 

types of vector-borne infections isolated from them are studied, the distribu-

tion of infections isolated from ixodids across the region is studied. 

Keywords: ticks, vector-borne infections, the region of Caucasian 

Mineral Waters 
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SUCCESSOR OF TRADITIONS OF RUSSIAN ENTOMOLOGY AND 

FOUNDER OF THE ENVIRONMENTAL TRENDS IN PLANT  

PROTECTION, PROFESSOR V. B. CHERNYSHEV 

(16 may 1936 – 25 September 2014) 

 

Russian scientist Vladimir Borisovich Chernyshev, doctor of biologi-

cal Sciences, Professor Emeritus of the Department of entomology of Mos-

cow state University, academician of the Russian ecological Academy, 

Honorary member оf the Russian entomological society and a remarkable 

Russian scientist would have turned 83 years old today. List of works by V. 

B. Chernyshev. 

Keywords: professor V. B. Chernyshev. 
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KHOREZM PERIOD OF PROFESSOR N.A.TELENGA 

 

The article provides details of the scientific activity of N.A. Telenga 

during his work at the Khorezm Agricultural Station in 1929. 
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Keywords: plant protection history, N. A. Telenga, Khorezm, 

Schistocerca gregaria Forsk. 
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GROUND BEETLES AND DRAWING INSECTS 

 

The article briefly describes the work of entomologist-artist, cara-

bidologist Dona Rogatnykh. Her tips on mastering the technique of drawing 

entomological objects, brief information about the family of ground beetles 

are given.  

Keywords: ground beetles, insect painting, Blagoveshchensk, 

"Friendship on animalisty, floristy and scientific Illustrator (Bulgaria, So-

fia)", D. Y. Rogatnykh. 
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