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По результатам исследований последних лет, а также анализа публикаций
других исследователей, предложена новая концепция происхождения отряда
жуков (Coleoptera) (Кирейчук, 2013; Kirejtshuk, Nel, 2013; Nel et al., 2013; Ки-
рейчук, Нель, 2016; Kirejtshuk et al., 2016), основанная на новых палеонтологи-
ческих и морфологических данных и представлениях о филогении отряда, раз-
виваемых А.Г. Пономаренко (начиная с 1964 г.). Реконструкция генерализо-
ванных признаков древнейших групп жуков на основании изучения ископае-
мых групп позволила пересмотреть апоморфии отряда в целом, что, свою
очередь, позволило составить облик гипотетического предка, образ его жизни
и экологию, особенности жизненного цикла и развития. Предложена допусти-
мая филогенетическая модель для надотряда Coleopterida: Skleroptera +
(Coleoptera + Strepsiptera). Ранее опубликована следующая схема базальных
дивергенций в отряде Coleoptera (Kirejtshuk et al., 2016): Tshekardocoleidea +
{Schizophorimorpha + [Cupedinae + (Ommatinae + другие семейства
Cupedomorpha)]}, которая представляет собой развитие филогенетической
модели, выдвинутой А.Г. Пономаренко (Пономаренко, 1969; Ponomarenko,
2001; и др.). Согласно этой концепции, современный вид Priacma serrata дол-
жен рассматриваться «живым ископаемым», сохранившим не только черты
первых жуков, но даже черты «предотрядного» предка, которые позволяют
предполагать, что отряд жуков имеет близкую филетическую связь с другим
крупнейшим отрядом насекомых в современной фауне, отрядом перепонча-
токрылых (Hymenoptera). На основании изучения палеозойских и раннемезо-
зойских личинок голометабол определены личинки, которые могут относить-
ся к отряду жуков, и разобраны гипотезы об их образе жизни и онтогенезе.
Самые древние верхнекарбоновые претенденты на роль личинок возможных
предков жуков были в той или иной мере дезэмбрионизованы (Nel et al., 2013;
Haug et al., 2015; и др.), а древнейшие из наиболее вероятных личинок жуков из
нижнепермского захоронения Чекарды показывают значительное разнообра-
зие в уровне структурной дифференцировки (Prokin et al., 2015; Кирейчук,
Нель, 2016; Kirejtshuk et al., 2016). Новые данные согласуются с общей концеп-
цией формирования голометаболии, предложенной Ламером (Lameere, 1899)
и представлениями А.Г. Пономаренко (Пономаренко, Жерихин, 1980; Поно-
маренко, 1988; и др.), в контексте которых предполагается, что важнейшей
причиной этого эволюционного преобразования был переход личинок их
предков к обитанию внутри субстрата с соответствующими перестройками в
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последовательности структурных дифференцировок, проходящих в различ-
ных фазах онтогенеза (Тихомирова, 1991).

Критическое рассмотрение реконструкций базальных дивергенций голоме-
табол и отряда жуков, предложенных в последние десятилетия, обнаружило
возможные несоответствия некоторых их положений имеющимся фактам. Оп-
ределенные вероятности конкретных эволюционных событий, полученные с
помощью байесовского подхода и анализа максимального правдоподобия на
материалах из отдельных областей знания, обычно не полностью, а порой вовсе
не согласуются с другими данными. Указанные обстоятельства ограничивают
возможности использования формализованных алгоритмов в филогенетичес-
ких исследованиях. Это выражается в конфликтах филогенетических выводов
геномики и реконструкций, основанных на традиционных филогенетических
методах анализа структурных признаков различного качества. Разработка мето-
дов временной калибровки узлов филогенетических реконструкций пока оста-
ются скорее «обещающими», чем эффективными. Свидетельства палеонтоло-
гической летописи, несмотря на значительную неполноту, остаются самыми
достоверными источниками проверки филогенетических построений.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН («Эволю-
ция органического мира и планетарных процессов»), Университета Сорбоны
(Programme d’Accueil de Chercheurs de Haut niveau) и РФФИ (№ 15-04-02971-a).
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The lime leaf miner Phyllonorycter issikii (Kumata) (Lepidoptera: Gracillariidae)
is a micromoth known to be native to East Asia. Taxonomically described from the
Japanese island Hokkaido in 1963, it was soon reported from the Russian Far East
(the region Primorye) and South Korea. In the last three decades it has invaded most
of Europe and Russia becoming a major pest of the small-leaved lime tree Tilia
cordata. The larvae of P. issikii mine leaves of lime trees and can cause considerable
aesthetical damage in urban plantations. In Western Russia it has a negative effect
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