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М осковское общество испытателей при-
роды было организовано в 1805 г. Уч-

редителями были профессора и студенты Мос-
ковского университета. С первых дней своего 
существования Общество приступило к прове-
дению научных исследований. Уже в 1805 г. был 
опубликован первый номер журнала Общества 
натуралистов (так первоначально называлось 
Общество), который был приподнесён Импе-
ратору Александру I. Тогда же МОИП получил 
статус «императорского», что означало в даль-
нейшем правительственную поддержку и по-
кровительство. 

Кроме того, Император распорядился, чтобы 
Министерство народного образования финан-
сировало деятельность Общества. Средств бы-
ло достаточно для проведения научных экспе-
диций, издания трудов Общества, содержания 
библиотеки и небольшого штата. Понимая го-
сударственную важность деятельности МОИП, 
царское правительство освободило Общество 
от оплаты почтовых отправлений весом до од-
ного пуда (16 кг 380 г). 

Одним из первых меценатов Общества был 
Александр I. Отдавая должное российскому Им-
ператору, МОИП для поощрения своих членов 
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учредило медаль «Александр I – учредитель 
и меценат МОИП». 

Президентами МОИП вплоть до 1870-х гг. на-
значались государственные чиновники высоко-
го ранга, немного позже стали избирать учёных. 
Это были не просто «свадебные» генералы, они 
оказывали поддержку и материальную помощь 
Обществу, в меру своих сил поддерживали раз-
витие естествознания и образования. Об одном 
из них были сказано следующее: «Не будучи 
учёным, он ценил, любил и уважал просвещение 
и ревностно служил ему». Впрочем эти хорошие 
слова можно отнести практически ко всем пре-
зидентам МОИП.

Первым президентом Общества стал граф 
Алексей Кириллович Разумовский (1805–1817), 
который впоследствии (в 1810 г.) стал Мини-
стром народного просвещения. При нём бы-
ли открыты знаменитый Царскосельский ли-
цей, 24 уездных училища, несколько гимназий 
и 72 приходские школы.

А. К. Разумовский интересовался ботаникой 
и минералогией, покровительствовал учёным 
Московского университета, организовывал экс-
педиции по всему миру с целью пополнения ми-
нералогической коллекции и поиска посадоч-
ного материала для своего ботанического сада. 
Его ботанический сад в подмосковном имении 
Горенки был крупнейшим не только в России, но 
и в Европе. В нём проводили исследования мно-
гие ботаники МОИП, Московского университета 
и зарубежных стран. «Растения он любил боль-
ше, чем собственных детей», – так отзывались 
о Разумовском А. К. современники.

А. К. Разумовский собирал научные экспона-
ты со всех концов земли. В отдельном здании 
находились коллекции минералов и гербарии, 
которые привозили из своих странствий по свету 
многие путешественники, в том числе известный 
мореплаватель И. Ф. Крузенштерн. На собствен-
ные средства А. К. Разумовский организовал не-
сколько экспедиций МОИП по изучению Подмо-
сковья и южных регионов страны. 

Ввиду своего возраста граф Алексей Ки-
риллович Разумовский не мог принимать 
участие в Отечественной войне, зато четверо 
его сыновей отличились в боевых сражениях 
1812–1814 гг., в том числе и при Бородино (его 
дети были внебрачные, поэтому носили фами-
лию Перовских). Впоследствии они стали круп-
ными государственными деятелями, военными, 
дипломатами. Среди них был А. А. Перовский, 
один из учредителей МОИП.

Следующим президентом МОИП стал князь 
Андрей Петрович Оболенский (1817–1825) – по-
печитель Московского учебного округа и Мос-

ковского университета. В этой должности он 
пробыл восемь с половиной лет. 

Оболенские – древнейший русский княже-
ский род, ведущий свою родословную от Рю-
рика. Родоначальник Оболенских – князь Кон-
стантин Юрьевич, получил в свой удел город 
Оболенск. С тех пор эта ветвь князей и стала 
именоваться Оболенскими. Историк Г. А. Вла-
сьев в книге «Потомство Рюрика» (изданной 
в Санкт-Петербурге в 1906–1917 гг.) писал: «Род 
князей Оболенских представляет одну из самых 
замечательных отраслей потомства Рюрика. 
В XV и XVI столетиях ни один род не выставил, 
сравнительно с ним, столько заметных деятелей 
как на административном, так и, в особенности, 
на военном поприще».

А. П. Оболенский родился в 1769 г. и по обы-
чаю того времени уже на пятом году жизни был 
записан отцом в лейб-гвардии Преображенский 
полк. К двадцати годам он уже «дослужился» до 
подпоручика. У Оболенского А. П. было пятеро 
братьев, которые, как и он, в трудное для страны 
время, в 1812–1814 гг., с честью защищали Оте-
чество. Они командовали казачьими полками, 
бригадами, егерскими батальонами начиная 
с 1805 г. – при Аустерлице. 

Сёстры А. П. Оболенского вышли замуж за 
известных людей России. Одна из них, Мария 
Петровна, была замужем за Д. С. Дохтуровым, 
героем Отечественной войны 1812 г. Другая 
– Варвара Петровна, связала свою судьбу с ге-
нерал-майором А. Ф. Щербатым и овдовела 
в 1817 г., когда её муж скончался от ран, получен-
ных на полях сражений Отечественной войны.

А. П. Оболенскому было поручено восста-
навливать Московский университет в трудное 
для столицы время. Москва ещё не оправилась 
от страшных бедствий, причинённых ей непри-
ятельским вторжением 1812 г. Здание универси-
тета сгорело. Под грудами пепла были погребе-
ны музеи, библиотеки, коллекции, аудитории 
и всё, чем в то время гордился университет. Одна-
ко, несмотря на это, уже в 1813 г. в университете 

А. К. Разумовский собирал научные экс-
понаты со всех концов земли. В отдельном 
здании находились коллекции минералов 
и гербарии, которые привозили из своих 
странствий по свету многие путешествен-
ники, в том числе известный мореплава-
тель И. Ф. Крузенштерн. На собственные 
средства А. К. Разумовский организовал 
несколько экспедиций МОИП по изучению 
Подмосковья и южных регионов страны. 
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возобновились занятия, но аудитории в течение 
шести лет приходилось арендовать в частных 
домах. 

При А. П. Оболенском были вновь отстрое-
ны университетские здания, а за ними и Меди-
цинский институт, университетская типография 
и др., воссозданы и пополнены погибшие кол-
лекции, библиотека, музей, научное оборудова-
ние. В начале 1817 г. были начаты строительные 
работы по восстановлению главного универси-
тетского здания на Моховой. Затем были постро-
ены новые корпуса – анатомический, аптечный, 
типографский. Кроме этого было восстановлено 
здание Университетского благородного пансио-
на на Тверской улице. 

За заслуги перед российским образованием 
А. П. Оболенский был избран почётным членом 
Московского университета. МОИП также из-
брал его своим почётным членом. Поэт и критик 
П. А. Вяземский сказал о нём: «Не будучи учё-
ным, он ценил, любил и уважал просвещение 
и ревностно служил ему». 

Умер А. П. Оболенский в 1852 г. на 83 году 
жизни в своём московском доме в окружении 
многочисленной родни. Перед смертью Обо-
ленский болел недолго. Родные окружали сво-
его патриарха во время его предсмертной бо-
лезни теплотой и заботой, последние его слова 
были: «Как сладко мне быть больным, столько 
любви меня окружает». Похоронен он в Донс-
ком монастыре.

Александр Александрович Писарев 
(1780–1848) был президентом МОИП пять лет, 
с 1825 по 1830 гг., когда состоял попечителем 
Московского учебного округа и университета.

Родился он в семье состоятельного и евро-
пейски образованного дворянина. Получил до-
машнее образование, учился в Сухопутном шля-
хетском кадетском корпусе, который окончил 
в конце 1796 г., после чего был зачислен под-
поручиком в лейб-гвардии Семёновский полк, 
в котором прослужил до 1807 г. Большую часть 
жизни А. А. Писарев провёл на военной службе. 

Человек разносторонне образованный и ода-
рённый, А. А. Писарев в свободное от службы 
время занимался литературной деятельно-
стью, публикуясь в периодических изданиях. 
В 1807 г. опубликовал литературное исследова-
ние «Предметы для художников, избранные из 
Российской истории, славянского баснословия 
и из всех русских сочинений в стихах и прозе». 
За эту работу он был избран в члены Российской 
Академии наук. Известен как один из первых 
историков Отечественной войны 1812 г.

Серьёзные занятия литературой прервала 
война с Наполеоном в 1812 г. А. А. Писарев уча-
ствовал в Бородинском сражении, был ранен, 
награждён орденами Св. Георгия 4-й и Св. Ан-
ны 2-й степеней. Сражался при Малоярославце 
и под Красным. В 1813 г. получил звание генерал-
майора. В сражениях при Люцене командовал 
тремя гренадёрскими полками, при Герсдорфе 
был начальником гренадёрской дивизии, при 
Бауцене возглавлял Киевские и Московские гре-
надёрские полки. В битве под Лейпцигом, ко-
мандуя гренадёрской дивизией, вторично был 
ранен в ногу.

В 1814 г. А. А. Писарев прошёл с боями от 
Рейна до Сены. Награждён орденами Св. Вла-
димира 3-й степени. За отличие при взятии Па-
рижа удостоен ордена Св. Георгия 3-й степени. 
В 1815 г. из-за ран был уволен со службы в чине 
генерал-лейтенанта.

В 1825 г. был назначен попечителем Москов-
ского учебного округа и университета, и одно-
временно президентом МОИП. В 1829 г. уволен 
с должности попечителя и назначен сенатором 
с пожалованием в тайные советники. Затем он 
в течение шести лет возглавлял Варшавское гу-
бернаторство. В 1847 г. вышел в отставку из-за 
преклонных лет. 

С 1802 г. А. А. Писарев начал публиковаться 
в журналах, писал басни, сатиру, позже – во-
енно-патриотические оды, гимны. В 1804 г. был 
принят в Вольное общество любителей словес-
ности, наук и художеств. Написал три книги по 
вопросам искусства, в 1817 г. напечатал «Воен-
ные письма и замечания, наиболее относящиеся 
к незабвенному 1812 году». 

С 1830 по 1835 гг. президентом МОИП был 
Дмитрий Владимирович Голицын – светлейший 

При А. П. Оболенском были вновь от-
строены университетские здания, а за 
ними и Медицинский институт, универ-
ситетская типография и др., воссозданы 
и пополнены погибшие коллекции, би-
блиотека, музей, научное оборудование. 
В начале 1817 г. были начаты строительные 
работы по восстановлению главного уни-
верситетского здания на Моховой. 

В 1814 г. А. А. Писарев прошёл с боями 
от Рейна до Сены. Награждён орденами 
Св. Владимира 3-й степени. За отличие при 
взятии Парижа удостоен ордена Св. Георгия 
3-й степени. В 1815 г. из-за ран был уволен 
со службы в чине генерал-лейтенанта.
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князь, генерал от кавалерии, кавалер высшего 
ордена России – Святого апостола Андрея Пер-
возванного, Московский генерал-губернатор. 

Д. В. Голицын получил образование в Страс-
бургском университете (1782–1786), затем 
учился в Парижской военной школе. Длитель-
ное время путешествовал по Европе. Вернув-
шись в Россию, участвовал в военных действиях 
в Польше (1794–1795) в качестве волонтёра. 

По представлению А. В. Суворова в 1795 г. удо-
стоен ордена Св. Георгия 4-й степени: «Во все-
милостивейшем уважении на усердную службу 
и отличное мужество, оказанное 24-го октября 
при взятии приступом сильно укреплённого 
Варшавского предместия, именуемого Прага». 
В 1797 г. получил чин полковника, в 1798 г. по-
жалован в генерал-майоры, в 1800 г. произве-
дён в генерал-лейтенанты. В 1806 г. сражался 
с Наполеоном будучи командиром дивизии, 
1807 г. удостоен ордена Св. Георгия 3-й степени: 
«В воздаяние отличной храбрости и мужества, 
оказанных в сражении против французских 
войск 14-го декабря при Голомине». 

В 1812 г. Д. В. Голицын, получив от М. И. Ку-
тузова начальство над конницей 2-й армии, 
куда входили 1-я и 2-я кирасирские дивизии. 
Сражался он на самом трудном участке – при 
Шевардине, где отбивал атаки французов на 
Семёновские флеши и батарею Н. Н. Раевского. 
Участвовал в заграничных походах 1813–1814 гг., 
отличился под Кульмом и Лейпцигом, в 1814 г. 
за храбрость в сражении при Фер-Шампенуазе 
пожалован в генералы от кавалерии. 

Д. В. Голицын вошёл в историю, прежде все-
го, как один из лучших и наиболее почитаемых 
жителями Москвы, генерал-губернаторов. Он 
занимал этот пост с 1820 по 1843 гг. Возрождал 
из пепла столицу, причём его «уменье в обхож-
дении с людьми, искусство возбудить усердие, 
согласить противоречия были изумительны». 
Он провёл ряд преобразований по благоустрой-
ству города, отличался плодотворною деятель-
ностью, за что был награждён орденом Святого 
Андрея Первозванного и титулом Светлейшего 
князя. 

К 1830 г. завершилось восстановление Мос-
квы после пожара 1812 г. и начались работы 
по реализации новой программы планировки 
и застройки столицы. В 1839 г. состоялась торже-
ственная церемония закладки храма Христа Спа-
сителя, осуществлена реставрация памятников 
Кремля. Построены Малый театр (1824), новое 
здание Большого театра (1821–1824), улучшено 
водоснабжение города. В 1829 г. «на каменных 
быках и устоях» возведён постоянный Москво-
рецкий мост. В 1829–1834 гг. Москву украси-

ли Триумфальные ворота. При Д. В. Голицыне 
в Москве были открыты 1-я детская больни-
ца, Набилковская и Маросейская богадельни, 
Глазная, 1-я Градская и Ново-Екатерининская 
больницы, учебно-воспитательные заведения 
– Александровский и Николаевский сиротский 
институты. Всего не перечислишь. 

Историк и писатель А. И. Михайловский-Да-
нилевский писал: «Не было ни одного благо-
творительного и полезного предприятия, в те-
чение двадцати с лишком лет, где не был бы он 
вкладчиком, начальником, сподвижником». 

Д. В. Голицын – учредитель Московского об-
щества сельского хозяйства (1820). Об этом Об-
ществе следует рассказать более подробно, т. к. 
оно имеет отношение к Московскому обществу 
испытателей природы. В 1820 г. существовал 
кружок «культурных помещиков», куда вхо-
дили князь Д. В. Голицын, граф П. А. Толстой, 
князь С. И. Гагарин, князь Н. С. Меншиков, граф 
С. С. Апраксин и др. В 1820 г. он был преобра-
зован в Императорское Московское общество 
сельского хозяйства, президентом которого 
стал Д. В. Голицын. Устав Общества был под-
готовлен научным руководителем Московского 
общества испытателей природы Г. И. Фишером 
фон Вальдгеймом, который в течение 15 лет 
был директором вновь организованного Обще-
ства. МОИП и Московское общество сельского 
хозяйства долгое время работали вместе, мно-
гие члены МОИП одновременно были и члена-
ми нового сельскохозяйственного Общества. 
Общество просуществовало 110 лет, вплоть до 
1930 г., когда по решению властей оно было за-
крыто. 

Организованная при Обществе земледельчес-
кая школа и опытный хутор в селе Петровское-
Разумовское (1822 г.) готовили специалистов 
среднего звена для сельского хозяйства. Эта 
школа в 1865 г. была преобразована в Петровс-
кую земледельческую и лесную академию (ны-
не Московская сельскохозяйственная академия 
им. К. А. Тимирязева). 

Д. В. Голицын с 1830 по 1835 гг. одновремен-
но был президентом Московского общества 

 садчиков А. П.

Д. В. Голицын вошёл в историю, прежде 
всего, как один из лучших и наиболее по-
читаемых жителями Москвы, генерал-гу-
бернаторов. Он занимал этот пост с 1820 
по 1843 гг. Возрождал из пепла столицу, 
причём его «Уменье в обхождении с людь-
ми, искусство возбудить усердие, согла-
сить противоречия были изумительны». 



	 актуальные	темы

том	V14

испытателей природы и поддерживал его мате-
риально.

Граф Строганов Сергей Григорьевич проис-
ходит из знаменитого рода Строгановых – вы-
ходцев из разбогатевших поморских крестьян, 
ставших купцами и промышленниками Урала 
и Сибири. Родился он в 1794 г. в Москве, полу-
чил хорошее домашнее образование и в 1810 г. 
поступил в Институт корпуса инженеров путей 
сообщения. В 16 лет за успехи в науках был про-
изведён в прапорщики, а уже через год, в июне 
1812 г. – в подпоручики. 

С. Г. Строганов Отечественную войну начал 
в 18 лет, притом, в сражении на Бородинском 
поле. За отличие в кампании 1812 г. он был про-
изведён в поручики. Позже был награждён се-
ребряной медалью на голубой ленте «В память 
Отечественной войны 1812 года». Также участво-
вал в заграничных походах 1813–1814 гг. и взя-
тии Парижа. 

Во время войны отличился в ряде сражений, 
за что получил орден Святого Владимира 4-ой 
степени. В 1813 г. за отличие в сражении под 
Лейпцигом был произведён в капитаны, в 1816 г. 
– в штабс-капитаны с переводом в лейб-гвардии 
Гусарский полк. С. Г. Строганов участвовал 
в русско-турецкой войне (1828–1819) и Крым-
ской войне (1853–1856), дослужился до генера-
ла от кавалерии (высший чин в кавалерии).

Более полутора лет С. Г. Строганов провёл 
в столице Франции, осматривая дворцы и му-
зеи, изучая коллекции произведений искусства, 
посещая различные ученые заведения. Возмож-
но, это и стало причиной того, что в 1825 г. он на 
свои деньги основал в Москве бесплатную Стро-
гановскую школу рисования, в которой училось 
искусствам и ремеслам 360 человек, в том чис-
ле дети бедных горожан и крепостных. Учили 
в ней шесть лет, давая выпускникам профессии 
художников для ситценабивных и фарфоро-
вых фабрик, учителей рисования и чистописа-
ния. Строганов двенадцать лет руководил сво-
ей рисовальной школой. В 1843 г. школа стала 
государственной, в 1860 г. получила название 

Строгановского училища (ныне Московская го-
сударственная художественно-промышленная 
академия имени С. Г. Строганова). 

Инициатива С. Г. Строганова была замечена 
императором Николаем I, в результате в пери-
од с 1835 по 1847 гг. он становится попечителем 
Московского образовательного округа и пре-
зидентом Московского общества испытателей 
природы. Одной из главных заслуг С. Г. Стро-
ганова в области управления Московским уни-
верситетом считается привлечение на кафедры 
высококвалифицированных молодых специа-
листов, прошедших, как правило, заграничную 
стажировку. Заслугой Строганова также было 
и повышение научного уровня университетских 
исследований, он способствовал увеличению 
числа защит докторских диссертаций.

С. Г. Строганов был выдающимся коллек-
ционером: он собрал богатейшую коллекцию 
древних и средневековых монет. Собирал так-
же иконы, живописные полотна русских и за-
рубежных мастеров. На собственные деньги 
ежегодно субсидировал археологические экс-
педиции, работавшие на юге России и раско-
павшие курганы скифов и греков. 

Богатейшие материалы по истории Боспо-
ра Киммерийского, знаменитое «скифское 
золото» и керченские клады, поступившие за-
тем в Императорский Эрмитаж, были венцом 
деятельности С. Г. Строганова в археологии. 
Он же выделил деньги на реставрацию древ-
ностей Дмитровского собора во Владимире. 
Свои взгляды на русскую архитектуру он изло-
жил в книге «Русское искусство: Виоле ле Дюк 
и архитектура в России от X до XVIII столетия» 
(1877).

С. Г. Строганов в течение пяти месяцев 
– с 17 апреля 1859 по 8 сентября 1859 г. – был 
московским генерал-губернатором. 

В 1860 г. он был приглашён ко двору 
в качестве главного воспитателя наследников 
престола – цесаревича Николая Александро-
вича, великих князей Александра Александро-
вича, впоследствии императора Александра III, 
Владимира и Алексея Александровичей. Он со-
ставил для их обучения комплексную програм-
му, включавшую полный цикл университетских 
и военных наук. 

В честь С. Г. Строганова назван род растений 
Строгановия (Stroganowia) Kar. & Kir. (Cruciferae 
B. Juss.) из семейства крестоцветных, в состав 
которого входит 23 вида растений. Все виды 
этого рода произрастают на Алтае и прилегаю-
щих территориях. Предпочитают открытые, хо-
рошо освещённые местообитания в аридных 
районах, в предгорьях, на склонах гор и осыпях. 

С. Г. Строганов Отечественную войну 
начал в 18 лет, притом в сражении на 
Бородинском поле. За отличие в кампа-
нии 1812 г. он был произведён в поручи-
ки. Позже был награждён серебряной 
медалью на голубой ленте «В память 
Отечественной войны 1812 года». Так-
же участвовал в заграничных походах 
1813–1814 гг. и взятии Парижа. 





	 актуальные	темы

том	V16

*Контакты: E-mail: sergey-pushkin-st@yandex.ru

В ходе двадцатилетних исследований, 
а также анализа литературных дан-

ных и коллекций учреждений нами выявле-
но 22 семейства отряда Coleoptera на трупах 
животных на территории юга России. Для 
территории отмечено 263 вида и 7 подвидов 
59 родов жуков. 

Впервые для юга России приводятся три 
вида (Atheta pseudotenera (Cameron, 1933), 
Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830), Pycnota 
paradoxa (Mulsant & Rey, 1861)), один вид 
Atheta pseudotenera (Cameron,1933), для 
территории Европейской части России.  

Ключевые слова: некрофильные насеко-
мые, жёсткокрылые, трупы животных.

D uring 20-year-old research, and also the 
analysis of literary data and collections 

of establishments we reveal 22 families of the 
Coleoptera on corpses of animals in territory of 
the south of Russia. For territory 263 species and 
7 subspecies of 59 genus of beetles are noted. 
For the first time for the south of Russia 3 species 
(Atheta pseudotenera (Cameron, 1933), 
Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830), 
Pycnota paradoxa (Mulsant and Rey, 1861)), 
one species Atheta pseudotenera (Cameron, 
1933), for territory of the European part of 
Russia are resulted.  

Keywords: necrophilous insects, the Coleoptera, 
the animal corpses. 
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Территория южной части России на протяже-
нии длительного периода времени (с конца 

XVIII в. по настоящее время) является объектом 
пристального изучения энтомологов. Первый 
этап изучения фауны жёсткокрылых южной Рос-
сии был связан с экспедициями С. Г. Гмелина, 
А. И. Гюльденштедта (1768–1775); П. С. Палла-
са (1793–1798), организованными Российской 
Академией наук. Ими был собран довольно зна-
чительный и разнообразный материал по раз-
ным группам животных, в т. ч. жёсткокрылым. 

Этот материал явился основой для даль-
нейших исследований. А. Беккер (1861–1892) 
собирал насекомых в окрестностях п. Сареп-
та (современная территория г. Волгограда), 
часть материала доступна в музее ВГПУ. Осо-
бое внимание заслуживает классический труд 
К. Э. Линдемана (1871), в котором обобщены 
и проанализированы накопленные к тому вре-
мени сведения о фауне различных регионов 
России.

Первые фаунистические списки и описание 
новых видов юга России и Кавказа появляются 
в работах Э. Рейттера [56. 57], Г. Чвалины [51, 
52], Я. Роубала [58, 59], В. Кизерицкого [19]. 
Достижения этого периода изучения колеоп-
терофауны отражены в каталоге Г. Г. Якобсона 
(1905–1916). Общие сведения по флоре и фау-
не, в частности, жуков-некрофагов, содержатся 
в работах [4, 21, 22, 25]. 

Кроме этого, появляются обобщающие и мо-
нографические работы Зайцева Ф. А.; Никит-
ского Н. Б., Крыжановского О. Л. и Рейхарда А.; 
жантиева Р. Д.; Любарского Г. Ю.; Кабакова О. Н. 
по блестянкам (Nitidulidae), жукам-карапузи-
кам, кожеедам и др. [7, 8, 9, 27, 21, 6, 24, 17]. 
Представлены региональные списки по распро-
странению жуков по Калмыкии [46], Астрахан-
ской области [16], Северо-Западному Кавказу 
[61, 10, 11, 15, 38, 30], а также приведены дан-
ные по жукам рода Scarabaeidae, зарегистриро-
ванным по югу России. Список некробионтных 
и некрофильных жёсткокрылых юга России и ка-
дастр некробионтных и некрофильных жёстко-
крылых юга России представлены на сайте ЗИН 
РАН http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
necrosru.htm [38, 39].

Колеоптерофауну региона (имеются в виду 
систематические группы, где отмечена некрофа-
гия) продолжают активно изучать энтомологи Ро-
стовской школы: Арзанов Ю. Г., Набоженко М. В., 
Шохин И. В., Хачиков Э. А. и др.; Краснодарско-
го края и республики Адыгея: Замотайлов А. С., 
Бибин А. Р., Шаповалов М. И. и др.; Ставрополь-
ского края: Сигида С. И., Барабанов Г. И.; Даге-

стана: Абдурахманов Г. М., Ильина Е. В. и др.; 
Карачаево-Черкессии: Болов А. П., Болов А. А.; 
Волгоградской и Астраханской областей: Кома-
ров А. В. и др.  

В анализ некробионтов включены равнинные 
области севера и востока, резко отличающие-
ся горы юго-восточной части России. Большой 
и Малый Кавказ заселены богатой и гетеро-
генной энтомофауной некрофагов в пределах 
Европейской Горной надпровинции. Особенно 
своеобразен Малый Кавказ; он отличается ря-
дом особенностей, сближающих его с горами 
северной Турции и с семиаридными регионами 
Восточного Средиземноморья. 

В то же время сама энтомофауна и, в частно-
сти. жёсткокрылые ещё до конца не изучены. На 
наш взгляд, это можно объяснить высоким эн-
демизмом Эвксинской провинции [21], где для 
ряда видов установлены узкие ареалы (напри-
мер, у Tribax, Archiplectes они имеют площадь 
лишь в несколько десятков км2), а те, которые 
распространены шире, часто образуют хоро-
шо различимые географические формы. Фау-
на трупов имеет специфический набор видов, 
многие некробионты не встречаются нигде, 
кроме трупа. 

Изучению макрофауны трупов массой 
800–1500 г в Мексике посвящены работы 
[53, 62]. Авторами установлено, что на высоте 
1500–1800 м на трупах доминируют Scarabeidae, 
Silphidae Trogidae в процентном соотношении 
49,5: 47,1: 3,3 %. На высоте 2600 м чаще других 
встречаются представители семейств Silphidae, 
Scarabaeidae рода Nicrophorus, Thanatophilus, 
Aphodius, Onthophagus, Sisyphus. Мезофауна 
прочих беспозвоночных на трупе представлена 
червями, многоножками, клещами, однако до-
минирующей группой на трупе являются насе-
комые [55]. 

К началу наших исследований равнинная 
часть региона по основным группам некроби-
онтных жёсткокрылых была достаточно изучена 
[43, 44, 42, 45, 47, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 61] и др. 
На территории исследования нами было прове-
дено изучение видового состава некробионтных 
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жёсткокрылых. Кроме этого, некробионтные жёст-
кокрылые имеют определённое эпидемиоло-
гическое значение [5, 27]. Падаль привлекает 
Tachyporinae не только микробиотопическими 
условиями, но и как место концентрации ли-
чинок некрофильных мух [54], яиц и личинок 
гельминтов, таких как Protostrongilidae, Anoplo-
cephalidae, Dictiocaulus [12, 13, 18].

Материал и методика

Работа основана преимущественно на соб-
ственном материале, собранном в разных рай-
онах юга России в течение 20 полевых сезонов 
(с 1994 по 2013 г.) в весенне-зимний период. 
Часть материала была получена от энтомологов, 
проводивших исследования в данном районе. 
Наиболее эффективный способ сбора некрофа-
гов – ручной сбор на трупах. 

Хороший результат дали ловушки с приман-
ками – трупами мелких позвоночных и говяжьим 
фаршем. При этом мы пользовались: энтомоло-
гическим ситом, лопаткой, ножом, пинцетом, 
эксгаустером. Всевозможные сыпучие (почва) 
или полужидкие (полуразложившиеся трупы) 
субстраты разбирались на полиэтиленовой 
плёнке (1 м2). Для сбора поверхностно-падаль-
ных видов применялись ловушки Барбера (по-
чвенные ловушки). Ловушками служили потре-
бительские полиэтиленовые стаканчики (0,5 л) 
с фиксирующей жидкостью.

Кроме того, обработаны региональные ма-
териалы из коллекций ряда учреждений: музея 
зоологии Южного Федерального Университета 
(ЮФУ; Ростов-на-Дону), Волгоградского госпед-
университета (ВГПУ; Волгоград), музея зооло-
гии Северо-Кавказского Федерального Универ-
ситета (СКФУ; Ставрополь), Ставропольского 
краеведческого музея (Ставрополь), музея Те-
бердинского государственного биосферного 
заповедника (Теберда), Адыгейского государ-
ственного университета (Майкоп); музея Одес-
ского державного университета (Одесса, Украи-
на), Кировоградского краеведческого музея 
(Украина, Кировоград). 

Изоплетный портрет индекса видового разно-
образия (по Шеннону), рассчитан по формуле 
[26]: 

, где H – видовое разнообразие в битах, 
Ni – численность особей каждого вида, N – общая 
численность особей всех видов во всех пробах. 

Результаты

Фаунистические данные по жёсткокрылым 
приводятся нами в табл. 1, где для каждого ви-
да указано распространение по ландшафтам 
и типам трупов (в зависимости от массы и так-
сономической принадлежности). В таблицах 
приводятся виды, у которых авторами изучена 
экология и особенности биологии. Описание 
экологических групп и зависимость их распре-
деления на трупах рассматриваются в табл.  

Приводим фаунистические списки и анализ 
исследования. 

Приводим фаунистические списки и анализ 
исследования. 

Семейство Histeridae представлено видами: 
Saprinus: S. pharao (Marseul, 1855); S. semipunctatus 
(Fabricius, 1798); S. semistriatus (Seriba, 1790); 
S. jacobsoni (Reichardt, 1923); S. tenuistrius 
(Marseul, 1855); S. algericus (Paykull, 1811); S. aera-
tus (Erichson, 1834); S. virescens (Paykull, 1798); 
S. immandus (Gyllenchal, 1808); S. cribellatus 
(Marseul, 1855); S. (Hemisaprinus) subvirescens 
(Menetries, 1832); Hister: H. quadrimaculatus 
(L., 1758); H. unicolor (L., 1758); H. quadrinotatus 
(Scriba, 1790); H. uncinatus (Illiger, 1807); 
H. lugubris (Truqui, 1852); H. sepulchralis (Erich-
son, 1834); H. helluo (Truqui, 1852); Margarinotus: 
M. cadaverinus (Hoffmann, 1803), M. brunneus 
(Fabr., 1775); M. uncostratus (Marseul, 1854); 
M. carbonarius (Haffmann, 1803); Atholus: 
A. bimaculatus (L., 1758); Onthophilus: O. striatus 
(Ferster, 1771). Виды семейства представлены как 
некрофильными так и копрофильными гистери-
дами, использующими труп для охоты за личин-
ками двукрылых и других некрофильных беспоз-
воночных. 

Семейство Sphaeritidae: Sphaerites glabratus 
(Fabгiсius, 1792). Копробионтный вид часто встре-
чается на трупах возле водоёмов. 

Семейство Cholevidae: представлено таким 
видом, как Choleva: Ch. sturmi (Brisout de Barn-
eville, 1863), Ch. fencli (Ruzicka, 1993). Этот вид 
часто встречается в Грузии [60]. Он известен по 
литературным данным [60] и по находке Зин-
ченко В. К. в Адыгее район Лаго-Наки. Ch. ob-
longa (Latr., 1807), Catops tristis (Panzer, 1794), 

Большой и Малый Кавказ заселены бога-
той и гетерогенной энтомофауной некро-
фагов в пределах Европейской Горной 
надпровинции. Особенно своеобразен 
Малый Кавказ; он отличается рядом осо-
бенностей, сближающих его с горами се-
верной Турции и с семиаридными регио-
нами Восточного Средиземноморья. 

N
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Семейства / Роды 

Высотное 
распространение Таксономическая принадлежность трупа 
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Sphaeridiidae 
Latreille, 1802
Sphaeridium,
Cercyon, 
Sphaeritidae Shuckard, 1839
Sphaerites
Carabidae Latreille, 1802
Carabus,
Notiophilus 
Poecilus 
Pterostichus
Histeridae Gyllenhal, 1808
Hister,
Saprinus,
Margarinotus, 
Atholus
Onthophilus
Сholevidae Jeannel, 1922
Catops,
Choleva,
Sciodrepoides,
Nargus,
Nemandus,
Agyrtidae Thomson, 1853
Agyrtes, 
Leiodidae (Anisotomidae) Ptomophagus
Silphidae Latreille, 1807
Necrodes, 
Oiceoptoma, 
Thanatophilus, 
Silpha,
Nicrophorus,
Staphylinidae Latreille, 1802
Aleochara 
Creophilus 
Emus
Acidota 
Atheta 
Ontholestes 
Philonthus
Falagria
Trogidae Macley, 1819
Trox,
Scarabaeidae Latreille, 1802
Оnthophagus, 
Caccobius
Copris
Gymnopleurus
Plagiogomus
Scarabaeus
Sysyphus 
Geotrupidae 
Geotrupes
Typhaeus
Aphodiidae 
Aphodius, 
Dermestidae Latreille, 1807
Dermestes, 
Attagenus
Anthrenus
Korynetidae Latreille, 1802
Necrobia, 
Nitidulidae Latreille, 1802
Nitidula, 
Omosita,
Cryptophagidae Hbst., 1793
Cryptophagus
Tenebrionidae
Blaps
Opatrum
Tentyria
Hydrophilidae
Cryptopleurum 
Megasternum 
Pachysternum 
Spercheidae
Spercheus 
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1.1

1.2.0
1.2.0
1.2.0
1.2.0

1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1
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1.4
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1.3

1.2.3
1.6
1.3

2.51

1.1
1.6
1.1
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1.1
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1.1
1.1

1.1

2.4
2.5
2.52

1.2.4

2.5
2.5

1.5

1.6
1.6
1.6

1.1
1.1
1.1

1.1

Итого: 40 45 40 25 9 4 28 27 28 37 31 22

Таблица
Экологические группы жёсткокрылых трупов юга России в зависимости от массы 
и таксономической принадлежности животного и высоты над уровнем моря*



 АКТуАЛьНые ТеМы

Том V20

C. nigrita (Erichson, 1837), C. morio (Fabricius, 
1792), C. coracinus (Kellner 1846), C. neglectus 
(Kraatz, 1852), C. westi (Krogerus, 1931), C. di-
chrous (Reitter, 1884). Найден представитель 
этого семейства и в Адыгее: хр. Азиш-Тау. C. 
chrysomeloides. Кроме того, в Адыгее: хр. Азиш-
Тау найден Apocatops nigrita (Erichson, 1837), но 
встречается он крайне редко. Обитает в лесах, 
на падали и норах мышевидных грызунов (Fis-
socatops westi (Krogerus. 1931), в равнинной ча-
сти Адыгеи, достаточно редок, активен с мая по 
июль. 

 В Адыгее нами найдены Nargus ovatus (Reit-
ter, 1888), Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815), 
S. fumatus (Spence, 1815). и Nemadus colonoides 
(Kraatz, 1851). Мелкие падальные жуки встреча-
ются, в основном, в лесах, поднимаются в горах 
до 2500 м. В степных биотопах в массе отмеча-
ются в весенние месяцы, летом локализуются 
в лесополосах и вблизи от воды. 

Семейство Silphidae представлено 22 ви-
дами. Necrodes (N. litoralis (L., 1758); Oiceop-
toma (O. thoracica (L., 1758), Silpha (S. cari-
nata (Hbst., 1783); S. obscura (L., 1758) (два 
подвида); S. tristis (Ill., 1798); Thanatophilus 
(T. rugosus (L., 1758); T. sinuatus (Fabricius, 1775); 
T. dispar (Hbst., 1793); T. terminatus (Hum., 1825); 
T. ferrugatus (Solsky, 1874)); Nicrophorus (N. fos-
sor (Erichson, 1837); N. humator (Olivier, 1790); 
N. investigator (Zetterstedt, 1824); N. vespillo 
(L., 1758); N. vespilloides (Herbst, 1784); N. nigri-
cornis (Faldermann, 1838); N. vestigator (Hersch., 
1708); N. germanicus germanicus (L., 1758); N. morio 
(Gebler, 1817); N. satanas Reitter, 1893; N. antenna-
tus (Reitter, 1884); N. sepultor (Charpentier, 1825). 

Мёртвоеды – облигатные некрофаги, до-
минируют на трупах в течение весенне-осен-
него периода. Ряд видов N. litoralis (L., 1758); 
O. thoracica (L., 1758); N. vespilloides (Herbst, 
1784) тяготеют к лесным биотопам, в степи чаще 
других встречаются T. sinuatus (Fabricius, 1775); 
T. rugosus (L., 1758); N. antennatus (Reitter, 1884); 
N. vespillo (L., 1758); ксерофильные виды T. ter-
minatus (Hum., 1825); T. ferrugatus (Solsky, 1874); 

N. germanicus germanicus (L., 1758); N. morio (Ge-
bler, 1817); N. satanas (Reitter, 1893) встречаются 
в полупустынных и пустынных биотопах. Вид N. ni-
gricornis (Faldermann, 1838) встречается на высоте 
свыше 450–500 м. Эвритопные виды рода Silpha 
встречаются не только на падали, но и охотно на-
падают на мягкотелых беспозвоночных. 

Семейство Leiodidae (Anisotomidae) пред-
ставлено следующими видами: Ptomophagus 
subvillosus (Goeze, 1777) и P. sericatus (Chaudoir, 
1845). Обычно встречаются на трупах животных 
возле водоёмов в степной зоне. В Адыгее обита-
ют в лесах от равнины до 2500 м. Сапрофаг. Та-
кой вид, как P. caucasicus (Jeannel, 1934) собран 
в Адыгее на трупах в весенне-летний период. 
Сапрофаг. Падальный мицетофаг, отмечался 
под корой деревьев [27, 33]. 

Семейство Agyrtidae: Agyrtes castaneus (Fabri-
cius, 1792). Миксофитофаг на падали встречает-
ся в весенние месяцы наиболее часто на Северо-
Западном Кавказе. 

Обширно представлено семейство Staphylini-
dae: Aleochara (A. curtula (Goeze, 1777), A. brevi-
pennis (Gravenhorst 1806); Creophilus maxillosus 
(L., 1758); Emus hirtus (L., 1758); Acidota cruentata 
(Mannarcheim, 1831); Atheta crassicornis (Fabri-
cius, 1792); A. trinotata (Kraatz, 1856); Ontholestes 
tesselatus (Geoffroy, 1758); O. murinus (Linne, 
1758); O. gracilis (Sharp., 1874); Philonthus fim-
etarius (Gravenhorst, 1802); Ph. politus (L., 1758), 
Ph. varians (Paykull, 1789), Ph. succicola (Thomson, 
1867), Ph. dimidiatus (C. Sahlberg, 1817), Ph. cru-
entatus Gmelin, 1890); Falagria thoracica (Curt., 
1833); Sepedophilus marshami (Stephens, 1832), 
S. testaceus (Fabricius, 1792); Tachyporus chrys-
omelinus (L., 1758); Tachyporus nitidulus (Fabri-
cius, 1781); Lordithon thoracicus (F., 1777); Anotylus 
sculptyratus (Gravenhorst, 1802), Anotylus intrica-
tus (Erichson, 1840). 

Стафилиниды на трупе – разнородная в тро-
фическом плане группа, лишь C. maxillosus 
(L., 1758) можно причислить к истинным некро-
фагам со склонностью к хищничеству. Aleochara 
представляет собой группу специализирован-
ных паразитоидов, остальные виды совмещают 
сапрофагию и хищничество. Виды подсемейства 
Aleocharinae более холодолюбивы [41], что про-
является в увеличении численности на высотах 
2500–3000 м. 

 В некробионтном комплексе, как и в большин-
стве других, можно выделить три степени приуро-
ченности: собственно некробионтов, некрофилов 
и некроксенов. Однако последнюю группу, пред-
ставители которой являются гостевыми, не следу-
ет путать со случайными видами. Представители 
Sepedophilus обычно встречаются в подстилке, 

В Адыгее нами найдены Nargus ovatus 
(Reitter, 1888), Sciodrepoides watsoni 
(Spence, 1815), S. fumatus (Spence, 1815). 
и Nemadus colonoides (Kraatz, 1851). Мел-
кие падальные жуки встречаются, в ос-
новном, в лесах, поднимаются в горах до 
2500 м. В степных биотопах в массе отме-
чаются в весенние месяцы, летом локали-
зуются в лесополосах и вблизи от воды
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грибах, под корой пней и гниющих деревьев, 
иногда на падали (Watson, Carlton, 2003), неко-
торые виды являются нидиколами. 

 жизненный цикл Sepedophilus изучен недо-
статочно, мало сведений и о характере трофи-
ки. Некоторые считают их хищниками (Fadda 
et al., 2007), большинство же – мицетофагами 
(Hanski, Hamond, 1986; Keith, 2002 и др.). Наши 
находки Sepedophilus сделаны на трупах ежей 
(Псарев, 2010).

Из семейства Sphaeridiidae встречаются Cer-
cyon lateralis (Marsham, 1802); C. convexiusculus 
(Steph., 1829); C. tristis (Ill., 1801); C. (Paracer-
cyon) laminatus (Sharp, 1873); Sphaeridium scara-
baeoides (L., 1758). Это группа неспециализи-
рованных копробионтов, которые используют 
полуразложившиеся трупы как дополнительный 
пищевой ресурс. Встречаются на трупах около 
крупных водоёмов, рек и лесных массивах. 

Семейство Dermestidae включает 19 видов не-
кробионтов. Сарконекрофаги рода Dermestes: 
D. murinus (Linnaeus, 1758); D. kaszabi (Kalik, 
1950); D. Leopardinus (Mülsant et Godard, 1855); 
D. dimidiatus (Steven, 1808); D. maculatus (De-
geer, 1774); D. sibiricus (Erichson, 1846); D. frischi 
(Kugelann, 1792); D. coronatus (Steven, 1808); 
D. szekessyi (Kalik, 1950); D. gyllenhali (Castelnau, 
1840); D. undulates (Brahm, 1790); D. lardarius 
(Linnaeus, 1758); Attagenus unicolor (Brahm, 1791); 
A. pellio (Linnaeus, 1758); A. silvaticus (Zhantiev, 
1963); Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761). 

Специализированные некрофаги. Личин-
ки Megatoma undata undata (Linnaeus, 1958) 
и M. tianschanica (Sokolov, 1972) развиваются 
в ходах ксилобионтов под корой, энтомоне-
крофаги. Доминируют на трупах в ксерофитных 
условиях. Часто заселяют трупы, подверженные 
мумификации. Такие жуки способны питаться 
кератинсодержащими веществами. Вид D. muri-
nus встречается в лесных массивах. В Калмыкии 
D. kaszabi и D. coronatus они обитают в поймен-
ных лесах [2]. 

Также среди некробионтов встречаются пред-
ставители таких семейств, как Nitidulidae (Nitidu-
la bipunctata (L., 1758); Omosita colon (L., 1758), 
которые появляются на последних стадиях раз-
ложения трупа, по типу питания сапрофаги); Ko-
rynetidae (Necrobia violacea (L., 1758); N. rufipes 
(De Geer, 1775), которые нападают на личинки 
и имаго других некрофагов); Cryptophagidae: 
(Cryptocephalus: C. scanicus (L., 1758), C. cellaris 
(Scop., 1763), которые являются мицетофагами 
[24] и питаются низшими грибами, вырастаю-
щими на трупе. 

Tenebrionidae: Blaps halophila (Fischer von Wald-
heim, 1822); Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761); 

Tentyria nomas (Pallas, 1781). Сапрофаги часто 
встречаются на трупах в степных биотопах. 

Geotrupidae: Geotrupes: G. stercorarius 
(L., 1758); G. mutator (Marsh., 1802); Typhaeus 
typhoeus (Linnaeus, 1758). Копрофаги способны 
питаться тканями трупа. На крупной падали они 
выедают содержимое кишечника. Такой вид, 
как Geotrupes mutator (Marsch., 1806) встреча-
ется на высоте до 2500 м.

Scarabaeidae: Caccobius schreberi (L., 1758); Co-
pris lunaris (L., 1758); Gymnopleurus: G. geoffroyi 
geoffroyi (Fuessly, 1775); G. g. serratus (Fischer-
Waldheim, 1821); G. mopsus (Pallas, 1781); On-
thophagus: Palaeonthophagus ovatus (L., 1761); 
O. (P.) nuchicornis (L., 1758); O. (P.) vacca (L., 1758); 
O. (P.) furcicornis (Reitter, 1893); O. (P.) sericatus 
(Reitter, 1893); O. (P.) leucostigma (Stevens, 
1811); O. (Onthophagus) taurus (Schreber, 1759); 
O. (O.) illyricus (Scopoli, 1763); O. (Furconthopha-
gus) furctatus (Fabricius, 1781); Plagiogonus pu-
tridus (Fourcroy, 1785); Scarabaeus pius (Illiger, 
1803); Sysyphus schaefferi schaefferi (L., 1758). 
Специализированные копрофаги со склонно-
стью к некрофагии. Некоторые виды способ-
ны развиваться на трупах, например, C. lunaris 
(Городецкая, 1949; Абрамов, 1968); виды рода 
Onthophagus (собственные наблюдения). Ска-
рабеиды – груп па высокоспециализированных 
жесткокрылых-копрофагов. 

Основным фактором, лимитирую щим их рас-
пространение, является наличие экскрементов 
и трупов крупных животных. На равнине часто 
встречается представители рода Sisyphus, при-
чём единичные особи встречаются на высоте до 
2700 м. От равнины до высокогорий – Gymno-
pleurus. Caccobius schreberi (L., 1767) отмечается 
от равнины до альпийского пояса. В наших сбо-
рах доминирующие виды были распространены 
от предгорных равнин до высот 2200–2500 м. 
Для имаго на Кавказе характерен летний пик 
активности, на равнине имаго активны с конца 
весны все лето. 

Aphodiidae: Aphodius: A. fimetarius (L., 1758); 
A. immundus (Creutz., 1799); A. sordidus (F., 1871); 
A. vittatus (Say, 1830); A. pictus (Sturm, 1805); 

жизненный цикл Sepedophilus изучен не-
достаточно, мало сведений и о характе-
ре трофики. Некоторые считают их хищ-
никами (Fadda et al., 2007), большинство 
же – мицетофагами (Hanski, Hamond, 
1986; Keith, 2002 и др.). Наши находки 
Sepedophilus сделаны на трупах ежей 
(Псарев, 2010).



	 актуальные	темы

том	V22

A. depressus (Kugelann, 1792); A. haemorrho-
idalis (L., 1758); A. erraticus (L., 1758); A. fossor 
(L., 1758); A. subterraneus (L., 1758); A. rufipes 
(L., 1758); A. caspicus (Menetries, 1823). Часто 
встречаются на трупах в открытых биотопах. 
Aphodius erraticus (L., 1758) – обнаружен на 
разных высотах на всех обследованных участ-
ках. Часть Aphodius: A. fimetarius (L., 1758), 
A. rufipes (L., 1758), A. fossor (L., 1758) тяготеют 
к мезофильным ста циям. Другие предпочита-
ют сухие остепнённые пастбища – A. immundus 
(Creutz., 1799), A. sordidus (F., 1871), A. vittatus 
(Say, 1830), A. subterranius (L., 1758).

Trogidae: Trox hispidus niger (Rossi, 1792); 
T. sabulosus (L., 1758); T. cadaverinus (Illiger, 1802); 
T. scaber (L., 1767). Кератофаги, ксерофилы, на 
трупе появляются на последних стадиях разло-
жения. 

Carabidae: Carabus convallium (Starck, 1889); 
C. circassicus (Ganglbauer, 1886); C. granulatus 
granulatus (Linnaeus, 1758); C. koenigi (Gangl-
bauer, 1886); C. (Archiplectes) prometheus (Rtt., 
1887); C. (A.) starckianus (Ganglbauer, 1886); 
C. (Tribax) circassicus (Gnglb., 1886), Notiophilus 
palustris (Duft., 1812); Poecilus cupreus (L., 1758); 
P. versicolor (Sturm, 1826); Pterostichus niger 
(Schaller, 1783). Встречаются на трупах, начиная 
с 300 м. В наших сборах с 600 м. представлены ви-
дами рода Carabus. На Северо-Западном Кавка-
зе много эндемичных видов Tribax, Archiplectes. 
Виды рода относятся к акцидентальным или 
факультативным некрофагам. На трупах встре-
чаются в самом начале его разложения. Виды 
родов Poecilus, Pterostichus – сапрофаги, для 
них труп – дополнительный источник пищи. No-
tiophilus нападает на мелких беспозвоночных, 
в особенности на Collembola. 

Hydrophilidae: Cryptopleurum minutum (F., 1792), 
Megasternum obscurum (Marsham, 1800), Pachy-
sternum haemorrhooum (Motsch., 1862). В наших 
сборах представлены видами, большая часть 
которых эвритопны и населяют трупы от равнин 
до 2500 м.

Spercheidae: Spercheus emarginatus (Schaller, 
1783). Отмечается на трупах по берегам водо-
ёмов.

Заключение

К настоящему времени выявлено 180 видов 
56 родов 20 семейств Coleoptera (табл. 1). Наи-
большим видовым разнообразием отличаются 
предгорья (45 родов), однако их число в сосед-
них зонах – равнины и среднегорья – вполне со-
поставимо 40 и 40 родов соответственно. 

Альпийский (9) и нивальный пояс (4) ка-
чественно близки к высокогорьям. Это объ-
ясняется тем, что ряд родов поднимается из 
высокогорий до нивального пояса (например, 
Aleochara, Acidota, Atheta). До альпийского по-
яса поднимаются лесные виды (Catops, Choleva, 
Ptomaphagus). Для родов Blaps, Opatrum, Ten-
tyria, Atholus, Typhaeus свойственно нахождение 
на трупах только на равнине. Распространение 
видов родов Omosita, Nitidula, Necrobia, Trox, 
Onthophagus, Poecilus ограничено равнина-
ми и предгорьями. К эвритопным на родовом 
уровне можно отнести Сarabus, Margarinothus, 
и большую часть видов Nicrophorus.

Общность фауны трупов позвоночных живот-
ных показана на рис. 1. Из него видно, что трупы 
птиц до 50 г и рептилии, а также крупных птиц 
и крупного рогатого скота имеют общую фауну 
(3,5–4) евклидова расстояния. Это объясняет-
ся как схожестью в закономерностях их разло-
жения, так и филогенетического развития этих 
групп животных. Насекомоядные и хищные по-
пали в разные кусты, что подчеркивает их обо-
собленность за счёт специфических только для 
них видов из семейств: мёртвоеды, кожееды, 
пластинчатоусые. Трупы рыб и беспозвоночных 
животных не включены в анализ, так как они не 
привязаны строго к ландшафтным зонам, а за-
частую встречаются в азональных биотопах. 

Анализируя полученные данные, можно заклю-
чить, что формирование энтомофауны трупа зави-
сит от условий окружающих их биотопов, наибо-
лее значимым является термогидропреферендум. 

Альпийский (9) и нивальный пояс (4) ка-
чественно близки к высокогорьям. Это 
объясняется тем, что ряд родов поднима-
ется из высокогорий до нивального пояса 
(например, Aleochara, Acidota, Atheta). До 
альпийского пояса поднимаются лесные 
виды (Catops, Choleva, Ptomaphagus).

Рис. 1. Общность фауны трупов позвоночных животных
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Не менее важны в распределении видов специ-
фика питания и степень раз вития миграционных 
способностей, помогающих поиску субстрата, 
мест концентрации пищи (особенно это харак-
терно для поверхностно-падальных видов и гер-
петобионтов). 

В настоящей работе приводятся предвари-
тельные результаты, которые в дальнейшем бу-
дут дополняться и уточняться. На данном этапе 
исследования сопоставление колеоптерофауны 
трупов высокогорий Кавказа с сопредельными 
горными территориями ярко иллюстрирует её 
своеобразие. Оно определяется многими фак-
торами: его южным и одновременно примор-
ским географическим положением, сложным 
рельефом и одновременно большим числом 
экотонов.

 Одним из важнейших факторов, способство-
вавших формированию фауны некрофагов вы-
сокогорий Кавказа, являлись существовавшие 
здесь рефугиумы, которые позволили стено-
топным видам, как некробионтам, так и позво-
ночным животным – потенциальной кормовой 
базе, пережить климатические колебания плей-
стоцена. Равнинная часть юга России тесно свя-
зана со степными ландшафтами Европейской 
части России. 

Индекс видового разнообразия (Н) для терри-
тории юга России показывает, что в нём хорошо 

выделяются три зоны повышенного разнообра-
зия. Первая из них следует траектории степных 
зон (индекс Шеннона=1,5). Вторая соответству-
ет лесостепной зоне (индекс Шеннона=1,6). 
Третья зона представлена разрознёнными то-
чечными участками и соответствует лесным 
массивам (индекс Шеннона=1,35). Анализируя 
состав видов и их распределение по границам 
ландшафтов, мы получили интересные данные. 
Индекс Шеннона этой подзоны = 2 (рис. 2). Этот 
небольшой участок является центром биораз-
нообразия жуков-некрофагов на юге России, 
таким образом, этот район должен стать ключе-
вым в проведении мониторинга среды (в каче-
стве эталона) (рис. 2).
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Рис. 2. Индекс видового разнообразия
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В данной статье описывается система 
трассировки передвижения и иденти-

фикации по метке муравьёв в формикари-
ях /мирмекодромах, а также  в природных 
муравейниках, базирующаяся на исполь-
зовании легко изготовляемых лабиринтных 
дорожек лабораторий на чипе, соответству-
ющих размеру муравья. Флуоресцентное 
детектирование позволяет обнаруживать 
и гидировать точку перемещения муравья 
с помощью программных средств с откры-
тым (преимущественно) кодом. Развитое 
модульное программное обеспечение для 
интерпретации данных позволяет описывать 
результаты не только в терминах обычной 
энтомологии или частной мирмекологии, но 
и в рамках понятийного аппарата концепций 
мультиагентных систем, роевого интеллекта, 
цифрового ихнологического моделирования 
и коллективного поведения обучающихся ав-
томатов. Это позволяет исследовать многие 

параметры передвижения, недоступные при 
обычном визуальном исследовании и многих 
автоматизированных методах, рассматрива-
ющих объект трассирования исключительно 
с биологических позиций. Предложенные 
конструкции могут также вводиться в ком-
плексы для исследования передвижения 
в обычных муравейниках, о чем предвари-
тельно говорит полученный авторами в ходе 
тестирования опыт. В таком случае инфор-
мацию с приборов можно получать также 
телеметрическим путём – с использованием 
передачи сигнала через радиочастотный ка-
нал. Поэтому данные конструкции можно 
рекомендовать к апробации и возможному 
внедрению в практику при самостоятельном 
изготовлении на правах Open Hardware.
Ключевые слова: трассировка передвиже-
ния, формикарии, мирмекодромы, мульти-
агентные системы, ихнологическое модели-
рование.

This paper provides an up-to-date descrip-
tion of ant tracking technique using lab-

on-a-chip devices. The methods we have de-
veloped provide a basis for entomological LOC 
application for field and laboratory practice. 
Much more generally, we may consider some 

ant random walks in LOC-labyrinth as a physi-
cal model for percolation phenomena in parti-
cle dynamics. Also we can see more clearly the 
geometrical significance of ant behavior in the 
labyrinth. We have taken this as a starting point 
for our investigation. The ant phenomenon de-
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1 Хотя Жане нельзя назвать в полном смысле слова специализированным мирмекологом, поскольку он имел также работы в об-
ласти палеонтологии, физиологии, инженерии и химии (в особенности известны его труды по новому типу записи и интерпретации 
периодической таблицы химических элементов (Stewart P. J., 2010).

2 Ещё ранее, впрочем, под этим понимали понятия, не имеющие отношения к энтомологии (Nider J., 1602).

scribed above can be interpreted in terms of ant 
colony optimization algorithms, swarm intel-
ligence computation, CLA (collective learning 
automata) or multi-agent system simulation (as 
well as digital ichnological simulation). Here the 
matter is logically beautiful, because we want to 
look at ordinary result from a slightly different 
point of view. For the problem in hand, this pro-
cedure is good applicable and finally we draw 
the reader’s attention to the examples we have 
included. Guided by our earlier experience, we 

retrace our steps for a moment to consider the 
ant tracing problem in some real ant colonies or 
equally sophisticated artificial «Myrmedromes». 
It is apparent from the preceding summary that 
our multidisciplinary approach is strongly rec-
ommended for regular use in entomological 
(myrmecological) practice.  

Keywords: tracking technique, entomological 
LOC application, «Myrmedromes», digital ich-
nological simulation.

Введение

Н ачиная с девона, в ископаемых слоях 
обнаруживаются следы насекомых [46, 

16], имеющие, с позиций ихнологии и ихно-
литологии [20], высокую идентификационную 
и палеосистематическую ценность. Анализ этих 
трасс и следов [47] свидетельствует в пользу 
того, что нередко уже для достаточно древних 
организмов были свойственны лабиринтные 
траектории передвижения и взаимодействия 
с субстратом. 

Впоследствии подобные траектории вопло-
тились в социальном поведении насекомых, 
например, муравьёв, строящих гнёзда с элемен-
тами лабиринтной архитектуры [52]. Передви-
жение в таких гнездовьях требовало развитых 
систем социальной сигнализации, которые не-
избежно развивались в сопряжении с усложне-

нием схем социальных взаимодействий мура-
вьёв [34]. Потребность в наличии лабиринтных 
или лабиринтоподобных гнездовий проявляет-
ся у муравьёв и в искусственных условиях [15].

В связи с этим искусственные гнездовья му-
равьёв, начиная с жане1 [35], как правило, кон-
структивно выполняются в виде лабиринтопо-
добных конструкций.

Это позволяет наблюдать физиологию и это-
логию муравьёв через прозрачные стенки таких 
гнездовий в условиях, максимально прибли-
женных к естественным. При этом для диффе-
ренциации муравьёв от фона зачастую исполь-
зуют флуоресцентные метки [14], наносящиеся 
на брюшко. Подобные гнездовья в советской 
литературе, начиная с Халифмана, зачастую на-
зывались мирмекодромами (пример советского 
мирмекодрома второй половины 1950-х гг. по-
казан на рис. 1 b, хотя в ранней литературе они 
назывались формикариями2 [53].

Рис. 1а. Лабиринтный формикарий современной конструкции Рис. 1b. Советский мирмекодром середины 1950-х гг.
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Поведение муравьёв в лабиринтах актив-
но изучалось отечественными специалиста-
ми. Достаточно упомянуть об исследованиях 
пространственно-моторной асимметрии при 
обучении муравьёв в лабиринте [10, 11, 5], 
пластично-моторной асимметрии муравьёв 
в лабиринте [3, 21, 9, 13], в т. ч. при его поворо-
те [7], роли мотивации в поведении муравьёв 
в лабиринте [11, 12, 4] и т. д. Следует отметить, 
что такие исследования проводились в СССР не 
только на муравьях, но и на других насекомых 
и беспозвоночных [1]. 

В то же время за рубежом, начиная с 1980-х гг. 
[51, 26], широко развивался вычислительный 
тренд данного направления, имевший выра-
женное прикладное значение3. Поведение му-
равья в лабиринте, лежащее в основе оптими-
зации колониальной навигации в муравейнике 
[54], явилось одной из модельных задач теории 
роевого интеллекта – т. н. «swarm intelligence» 
[25], и легло в основу целого ряда алгоритмов 
программной оптимизации [23, 48].

 Клеточно-автоматная модель мирмекологи-
ческой динамики и формирования лабиринт-
ных паттернов, называемая «муравьём Лэнг-
тона», с формальных позиций также является 
двумерной машиной Тьюринга [39], а анало-
гичная ему «термитная» модель получила на-
звание тьюрмитов [22] – в честь А. Тьюринга 
[17], хотя существовали и иные принципиально 
аналогичные модели на базе Тьюринговских 
машин [19]. Она достаточно корректно моде-
лирует динамику муравьиных колоний, в свя-
зи с чем на этой основе существует множество 
вторичных симуляций и оригинальных работ, 
демонстрирующих различные аспекты этоло-
гии муравьёв Лэнгтона и имитируемых ими 
систем4. 

Так, в настоящее время исследованы: стати-
стическая механика разделения работы между 
муравьями Лэнгтона [45], случайные блуждания 
абстрактного муравья в лабиринтах в перколля-
ционной модели при различной сложности ла-
биринтов (см. напр., изыскания Barlow M.T.5 ), 
различия в поведении муравья Лэнгтона в сетях 
различной топологии [27, 28], динамика мо-
дельного муравья в лабиринтоподобных струк-
турах различной сложности [31, 32], быстрота 
трассирования передвижения муравья Лэнгто-
на [18], комплексность и динамическое поведе-
ние [21, 27, 28, 29, 39].

В англоязычной специальной литературе 
возникли сленговое понятие «энти-частицы» 
(по аналогии с античастицами, называемыми 
«antiparticles», «муравьиные частицы» имеют 
название – «anty-particles» [49], и название со-
ответствующего тренда «ant-ics» [30] (в ориги-
нале слово «antics» означает «выходки», «фи-
глярство», что вовсе не соответствует сущности 
данного термина). В связи с этим возникла воз-
можность создания устройств, идентифици-
рующих передвижение муравьёв в лабиринте 
как частиц, описываемых определённой дина-
микой, форма и характеристики которой могут 
быть видоспецифичны или специфичны для 
различных каст имаго муравьёв и, как след-
ствие, могут служить для систематической 
идентификации и этологического фингерприн-
тинга муравьёв. 

Материалы и методы 
(конструкция установки)

Нами предлагается создание принципиально 
новых мирмекодромных устройств, позволя-
ющих исследовать динамику отдельных имаго 
и статистически программным путём накапли-
вать информацию о количестве пробегов того 
или иного рода в колонии для последующей об-
работки. 

Эти системы могут использоваться как в изо-
лированных условиях, так и встраиваться в ка-
меры и ходы крупных формикариев. Сущность 
разработки состоит в использовании лабиринт-
ных камер, конфигурация которых зависит от 
места и целей исследования, закрепляемых на 
поверхности ПЗС- (прибор с зарядовой связью) 

Длинная экспозиция подобного «мир-
мекодрома на матрице» в затемнённых 
ходах и камерах формикария позволя-
ет осуществлять своего рода  люмино-
графию, поскольку в темноте флуорес-
центные метки на нижней части брюшка 
оставляют хорошо визуализированные 
траектории передвижения особи. 

3 Вместе с тем в работах отечественных учёных происходил обратный процесс - описание взаимодействий в мирмекологических 
системах с использованием принципов теории информации (Reznikova Z., Ryabko B. Y., 1990, 1994)

4 Существует проект «Myrmedrome», программное обеспечение которого действует под Windows, MacOS и Linux и может быть 
скачано по адресу http://www.not-equal.eu/myrmedrome/main_en.html#Download.

5 Barlow M. T. The ant in the labyrinth: random walks and percolation. http://www.pims.math.ca/files/abstract.pdf, http://www.math.ubc.
ca/~barlow/talks/crmfields.pdf и http://www.docstoc.com/docs/80473341/The-ant-in-the-labyrinth-random-walks-and-percolation 2011
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или КМОП- (комплементарная структура ме-
талл – оксид – полупроводник) матриц, фикси-
рующих трассы (треки пробега) особей с поме-
ченными флуоресцентной краской брюшками. 

Длинная экспозиция подобного «мирмеко-
дрома на матрице» в затемнённых ходах и ка-
мерах формикария позволяет осуществлять 
своего рода люминографию, поскольку в тем-
ноте флуоресцентные метки на нижней части 
брюшка оставляют хорошо визуализированные 
траектории передвижения особи. 

Поскольку статистически логично прослежи-
вать достаточно длинные пробеги как наиболее 
критериальные для идентификации динамики, 
предлагается использовать наиболее крупные 
форматы матриц: например, такие, как APS-H, 
обладающие размерами 28,1х18,7 мм (или 
29,2х20 мм в корпусе) при пропорциях фрэй-
ма съёма данных 3:2, или сенсоры 24х36 мм, 
которые используются в аппаратах типа «Kodak 
DCS» или же «Contax N Digital». Площади мир-
мекодромов на платформе APS-H могут состав-
лять до 540 мм2, что достаточно для размеще-
ния достаточно сложных лабиринтов – то есть 
проведения весьма дифференцированных экс-
периментов. 

Идея подобного подхода заимствована из 
технологий «лабораторий на чипе» на КМОП-
матрицах [33], часто используемых при флуо-
ресцентной трассировке биологических жид-
костей в биохимической микрофлюидике. При 
этом используются микронные и миллими-
кронные размеры бороздок, по которым пере-
мещается фиксируемый агент. Изменив размер 
бороздок до размера соответствующего имаго 
(что заведомо упростит изготовление соответ-
ствующих устройств в лабораторных мастер-
ских) можно экстраполировать этот подход 
в область энтомологии и этологических иссле-

дований. Поскольку система регистрации при 
этом, так или иначе, является светочувствитель-
ным чипом, установка в целом представляет со-
бой «лабораторию на чипе», адаптированную 
для решения мирмекологических задач. 

Авторы имеют опыт разработки и примене-
ния биологических лабораторий на чипе, опи-
санный в недавних статьях [2, 41], в которых, 
в частности, показано, что возможно построе-
ние профилей люминанса стационарного пре-
парата с использованием накопления сигнала 
лабораторией на чипе на базе бюджетных мат-
риц с элементарными и общедоступными носи-
телями бороздок. При использовании матриц 
более высокого класса, предлагаемых, в силу 
необходимости покрытия относительно боль-
шой площади при трассировании, к использо-
ванию в настоящей работе, можно предложить 
использование профилей люминанса для трас-
сирования перемещения помеченных муравьёв 
в лабиринтах и матрицах, установленных в точ-
ках пробега в ходах формикария. 

При этом в силу наличия фильтров Байера, 
позволяющих фиксировать флуоресценцию 
в красном (R), синем (B) и зелёном (G) спектро-
зональных каналах, можно использовать мече-
ние муравьёв разных каст или групп разными 
красками и регистрацию сигнала необходимого 
канала с использованием пикселей, покрытых 
соответствующим фильтром, а также съём дан-
ных по всем трём каналам с дальнейшей сепа-
рацией данных трассирования пробега особей 
в различных каналах, эквивалентного иденти-
фикации принадлежности этих особей к той или 
иной меченой группе (рис. 3). 

Возможен также количественный учёт скорос-
ти передвижения и времени нахождения мура-
вья в каждом отрезке его пути по интенсивности 
засветки в данной области матрицы (аналогичное 

Рис. 2. Матрицы с разными пропорциями кадра удобны для разных конфигураций лабиринта: для длинных пробегов удобны 
16:9 или 4:3, а для коротких 3:2 или 4:3.
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Рис. 3a. Регистрация принадлежности муравья к меченой 
касте путём байеровской фильтрации сигнала люминес-
центной метки с его брюшка

Рис. 3b. Пример статистики накопления сигнала ПЗС для груп-
пы муравьёв в несложном лабиринте с боковыми камерами 
– трёхмерный профиль люминанса (3D Luminance Surface), 
построенный в программе «Optimas» v. 6.1 (авторские данные)

Рис. 4. Накладка лабиринта или трассирующего канала на матрицу должна производиться плавно под углом, чтобы 
не нарушить поверхность чипа

при цейтраферной регистрации можно осуще-
ствить и по хронометражу накопления сигнала 
в записи с привязкой к тайм-коду). 

Закрепление лабиринта или иной трассиру-
ющей стенки на матрицу осуществляется бес-
клеевым путём, чтобы не повредить поверх-
ность. Трассирующий элемент пинцетом под 
углом закрепляется на матрице так, чтобы быть 
легко сменяемым при изменении целей или ме-
тодики трассирования в эксперименте. Лучше 
всего изготавливать лабиринты и т. п. в таком 
формате, чтобы их стенки упруго упирались 
в естественные корпусные границы ПЗС или 
КМОП-чипа, что обеспечит их устойчивость 
в конструкции мирмекодрома, оставив матри-
цу пригодной для многоразового использова-
ния (рис. 4). Возможен также вариант, при ко-
тором для фиксации используются адгезивные 

и электростатические свойства поверхности рё-
бер лабиринтных накладок.

Обсуждение

Наиболее сложной проблемой потенциаль-
ных пользователей в случае использования 
подобных лабораторий на чипе является кор-
ректная визуализация и обработка данных, ре-
гистрируемых ими. Необходимо создание про-
граммных систем, применение которых будет 
придавать данным эвристическую ценность, 
с позиций энтомологической этологии. 

Как правило, целью измерений и трассиро-
вания является установление траекторий ходок 
муравьёв, выполняющих специфическую для 
меченой группы функцию в колонии, или детек-
тирование наличия имаго, принадлежащего той 



№ 1 (11) • 2014 33

 Для трассирования «муравьиных путей» векторные поля также используются (см., напр. La Roi M. Landscape transformation 
by ant trail with the use of a SPM vector field. http://vimeo.com/33440741), но работ подобного рода по лабиринтным траекториям с 
использованием конкретных видов Formicidae не существует. 

или иной касте, в определённой точке сканиру-
емого развёрткой матрицы пространства и т. п. 
Соответственно, необходимо на основе данных 
сканирования лабиринта с передвигающейся 
в нём особью осуществлять построение вектор-
ных полей передвижения имаго (рассматри-
ваемых в приближении частиц, отличающихся 
только параметрами флуоресценции меток, 
различных для разных групп или каст), а также 
производить матричное картирование наличия 
(отсутствия имаго в точке, которой соответ-
ствует некоторая группа пикселей, соответству-
ющая по размерам имаго), подобно счётчику, 
дающему при наличии маркированного имаго 
в точке сигнал «1», а при отсутствии – «0». 

Для этого предлагается заимствование 
двух зарубежных подходов, используемых 
в других отраслях науки – робототехнике 
и гидродинамике, сталкивавшихся с подоб-
ными проблемами ранее. Для картирования 
перемещений в лабиринте предлагается ис-
пользовать векторные поля, и ранее при-
менявшиеся для отслеживания траекторий 
в лабиринтных структурах в динамике частиц 
(рис. 5a) [36]. Предлагается использовать 
в качестве источника информации о векторных 
полях перемещений видеосигнал, регистри-
руемый с матриц, после его обработки в ПО, 
строящем векторные поля компенсации дви-
жения [38, 37, 27], используемые при преобра-
зовании чересстрочной развёртки в прогрес-
сивную – деинтерлейсинге. Для этого можно 
использовать как специализированные сред-
ства MATLAB, так и общедоступные средства 

«VirtualDub» (например, фильтр «Deshaker» 
или же «VirtualDub MSU Motion Estimation 
Filter» разработки специалистов Московского 
государственного университета), обладающие 
возможностью визуализации векторов дви-
жения. Для обеспечения второго требования 
– подсчёта и установления локализации аген-
тов (имаго) в той или иной точке пространства 
– предлагается экстраполировать в энтомоло-
гию принцип детектирования, используемый 
в семантической робототехнике. Данный под-
ход базируется на следующей основе: если 
имеется матрица, каждое из положений ко-
торой соответствует возможному положению 
интеллектуального агента, то при его наличии 
сигнал программного счётчика выставляет 
в соответствующей управляющей утилите сим-
вол его наличия [24] (рис. 5b).

 Подобная алгоритмика может быть приме-
нена в описываемом нами случае следующим 
образом: кодируемая 256-разрядным путём 
матрица, получаемая при регистрации сигна-
ла ПЗС или КМОП, посредством бинаризации 
может быть редуцирована до двух значений, 
кардинально отличимых по динамическому 
диапазону, светимости объекта. В то время как 
произвольный светящийся объект, регистри-
руемый матрицей и заведомо отличающий-
ся по профилю люминанса от фона (в нашем 
случае это помеченное люминесцирующей 
краской брюшко муравья), может быть со-
поставлен с наличием сигнала, картируемого 
единицами или светлыми областями, тогда как 
фон картируется нулями. 

 Градов О. в., Нотченко А. в., Линь в. – Дж.

Рис. 5 a. Пример картирования векторными полями пере-
мещений в лабиринтной арене (по Karimpour Н. et al., 2012)

Рис. 5 б. Пример программирования областей нахождения 
агентов в лабиринте в ПО CLD (из: Elci A., Rahnama B., 2009).
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Рис. 6. ASCII-картирование ходов в муравейнике с использо-
ванием лабораторий на чипе. По данным прямых фотометри-
ческих измерений авторов с использованием бинаризации
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Заключение

Таким образом, описанная конструкция ре-
гистрирующей системы в формате лаборато-
рии на чипе, оправдывая возложенные на неё 
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модействия различным образом маркируемых 
каст. 
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ЭНТОМОЛОГИЯ. ТеРМИНОЛОГИчесКИй сЛОвАРь

Арренотокия (от др.-греч. arrhen — «муж-
ской») + греч.«tokos» — потомство) — способ 
девственного размножения насекомых, при ко-
тором из неоплодотворённых яиц путём парте-
ногенеза развиваются исключительно самцы.

Вертлуг (trochanter) — один из члеников ног 
насекомых, помещающийся между тазиком (со-
ха) и бедром (femur).

Виски (tempora) — один из участков головы.

Гемиметаморфоз (лат. hemimetamorphosis), 
или неполное превращение — это развитие 
с прохождением лишь трех стадий — яйца, ли-
чинки и имаго.

Гиперметаморфоз, или избыточное пол-
ное превращение (лат. hypermetamorphosis), 
— усложнение полного превращения, характер-
ной особенностью которого является наличие 
нескольких форм личинок (в том числе триун-
гулин).

Гнездовой паразитизм — тип клептопара-
зитизма, которым пользуются некоторые насе-
комые (а также птицы, рыбы), заключающийся 
в манипуляции и использовании другого живот-
ного-хозяина, или того же вида (внутривидовой 
гнездовой паразитизм), или другого (межвидо-
вой) для выращивания потомства животного-
паразита (кукушки, шмели-кукушки Psithyrus).

Голометаморфоз (лат. holometamorphosis), 
или полное превращение, характеризуется про-
хождением от четырёх до пяти стадий — яйца, 
личинки, куколки, имаго и иногда предкуколки.

Имаго (лат. imago — «образ») — взрослая (де-
финитивная) стадия индивидуального развития 
насекомых и некоторых других членистоногих 
животных со сложным жизненным циклом.

Кератофаги — насекомые и другие живот-
ные питающиеся преимущественно, или ис-
ключительно, кератинами волосяного покрова 
и роговых образований млекопитающих, а так-
же перьев птиц (кожееды, моль).

Клипеус (лат. clypeus), или наличник — пе-
редняя верхняя часть головы насекомых и пау-
ков.

Кокон (от фр. сосоn — «кокон») — оболочка 
из шёлка, которой окружают себя гусеницы ба-
бочек, личинки некоторых насекомых и пауки, 
переходя в стадию куколки.

Крыска — личинка некоторых мух-журчалок 
(Diptera: Syrphidae).

Куколка — промежуточная стадия развития 
насекомых, между личинкой и имаго, для ко-
торых характерно полное превращение (мета-
морфоз) в течение жизни.

http://ru.wikipedia.org



Велтосект-
            Антиклещ

инсектоакарицидное средство

Свидетельство о гос. регистрации в ЕВРАЗЭС № RU.77.99.19.002.Е.006965.04.12 от 23.04.2012 г.

ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТь ОСТАТОЧНОГО ДЕйСТВИЯ 

• на поверхностях в помещениях 
более 1 месяца в зависимости от концентрации 
и типа обрабатываемой поверхности; 
в воде – 1 – 3 недели

• в природных стациях: 
при обработках от гнуса — 1 – 6 недель, 
при обработках от иксодовых клещей — 1 – 1,5 месяца

www.velt-npo.ru

обработка природных стаций
и помещений

 тараканов
 муравьев
 клопов
 блох
 мух
 ос

 комаров
 вшей
 крысиных,  

чесоточных 
клещей

 иксодовых 
клещей 

уничт  жАет

реклама



	 научная	деятельность

том	V38

Контакты: 107258, Москва, Глебовская ул., д. 20 Б, E-mail: victor1959@yandex.ru

Изменения климата во второй половине 
XX – начале XXI веков и связанные с ними изменения 

климатообусловленных ареалов
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М оделирование ареалов непарного 
шелкопряда и шелкопряда-монашенки 

с использованием климатических предикторов 
и возможностей обновлённой климатической 
базы позволило оценить потенциальные по-
следствия наблюдаемых изменений климата 
для этих важных в практическом отношении 
насекомых. 
Изменения климата за период 1981–2010 гг. 
по сравнению с периодом 1951–1980 гг. соз-
дали предпосылки к значительному расши-
рению их ареалов в северном и восточном 
направлениях. В Восточной Сибири в районе 
Алданского нагорья и севернее Байкала до 
60-й параллели появились новые участки, 
пригодные для существования непарника по 
климатическим показателям, но не связан-
ные с основным ареалом. Наибольшее рас-
ширение ареала монашенки наблюдается 
в районе Приленского плато и северной части 
Алданского нагорья. Сокращение ареала вы-
явлено только на Алтае в очень ограниченном 
масштабе. В отношении монашенки возмож-
но также смыкание европейско-сибирской 
и дальневосточной частей ареала.
Ключевые слова: изменение климата, кли-
матические предикторы, Lymantria dispar L., 
Lymantria monacha L., моделирование ареалов.

Modeling ranges of Gypsy moth and the 
Nun moth using climatic predictors and 

opportunities of renewed climate database 
allowed assessing the potential consequences 
of observed changes in climate for those insects 
important from the practical perspective. 
Changes in climate in 1981–2010 vs. 1951–1980 
have pre-conditioned substantial northward and 
eastward extension of their ranges. In the East 
Siberia (Aldan upland region) and in the region 
situated to the North of Lake Baikal up to 60th 
parallel, new areas climatically suitable for the 
Gypsy moth have emerged. The areas are not 
linked to the basic range. Reductions in the range 
have been detected in Altay region only, but the 
spatial scale in very limited. As to the Nun moth, a 
linkup of the European-Siberian and the Far East 
parts of the range is also possible.

Keywords: climate change, climatic predictors, 
Lymantria dispar L., Lymantria monacha L., mod-
eling ranges.

О ценка наблюдаемых и ожидаемых из-
менений климата, исходя из данных 

мониторинга и результатов научных исследо-
ваний, является важной составляющей инфор-

мационной базы разработки климатической 
политики на национальном и международ-
ном уровнях. Глобальное обобщение и анализ 
этой информации периодически выполняет 
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Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), которая бы-
ла учреждена в 1988 г. совместно Всемирной 
метеорологичес-кой организацией и Програм-
мой ООН по окружающей среде.

 Ею проводится работа по оценке научных 
знаний, воздействий и социально-экономичес-
ких аспектов изменения климата, а также воз-
можностей адаптации и смягчения воздействий 
в связи с изменением климата. Результаты этой 
работы оформляются в основном в виде извест-
ных Оценочных докладов МГЭИК (см., напри-
мер, Четвёртый оценочный доклад [34, 35, 36,]).

Информация по отдельным странам, в том 
числе по России отражена в этих докладах, но 
весьма фрагментарно вследствие ограничений 
их общего объёма и значительной концентра-
цией на глобальных проблемах. В последнее 
время этот пробел восполняется. Так, в 2008 г. 
вышел из печати оценочный доклад об измене-
ниях климата и их последствиях на территории 
российской федерации: том I. Изменения кли-
мата и том II. Последствия изменений климата 
[24, 25]. 

Интерес к этим проблемам не ослабевает, 
о чем свидетельствует происходящая в насто-
ящее время подготовка Пятого оценочного до-
клада МГЭИК и Второго оценочного доклада об 
изменениях климата и их последствиях на тер-
ритории Российской федерации. Для России эти 
исследования особенно актуальны, так как из-
менение климата на её территории происходит 
более интенсивно, чем глобальное [24]. 

В своих более ранних публикациях мы рас-
сматривали влияние изменения климата как на 
насекомых вообще [33], так и на колорадско-
го жука [31], малярийных комаров [32], а так-
же иксодовых клещей [30]. Методика работы 
и особенности наблюдаемого изменения кли-
мата на территории России описаны там же, 
поэтому здесь их приводить излишне. Укажем 
только, что мы использовали обновленную базу 
метеоданных, включающую в себя ряды суточ-
ных данных 599 метеостанций и охватывающую 
период по 2010 г. включительно. 

Настоящая статья посвящена оценке воз-
можного климатообусловленного изменения 
ареалов непарного шелкопряда и шелкопря-
да-монашенки (Lymantria dispar L. и Lymantria 
monacha L., Lymantriidae, Lepidoptera). Они ши-
роко распространены на территории Евразии, 
существенно повреждают многие лиственные 
и хвойные древесные породы, особенно в годы 
вспышек массового размножения, вредят также 
и плодовым деревьям. Причём предпочтение 
к лиственным породам у непарного шелкопряда 

выражено в большей степени, чем у монашен-
ки. На всем протяжении ареала моновольтинны 
[5, 12, 39]. 

Вредоносность этих видов весьма высока. 
Оба периодически дают вспышки массового 
размножения. Непарный шелкопряд среди ли-
стогрызущих насекомых является наиболее ши-
роко распространённым и опасным. За преды-
дущие двадцать лет площадь очагов непарного 
шелкопряда по России ни разу не опускалась 
ниже 200 тыс. га, а среднегодовая площадь со-
ставляет 726 тыс. га. Площадь очагов, превы-
шающая 1 млн. га, отмечалась в 1977, 1978, 1991, 
1994, 1996 и 1997 гг. [23, 29].

В лесах Северо-Западного Кавказа (Красно-
дарский Край и Республика Адыгея) вспышкой 
массового размножения в 2009 г. было охваче-
но 470 тыс. га, а в Южном Кыргызстане в 1981 г. 
– 65 тыс. га [9, 28]. Вспышки массового размно-
жения монашенки куда менее масштабны (за 
период с 1977 г. средняя площадь очагов по Рос-
сии 33,7 тыс. га), но и они так же, как вспышки 
непарника, отмечаются от Калининградской об-
ласти до Приморья. Наиболее крупные вспышки 
зарегистрированы в 1978, 1985 и 2000 гг. – 70,3, 
80,2 и 73,7 тыс. га соответственно [23]. 

Механизм возникновения вспышек массо-
вого размножения сходен для разных видов 
и имеет комплексный характер. Он обусловлен 
определённой последовательностью включения 
факторов: абиотических (зимних и весенне-
летних засух), механизм воздействия которых 
обусловлен стрессовым воздействием на часть 
древостоев, их стрессовой реакцией, которая 
сопровождается как резким падением годично-
го радиального прироста, так и значительным 
сдвигом физиолого-биохимических парамет-
ров кормового субстрата насекомых (листьев 
и хвои), повышающих его кормовую ценность 
(«очаговое состояние древостоев»). 

Это, в свою очередь, активирует у популяции 
непарного шелкопряда включение механизма 
быстрой адаптации к изменению параметров 
кормового субстрата. Именно включение это-
го фактора (быстрой адаптации) и приводит 
к исключительно быстрому возрастанию биоти-
ческого (вспышечного) потенциала популяции 
в местообитаниях, которые подверглись воз-
действию фактора абиотического стрессора (за-
сухи) и отреагировали на этот фактор. 

Все другие биотические факторы возник-
новения и затухания вспышек для насекомых 
с высоким биотическим потенциалом (паразиты 
и хищники, инфекционные болезни) менее зна-
чимы по сравнению с фактором абиотического 
стресса и огромным биотическим (вспышечным) 
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потенциалом. Кроме того, реализация указан-
ного выше механизма у этих видов связана 
с одиннадцатилетним циклом солнечной актив-
ности. Вспышки размножения происходят по обе 
стороны от фазы минимума солнечной активно-
сти, но чаще всего на нисходящих ветвях кривой. 
Метеоаномалии в большинстве случаев предва-
ряют вспышки на 2–3 года. 

Длительность вспышек обычно составляет 
2–4 года, в редких случаях до 7 лет. Затухание 
вспышек связывается с кризисом адаптации 

популяции к изменению биохимического со-
става кормового субстрата при снятии воз-
действия абиотического стресса. Это сопро-
вождается резким повышением смертности в 
популяции, усилением воздействия патогенов, 
паразитов и хищников [1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 26].

в период между вспышками для этих ви-
дов характерно существование в пределах 
ареала в виде микропопуляций, простран-
ственно и генетически изолированных друг от 

Рис. 1. Ареал непарного шелкопряда по И. В. Кожанчикову [12]. Чёрным цветом отмечены зоны вредоносности

Рис. 2. Ареал непарного шелкопряда по работе [37]. Отдельно показаны точки обнаружения вредителя (presence) и вспышки 
массового размножения (outbreak)
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Рис. 3. Ареал непарного шелкопряда по Yu. I. Gninenko and A. D. Orlinskii [38]

Рис. 4. Ареал непарного шелкопряда по данным «Агроатласа…» [2]
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друга. Ареал вида становится прерывистым, 
численность крайне мала [27]. Так, в Подмо-
сковье в 1960–1963 гг. (период депрессии) 
после вспышки 1957–1958 гг. средняя чис-
ленность непарного шелкопряда составля-
ла 0,018–0,033 кладки на 100 деревьев [3]. 
В межвспышечный период численность мона-
шенки (данные по Свердловской области) также 
очень низка – 1 самка на 1,5 тыс. деревьев [22]. 
Для сравнения: в эруптивный период вспыш-
ки до 100–150 кладок на дерево у непарника 
и 15–40 кладок у монашенки [9, 23]. 

Климатические предикторы в нашей модели 
были использованы те же, что и в работе [40]. 
Порог развития был принят 10,4 и 10 °C для не-
парного шелкопряда и монашенки соответ-
ственно, минимальные суммы эффективных 
температур для развития одного поколения 500 
и 480 °С. Величина критического фотопериода 
10 и 12 часов. Экологическим ограничением мо-
дели является наличие лесных массивов на тер-
ритории бывшего СССР.

Верификация модельного ареала проводи-
лась в отношении непарного шелкопряда как 

по работам, ставшим уже классическими [12], 
рис. 1; [37], рис. 2; так и более новым [38], рис. 3; 
[2], рис. 4. Необходимо отметить, что все четы-
ре представленные оценки распространения не-
парного шелкопряда несколько отличаются друг 
от друга, причем рис. 4 – в наибольшей степени. 
Дело, видимо, в том, что массивы данных, по-
служившие основой для построения карт, были 
различными, да и авторы могли руководство-
ваться разными методическими подходами. 

На рис. 5 показан модельный климатообус-
ловленный ареал непарного шелкопряда и его 
изменения за период 1981–2010 гг. по сравне-
нию с периодом 1951–1980 гг. Сопоставление 
этой карты с литературными данными позволя-
ет сделать вывод, что модель вполне удовлет-
ворительно описывает ареал и может быть ис-
пользована для оценки его изменения. Так, за 
период 1981–2010 гг., по сравнению с периодом 
1951–1980 гг., его границы почти повсеместно 
существенно сдвинулись к северу и востоку.

 Кроме того, в Восточной Сибири в райо-
не Алданского нагорья и севернее Байкала 
до 60-й параллели появились новые участки, 

Рис. 5. Модельный климатообусловленный ареал непарного шелкопряда: изменения за период 1981–2010 гг. по 
сравнению с периодом 1951–1980 гг. Обозначения: 0 – в ареал не входит; 2 – расширение ареала; 3 – в сравниваемые 
периоды изменения ареала не произошло
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пригодные для существования непарника по 
климатическим показателям, но не связанные 
с основным ареалом. Сокращения ареала не про-
изошло. Эти оценки подтверждаются и данными 
наблюдений. Указывается, что очаги массового 
размножения непарного шелкопряда (Lymantria 
dispar L.) во второй половине ХХ века на Даль-
нем Востоке продвинулись к северу более чем 
на 500 км [6], а граница его распространения 
на юго-востоке Западной Сибири проходит на 
200 км севернее, чем предполагалось ранее [11].

Некоторым недостатком нашей модели яв-
ляется наличие небольшого разрыва ареала 
в Предбайкалье, существование которого не 
подтверждается литературными данными. Но 
следует заметить, что границы ареала не явля-
ются раз и навсегда зафиксированными. Они 
испытывают некоторые флуктуации под влияни-
ем внешних условий, пограничные популяции 
в большинстве своём пребывают в угнетённом 
состоянии (коэффициент размножения менее 
единицы) и поддерживаются за счёт мигрантов 
из популяций внутренних частей ареала, обита-
ющих в более благоприятных условиях [4].

Для того чтобы оценить эти возможные флукту-
ации, мы проанализировали нашу климатическую 

базу и построили карту распространения не-
парного шелкопряда за период 1996–2005 гг. 
(рис. 6), который является самым тёплым де-
сятилетием, тогда как период 1951–1980 гг. был 
холоднее. Как видно из этого рис., разрыв 
в Предбайкалье практически исчез, а площадь 
потенциального ареала существенно увели-
чилась.

Верификация модельного ареала шелкопря-
да-монашенки проводилась по [12] (рис. 7). 
Других карт в доступной нам литературе не ока-
залось. Из описаний ареала, приводимых в этой 
работе, а также в работах [7, 8] явствует, что 
ареал монашенки состоит из трёх разобщённых 
частей: европейско-сибирской, дальневосточ-
ной и кавказской. Таким образом, приходится 
констатировать, что на карте допущена неточ-
ность – не показана кавказская часть ареала, 
которая отделена от европейской безлесными 
степями Кубани, Нижнего Дона и Калмыкии. 
Причины разрыва в Забайкалье не выяснены до 
конца. Возможно, причиной этого является низ-
кая морозоустойчивость кладок монашенки [7]. 

Модельный климатообусловленный ареал 
шелкопряда-монашенки и его изменения по-
казан на рис. 5. Климатические изменения за 
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Рис. 6. Модельный климатообусловленный ареал непарного шелкопряда за период 1996–2005 гг. 
Обозначения: 0 – в ареал не входит; 1 – в ареал входит
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Рис. 8. Модельный климатообусловленный ареал шелкопряда-монашенки: изменения за период 1981–2010 гг. по сравнению 
с периодом 1951–1980 гг. Обозначения: 0 – в ареал не входит; 1 – сокращение ареала; 2 – расширение ареала; 3 – в сравни-
ваемые периоды изменения ареала не произошло

Рис. 7. Ареал шелкопряда-монашенки по И. В. Кожанчикову [12]. Чёрным цветом отмечены зоны вредоносности



 Ясюкевич в. в., Давидович е. А. и др. 

№ 1 (11) • 2014 45

период 1981–2010 гг. по сравнению с перио-
дом 1951–1980 гг. создали предпосылки к су-
щественному расширению ареала в северном 
и восточном направлениях и смыканию евро-
пейско-сибирской и дальневосточной частей 
ареала. Наибольшее расширение ареала на-
блюдается в районе Приленского плато и се-
верной части Алданского нагорья. Сокращение 
ареала выявлено только на Алтае в очень огра-
ниченном масштабе. Не исключено, что смеше-
ние сибирских и дальневосточных популяций, 
доселе изолированных друг от друга, в резуль-
тате эффекта гетерозиса значительно повысит 
вспышечную активность монашенки.

Заключение

Моделирование ареалов непарного шел-
копряда и шелкопряда-монашенки с исполь-
зованием климатических предикторов и воз-
можностей обновлённой климатической базы 

позволило оценить потенциальные послед-
ствия наблюдаемых изменений климата для 
этих важных в практическом отношении насе-
комых. 

Климатические изменения за пери-
од 1981–2010 гг. по сравнению с периодом 
1951–1980 гг. создали предпосылки к значи-
тельному расширению их ареалов в северном 
и восточном направлениях. В Восточной Си-
бири в районе Алданского нагорья и севернее 
Байкала до 60-й параллели появились новые 
участки, пригодные для существования не-
парника по климатическим показателям, но не 
связанные с основным ареалом. Наибольшее 
расширение ареала монашенки наблюдается 
в районе Приленского плато и северной части 
Алданского нагорья. Сокращение ареала вы-
явлено только на Алтае в очень ограниченном 
масштабе. В отношении монашенки возможно 
также смыкание европейско-сибирской и даль-
невосточной частей ареала.
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В борьбе с болезнями не следует добивать-
ся стопроцентной ликвидации инфекции 

и полного искоренения возбудителей в при-
роде, поскольку из-за сложности их популя-
ционной структуры, повсеместности, много-
численности, многообразия форм передачи 
наследственной информации, колоссальной 
изменчивости и приспособляемости микробы 
будут жить всегда. При этом наша основная за-
дача – защита пчёл. Целостность сохранения 
пчелиного организма должна ле жать в основе 
лечебной практики.

Профилактика инфекционных и инвазион-
ных болезней пчёл и борьба с этими болезня-
ми, как в нашей стране, так и в других странах, 
в основном строилась на применении химио-
терапевтических препаратов или перемеще-
нии поражённых семей на новые местности 
или в новые ульи. Эти меры без уничтожения 
самого возбудителя во внешней среде не оздо-

равливали пасеки, а только снижали заболе-
ваемость, вызывая скрытое течение болезней, 
приводили к накоплению антибиотиков, суль-
фаниламидных препаратов в продуктах пчело-
водства, что создавало опасность для здоровья 
людей [6].

К числу наиболее опасных инфекционных 
заболеваний пчёл относятся микозы (аскосфе-
роз, аспергиллёз, американский и европейский 
гнилец и др.). Эпизоотическое состояние по 
микозам, как за рубежом, так и в нашей стра-
не, остаётся напряжённым, особенно широкое 
распространение получил аскосфероз пчёл или 
известковый расплод [7, 10, 11, 12, 4]. За послед-
ние годы американский гнилец и особенно 
аскосфероз распространились на пасеках Рос-
сии. Поражённость пчелосемей аскосферозом 
достигает 3,6–40 % [6].

Лечение этих болезней трудоёмко, а примене-
ние лечебных препаратов ограничено временем 

 Бутко М. П., Фролов в. с.
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начала взятка. Возникла проблема дезинфек-
ции сот и пчеловодного инвентаря. 

Существующие методики применения для де-
зинфекции высококонцентрированных химичес-
ких растворов имеют следующие недостатки:
üнеблагоприятно влияют на мёд и пергу;
üимеют относительно высокую стоимость;
üзагрязняют окружающую среду.
Применение АН и АНК для лечения этих бо-

лезней представляет большой интерес, так как 
оно не ограничено во времени, экологически 
безопасно и достаточно эффективно даже при 
смешанных инфекциях.

Анолит – высокоэффективный препарат для 
лечения и профилактики аскофероза, аспер-
гиллёза, американского и европейского гниль-
цов, нозематоза, смешанных патологий пчёл 
и дезинфицирующей обработки объектов пче-
ловодства. Он не оказывает вредного воздей-
ствия на пчёл, расплод, не накапливается в про-
дуктах пчеловодства, не ухудшает их качества. 
Анолит можно использовать в период всего 
весенне-летнего сезона. Он сохраняет дезинфи-
цирующие свойства 4–6 дней в закрытой сте-
клянной или пластиковой посуде при комнатной 
температуре без доступа солнечных лучей [5]. 

Анолит нейтральный (АНК) – раствор широ-
кого спектра действия. Анолиты оказывают раз-
рушительное действие на все крупные система-
тические группы микроорганизмов (бактерии, 
грибы, вирусы и простейшие), не причиняя 
вреда клеткам пчёл и тканям человека в составе 
многоклеточной системы.

Нейтральный анолит АНК, вырабатываемый 
в установке СТЭЛ-1 ОН-120-01 путём электрохи-
мической обработки раствора хлорида натрия 
в питьевой воде, представляет собой бесцвет-
ную прозрачную жидкость с запахом хлора, со-
держащую высокоактивные кислородные со-
единения хлора и др.

Срок годности анолита не более пяти суток 
при условии его хранения в закрытой стеклян-
ной, пластмассовой или эмалированной (без 
повреждения эмали) ёмкости при комнатной 

температуре в местах, защищённых от прямых 
солнечных лучей.

В пчеловодстве электроактивированный ней-
тральный раствор анолита может применяться 
как для лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний пчёл, так и для дезинфекции раз-
личных объектов отрасли.

Болотский Е. Н., Болотский В. Н. [2] приводят 
данные по лечению пчёл растворами АН и АНК 
на пасеке в Курской области. 10 семей обра-
батывали анолитом нейтральным шесть раз 
(пять семей АН и пять семей – АНК) с интерва-
лом 4–5 дней из баллона типа «Росинка» путём 
опрыскивания вместе с рамками. Рамки со зна-
чительно поражёнными расплодами из ульев 
удаляли. В двух семьях из десяти был осущест-
влён перегон на вощину и замена маток. 

Контрольные семьи (10) без явно выражен-
ных признаков американского гнильца, но по-
раженные аскосферозом, обрабатывали «Уни-
саном» в обычной дозировке четыре раза. 
В результате лечения АН и АНК во всех десяти 
семьях признаков американского гнильца отме-
чено не было, а поражённость расплода аскос-
ферозом была даже меньше, чем в семьях, по-
лучивших «Унисан».

Автор [5] рекомендует с лечебно-профилак-
тической целью орошать анолитом из «Росин-
ки» обсиживаемые пчёлами рамки с распло-
дом, пергой и мёдом, а также скармливать его 
с сахарным сиропом. 

Высокий лечебный эффект достигается при 
проведении комплексных мероприятий. Для 
этого из больных семей изымают поражённые 
соты с расплодом и перетапливают их на воск. 
Мёртвых, погибших пчёл, ульевой сор и дру-
гие отходы сжигают. Перед вытопкой сырьё 
необходимо замочить в ванне с анолитом на 
40–60 мин. для обеззараживания. 

Соты со здоровым расплодом переносят 
в семьи-изоляторы и в целях профилактики 
орошают анолитом. Ульи, где размещались по-
ражённые семьи, целесообразно обработать 
анолитом и паяльной лампой. При этом следует 
тщательно прожигать места соединений, углу-
бления, щели и другие места, в которые ано-
лит не может попасть. Инфицированные семьи 
перемещают на новые соты или вощину. Созда-
ётся безрасплодный период. Обработку ульев, 
вставных и прилетных досок, холстиков, летков, 
сотовых рамок проводят при температуре возду-
ха не ниже 24 °C с интервалом 5–6 дней 3–5 раз 
до полного исчезновения клинических призна-
ков заболевания.

 Обработанную семью тщательно утепляют, 
верхний леток закрывают, нижний оставляют 

Анолит – высокоэффективный препарат 
для лечения и профилактики аскофероза, 
аспергиллёза, американского и европей-
ского гнильцов, нозематоза, смешанных 
патологий пчёл и  дезинфицирующей об-
работки объектов пчеловодства. Он не 
оказывает вредного воздействия на пчёл, 
расплод, не накапливается в продуктах 
пчеловодства, не ухудшает их качества.
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для прохода трёх–четырёх пчёл. Эти меры 
предотвращают пчелиные семьи от переох-
лаждения и создают дезинфицирующие воз-
можности для газовой среды анолита. 

Лечебный сахарный сироп готовят в соотно-
шении 1 часть сахара на 1 часть анолита. Чтобы 
лечебный корм использовали все пчёлы каж-
дой семьи, необходимо изъять из улья соты 
с мёдом. Приготовленный раствор ежеднев-
но дают в конце дня, вплоть до исчезновения 
клинических признаков заболевания, но не 
менее двух-трёх недель. Количество сиропа 
зависит от силы семьи. Лечебный корм можно 
подогревать на водяной бане при температуре 
не выше 40 °C и подкислять уксусной кислотой 
из расчёта 0,25–0,5 мл на 1 л сиропа.

Авторами [2] разработана методика де-
зинфекции сотов и пчеловодного инвентаря 
с помощью анолита нейтрального, получен-
ного на установке СТЭЛ. Изучены результаты 
обработки сотов и внутренних стенок ульев 
в зависимости от времени экспозиции, кон-
центрации исходного раствора NaCI, силы то-
ка при получении АН и АНК и pH. Ввиду низкой 
концентрации биоцидных химических агентов 
неблагоприятного воздействия на пчёл, мёд 
и пергу при проведении дезинфекции не от-
мечалось. 

Для дезинфекции (100 %) раствором АНК 
достаточно исходной концентрации раствора 
NaCI = 3 г/л; pH = 7,5 и ОВП = 750 мВ. Для АН 
– NaCI = 3 г/л; pH = 6,0 и ОВП = 750 мВ. По 
мнению авторов [1, 2, 3], дезинфекция пчело-
водческого инвентаря раствором АНК предпо-
чтительнее.

Применение анолита для лечения пчёл 

Анолит используют для лечения и профи-
лактики аскосфероза, аспергилёза, американ-
ского и европейского гнильца, нозематоза, 
смешанных патологий пчёл и дезинфекции 
объектов пчеловодства. АНК не оказывает 
вредного воздействия на пчёл и расплод, не 
ухудшает качества мёда и перги, не накапли-
вается в продуктах пчеловодства, его можно 
использовать в период взятка. 

В лечебных целях АНК применяют путём 
орошения или скармливания с сахарным си-
ропом. Оздоровление больных пчелиных се-
мей возможно только при проведении ком-
плексных мероприятий:

1. Изъятие из больных семей сотов с распло-
дом и помещение их в семьи–изоляторы.

2. Изъятие из гнёзд сотов с мёдом и пергой, 
их обеззараживание.

3. Дезинфекция объектов пчеловодства – ульев, 
сотов, инвентаря, оборудования, спецодежды, 
предлетковых площадей и т. д.

4. Перегон больных семей на новые проде-
зинфицированные ульи.

5. Применение лечебных подкормок.
6. Орошение пчёл на соторамках.

Орошение 

В тёплое время пчёл опрыскивают из «Росин-
ки» на соторамках из расчёта 15–20 мл на рамку, 
дополнительно опрыскивают стенки улья, встав-
ные доски, холстики, летки, прилётные доски.

Лечебные обработки проводят до исчезнове-
ния клинических признаков, 3–5 раз с интерва-
лом 5–6 дней.

В прохладное время нельзя нарушать микро-
климат семьи, поэтому используют локальный 
подогрев и сокращают время обработки.

С целью повышения эффективности обработ-
ки в анолит дополнительно вводят поверхностно  
активные вещества – сульфанол, синтамид ди-
метилалкиламин и т. д. в количестве 0,1–0,2 %.

Скармливание лечебного корма 

У больных семей изымают соты с мёдом 
и дают им лечебный корм, который готовят из 
сахарного сиропа или мёда (1 часть сахара (мё-
да) на 1 часть анолита). Анолит подогревать не 
рекомендуется.

Приготовленный раствор пчёлам дают в кон-
це дня из расчёта 0,2–0,8 л сиропа ежедневно 
(в зависимости от силы семьи) в течение 2–3 не-
дель, до исчезновения клинических признаков 
болезни. Сироп подкисляют уксусной кислотой 
из расчёта 1 мл на каждый 1 л сиропа.

Дезинфекция объектов пчеловодства 
анолитом 

Анолит используют для дезинфекции раз-
личных объектов пчеловодства: ульев, сотов, 
инвентаря, оборудования, спецодежды пчело-
водов, сотохранилищ, пчеловодных домиков, 

Приготовленный раствор пчёлам дают 
в конце дня из расчёта 0,2–0,8 л сиропа 
ежедневно (в зависимости от силы семьи) 
в течение 2–3 недель, до исчезновения 
клинических признаков болезни. Сироп 
подкисляют уксусной кислотой из расчёта 
1 мл на каждый 1 л сиропа.
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территории пасеки, воска (воскосырья). Про-
цесс дезинфекции объектов пчеловодства дол-
жен быть совмещён с процессом их санитарной 
очистки (мойки). 

Анолиты имеют в своём составе сложный 
комплекс активных соединений с высокой 
биоцидной активностью. Поэтому под их дей-
ствием практически любой микроорганизм, 
имеющий специфический механизм защиты 
от стабильных химических агентов, оказыва-
ется незащищённым от нестабильных биоцид-
ных факторов. Вероятность адаптации крайне 
мала из-за того, что в процессе антимикроб-
ной обработки один и тот же раствор анолита 

оказывает на микроорганизм поливалентное 
воздействие, переменное во времени.

Дезинфекцию анолитом осуществляют спо-
собом протирания (поверхности медогонки, 
оборудования, улья), погружения (инвентарь, 
инструмент), мелкокапельного орошения (со-
ты, сушь, сотохранилище, пчеловодные до-
мики, зимовники) и орошения (территория 
пасеки). Режимы дезинфекции анолитом при 
заболеваниях различной этиологии представ-
лены в табл.

После тщательной механической очистки 
от прополиса, воска, фекалий и других за-
грязнений ульев, рамок и других деревянных 

Таблица
Режимы дезинфекции объектов пчеловодства при инфекциях бактериальной, вирусной, 

грибковой этиологии и поражениях микроспоридиями нейтральным анолитом

Режимы применения анолита

Объект
обеззараживания

- американский и европейский гнильцы;
- аскосфероз и аспергилёз; 

- мешотчатый расплод и вирусный паралич 
- нозематоз;

- смешанные патологии

Дополнитель- 
ный 

компонент  
к анолиту, %

Кратность 
нанесения 

анолита

Расход 
анолита, 

л/м2

Способ
обеззараживания

Концентрация
активного
хлора,%

Время 
обеззараживания, 

час

ульи, рамки 
и другие 

деревянные 
предметы

0,03
0,05

6
3

-
Двукратно 
с часовым 

интервалом
1 Протирание

Соты и сушь 0,05 24
ПАВ сульфанол 
синтамид и др. 

0,1-0,2
Однократно

До 
заполнения 

ячеек

мелкокапельное 
орошение

Медогонки, 
оборудование

0,03 6 - Однократно 1 Протирание

Инвентарь 0,03 6 - Однократно - Погружение

Загрязнённая 
спецодежда, 

ульевые 
холстики и др.

0,03 6 - Однократно - Погружение

Сотохранилище,  
пчеловодные 

домики, 
зимовники

0,03 3 - Однократно 1
Мелкокапельное

орошение

Территория 
пасеки

0,05 10 суток - Однократно 10 Орошение
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принадлежностей (вставных досок и корму-
шек) ветошью, обильно смоченной анолитом, 
двукратно тщательно протирают (промыва-
ют) все поверхности с интервалом в один час. 
Ульи покрывают крышками, закрывают вен-
тиляционные отверстия, летки и оставляют на 
6 ч. Рамки и другие деревянные принадлеж-
ности помещают в улей или под полиэтилено-
вую плёнку на 6 ч.

Существенным фактором, повышающим 
сопротивляемость микроорганизмов при вза-
имодействии с любыми дезинфектантами, 
в т. ч. с анолитом, является присутствие ор-
ганической нагрузки (соты, перга), которая 
способна нейтрализовать действующие био-
цидные соединения.

Авторы [1] показали, что фактор «органи-
ческой защиты» микроорганизма преодоле-
вается оптимальным выбором параметров 
анолита, добавлением поверхностно-актив-
ных веществ, ведением процесса обработки 
в динамическом режиме, изменением темпе-
ратурных режимов и экспозиции.

Влияние различных факторов при воздей-
ствии анолита на кинетику изменения мик-
робной обсеменённости рассматривалось 
на примерах микроорганизмов Askosphaera 
apis и Вас. larvae, возбудителей аскосфероза 
и американского гнильца. 

При обработке анолитом Сох=300 мг/л за-
ражённость микроорганизмами в отсутствие 
белковой нагрузки снижалась на 6–7 поряд-
ков. Обеззараживание объекта анолитом 
Сох=500 мг/л при наличии белковой нагруз-
ки снижает обсеменённость на 3–4 порядка 
уже через 5 мин. Увеличение температуры от 
20 до 40 °C приводит к существенному росту 
эффективности обеззараживания [1]. 

Соты и сушь – основной источник инфек-
ции. Перед дезинфекцией деревянные части 
тщательно механически очищают от прополи-
са, воска, фекалий. Затем соты и сушь ороша-
ют из гидропульта или распылителя «Росинка» 
до полного заполнения ячеек с обеих сторон. 
Выдерживают 24 ч под полиэтиленовой плён-
кой в вертикальном положении.

После выдержки сотов раствор удаляют, 
просушивают и выдерживают до исчезнове-
ния запаха хлора, после этого его сразу мож-
но ставить в семьи.

Медогонки и оборудование (воскопресс 
и др.) после использования тщательно очи-
щают от мёда, воска, промывают горячей во-
дой, а затем протирают ветошью, смоченной 
в анолите, накрывают плёнкой и выдержива-
ют 6 ч.

После экспозиции медогонку промывают 
водой и просушивают. Инвентарь очищают от 
воска, прополиса, фекалий и полностью погру-
жают в анолит, выдерживают 6 ч, а затем тоже 
просушивают.

Загрязнённую спецодежду и ульевые холсти-
ки замачивают в анолите на 6 ч, затем пропо-
ласкивают, высушивают или кипятят в анолите.

Сотохранилища, пчеловодные домики, зи-
мовники равномерно покрывают анолитом 
путём мелкокапельного орошения из гидро-
пульта «Росинка» и выдерживают 3 ч. Затем 
проветривают и просушивают.

Территорию пасеки в месте стоянки ульев, 
перед летками очищают от мусора, рыхлят на 
глубину 5 см и смачивают анолитом из расчёта 
10 л/м. 

Уборочный материал (ветошь) полностью 
погружают в анолит. После окончания дезин-
фекции его прополаскивают в воде и высуши-
вают.

Автор [5] предлагает использовать католит. 
Он не обладает дезинфицирующими свойства-
ми, но имеет хорошо выраженные восстано-
вительные и имунностимулирующие качества. 
Католит хорошо проникает через биологи-
ческие барьеры насекомых. Его дают пчёлам 
для стимуляции развития семей, ослабленных 
болезнью, зимовкой, повышения иммуните-
та. Активированную воду ежедневно залива-
ют в локальные поилки, скрытые от прямых 
солнечных лучей. Католит обладает высокими 
моющими качествами, которые могут быть ис-
пользованы при подготовке объектов пчело-
водства к дезинфекции.

Растворы анолита и католита обладают вы-
сокими экстрагирующими свойствами, что от-
крывает новые перспективы для приготовления 
биологически активных настоев и их использо-
вания в оздоровлении и стимуляции развития 
семей пчёл. 

Для приготовления вытяжки прополиса на 
католите сначала готовят католит водно-соле-
вого раствора с содержанием поваренной соли 
0,5–1,5 г/л. Затем заливают им предваритель-
но истолчённый в ступке прополис из расчёта 

Существенным фактором, повышающим 
сопротивляемость микроорганизмов при 
взаимодействии с любыми дезинфек-
тантами, в т. ч. с анолитом, является при-
сутствие органической нагрузки (соты, 
перга), которая способна нейтрализовать 
действующие биоцидные соединения.
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20 г на 100 мл католита. Смесь в плотно закры-
той посуде ставят в тёмное место на четверо су-
ток при комнатной температуре, периодически 
встряхивая. По окончании экстрагирования на-
стойку необходимо процедить через несколько 
слоёв марли. 

Прополисная вытяжка на католите весьма 
эффективна как лечебный препарат при самых 
различных инфекционных заболеваниях пчёл, 
а также для профилактики и стимуляции раз-
вития семей. Её можно использовать для при-
готовления сиропа. Рекомендуемые концентра-
ции: от 10 до 20 % прополиса на 1 л католита. 
Вытяжка может храниться без потери качества 
в тёмном прохладном месте до трёх лет.

Анолит и католит обладают способностью 
извлекать биологически активные соединения 
также из растительного сырья. Для получения 
вытяжки из растения или плодов их сушат, из-
мельчают в ступке и заливают анолитом или 
католитом комнатной температуры. Время экс-
трагирования не менее 12 ч в темноте при ком-
натной температуре. Настойки на анолите целе-
сообразно делать с растениями, обладающими 

бактерицидными, противовоспалительными 
свойствами. Это зверобой, подорожник, ка-
лендула, мать-и-мачеха, лист малины, душица, 
тысячелистник, мята и др. Их дают с сиропом 
пчелиным семьям в период заболевания или 
в профилактических целях.

Вытяжки на католите рекомендуется делать 
из растений-биостимуляторов, содержащих 
значительный запас витаминов и кислот. Это 
плоды шиповника, калины, рябины, черему-
хи, черники, брусники, околоплодник ореха, 
крапива, хвоя сосны, почки чёрного тополя, 
полынь, хмель, чабрец и др. Из полученной 
вытяжки готовят сироп. Скармливают осла-
бленным тяжёлой зимовкой или инфекционны-
ми заболеваниями пчелиным семьям.

Настойки делают из расчёта 1 столовая лож-
ка сырья на 200 г раствора. Используют только 
свежеприготовленную вытяжку, которую гото-
вят ежедневно. Изготовленные из природных 
субстратов вытяжки на анолите и католите не 
несут в себе фармакологического или иного рис-
ка и являются весьма эффективным лечебным и 
профилактическим препаратом для оздоровле-
ния семей пчёл [5]. 

Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что анолитом нейтральным можно за-
менить дорогостоящие и вредные для окружа-
ющей среды химические препараты, которые 
используются для дезинфекции в пчеловодстве 
(в т. ч. рамок с мёдом и пергой). 

Работы по применению электрохимически 
активированных растворов для дезинфекции 
в пчеловодстве продолжаются.
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Результаты исследований свидетельству-
ют о том, что анолитом нейтральным мож-
но заменить дорогостоящие и вредные 
для окружающей среды химические пре-
параты, которые используются  для дезин-
фекции в пчеловодстве (в т. ч. рамок с мё-
дом и пергой). 
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Научно-производственное объединение «ВЕЛТ» представляет

ИННОВАЦИОННОЕ • ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ • ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО

«ЗАЩИТА – ВЕЛТ»
Свидетельство о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU.77.99.88.002.Е.032916.08.11 от 17.08.2011 г. 

10 мл

ЦЕНА
82 руб.

1 л

ЦЕНА
1 229 руб.

50 мл

ЦЕНА
170 руб.

5 л

ЦЕНА
6 050 руб.

zz для борьбы с иксодовыми клещами;

zz для защиты людей от нападения иксодовых кле-
щей и блох;

zz для обработки отходов классов А, Б и В в ЛПУ 
с целью уничтожения синантропных насекомых;

zz для уничтожения тараканов, муравьёв, клопов, 
блох, мух, крысиных и чесоточных клещей, вшей;

zz для борьбы с комарами и их личинками.

Применяется на объектах различных категорий: 
в жилых, нежилых, производственных, хозяй-
ственных и подвальных помещениях, на объектах 
коммунально-бытового назначения, на предпри-
ятиях общественного питания, в детских и лечеб-
но-профилактических учреждениях, на объектах 
железнодорожного транспорта, в закрытых городс-
ких водоёмах, в природных стациях, при обработ-
ке верхней одежды, населением в быту.

zz Острое инсектоакарицидное действие в отноше- 

нии иксодовых клещей, крысиных и чесоточных кле- 

щей, тараканов, муравьёв, клопов, блох, имаго и ли-

чинок мух и комаров, вшей.

zz Длительное остаточное действие:

z— на поверхностях в помещениях 1–3 мес.;

z— в воде 1–3 недели;

z— в природных стациях:

Ä при обработке от гнуса 1–6 недель;

Ä при обработках от иксодовых клещей 1–1,5 мес.

zz Инсектоакарицидное действие на одежде сохраня-

ется до 14 суток.

zz Отсутствие местно-раздражающих, кожно- 

резорбтивных и сенсибилизирующих свойств.

НАЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВА

300 мл

ЦЕНА
403 руб.

Жидкий концентрат

Изготовлен на основе высокоактивного соединения из группы перитроидов — циперметрина

Патент № 2242967

надёжная защита от клещей

10 мл 50 мл

1 л 5 л

300 мл
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Научно-производственное объединение «ВЕЛТ» представляет

ИННОВАЦИОННОЕ  •  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ  •  ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО

100 мл

ЦЕНА
162 руб.

5 л

ЦЕНА
6 440 руб.

300 мл

ЦЕНА
405 руб.

5 ампул по 2 мл

ЦЕНА
111 руб.

zz для уничтожения головных и лобковых вшей 
у взрослого населения и у детей с пяти лет;

zz для уничтожения платяных вшей;

zz для дезинсекции помещений против вшей и чесо-
точных клещей в очагах;

zz для уничтожения вшей, имаго и личинок мух и ко-
маров, тараканов, клопов, блох, муравьёв, кры-
синых и чесоточных клещей на объектах различ-
ных категорий;

zz для снижения обсеменённости бактериями и гри-
бами обработанных помещений в отношении та-
раканов и личинок мух.

zz широкий спектр инсектицидного действия в от-
ношении вшей, имаго и личинок мух и комаров, 
тараканов, клопов, блох, муравьёв, крысиных 
и чесоточных клещей;

zz антимикробная активность в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных бактерий;

zz фунгицидная активность в отношении дермато-
фитов, дрожжеподобных грибов рода Кандида, 
плесневых грибов;

zz продолжительность остаточного действия – один 
месяц.

НАЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВА

1 л

ЦЕНА
1 241 руб.

Патент № 2259813

«ВЕЛТОТРИН»
Свидетельство о гос. регистрации в ЕврАзЭС RU 77.99.27.002.Е.043713.10.11 от 20.10.2011 г.

Концентрат эмульсии

на основе перметрина, дезинфицирующей субстанции «ВЕЛТОН», этилового спирта

инсектоакарицидное средство 
с антимикробным действием

Г  

100 мл 300 мл 1 л

5 л
5 ампул 
по 2 мл

ООО «Торговый Дом «ВЕЛТ». г. Москва: ул. Нежинская, д. 14, корп. 2.
Тел./факс: (495) 739-56-42 (43, 44). E-mail: sales@velt-npo.ru.
Единый фЕдЕральный бЕсплатный номЕр: 8-800-100-39-51
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НПО «ВЕЛТ»
Национальный союз 

«Медико-биологическая защита
НИИ биоцидов 

и нанобиотехнологий
Научно-технический 
центр «Экспертиза»

НАшИ ПАРТНёРы



ПРеДсТАвЛЯеМ вАшеМу вНИМАНИю

НАучНО-ПРАКТИчесКИе РецеНЗИРуеМые жуРНАЛы 

вАшИ НОвые ЗНАНИЯ –
ЭТО вАш ПРОФессИОНАЛьНый РОсТ И усПеХ!

E-mail: union@velt-media.ru Главный редактор

 red1@velt-media.ru Редакция

 red10@velt-media.ru Отдел рекламы 

 red1@velt-media.ru Отдел по связям с общественностью

 red3@velt-media.ru Отдел подписки и распространения

Наш адрес: 119517, г. Москва,

ул. Нежинская, д. 14, корп. 2 

Телефоны: +7 (495) 739-56-42 (43, 44);

+7 (495) 449-20-45; +7 (909) 163-25-37;

+7 (903) 136-23-46www.velt-media.ru

Нанотехнологии и охрана здоровья

Прикладная энтомология Прикладная токсикология Прикладная 
аналитическая химия

Прикладная микробиология

Биозащита и биобезопасность Дезинфекция. Антисептика
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сРеДИ НАшИХ ПОДПИсчИКОв
Федеральные государственные  
учреждения – поликлиники – УДП РФ

Руководители крупнейших  
производственных предприятий России

Госпитали, здравницы и санатории

Медицинские вузы

Крупнейшие образовательные  
учреждения России

Поставщики и производители  
медицинского оборудования

Фармацевтические компании

Частные медицинские центры  
и клиники. Диагностические центры

Институты РАМН и МЗ России

Крупнейшие коммерческие  
косметологические центры России

Государственные и коммерческие  
роддома

Многопрофильные центры

Химико-технологические центры  
и производственные объединения

Производители и потребители  
дезинфицирующих средств

Дезинфекционные региональные  
станции и центры

Институты и научно-производственные компа-
нии в сфере нанотехнологий

Производители, поставщики  
и потребители наноматериалов

Производители детского питания,  
экологически чистых продуктов

Производители бытовых  
электроприборов для экологии дома  
и охраны здоровья

Производители ортопедического  
оборудования, оптики,  
поливитаминов, гомеопатии

Страховые медицинские компании

Производители косметических  
и медицинских химических препаратов

Крупные косметические салоны, салоны красоты

Спортивные центры, крупные  
фитнес-центры

Консультационные компании и центры

Диспансеры

Поликлиники

Аптеки

Центры планирования семьи

женские консультации

Производители экологической посуды,  
предметов для дома и офиса

Крупнейшие экспоцентры России и СНГ

Фитоцентры

Травмпункты

Ветеринарные клиники и центры

Крупные торговые центры

Крупные производители  
сельскохозяйс твенных культур,  
продукции животноводства

Медицинские энтомологические центры  
и организации

Энтомологические сообщества и центры

Организации биологической  
направленности

Производители токсичных веществ  
и материалов

НИИ профессиональных заболеваний

Крупнейшие предприятия химической  
промышленности

Производители органических  
удобрений

Производители лабораторного  
оборудования, реагентов, химических препа-
ратов
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