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Резюме. Характеризуется ареал пустынного пруса Calliptamus barbarus (Costa) – массового 
вида во многих пустынях и полупустынях Евразии. Впервые описаны общие закономерности зо-
нально-ландшафтного распределения его популяций в центральной части ареала. Показано тяготе-
ние вида к северным пустыням и самым северным частям южных пустынь. Продемонстрированы 
различия в распределении двух близких видов – пустынного и итальянского прусов.

Ключевые слова. Cаранчовые, пустынный прус, популяция, численность.

Abstract. The range of Calliptamus barbarus (Costa), one of the most abundant species of grass-
hoppers in many Eurasian deserts and semi-deserts, is characterized. General patterns of zonal-landscape 
distribution of its populations across the central part of its range are described for the first time. Its general 
preferences for the northern deserts and the northernmost parts of the southern deserts are shown. Dif-
ferences in ecological distribution between two similar species, namely C. barbarus and C. italicus (L.) 
(Italian locust), are demonstrated.
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Введение

Одна из самых известных публикаций С.П. Тарбинского – первая полноценная ревизия саран-
човых рода Calliptamus A.-Serv. (Тарбинский, 1930), в которой продемонстрирована самостоятель-
ность целого ряда таксонов, обычно рассматривавшихся в качестве синонимов или вариететов ита-
льянского пруса C. italicus (L.), и в которой описаны два новых вида, а именно C. tenuicercis Serg. 
Tarb. и C. turanicus Serg. Tarb. В этой статье Тарбинский указал основные признаки, дифференциру-
ющие пустынного пруса C. barbarus (Costa) [в статье фигурирует как C. siculus (Burm.)] от близких 
форм, и отметил его очень широкое распространение. Действительно ареал вида велик и простира-
ется от Атлантического океана до Забайкалья и Внутренней Монголии (Китай). Хотя численность 
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C. barbarus может быть высокой, а в ряде случаев он даже упоминается как вредитель полей и паст-
бищ (Мищенко, 1972), в отличие от обитающих совместно с ним итальянского и туранского прусов 
пустынный прус не образует стадной формы. В целом изученность пустынного пруса до сих пор 
недостаточна, особенно в сравнении с итальянской саранчой. По мнению Н. Джэго (Jago, 1963), 
C. barbarus принадлежит к южной группе видов Calliptamus, адаптированной преимущественно 
к жарким субтропическим пустыням и полупустыням.

Все сказанное определяет основную задачу данной работы: по оригинальным и литератур-
ным данным охарактеризовать зонально-ландшафтное распределение популяционных группировок 
пустынного пруса (особенно в центральной части его ареала) и провести сопоставление характера 
распределения с его ближайшими родственниками.

Материал и методы

Общая характеристика материалов и методов дана в предыдущих публикациях (Сергеев, 1986; 
Сергеев, Ванькова, 1996; Sergeev, 1992). Настоящее исследование основано на анализе ранее опубли-
кованных работ, а также количественных и качественных данных по распределению вида, собранных 
на закономерно расположенных учетных участках. Соблюдение этих требований позволяет получить 
результаты, пригодные для экстра- и интерполяций на разных уровнях обобщения.

Для анализа распределения популяций пустынного пруса использованы два пересекающихся 
трансзональных профиля в центральной части его ареала: один, идущий с северо-запада на юго-вос-
ток (в общем направлении вдоль р. Иртыш, примерно по линии Омск – Урумчи (Северо-Западный 
Китай), и второй, проходящий с северо-востока на юго-запад, примерно вдоль линии Новосибирск – 
низовья р. Кафирниган (Таджикистан)).Каждый из них фактически состоит из локальных трансект, 
пересекающих долины рек и озерные котловины от пойм до равнин или нижних частей южных 
горных склонов (см. рис.). Как правило, на каждом участке профиля проводились количественные 
учеты. Обычно использовался метод учета на время (Gause, 1930; Сергеев, 1986): прямокрылые 
отлавливались стандартным сачком (в нашем случае – диаметром 40 см) в течение определенного 
промежутка времени с последующим пересчетом на 1 ч. В работе были использованы материалы, 
собранные в 1972–2014 гг. в Казахстане, Китае, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Для 
каждого профиля построены графические модели распределения численности вида в системе двух 
координат: географическая широта и положение стации в речной (или озерной) долине – от поймы 
до плакора или южного склона (Стебаев, Сергеев, 1982; Сергеев, Ванькова, 1996; Sergeev, 2021).

Особенности распространения вида

Ареал пустынного пруса располагается главным образом в пределах умеренного и субтропи-
ческого поясов Евразии и севера Африки и охватывает преимущественно полупустыни и пустыни, 
а также Средиземноморье и юг степной зоны. Встречается он от Канарских островов на западе 
и доходит до Северо-Восточного Китая на востоке. В горы поднимается до 3800 м (Мищенко, 1952; 
Jago, 1963; Крыжановский, 1965; Столяров, 1994). Предложенная Джэго (Jago, 1963) синонимизация 
ряда подвидов пустынного пруса не является общепризнанной (Storozhenko, 1991; Столяров, 1994), 
требует ревизии и поэтому нами не обсуждается, тем более что есть ряд еще не выделенных внутри-
видовых форм по крайней мере в самой западной части ареала (Larrosa et al., 2001).

Самое западное местонахождение вида расположено на о. Лансароте (Канарские о-ва) (Bland 
et al., 1996; Gangwere et al., 1998). В Северной Африке он присутствует на всем средиземноморском 
побережье, не заходя южнее Атласских гор в Марокко (Jago, 1963; Defaut, 1988), причем встречается 
на высотах до 2000 м (Essakhi et al., 2014). Обитает практически на всех средиземноморских остро-
вах: от Балеарских до Крита (Jago, 1963; Gangwere, 1987; Gangwere, Spiller, 1995).

Пустынный прус широко распространен в Южной Европе. Здесь он обычно встречается на вы-
сотах свыше 500 м (Jago, 1963). На Пиренейском полуострове обитает повсеместно (Gangwere, 1990; 
Herrera, Larumbe, 1990; Pulido, 1990; Larrosa et al., 2001). Во Франции этот вид не доходит до северных 
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границ Центрального массива и Морбигана (Jago, 1963; Defaut, 1988, Foucart, 1997). На Апеннинском 
полуострове область его распространения с севера ограничена Альпами. В Центральной и Восточ-
ной Европе вид встречается только на юге, не заходя севернее среднего течения Дуная (Nagy B., 1987, 
1990) и не достигая Карпат, но доходит до Черноморского побережья (Пешев, Джингова, 1974; Копа-
нева, Надворный, 1981), включая Крым, а также доcтигает Приазовья, правобережья Дона и Нижне-
го Поволжья (Медведев и др., 1952; Стебаев, 1957; Никулин, 1969; Столяров, 1994; Черняховский и 
др., 1994 и др.).

Восточнее северная граница ареала этого вида пересекает отроги Южного Урала (Четыркина, 
1954), идет по северному краю Тургайского плато и Казахского мелкосопочника (Мальковский, 1958; 
Струбинский, 1979). Вид не найден в северной части Алтае-Саянской горной системы, но через Мон-
голию проникает в степи Забайкалья (Попов, 1964), где, по мнению Г.Я. Бей-Биенко (1950), является 
одним из немногих видов средиземноморской фауны. На восток он доходит до Большого Хингана, 
встречается во Внутренней Монголии и в северной части провинции Шэнси (Китай) (Cheng, Chiu, 
1965; Li et al., 1990; Ma et al., 1991). На юге пустынный прус проникает по крайней мере в северную 
часть Тибетского нагорья (Li, Xia, 2006).

Кроме того, Calliptamus barbarus заселяет значительную часть Западной Азии (Шумаков, 
1963; Jago, 1963; Мищенко, 1972; Столяров, 1994), но не заходит южнее Сирийской пустыни и Меж-
дуречья (Jago, 1963). Вид также обычен на территории горных систем Тянь-Шаня, Памира и Гинду-
куша (Шумаков, 1963; Столяров, 1971; Кадамшоев, 1986).

Характер ландшафтного распределения и аутэкологии

Для C. barbarus оптимальны пустыни (Сергев, Сергеева, 1985; Сергеев, 1986), причем на всей 
территории расселения он предпочитает полынные пустыни (Четыркина, 1954; Копанева, Дорохова, 
1987; Левченко, 1987; Larrosa et al., 2001). Являсь полифагом, вид, так же как и его родственные 
формы, предпочитает полыни и ксероморфное разнотравье (Левченко, 1987; Нурмуратов и др., 1987; 
Пшеницына, 1987а, 1987б; Gangwere, Spiller, 1995; Benzara, 2001). Злаки для него являются лишь 
дополнительной кормовой группой (Пшеницына, 1987б).

С эколого-географической точки зрения область распространения C. barbarus можно разде-
лить на 4 части: западноевропейско-средиземноморскую, восточноевропейско-переднеазиатскую, 
казахстанско-среднеазиатскую и центрально-азиатскую.

В западноевропейско-средиземноморской части ареала пустынный прус распространен по-
всеместно и встречается в разнообразных местообитаниях. Так, на Балеарских островах C. barbarus 
расселен крайне широко и встречается во всех стациях от песчаных и каменистых пустынь до куль-
турных полей и сильно заросших пастбищ (Gangwere, Spiller, 1995). На юге Франции постоянно 
обитает на засушливой равнине Кро (Foucart, 1997). На севере Италии отмечены случаи массового 
размножения 3 видов прусов, в том числе и пустынного (De Giovanni, 1986). На севере Африки для 
пустынного пруса выявлена широкая полифагия и большое разнообразие предпочитаемых растений. 
В Алжире прус выбирает сложноцветное Scolymus hispanicus L. и злак Hordeum murinum L. (Bendje-
mai, 2017), в других районах страны – виды семейства Plantaginaceae (Rouibah et al., 2018). При этом 
из 39 видов растений одной стации прус использует в пищу 26 (Rouibah et al., 2018). На юге Цен-
тральной Европы пустынный прус населяет преимущественно песчаные местообитания. Например, 
в Венгрии C. barbarus обычен на мозаично расположенных песчаных участках (Racz, 1986). В На-
циональном парке «Хортобадь» этот вид не встречается, но найден по соседству (Nagy В., 1983; 
Nagy A. et al., 2019). На черноморском побережье Болгарии C. barbarus обитает на открытых пес-
чаных и каменистых участках с бедной растительностью (Пешев, Джингова, 1974). Неразрывность 
данной части ареала показывает отсутствие значимых различий между морфометрическими дан-
ными двух популяций пустынного пруса – из Алжира и Испании (Rouibah, Presa, 2021).

В восточноевропейско-переднеазиатской части ареала пустынный прус предпочитает ксе-
ротермные местообитания. В нижнем течении Днепра обитает в основном на возвышенных участ-
ках (Копанева, Надворный, 1981). В приднепровской ковыльно-типчаковой степи пустынный прус 
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малочислен и почти полностью исчезает из саранчовых группировок при избыточном орошении 
(Медведев и др., 1952). Вид присутствует в Крыму, причем как в горных, так и в степных стациях 
(Пышкин, Высоцкая, 2011). На Таманском полуострове он предпочитает ксерофитные стации преи-
мущественно с разреженной (в том числе рудеральной) растительностью, встречается по обочинам 
дорог и в агроландшафтах (Терсков, 2017).

В Западном Прикаспии и на Нижнем Поволжье пустынный прус населяет чернополынные, 
полынно-типчаковые и острецовые ассоциации, а также разного рода понижения рельефа – западины 
и падины, участки прилегающие к лиманам (Четыркина, 1954; Стебаев, 1957; Антонова, 1965; Черня-
ховский и др., 1994; Крицкая, 1997). C. barbarus преобладает на молодых залежах на супесчаной почве 
(Зиненко и др., 2005). В Нижнем Поволжье встречается почти во всех биотопах, но более обычен 
в песчано-суглинистой и песчаной полупустыне, где обитает на закрепленных песках в ассоциациях 
с Artemisia arenaria (Савицкий, 2002). Вид был отмечен и в низовьях р. Терек (Ильина и др., 2019).

На Кавказе и сопредельныхтерриториях C. barbarus обитает в степной и полупустынной зо-
нах, а также в зоне северных пустынь (Ахвердиев, 1967; Столяров, 1994). Тяготеет к возвышенным 
равнинам, склонам гор и межгорным понижениям (Никулин, 1969; Столяров, 1994). Распространен 
преимущественно в равнинных и низкогорных районах на высотах 600–1200 м, достигая 2000 м 
(Авакян, 1955; Ахвердиев, 1964). Предпочитает ксерофитные стации с песчаным и каменистым суб-
стратом и ксерофильной растительностью – полынями и солянками (Савенко, 1938, 1966; Авакян, 
1968; Тулашвили, 1968). В Грузии и Армении в ряде мест обитания пустынный прус является до-
минантным видом (Никулин, 1969; Абашидзе, 1970; Кобахидзе, Абашидзе, 1970; Столяров, 1979). 
Во время периодических подъемов численности может вредить сельскому хозяйству (Авакян, 1955, 
1968; Савенко, 1966). Известно, что C. barbarus в Израиле вредит кукурузе, бахчевым, винограду, 
миндалю и техническим культурам (Мищенко, 1972).

Казахстанско-среднеазиатская составляющая ареала пустынного пруса – самая большая 
по площади часть в области его распространения, в которой наиболее разнообразны климатиче-
ские и ландшафтные условия среды.

В пустынях Казахстана C. barbarus встречается во всех типах ландшафтов пустынной зоны 
(Правдин, 1978; Струбинский, 1979). В Северо-Восточном Прикаспии он обитает в закрепленных 
песках, на каменистых склонах гор и чинков и является массовым видом (Мальковский, 1958, 1964; 
Завадская, Сторожева, 1979). В Восточном Казахстане вместе с итальянским прусом больше тяготеет 
к местообитаниям степного характера (злаковым и полынно-злаковым), чем к пустынным (Четы-
ркина, 1958). В Юго-Восточном Казахстане в пустынях Прибалхашья расселен почти во всех бла-
гоприятных местообитаниях при сравнительно высоком обилии – свыше 200–300 экз./ч (Сергеев, 
1994), причем как в естественных, так и в антропогенных экосистемах (Бей-Биенко, 1949; Копанева, 
Насырова, 1986; Копанева, 1987).

На территории Туранской низменности C. barbarus широко распространен и встречается во 
всех типах ландшафта от песчаных пустынь до долин рек, хотя обитает здесь в суровых метеороло-
гических условиях – период развития личинок приходится на месяцы с минимумом осадков и мак-
симумом температуры воздуха (Крыжановский, 1952; Гурбанепесов, 1963; Токгаев, 1972; Правдин, 
1978). В Каракалпакии пустынный прус встречается повсеместно – в полынниках, тугайных лесах 
низовий Аму-Дарьи, на солончаках и такырах, на обочинах каналов и осыпях склонов чинка, но все 
же предпочитает наиболее сухие стации (особенно при наличии песка) у подножья возвышенностей 
(Столяров, 1966а; Шамуратов, Копанева, 1984). На Каракалпакском Устюрте часто обитает среди 
кустов саксаула, боялыча и других кустарников (Ниетуллаев, 1977).

В пустынях Бетпак-Дала, Голодная Степь и в юго-западных Кызылкумах, а также на прилега-
ющих равнинных территориях C. barbarus постоянно встречается в разнообразных местообитаниях: 
в каменистой, гипсовой и песчаной пустынях, в оазисах и тугаях, обитает также в степях с эфемеро-
вой растительностью и в предгорных степях (Правдин, 1965, 1978; Столяров, 1966б; Токгаев и др., 
1967; Бекузин, 1968; Эргашев, 1982) на боялыче, полыни и биюргуне (Правдин, 1978; Давлетшина 
и др., 1979). В Голодной Степи пустынный прус встречается во всех типах местообитаний и является 
доминантным видом (Яхонтов и др., 1962; Давлетшина и др., 1963, 1981; Киранова, 1968). Зачастую 
C. barbarus доминирует в группировках прямокрылых на полях хлопчатника и люцерны и наносит 
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существенный ущерб этим культурам (Антова, 1958; Васенкова, 1968; Сергеев, Бугров, 1985; Меде-
тов, 2018), а также вредит другим сельскохозяйственным и техническим растениям (Мищенко, 1952, 
1972; Антова, 1958; Серкова, 1958, 1963; Ульянова, 1960). Синхронные массовые размножения сразу 
трех видов этого рода [пустынного, итальянского и туранского (C. turanicus) прусов] отмечены 
в 2014 г. в Узбекистане между оз. Айдаркуль и Нуратинским хребтом (Гаппаров, 2014).

Пустынный прус доминирует в эфемерово-полынной гипсовой пустыне Юго-Западного Тур-
кменистана, обычен на закрепленных песках, единично встречается во всех типах саксаульных на-
саждений, на предгорных холмах и в межхолмных понижениях, малочислен в глинистых пустынях 
и оазисах (Луппова, 1961; Токгаев, 1965; Правдин, 1975, 1978; Ниязов, 1980). В Бадхызе обитает 
на пустынных участках, на склонах холмов и каменистых обнажениях среди полыней (Токгаев, 1966; 
Алексеев и др., 1976). Для Туркменистана отмечен диффузный характер распределения популяций 
пустынного пруса, при этом некоторые из них с конца XX в. отличаются высокой плотностью (более 
10 экз./м2) (Коканова, 2018).

В горах Средней Азии пустынный прус занимает ксерофитные стации и обитает на высоте 
до 2800 м (Правдин, 1964; Кадамшоев, 1986). Вид многочислен в равнинно-предгорной зоне и ма-
лочислен в среднегорно-высокогорной (Правдин, 1960, 1978; Правдин, Черняховский, 1971; Наумо-
вич и др., 1982; Наумович, Павлюченко, 1987). Так, в Западном Памире на высоте 1100–1500 м вид 
встречается в большом количестве и серьезно вредит овощебахчевым культурам, а выше 1500 м – 
в незначительном числе и вредит мало (Кадамшоев, 1986). В горных районах Таджикистана пред-
почитает предгорные злаковые степи и эфемеровые формации (Мищенко, 1949; Антова, 1958; Сто-
ляров, 1966б; Литвинова и др., 1983; Литвинова, Гусева, 1988; Гаппаров, 1990). В высотных поясах 
Гиссаро-Дарваза обитает по речным долинам и склонам хребтов – от пойм до верхних или сред-
них уровней склонов (Мирам, 1949; Правдин, 1978; Покивайлов, 2000, 2008). В горах Тянь-Шаня 
в зоне степей и полупустынь C. barbarus обитает в полынно-злаковых, полынных, рогачево-костро-
вых, бородачевых и эфемеровых ассоциациях на солончаках, галечниках, песчаных участках вдоль 
рек и на каменисто-щебнистых участках (Проценко, 1951; Правдин, 1960, 1978; Правдин, Черняхов-
ский, 1971; Копанева, 1972; Пшеницына, 1987б). В Кыргызстане доминирует в группировке прямо-
крылых типичной полынно-эфемеровой полупустыни на высоте около 600 м (Мырзалиев, 1991). 
В Копетдаге C. barbarus обитает на щебнистых склонах хребтов, заросших полынью и другими мно-
голетниками, где он часто является преобладающим видом (Ягдыев, 1963; Токгаев, 1985).

В Иране C. barbarus населяет горные районы и южное побережье Каспия (Шумаков, 1963). 
В Афганистане встречается практически повсеместно и совместно с туранским прусом и является 
постоянным и серьезным вредителем пастбищ и сельскохозяйственных культур (Бей-Биенко, 1963; 
Шумаков, 1963; Столяров, 1971).

В центрально-азиатской части ареала в Северо-Западном Китае пустынный прус распро-
странен на полупустынных равнинах и в песчано-каменистых предгорных пустынях в Джунгарии 
и Кашгарии, а также в Баркульской и Турфанской впадинах (Цыпленков, 1960). В Монголии вид 
встречается в опустыненной степи, на низкогорьях и мелкосопочниках, в подгорных равнинах в ос-
новном с полынно-степной растительностью на высоте до 1700 м (Мищенко, 1968; Чогсомжав, 1972, 
1974; Медведев, Чогсомжав, 1978; Горохов и др., 1989). Во Внутренней Монголии распространен на 
основной части плато Алашань и в окружающих горах (Li et al., 1990; Ma et al., 1991). В Восточной 
Сибири прус обитает в Забайкалье, в том числе в Селенгинской Даурии (Попов, 1964).

Зонально-ландшафтное распределение на трансзональных 
профилях в центральной части ареала вида

Анализ распределения пустынного пруса на двух трансзональных профилях, пересекающих 
центральную часть его ареала, показывает, что основная область распространения вида находится 
в зонах северных (джунгаро-казахстанских) и, отчасти, южных (ирано-туранских) пустынь (см. рис.). 
В пустынях Зайсанской котловины (Буран) C. barbarus расселен по всем пригодным местообита-
ниям при среднем уровне обилия. Однако вид не найден нами в пустынях юга Джунгарии (Урумчи), 
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что, вероятно, определяется большей суровостью их условий, связанной со значительными абсо-
лютными высотами (выше 1200 м). В пустынях юга Казахстана (Прибалхашье: Лепсы–Шенгельды) 
и севера Кыргызстана (Кордай) пустынный прус также заселяет все или почти все пригодные ме-
стообитания от нижних пойм до пустынных равнин и очень сухих южных склонов. Его обилие 
обычно превышает 10 экз./ч. У северной границы ирано-туранских пустынь в Ферганской долине 
(Кызыл-Октябрь) C. barbarus также обитает во всех подходящих для него стациях, но при этом 
на водораздельных равнинах и нижних террасах для него отмечены очень высокие численности.

Севернее, в полупустынях востока Казахстана, пустынный прус также обычен. В более сухих 
вариантах полупустынь (Зайсанская котловина: Курчум, Каратогай; юго-восток Казахского мелко-
сопочника: Аягуз) он обычно заселяет широкий круг местообитаний, а его численность на местных 
подгорных равнинах и южных склонах в отдельные годы может быть очень высокой. Однако в пой-
мах вид встречается локально. Кроме того, его обилие в походящих стациях может варьировать 

Рис. Зонально-ландшафтное распределение пустынного пруса Calliptamus barbarus на двух трансзональных 
профилях, пересекающих центральную часть ареала вида: А – Прииртышье–Джунгария и Б – Кулундинская степь–юг 
Таджикистана.
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в широких пределах. Например, во время кратковременного обследования профиля в районе г. Аягуз 
в июне 1991 г. C. barbarus в учетах вообще отсутствовал. Вид пока не обнаружен и в южных (сухих) 
степях юга Западно-Сибирской равнины и Казахского мелкосопочника.

В южных пустынях юга Ферганской долины (Вуадиль/Кадажмай) и самого юга Таджикистана 
пустынный прус многочислен на равнинах (в том числе подгорных) и на южных склонах, а также 
на опустыненных верхних террасах. На нижних террасах и в поймах тех же регионов вид нами 
не найден.

Заключение

Анализ оригинальных данных и многочисленных публикаций показывает, что общий харак-
тер распределения C. barbarus как в пределах всего ареала, так и в его центральной части соответ-
ствует общепринятому русскому названию – пустынный прус. В целом вид предпочитает аридные 
регионы и сухие местоообитания с разреженным растительным покровом, в котором хорошо пред-
ставлены полыни и ксероморфное разнотравье. Вместе с тем на западе и востоке ареала C. barbarus 
заходит также в степную зону, а в Европе – и на юг зоны широколиственных лесов, тогда как в сте-
пях юга Западной Сибири этот вид не обнаружен.

Распределение пустынного пруса по природным зонам и подзонам, а также по основным ти-
пам местообитаний в центральной части ареала соответствует этой картине, но позволяет ее суще-
ственно уточнить. Оптимальны для вида расположенные на относительно небольших абсолютных 
высотах северные (казахстанско-джунгарские) пустыни, а также южные (ирано-туранские) пустыни 
у их северной границы. Здесь вид расселен почти повсеместно, а численность его значительна. Юж-
нее и севернее распределение C. barbarus становится локальным, хотя в полупустынях и южных пу-
стынях на равнинах, южных склонах и верхних террасах вид может быть массовым.

Сопоставление зонально-ландшафтного распределения пустынного и итальянского пруса 
(Сергеев, Ванькова, 1996; Sergeev, 2021; Сергеев и др., 2022) в области их совместного существова-
ния демонстрирует существенные различия этих видов. Calliptamus italicus, в отличие от пустын-
ного пруса, явно предпочитает полупустынные и южно-степные ландшафты, т.е. можно говорить, 
что эколого-географическое распространение этих двух представителей рода дополняет друг друга.
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