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Аннотация. Фауна грибных комаров лиственничников Республики Тыва 
составляет 243 вида из 40 родов 3 семейств. Уникальной особенностью фауны 
является значительная роль представителей рода Mycomya, занимающих по 
многообразию второе место после рода Mycetophila. Сравнение таксономической 
структуры фауны грибных комаров лиственничников Тувы показывает 
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Алатау.  
Ключевые слова. Грибные комары, фауна, Республика Тыва, лиственница. 

 
FUNGUS GNATS (DIPTERA, SCIAROIDEA, excl. SCIARIDAE)  

LARCH FOREST OF TUVA  
 

Algyyak Sh.V., Subbotina E.Yu., Maksimova Yu.V. 
 

Tomsk State University, Tomsk, Russia 
Allodia@sibmail.com 

 
Abstract. The fauna of fungus gnats of larch forests of the Tyva Republic is 
243 species from 40 genera of 3 families. A unique feature of the fauna is the 
significant role of representatives of the genus Mycomya, which rank second in 
diversity after the genus Mycetophila. Comparison of the taxonomic structure of the 
fauna of the larch forests of Tuva shows the greatest similarity with the fauna of fungus 
gnats of the dark coniferous taiga of the Kuznetsk Alatau. 
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Грибные комары – группа насекомых весьма обычная в лесных 

биоценозах различных типов. По богатству видового состава, по своему 
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значению, как вторичные деструкторы древесной биомассы (ксило- и 
мицетофаги) грибные комары имеют огромное значение, составляя 
наряду с некоторыми другими группами до 74% всего видового состава 
ксилофильных двукрылых [1]. Поскольку грибные комары в развитии 
связаны с грибами, которые в свою очередь показывают приуроченность 
к определенным древесным породам, мы можем говорить об 
определенных экологических группировках. Такие исследования были 
проведены для черневой, темнохвойной тайги и кедровых лесов 
Кузнецкого Алатау [2], а также мелколиственных, светлохвойных и 
темнохвойных лесов Томской области [3, 4]. На территории Республики 
Тыва наибольшую площадь среди хвойных насаждений имеют древостои 
лиственницы (69% от общего запаса хвойных), которые широко 
распространены во всех районах и произрастают почти на всех 
встречающихся в республике почвах. Можно сказать, что 
лиственничники – уникальная экологическая особенность Тывы.  

Материалы и методы. Сборы проводились на территориях 
Тоджинского, Чеди-Хольского, Тандинского и Сут-Хольского районов 
Республики Тыва в летний период 2016–2017 гг. и в летне-осенний 
период 2018–2019 гг. Участков с преобладанием лиственницы всего 
исследовано 12. 

Лиственнично-березовый лес: Тоджинский р-н, окрестности с. Тоора-
Хем. 52°28'25.69" N 96°06'54.98" E. 950 м. Елово-лиственничный лес: 
Тоджинский р-н, 1 км от оз. Доруг-Холь. 52°33'00.60" N 96°12'07.28" E. 
1127 м. Прирусловый березово-лиственничный лес оз. Азас: Тоджинский 
р-н, пр. берег оз. Азас. 52°23'10.90" N 96°23'51.42" E. 960 м. Прирусловая 
территория р. Ыдык-Хем: Тоджинский р-н, пр. берег р. Ыдык-Хем. 
52°54'96.90" N 96°04'75.75" E. 891 м. Лиственничный лес: Тоджинский р-
н, близ с. Ий. 52°58'84.01" N 96°04'98.14" E. 950 м. Лиственнично-
березовый лес: Тоджинский р-н. 52°51'90.71" N 96°17'73.89" E. 992 м. 
Лиственничный лес: Тоджинский р-н, 1,2 км от мест. Лесная. 
52°56'95.28" N 96°06'52.41" E. 962 м. Кизильниково-лиственничное 
редколесье: Тандинский р-н, близ оз. Чагытай. 50°59'48.35" N 
94°40'17.90" E. 1140 м. Лиственничный лес: Чеди-Хольский р-н, 
пгт. Хову-Аксы. 51°11'67.70" N 93°67'28.86" E. 974 м. Прирусловый лес 
р. Элегест: Чеди-Хольский р-н, 1,8 км от пгт. Хову-Аксы. 51°11'13.79" N 
93°64'70.49" E. 989 м. Прирусловая территория р. Хемчик: Сут-Хольский 
р-н, окрестности с. Алдан-Маадыр. 51°17'46" N 90°58'39" E. 768 м. 
Лиственничный лес: Сут-Хольский р-н, близ оз. Сут-Холь. 51°29'23.23" N 
91°09'47.09" E. 2065 м.  

Результаты исследований. Фауна грибных комаров тувинских 
лиственничников включает 243 вида из 40 родов 3 семейств, из них 



19 

191 вид не отмечался в лесах других типов на территории Республики. В 
целом, фауна грибных комаров лиственничных лесов очень богата и 
составляет 90% от общего числа найденных нами видов. Характерно 
также значительное родовое разнообразие (40 родов из 45). 

Только здесь зафиксированы представители редких видов: 
Orfelia discoloria, Macrocera stigmoides, Neoempheria proxima, Acnemia 
subtenebrosa, Megalopelma nigroclavatus, Polylepta guttiventris, Acomoptera 
sp.n., Coelophthinia thoracica, Leia kaszabi, Allodiopsis korolevi, Brachypeza 
bisignata, Exechiopsis landrocki, Tarnania fenestralis, Dynatosoma 
nigromaculatum. 

Анализ фаун лиственничников с наибольшим видовым разнообразием 
показал, что ядром фауны являются 15 видов: Mycomya cinerascens, 
M. fornicata, Boletina subtriangularis, Coelosia tenella, Rondaniella 
dimidiata, Allodia ornaticollis, Brevicornu arcticoides, Exechia frigida, 
E. parvula, E. separata, E. subfrigida, Mycetophila fungorum, 
M. ichneumonea, Phronia crassitarsus, P. tenuis. 

Ядро фауны включает 9 голарктических видов (60%) и по 3 
транспалеарктических (20%) и евросибирских видов (20%). Большинство 
из этих видов имеют широкое распространение и отмечены разными 
исследователями в растительных формациях разного типа [2–6]. Так, 
палеарктический вид Mycomya fornicata, в наших сборах относится к 
одним из самых массовых видов, встречающихся в большинстве 
лиственничных лесов. Однако его нельзя отнести к специфичным видам 
для лиственничников, так как он отмечается еще в заболоченных лесах и 
кедровниках Восточной Сибири и Дальнего Востока [3]. Один из часто 
встречающихся видов в лиственничных лесах Boletina subtriangularis, 
отмеченный нами впервые для Сибири, был описан по материалам, 
собранным в осинниках Карелии [6]. Таким образом, ядро 
фаунистического комплекса не содержит узкоспецифичных элементов 
фауны. 

Но характерной особенностью является весьма значительная роль 
представителей рода Mycomya, представленных в фауне 30 видами (12%) 
и занимающих по многообразию второе место после рода Mycetophila 
(41 вид). Ни в одной из рассмотренных растительных формаций других 
типов в сопредельных регионах комары Mycomya не играют столь 
значимую роль, как в лиственничниках. 

Среди отмеченных в лиственничных лесах видов, в основном 
преобладают виды с голарктическим (38%) и транспалеарктическим 
распространением (37%). На долю евросибирских видов приходится 14%. 
Доля сибирских видов 5%, сибиро-дальневосточных – 4%, сибиро-
американских – 2%. 
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Сравнение таксономической структуры фауны грибных комаров 
лиственничников Тувы показывает наибольшее сходство с фауной 
грибных комаров темнохвойной тайги Кузнецкого Алатау.  
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Abstract. A karyotypic analysis of three mosquito species Aedes excrucians, 
Ae. behningi and Ae. punctor (Diptera: Culicidae). Differences in the lengths of 
chromosomes, the distribution of C- and DAPI blocks of heterochromatin, and the 
localization of rDNA genes on chromosomes were revealed. Aedes excrucians has the 
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largest chromosome length among the three species represented. Ae. punctor differs in 
the localization of rDNA on the second chromosome, while in Aedes excrucians and 
Ae. behningi, rDNA genes are located on chromosome 1. All three species have 
different C-banding and species-specific localization of heterochromatin DAPI blocks. 
Consequently, chromosome analysis can serve as an additional mechanism for species 
identification of mosquitoes of the genus Aedes. 
Keywords. Aedes, karyotypic analysis, rDNA. 
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Аннотация. Проведен кариотипический анализ трех видов комаров Aedes 
excrucians, Ae. behningi and Ae. punctor (Diptera: Culicidae). Выявлены различия в 
длинах хромосом, распределении С- и DAPI блоков гетерохроматина и 
локализации генов рДНК на хромосомах. Так, Aedes excrucians имеет наибольшую 
длину хромосом среди трех представленных видов. Ae. punctor отличается 
локализацией рДНК во второй хромосоме, в то время как у Aedes excrucians и Ae. 
behningi гены рДНК расположены в хромосоме 1. А также, все три вида имеют 
различный С-бэндинг и видоспецифичную локализацию гетерохроматиновых DAPI 
блоков. Следовательно, хромосомный анализ может служить дополнительным 
механизмом видовой идентификации комаров рода Aedes.  
Ключевые слова. Aedes, кариотипический анализ, рДНК. 

 
Mosquitos from genus Aedes are carriers of human diseases. It was found 

21 species from the genus Aedes in Tomsk region (south of Western Siberia, 
Russia) [1] widely abundant in other countries as well. There are many 
invasive species in different countries in the world [2, 3, 4, 5]. Thus, precise 
species identification of this genus is very important. However, morphological 
analysis and molecular data are not enough for precise identification of some 
species from genus Aedes.  

Karyotype analysis was performed for three species Aedes excrucians, 
Ae. behningi and Ae. punctor (Diptera: Culicidae) using the mitotic 
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chromosomes of imaginal discs. C-banding, DAPI staining, measuring of 
lengths of the chromosomes and rDNA localization have detected species-
specific features in the examined species. Тhe diploid mitotic chromosome set 
in the imaginal discs of these species is 2n = 6. The lengths of the 
chromosomes are shown in a histogram (Fig. 1). 

 

 
 

Figure 1. Mean lengths of each chromosome of six Aedes mosquito species  
(Ae. behningi, Ae. excrucians, Ae. punctor) 

 

 
 

Figure 2. Metaphase chromosomes of imaginal discs of the mosquito species  
Ae. behningi, Ae. excrucians, Ae. punctor. 1–3, chromosome designations;  

arrows denote C-bands; scale bar, 5 μm 
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The corresponding histogram (Fig. 1) shows that the mean values of three 
pairs of metaphase chromosomes are considerably larger in Ae. excrucians as 
compared with other species. Calculation of the relative length and centromere 
index for the metaphase chromosomes of imaginal discs for Ae. excrucians, 
Ae. behningi and Ae. punctor has shown that the all three pairs of 
chromosomes in the examined species are metacentric [6, 7].  

Examination of the mitotic chromosomes stained with C- and DAPI stains 
reveals the specific distribution of heterochromatin patterns in the 
chromosomes (Fig. 2).  

As it known, differential staining for heterochromatin blocks in animal and 
plant mitotic chromosomes reveals distinct species specificity [8]. The 
obtained data allowed us to schematize the C-banding and DAPI patterns in 
mitotic chromosomes (Fig. 3). 

 

 
 

Figure 3. Idiograms of chromosome banding of Ae. behningi,  
Ae. excrucians, Ae. punctor; (a) C-banding, and (b) DAPI:  
1, 2, and 3 denote chromosomes 1, 2, and 3, respectively 

 
The analysis of rDNA locus of Ae. behningi, Ae. excrucians, Ae. punctor is 

revealed that Ae. behningi, Aedes excrucians have one locus in chromosome 1 
and Ae. punctor also has one loci rDNA genes but in chromosome 2 (Fig. 4). 
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Figure 4. Localization of rDNA in chromosomes of Ae. behningi,  
Aedes excrucians, Ae. punctor. Scale bar, 5 μm. 

 

The performed karyotype analysis of the metaphase chromosomes in 
imaginal discs of three mosquito species – Ae. behningi, Ae. excrucians and 
Ae. punctor, – has revealed the differences in chromosome lengths, species-
specific distribution of heterochromatin blocks and localization of rDNA genes 
in chromosomes which can be an additional marker in species-level 
identification of these species. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования численности фоновых видов 
жужелиц на территории Баргузинского государственного природного биосферного 
заповедника. Частота 25-летних интервалов охарактеризована методом спектрального 
анализа Фурье. Они состоят из коротких (3, 4, 5 лет) и длительных (6, 7, 8, 10 лет) 
периодов, которые обусловлены внутрипопуляционными ритмами изменчивости 
среды и внешними климатическими процессами. 
Ключевые слова. Жужелицы, многолетний ареал, численность, период, 
Баргузинский хребет. 
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Abstract. Some results of tracking the number of background species of ground beetles 
on the territory of the Barguzinsky state natural biosphere reserve are presented. The 
frequency of 25-year ranges is characterized by the method of Fourier Spectral analysis. 
They consist of short (3, 4, 5 years) and long (6, 7, 8, 10 years) periods, which are 
caused by intra-population, rhythms of environmental variability and external climate 
processes. 
Keywords. Ground beetles, long-term range, number, period, Barguzin ridge. 

 
Долговременный мониторинг численности жужелиц, являющихся 

чуткими индикаторами природной среды, формирует богатые базы 
данных, необходимые для объяснения взаимосвязи изменения климата и 
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состояния природной среды [1, 2]. Многолетние учеты численности 
жужелиц проводятся в США, Польше, Нидерландах, Германии, Франции, 
Великобритании и других странах [3–6]. Анализ банка количественных 
данных приводит к пониманию закономерностей изменения численности, 
что позволяет делать прогнозы её будущих изменений [7]. Мониторинг 
популяций отдельных видов на ненарушенных территориях позволяет 
связывать флуктуации численности с изменениями определенных 
факторов и определять границы этих колебаний, исключая влияние 
деятельности человека. Слежение за численностью жужелиц – как части 
экосистемы, проводится нами в Баргузинском заповеднике с 1988 г.  

Цель нашей работы – выявление периодичности в долговременных рядах 
изменений численности фоновых видов жужелиц. Другой задачей было 
выяснение влияния ли обилия вида на периодичность временного ряда. Для 
изучения повторяемости процесса был использован Спектральный анализ 
Фурье (или Гармонический анализ), позволяющий точно вычислять 
периодичность (гармоники) через период Т (лет) и частоту (число 
периодов) [8]. Расчеты выполнены в программе Statistica 6,0 [9]. 

В качестве модельных, представлены 17 фоновых видов жужелиц, 
задействованных в количественных учетах на стационарном высотном 
трансекте Баргузинского хребта в 1988–2012 гг. Следующие виды 
жужелиц расположены в порядке убывания обилия, доминантные: 
Carabus odoratus bargusinicus Shilenkov, 1996 (23,3% от общего 
населения), Pterostichus montanus Motschulsky, 1844 (21,7%), Pterostichus 
dilutipes Motschulsky, 1844 (17,4%); субдоминантные: Calathus 
micropterus Duftschmid, 1812 (7,2%); Carabus henningi Fischer von 
Waldheim, 1817 (7,1%); Carabus loschnikovi Fischer von Waldheim, 1823 
(5,3%); обычные: Pterostichus eximius A. Morawitz, 1862 (4,1%); 
Pterostichus adstrictus Eschscholtz, 1823 (2,7%); Amara quenseli quenseli 
Schonherr, 1806 (2,2%); Curtonotus aulicus Panzer, 1796 (1,8%); Curtonotus 
hyperboreus Dejean, 1831 (1,6%); Pterostichus orientalis Motschulsky, 1844 
(1,5%); Amara brunnea Gyllenhal, 1810 (1,1%) и редкие: Amara similata 
Gyllenhal, 1810 (0,9%); Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 (0,5%); Amara 
ovata Fabricius, 1792 (0,3%); Amara nitida Sturm, 1825 (0,2%). 
К доминантным мы отнесли виды, численное обилие которых превышает 
10%, к субдоминантным – 5%, к обычным – 2%, к редким – меньше 2%. 

В результате проведенного анализа были выявлены все скрытые 
периоды динамических рядов. Для каждого долговременного ряда были 
построены спектры, рассчитаны периоды и их мощность – пять 
наибольших пиков периодограммы (весовые коэффициенты Хэмминга), 
отражающие вклад периодической компоненты. В ходе анализа 
полученных результатов мы не учитывали крайние пики – короткий       
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2-годичный (повторяющий сам себя) и длинные 12- и 15-годичные 
периоды, которые пока статистически не достоверны (рис. 1).  

 

 
 

Число наблюдений: 25; Первое: 1; Последнее: 25 
N набл. после доб. конст: 24 
Преобразования: Сред=12,378 вычтено; Уд. тренд 
Пять наиб. пиков периодогр. (значение: частота): (1) 225,3: ,5000 (2) 152,5: ,3750 (3) 142,8: 
,1250 (4) 135,7: ,2917 (5) 118,0: ,08  

 
Рис. 1. График периодограммы и результаты спектрального анализа  

долговременного ряда численности Amara quenseli 
 

В ходе анализа долговременных рядов численности видов жужелиц 
были обнаружены повторяющиеся циклы разных рангов, состоящие из 
периодов различной длины (таблица). 

 
Периодичность долговременных рядов численности фоновых жужелиц  

Баргузинского хребта 
 

Вид Короткие периоды Длинные периоды 
Cicindela sylvatica 3; 5 6; 8 
Carabus odoratus 4 7,10 
C. henningi 3; 4 8; 10 
C. loschnikovi 4 7; 10 
Pterostichus adstrictus 4 8; 10 
Pt. dilutipes  3; 4 10 
Pt. eximius 3; 4 10 
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Вид Короткие периоды Длинные периоды 
Pt. montanus 3; 4 8; 10 
Pt. orientalis 4 10 
Calathus micropterus 4 8 
Amara brunnea 3; 4 - 
Am. nitida 3; 4 6 
Am. ovata 3; 5 8 
Am. quenseli 3 8 
Am. similata 3; 4 6 
Curtonotus aulicus 3; 4 – 
Curt. hyperboreus 3; 4 6; 8 

 

Таким образом, во всех долговременных рядах численности 
исследуемых видов жужелиц присутствуют короткие 3–4, иногда 5-
годичные периоды, обусловленные внутрипопуляционными механизмами, 
подчиненными ритмам изменчивости окружающей среды, а также 
длинные, 8–10, иногда 6–7 годичные периоды, зависящие от внешних 
климатических процессов. Обилие вида на характер периодичности 
долговременного ряда особого влияния не оказывает, но для выявления 
скрытых периодов малочисленных и редких видов, на наш взгляд, 
требуются еще более продолжительные исследования.  

 

Литература 
 

1. Максимов А.А. Цикличность массовых размножений животных – основа 
долгосрочного прогнозирования // Экология. 1978. № 6. С. 5–13. 

2. Ananina T.L., Ananin A.A. Some results of monitorung the temperature regim in the 
altitude zone of the Barguzin Ridge (Northen Baikal region) // Material of the International 
Conference (Birmingham, United Kingdom, November 14, 2019). P. 113–121.  

3. Desender K. Theory versus reality: a review on the ecological and population 
genetic effect of forest fragmentation on wild organisms, with an emphasis on ground 
beetles // DIAS report № 114. 2005. P. 49–72. 

4. Hodkinson I.D. Terrestrial insects along elevation gradients: Species and 
community responses to altitude // Biological Reviews. 2005. 80(3). P. 489–513. 

5. Luff ML. The carabidae (ground beetles) of Britain and Ireland. RES Handbook. 
Field Studies Council, Shrewsbury, 2007. Vol. 4 (2). 247 p. 

6. Sklodowski JJ.W. Anthropogenic transformation of ground beetle assemblages 
(Coleoptera: Carabidae) in Bialowieza forest, Poland: from primeval forestto managed 
woodlands of various ages // Entomologica Fennica. 2006. № 17. P. 296–309. 

7. Brandmayer P., Pizzalotto R. Climate change and its impact on epigean and 
hypogean carabid beetles // Periodicum biologorum. 2016. Vol. 118, № 3. P. 147–162. 

8. Коросов А.В. Специальные методы биометрии: учеб. пособ. Петрозаводск: 
Изд-во ПетрГУ, 2007. 364 с. 

9. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. 
М.: ИНФРА М, 1998. 528 с. 



29 

УДК 595.796 
DOI: 10.17223/978-5-94621-931-0-2020-4 

 
НОВЫЕ ВИДЫ МУРАВЬЕВ (HYMENOPTERA: 

FORMICIDAE) В ФАУНЕ УЗБЕКИСТАНА 
 

Ахмедов А.Г. 
 

Институт Зоологии АН РУЗ, Узбекистан 
camponotus@yandex.ru 

 
Аннотация. В результате исследования фауны муравьев Узбекистана были 
выявлены новые для региона виды. Ранее эти виды были известны только из 
соседних государств. Также был выявлен новый для науки подвид Messor 
incorruptus karakattinus. В статье даётся краткое описание найденных видов.  
Ключевые слова. Муравьи, фауна, Узбекистан, Formicidae, Messor, Polyergus.  
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Abstract. A study of the fauna of ants of Uzbekistan revealed new species for the 
region. Previously, these species were known only from neighboring states. 
A subspecies of Messor incorruptus karakattinus, new to science, was also identified. 
The article gives a brief description of the species found. 
Keywords. Formicidae, fauna, Uzbekistan, Messor, Polyergus. 

 
Материал и методика. Сбор муравьев проводился вручную из гнезд. 

Часть собранного материала была заспиртована, другая часть смонтирована 
на булавки в сухую коллекцию. Весь материал был этикетирован. Промеры 
были сделаны стандартными мирмикологическими методами [1], под 
бинокулярным микроскопом. Материал хранится в музее Института 
Зоологии АН Республики Узбекистан.  

В статье использованы следующие промеры и индексы:  
HW – ширина головы. HL – длина головы. EL – длина глаза. СL (cheek 

length) – длина щеки. FW (funiculus width) – ширина членика усика. FL 
(funiculus length) – длина членика усика. HI (HW/HL) – головной индекс.  

Результаты и обсуждение. 
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Polyergus rufescens Latr.1798 
Formica rufescens Latreille, 1798: 44  
Borowiec et al, 2009: 371 
МАТЕРИАЛ: 15W, 5♂♂, 4♀♀, 20.VIII.2012, Урочище реки Аксаг-ата 

(41°21'21.27"N 69°57'29.17"E) 1300 м н.у.м.  
10W, 2.VII.2014, Кибрай (41°24'07.86"N 69°27'37.30"E) 590 м н.у.м.; 

(А.Г. Ахмедов) 
Материал был собран в двух точках. Первая точка в урочище около 

горной реки Аксаг-ата сай. Гнездо располагалось под большим камнем, 
среди небольших зарослей дикой алычи. Внутри находились 4 самки, 
5 самцов и множество солдат Polyergus rufescens, кроме того, коконы и 
рабочие Formica clara. Вторая точка располагалась на участке частного 
дома в жилом секторе.  

Находка этого вида в Узбекистане весьма ожидаема, так как, вид 
обитает на территории соседних Кыргызстана [2] и Казахстана [3].  

Messor incorruptus karakattinus Akhmedov, ssp. n. 
СИНОНИМИЯ: Messor barbarus subsp. Incorruptus: Кузнецов-

Угамский, 1929 b: 16  
Messor barbarus ssp. aegyptiacus var. incorruptus: Рузский, 1905b: 751  
Messor barbarous hamulifera: Арнольди, 1977b: 1640 
Messor incorruptus: Tohmé & Tohmé, 1981: 144; Khalili-Moghadam, A, 

2019:172 
ОБНАРУЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: посёлок Каракатта. Для 

Узбекистана указывается впервые.  
МАТЕРИАЛ: 12W, 02.IV.13, Поселок Каракатта. (40°58'44.27"N 

64°23'13.17"E) (А.Г. Ахмедов)  
ПРОМЕРЫ: HW= 2,43 HL=2,51 EL=0,52 CL =0,66   FW1= 0,23 

FL1=0,3 FW2 =0,18 FL2-0,23 
ИНДЕКСЫ: HI (HW/HL) =0,91; FL2+3=0,44; FL2+3/1=1,45 
МОРФОЛОГИЯ ВИДА (ДИАГНОЗ):  
Рабочий: Голова и торакс полностью темно-красные. Брюшко черное. 

Сильно блестящий. Хетотаксия почти не развита. Голова почти без 
волосков. Немногочисленные волоски имеются лишь на лбу и на клипеусе, 
затылочная часть головы с немногочисленными волосоносными порами. У 
крупных рабочих голова с выемкой на затылке. Псаммофор с J-образными 
волосками. Торакс без волосков или с единичными короткими волосками, 
обычно на мезонотуме и эпинотуме. 

Скульптура тела нежно морщинистая. Небольшие морщинки тянуться 
от лба к затылку и от щек за глаза. Торакс нежноморщинистый. 
Мезонотум отделен от пронотума, Мезэпинотальное вдавление иметься. 
Эпинотум с зубцами, но не шипами. У крупных рабочих зубцы развиты 
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сильнее, у мелких почти отсутствуют. Брюшко гладкое, блестящее. 
Отстоящие волоски имеются лишь на конце брюшка. Прилежащее 
опушение на первом сегменте брюшка мелкое, коротко. Волоски короче 
расстояния между ними. 

Найденный мной вид имеет отличие в форме зубца эпинотума от 
описываемого у Messor incorruptus. В частности Кузнецов-Угамский [3] 
указывает на признак «заднеспинка у крупных рабочих с сильными зубцами, 
у малых рабочих эти зубцы тоньше и прямее», в то время как у найденного 
мной образца у мелких рабочих зубцы сильно сглажены, у крупных имеют 
вид небольшого зубца, чуть более развитого чем у Messor laboriosus, у 
которых они имеют вид небольших бугорков. Я не видел образцов Messor 
incorruptus, но, основываясь на описаниях этого вида у других авторов и 
рисунках этого вида, сделанных Рузским [4], я делаю вывод, что имею дело с 
подвидом Messor incorruptus, однако не исключено, что в дальнейшем 
найденный мной вид окажется морфой или новым видом.  

Самка и самец мне не известны 
ОБРАЗ ЖИЗНИ: DK-IV. Было обнаружено всего одно гнездо в 

окрестностях поселка Каракатта. Образ жизни в условиях пустыни 
Кызылкум не изучен. 

Messor subgracilinodis Arnoldi, 1970. 
Messor subgracilinodis: Arnoldi, 1970:73; Collingwood & Agosti, 

1996:322; Длусский и др, 1990: 226; Collingwood et al, 2000:7; Paknia et al, 
2010:33 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Туркменистан, Иран, Йемен, Узбекистан 
ПРОМЕРЫ И ИНДЕКСЫ: HW=2,05 HL=2,15 EL=0,45 CL =0,54 

PH=0,6 PL=0,7 FW1= 0,12 FL1=0,27 FW2 =0,11 FL2-0,18  
HI (HW/HL) =0,95; FL2+3=0,35; FL2+3/1=1,3; 
МАТЕРИАЛ: 7W, 09. VIII. 17. Заповедник Бадай-Тугай (41°59'39.70"N 

60°21'44.06"E) 
Характеризуется высокими узелками стебелька. Внешне схож с 

Messor aralocaspius Ruzsky 1902 [5]. 
Единственное гнездо было обнаружено на территории Нижне-

Амударьинского государственного биосферного резервата, 
располагающегося на юге Узбекистана недалеко от границы с 
Туркменией. Гнездо располагалось в глинистой почве, в тугаях, среди 
зарослей тамариска (Tamarix sp.) Вид известен с территории Туркмении 
[6, 7], Йемена [8], Ирана [9], Китая [10].  
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Abstract. The insect fauna of Mongolia includes about 12,000 species belonging to 24 
orders. The only order, Orthoptera, is richer in species in Mongolia than in the Far East 
of Russia. All other units show greater diversity in the Russian Far East than in 
Mongolia. There are a significant number of very interesting endemics. Tizanuras of the 
family Machilidae are relic insects, represented by five species in Mongolia. As 
examples of widespread Central Asian insects, a number of species of darkling beetles 
and weevils can be indicated, most of which are endemic to Mongolia or Central Asia. 
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Аннотация. Фауна насекомых Монголии насчитывает около 12 000 видов, 
относящихся к 24 отрядам. Единственный отряд, Orthoptera, в Монголии богаче 
видами, чем на Дальнем Востоке России. Все остальные отряды демонстрируют 
большее разнообразие на Дальнем Востоке России, чем в Монголии. Существует 
значительное количество очень интересных эндемиков. Тизануры семейства 
Machilidae реликтовые насекомые, представлены пятью видами в Монголии. 
В качестве примеров широко распространенных среднеазиатских насекомых 
можно указать ряд видов чернотелок и долгоносиков, большинство из которых 
являются эндемиками Монголии или Средней Азии. 
Ключевые слова. Артроподы, фауна, Монголия. 

 
Mongolia has various natural zones and diverse habitats, including high 

mountains and boreal taiga forests in the north, the hot, dry desert-steppe and 
deserts in the south, its insect fauna is very diverse. However, even with this 
high insect diversity, until the recent time most groups of arthropods, certainly 
insects, have received little or no attentions. In this work, I will provide some 
information on the arthropod studies in Mongolia, including the brief outline 
of the previous research of insects and other arthropods in Mongolia, some 
data on insect diversity of Mongolia and brief information arthropods other 
than insects.  

Mongolia is a country with well-developed animal husbandry, mainly 
pastoral livestock breeding. From ancient times, the livestock were mainly 
used for food, goods, consuming materials, traveling etc., hence there are 
many legends, true histories about the relation of man and livestock, especially 
that with horses. However, there is almost no antediluvian information about 
the relation among man and insects in this country. Only in the old books of 
Mongolian traditional medicine show that the insects are included as medicinal 
resources [3].  

It was about 250 year ago that Carol von Linne started the describing and 
naming of insects and other organisms. In the meantime, only about 80 years 
have elapsed since Mongolia opened its gates to modern biological science. 
This means that entomology in Mongolia remains somewhat behind that of 
western countries.  
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The insect fauna of Mongolia is consists about 12 000 species belonging to 
24 orders [1]. The majority of the fauna is consisted by such orders, as 
Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Homoptera and Hemiptera, 
which comprise more than 60% of total species in the country (Table). 
However, it should note that most groups of insects have not been studied 
sufficiently, and the great proportion of non-described species is due to their 
small size, cryptic life form and also to the difficulty of identifying them. 
Mongolia is a rather large country incorporating various geographical regions 
and climatic zonation, consequently it would be expected that a large number 
of additional species and new records to be expected in this country.  

 
Composition of main groups of insects and other arthropods in Mongolia 

 
Name of groups # species Name of groups # species 

Crustacea  46 Mallophaga 52 
Arachnida  ~ 950 Thysanoptera 42 
Myriapoda  32 Neuroptera 65 
Insecta: Collembola  48 Rhaphidoptera  5 
Thysanura  15 Mecoptera  1 
Ephemeroptera  96 Trichoptera  198 
Odonataptera 60 Homoptera  > 800 
Blattoptera 3 Coleoptera  > 2600 
Orthoptera 165 Strepsiptera  1 
Mantoptera 5 Diptera  > 1500 
Plecoptera 53 Lepidoptera > 1000 
Hemiptera > 460 Hymenoptera > 1300 
Psocoptera 30 Aphaniptera > 100 
Dermaptera 4 Total  > 12,000 

 
There are considerable numbers of very interesting and important insects 

from the systematic point of view. They are strictly endemic species of 
Mongolia and endemic, but commoner, Central Asian species. As an example 
of the former category we can mention thysanurans of the family Machilidae, 
the relict insect species represented by five species in Mongolia [2]. As 
examples of widely ranging Central Asian insects, it is appropriate to mention 
a number of species of darkling and weevil beetles, majority of which are 
endemic for Mongolia or Central Asia [5, 7, 8, 9].  

Among the surrounding regions of Mongolia, the insect fauna of Russian 
Far East is well known after long term exploration on their taxonomic diversity 
[6]. Though the geographical location and ecosystem conditions are somewhat 
different, it is meaningful to compare the faunas of these two adjacent regions, 
but it should consider that the land area of Russian Far East is just twice as that 
of Mongolia. We selected 10 major groups of insects, which well represented 
in both regions. Only single order, Orthoptera is species richer in Mongolia 
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than in the Russian Far East. All other orders show higher diversity in the 
Russian Far East than in Mongolia. Especially, such groups as Plecoptera, 
Hemiptera, Coleoptera and Lepidoptera exhibit about 2–4 times higher 
taxonomic diversity. Only a few groups, such as Ephemeroptera, Odonata, 
Neuroptera show similar species diversity in these compared regions. Overall 
insect fauna of Mongolia is about three times lesser than that of the Russian 
Far East. Although, we should estimate the diversity of local specific habitats, 
this data is reflected with intensity of the faunal exploration of Mongolia.  

The fraction of the Mongolian insects in the fauna of Palaearctic region is 
insignificant. Only two orders, namely Odonata and Homoptera are comprise 
more than 10% of total Palaearctic species in these orders, and 6 orders or 
families are composed more than 5% of the total species diversity in respective 
taxa. Low participation of several orders, such as Coleoptera, Lepidoptera, and 
families, as Syrphidae, Scarabaeidae, Cerambycidae, Carabidae should be 
noted. Moreover, several insect orders represented in the Palaearctic region, 
such as Protura, Zoraptera, Embioptera, Isoptera etc. are lacking in Mongolia 
[4]. Thus, the fraction of Mongolia in the insect fauna of Palaearctic is quite 
insignificant, comprising only less 6% total species.  

As for the diversity of arthropods other than insects, the most groups are 
also not well explored, especially majority of crustaceans and arachnids are 
still unknown. The only group, Myriapoda, which consisting of centipedes and 
millipedes are well known as they have relatively few species in Mongolia.  

Currently in Mongolia, the taxonomic studies on several groups, such as 
lamellicorn beetles, ground beetles, grasshoppers, some aquatic insects etc. are 
ongoing. Ecological study is also running on different groups of insects, as 
well as on various aspects, such as evaluation of bioindicator systems for 
environmental quality and impact assessment; the insects and their habitat 
relationships by analyzing diversity and abundance of insects in relation to 
physical and chemical characters of the environment. The control of pest 
species, such as Siberian and gypsy moths are now under monitoring research, 
because their outbreak periodically reaches extremely high densities that 
defoliate coniferous as well as deciduous forests across large areas.  

Concerning the insect conservation, there is very little research on 
endangered species and thorough evaluation of their threat. Among the 
230 species included in the Red Data Book of Mongolia, there are only 
25 species of invertebrates including 19 insects. However, there is no 
population analysis on these and other endangered species, as well as main 
threats caused their extinction. There are several main threats for insect 
declining, but we need further comprehensive research on rare or endangered 
species.  
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Аннотация. На примере тли Pemphigus spyrothecae изучены особенности 
формирования галлов на тополе черном (Populus nigra). Установлено, что поток 
питательных веществ к галлам направлен как со стороны побега, так и листа, на 
котором они формируются.  
Ключевые слова. Галлообразующие тли, Aphididae, Pemphigus, Populus, оценка 
вреда. 
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Abstract. The paper on example of the aphid Pemphigus spyrothecae, features of the 
formation of galls on the black poplar (Populus nigra) were studied. It was found that 
the flow of nutrients to the galls is directed both from the side of the shoot, and the leaf 
on which they are formed.  
Keywords. Gall-forming aphids, Aphididae, Pemphigus, Populus, estimation of 
damage.  
 

Галлообразующие тли рода Pemphigus способствуют формированию 
дополнительной фитомассы растения путём формирования зоогенных 
новообразований – галлов и являются, интересным примером сложной 
кормовой связи с тополем. Прирост патологической биомассы 
происходит за счёт резервов растения, которые в норме должны быть 
направлены на рост побегов и формирование семян [1, 2].  

Отдельные сведения по влиянию сибирских пемфиг на биомассу 
тополя имеются в работах Долговой [3], однако в целом данный вопрос 
изучен недостаточно.  

Исследования проводили в естественном тополёвнике, расположенном 
в пойме реки Енисей – на острове Татышева в г. Красноярске, где тополь 
черный (Populus nigra L.) является главной средообразующей породой. 
Тли-пемфиги здесь представлены массовым видом P. spyrothecae Pass., 
формирующим галлы на черешках листьев. Материал собран 21 августа с 
шести деревьев, сходных по возрасту и по плотности заселения тлями. На 
боковых побегах были собраны третьи и четвёртые (по счёту от основания 
побега) листья с галлами. Именно эти листья чаще всего заселяются 
пемфигами [4]. Длину и максимальную ширину листа измеряли линейкой, 
размеры галла и черешка – штангенциркулем. Данные обработаны при 
помощи программы Microsoft Office Excel 2003. Вычисление объёма галла 
P. spyrothecae выполнено по формуле объёма цилиндра: v = πR2H, где v – 
объём, R – диаметр галла (перпендикулярно оси черешка), разделённый на 
2, H – длина галла по оси черешка. 

Проведённые измерения позволили выявить взаимосвязь плотности 
колоний тлей и размера галла с площадью листа. Для этого собраны 
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листья контрольной категории (без галла, 20 штук), и трёх опытных 
категорий (с одним галлом, с двумя галлами, с тремя галлами: по 20 штук 
в каждой). Измерены длина и ширина листовой пластинки, высота и 
диаметр галла, количество особей тлей в колонии. Эксперимент дал 
следующие результаты. 
 

Размеры листа, галлов и количество тлей в зависимости от числа галлов  
и их положения на черешке листа тополя бальзамического 

 

Га
лл
ов

 н
а 

че
ре
ш
ке

, 
ш
т.

 

Размеры листа, см Объём галла (см3) / число тлей, шт. Суммарная 
плотность 
населения в 
галлах, 
шт./см3 

Длина Ширина
Первый 
галл 

Второй 
галл 

Третий 
галл 

Суммарно 
по листу 

0 
7,23± 
0,29 

5,43± 
0,22 

– – – – – 

1 
8,52± 
0,51 

5,35± 
0,39 

3,36± 
0,38/ 

102,35± 
8,9 

– – 

3,36± 
0,38/ 

102,35± 
8,9 

30,4 

2 
6,51± 
0,18 

4,72± 
0,14 

0,82± 
0,07/ 
60,7± 

4,8 

1,08± 
0,11/ 

110,9± 
8,6 

– 

1,90± 
0,14/ 

165,8± 
13,2 

67,3 

3 
6,30± 
0,19 

4,19± 
0,16 

0,81± 
0,10/ 
43,5± 

5,9 

0,80± 
0,09/ 
50,3± 

5,4 

1,34± 
0,21/ 
56,9± 

7,3 

2.95± 
0,34/ 

137,7± 
16,8 

46,7 

 
Выявлена тенденция к уменьшению размеров листа с увеличением 

количества галлов на нём. Параллельно прослеживается ранжирование 
размера галлов в зависимости от их положения на черешке по 
удалённости от листа: одиночный галл всегда крупнее парных и тройных, 
взятых по отдельности; двойные и первая пара тройных галлов имеют 
примерно равный объём; если галлов больше двух, то последний галл 
(самый дальний от листа и ближайший к побегу по длине черешка) имеет 
больший объём, чем остальные. Суммарный объём двойных и тройных 
галлов меньше объёма одиночного галла.  

Известно, что рост галла происходит не только за счёт ассимилянтов 
листа, он привлекает ресурсы из соседних частей кроны, вызывая 
«эффект плода» [2]. В нашем эксперименте хорошо прослеживаются 
особенности распределения потоков ассимилянтов между черешковыми 
галлами P. spyrothecae. Одиночный галл всегда крупнее за счёт 
единоличного снабжения ассимилянтами, идущих как от листа, так и от 
побега, а при наличии нескольких галлов прирост биомассы 
новообразований идет неравномерно с преимуществом в пользу наиболее 
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дальнего от листа галла. Последнее может свидетельствовать о 
повышенном вкладе в рост галла ассимилянтов побега, и не листа.  

Показано, что абсолютная и относительная (в пересчете на единицу 
объема галла) продукция колонии тлей на листе не связана напрямую с 
образованной массой галлов, но увеличивается при возрастании их 
количества. Этот интересный феномен заслуживает дальнейшего 
исследования. 
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Аннотация. В серии экспериментов с короткоживущими и долгоживущими 
линиями домашних мух Sh gen и L gen мы показали, что голодание, как 
ограничение доступности пищи для молодых имаго на стадии репродуктивного 
созревания, вызывает изменение продолжительности жизни и плодовитости в 
родительском поколении и последующих поколениях потомства. Изменение 
жизнеспособности и сроков развития потомства продемонстрировало 
трансгенеративную природу голодания. 
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STARVATION AND ITS EFFECTS  
IN EXPERIMENTS ON INSECTS 
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Institute of Biochemistry and Genetics, Ufa Federal Research Center,  
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Abstract. In the set of experiments with short-living and long-living housefly strains Sh 
gen and L gen we showed that starvation as restriction of food availability for young 
adults at reproductive maturation stage caused change of life span and fecundity in parent 
generation and consecutive offspring generations. Change of viability and developmental 
time of progeny demonstrated transgenerational nature of starvation stress.  
Keywords. Housefly, starvation, stress, transgenerational effects. 
 

Старвация, или голодание, несомненно, создаёт стрессовую ситуацию 
для животных и в природе, и в лабораторных условиях. Использование 
голодания в эксперименте следует осуществлять с учётом особенностей 
эволюционно сложившихся адаптаций к недостатку пищевых ресурсов у 
конкретного объекта исследований. Комнатная муха Musca domestica, 
облигатный синантроп, адаптирована к ситуациям, в которых обильный 
корм доступен не постоянно. Поэтому нами были созданы условия, при 
которых полноценный корм, обогащённый витаминами и минералами, 
помещали в экспериментальные садки в период максимальной суточной 
активности имаго, с 11 до 13 часов, на протяжении 30 минут в течение 
периода репродуктивного созревания – первых 8 суток имагинальной 
жизни. В каждом садке объёмом 300 мл в нашем эксперименте 
содержалось не более 10 особей (4–5-кратная повторность). Ежедневное 
взвешивание корма до и после кормления позволило рассчитать 
количество потребляемой пищи. Мы выяснили, что самки за время 
питания (30 минут) потребляют половину суточной нормы, а самцы - не 
более четверти нормы. В экспериментах мы использовали созданные в 
нашей лабораторные линии комнатной мухи, отличающиеся сроками 
массовой репродукции, а также продолжительностью жизни имаго – Sh 
gen, с сокращённой, и L gen – с увеличенной продолжительностью жизни 
[1]. Эти линии мы получили из исходной линии Cooper, имеющей 
давнюю лабораторную историю. К началу эксперимента линия Sh gen 
прошла 100 поколений селекции, линия L gen – 67 поколений. Контроль 
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массы тела в начале и после завершения эксперимента для обеих линий 
показал, что негативного влияния на этот индекс старвация не оказала. 
После завершения старвации имаго были рассажены для скрещиваний в 
следующих вариантах: 1 – контроль; 2 – питавшиеся самки и голодавшие 
самцы; 3 – голодавшие самки и питавшиеся самцы; 4 – голодавшие 
имаго. 

Вопрос о том, как голодание имаго влияет на потомство, пока не 
имеет однозначного ответа [2]. В наших экспериментах на линии 
комнатной мухи Sh gen отчётливо проявилось различие эффектов 
голодания в зависимости от пола родительского поколения (табл. 1, 2).  
 

Т а б л и ц а  1 
Продолжительность жизни и репродуктивные показатели потомства голодавших 
имаго комнатной мухи (линия Sh gen) в 1 и 2-м поколениях (% по отношению  

к варианту 1 – контролю, среднее значение с ошибкой) 
 

Показатели/варианты 
2 3 4 

Р F1 F2 Р F1 F2 Р F1 F2 

max продолжительность 
жизни, самки 
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* 
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7)
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max продолжительность 
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(8

.0
8)

 

10
8.

5 
(1

4.
7)

 

68
.9

*(
12

.3
) 

12
2.

6*
(3

.7
) 

14
8.

6*
(2

6.
5)

 

80
.0

*(
11

.4
) 

10
3.

2(
14

.4
) 

11
1.

4(
10

.7
) 

Продолжительность 
репродукции 
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.5

*(
9.

2)
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(2
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84
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 (
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Удельная плодовитость 
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.2

*(
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.7
) 
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.0
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.1
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* Статистически значимое отличие от контрольного варианта, р ≤ 0.05. 
 

Наиболее заметными показателями влияния старвации в родительском 
и двух последующих поколениях стали изменения продолжительности 
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жизни имаго и показатели репродукции. Если в первом (F 1) поколении 
наблюдалось повышение продолжительности жизни как самок, так и 
самцов, то уже в F 2 продолжительность жизни самок в потомстве 
голодавших самцов снизилась на 20–30%, и к F 4 этот эффект не исчез. 
У самцов снижение продолжительности жизни по сравнению с контролем 
во всех вариантах кроссов отмечено только в F 3 и F 4. 

 

Т а б л и ц а  2 
Продолжительность жизни и репродуктивные показатели потомства голодавших 

имаго комнатной мухи (линия Sh gen) в 3 и 4-м поколениях  
(% по отношению к варианту 1 – контролю, среднее значение с ошибкой) 

 

Показатели/варианты 
2 3 4 

Р F 3 F 4 Р F 3 F 4 Р F 3 F 4 

max продолжительность 
жизни, самки 
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Удельная плодовитость 
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* Статистически значимое отличие от контрольного варианта, р ≤ 0.05. 
 

Фатальна роль голодавших самцов в отношении репродукции: в обоих 
вариантах в F 4 репродукция самок была полностью подавлена. 
Потомство голодавших самок также отличалось снижением 
плодовитости и сокращением репродуктивного периода, но всё же не до 
такой степени. Этим изменениям предшествовали также значительные 
перемены в онтогенезе потомства.  
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В наших экспериментах длительность развития на личиночной стадии 
во 2 и 3 поколениях кроссов с участием голодавших самцов была на 2–
3 суток короче, чем в остальных вариантах, однако в сумме 
преимагинальное развитие уже в 3-м поколении не отличалось 
существенно от контрольного и других опытных вариантов (табл. 3). 
 

Т а б л и ц а  3 
Продолжительность преимагинального развития (сутки, среднее с ошибкой) 

потомства голодавших имаго линии Sh gen 
 

Варианты 
кроссов 

F 1 F 2 F 3 
личинки пупарии личинки пупарии личинки пупарии 

1 (контроль) 11.0± 0.86 8.0± 1.41 12.0± 0.71 14.5± 0.35 13.0± 1.0 4.0± 0.5 
2 11.8± 0.84 7.2± 1.08 7.3± 0.58* 10.7± 1.76* 8.0± 0.1** 7.0± 0.71**
3 10.3± 0.65 6.7± 1.15 12.7± 1.76 5.0± 0.71** 11.3± 1.93 5.33± 0.58*
4 10.7± 0.59 6.0± 0.5 9.6± 0.29* 10.0± 0.28** 11.5± 0.35* 12.5± 0.35**

* Статистически значимое отличие от контрольного варианта, р ≤ 0.05; ** р ≤ 0.01. 
 

Первое поколение в кроссах обеих линий продемонстрировало 
противоположную направленность влияния старвации в отношении 
выживания на стадии пупария (табл. 4). В потомстве линии Sh gen 
произошло статистически значимое снижение жизнеспособности на 23–
35%, тогда как в линии L gen мы наблюдали обратный эффект. 
 

Т а б л и ц а  4 
Изменение жизнеспособности на стадии пупария в первом поколении потомства 

голодавших имаго комнатной мухи 
 

Линии 
Доля вышедших имаго, % от числа пупариев 

1(контроль) 2 3 4 
Sh gen 69.73±6.18 53.86±7.03* 45.37±2.67** 47.55±11.37* 
L gen 43.82±1.35 73.41±6.65** 71.56±15.12* 69.02±5.25** 

* Статистически значимое отличие от контрольного варианта, р ≤ 0.05; ** – р ≤ 0.01. 
 

Показатели продолжительности жизни имаго и репродуктивные 
характеристики, полученные для родительского поколения и первого 
поколения потомства в аналогичном эксперименте с линией L gen, 
испытывают колебания значений между поколениями, сходные с теми, 
что мы обнаружили в эксперименте с короткоживущей линией. 

Наблюдаемые нами эффекты проявляются не только в поколении, 
перенесшем старвацию, но и в нескольких последующих поколениях, что 
позволяет считать их трансгенерационными. Эти последствия старвации 
могут оказаться драматическими не только для отдельных особей и 
групп, но и для популяции в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые противоречия, 
препятствующие совместной работе биологов и инженеров по созданию 
биоподобных систем с распределенным управлением. Также предлагается 
несколько решений для робототехнических систем. Предлагается моделирование 
системы, включающей функциональные аналоги гнезда и других элементов 
инфраструктуры, пассивных и активных фуражиров. 
Ключевые слова. Муравьи, роботы, групповая робототехника, модели 
поведения, социальная организация, инфраструктура, гнездо. 
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Abstract. In the present paper, some contradictions that hinder the joint work of 
biologists and engineers in designing biosimilar systems with distributed control are 
considered. Also, several solutions for the robotic systems are suggested. Modelling of 
a system including functional analogues of the nest and other infrastructure elements, 
passive and active foragers is proposed. 



45 

Keywords. Ants, robots, group robotics, behavior patterns, social organization, 
infrastructure, nest. 
 

Создание природоподобных систем, в том числе, робототехнических – 
одно из перспективных направлений современной науки. В частности, 
программисты и робототехники в последние годы все чаще обращаются к 
биологическим исследованиям с тем, чтобы создавать технические 
системы с распределенным управлением, подобные сообществам 
животных. Особое внимание уделяется общественным насекомым, как 
модельным объектам, на основании исследования, которых можно 
проектировать группы роботов. Общественные насекомые и, в частности, 
муравьи, как объект таких междисциплинарных исследований, могут 
дать множество решений для организации и управления группами 
роботов. Тем не менее, уже на начальных этапах совместной работы 
инженеров и биологов обнаруживаются самые разные проблемы, 
затрудняющие работу. Далее рассматриваются некоторые противоречия, 
мешающие совместной плодотворной работе биологов и робототехников. 
Также предлагается несколько природоподобных решений для 
групповых робототехнических систем. 

Н.Р. Богатырев и О.А. Богатырева в своей работе [1] отмечают 
склонность инженеров приписывать биологическим объектам не 
присущие им свойства. Описания виртуальных или технических 
объектов, имеющих названия каких-то биологических видов, но, при 
этом, очень далекие от них по своим свойствам, на самом деле, широко 
представлены в инженерной литературе. Однако не всегда это связано с 
приписыванием свойств биологическим объектам. Например, названия 
насекомых часто встречаются при обозначении виртуальных объектов. 
В школьном курсе информатики есть исполнитель – «кузнечик». 
«Кузнечик» «прыгает» по цифровой оси вперед или назад на 
определенное «расстояние» (это одномерный оператор). Задача 
школьника – получить при помощи «кузнечика» определенное число. 
Аналогичный виртуальный объект «муравей» использует уже не одну, а 
две оси (является двухмерным). При «столкновении» «муравьи» 
отталкиваются друг от друга и начинают движение в противоположном 
направлении. Подобные сравнения виртуальных объектов с насекомыми 
не являются вредными для междисциплинарных исследований.  

Существуют технические системы, при проектировании которых 
используются описания некоторых форм поведения муравьев. Например, 
«Муравьиный алгоритм» [2] должен имитировать формирование 
феромонного следа множеством роботов (агентов) и оптимизировать их 
движение по территории подобно тому, как это происходит у некоторых 
муравьев. Однако, фактически здесь решается задача поисковой 
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оптимизации, а к этому решению добавляются рассуждения на тему жизни 
животных. Это касается также «светлячковых», «пчелиных» и многих 
других алгоритмов. Упомянутые технические системы давно используются 
и эффективно работают, но, при ближайшем рассмотрении, оказывается, 
что они имеют с насекомыми очень мало общего. Упрощения, 
произведенные в ходе моделирования, буквально выхолащивают суть 
исходного описания биологической системы. И, в итоге, из «муравьиного» 
фактически остается только название. Отмечаются и попытки 
приписывания насекомым нехарактерных свойств. Со многими из них, 
например, с утверждением, что у насекомых якобы «отсутствует 
обучение», необходимо бороться (под обучением инженеры в данном 
случае понимают приобретение новых навыков). В качестве корректировки 
можно предложить следующее утверждение: «в формировании поведения 
насекомых значительную роль играют инстинкты». 

Главное для инженеров – эффективная работа механизмов, 
получающих иногда биологические названия. А приписывание свойств 
действующих технических устройств биологическим объектам является 
вторичным и обычно бессильно против описания реальных 
биологических систем. И, напротив, зачастую инженеры активно 
интересуются устройством семей общественных насекомых, стремятся 
создать более близкие к ним технические аналоги. 

Хорошим ответом на такую инициативу может быть не просто 
критика взглядов инженеров на биологические объекты, а широкая 
просветительская работа и создание таких моделей, на основании 
которых можно разрабатывать технические системы. Для моделирования 
групповых робототехнических систем можно предложить принцип 
создания аналога семьи общественных насекомых с моделированием 
элементов инфраструктуры. Главный элемент инфраструктуры семьи 
общественных насекомых – основное жилое гнездо. В практике 
пчеловодства и в биологической защите леса (а именно, при переселении 
рыжих лесных муравьев) широко распространен метод управления 
семьёй общественных насекомых путем перемещения гнезда. Пчеловоды 
регулярно переносят жилые ульи для оптимизации дистанции полета 
пчел к медоносным растениям или для зимовки. А для переселения семей 
рыжих лесных муравьев (с места рубки леса или для защиты от хвое-
листогрызущих вредителей какого-то насаждения) необходима 
транспортировка куполов муравейников, в которых локализована 
значительная часть их населения. 

Для управления группой роботов подобным способом необходимо 
создать систему стимулов, аналогичную внутрисемейной у общественных 
насекомых. База («гнездо») должна восприниматься роботом как некое 
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безопасное место, где он начинает свою активную деятельность и куда 
должен возвращаться. Добытые роботом ресурсы должны быть 
необходимы не столько ему самому, сколько неким модулям внутри базы 
(«внутригнездовым»). И, помимо решения своих «внегнездовых» задач, 
робот должен получать подкрепление («вознаграждение») от 
«внутригнездовых» модулей. Тогда, с одной стороны, появится 
возможность управления активностью «внегнездовых» роботов путём их 
стимуляции «внутригнездовыми» модулями, а с другой – возможность 
управлять группой, перемещая «гнездо»: роботы после выполнения своих 
задач, подобно муравьями или пчелам, будут возвращаться на базу. 
Моделирование показывает, что такой подход может быть весьма 
продуктивным. Уже отработано разделение роботов-фуражиров на 
активных и пассивных [3] по схеме, инспирированной общими 
принципами функционального разделения фуражиров муравьев [4]. 
Проведено пробное моделирование системы конкуренции роботов за 
индивидуальные поисковые участки [5]. Возможно создание системы 
фуражировки и охраны с использованием общего вторичного деления 
территории и массовой мобилизации.  

 
Работа выполнена при частичном финансировании РФФИ: проект № 17-29-
07083 офи_м. 
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Аннотация. В настоящей работе изучены условия содержания двух видов 
стадных саранчовых: африканской перелётной (Locusta migratoria migratorioides) 
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Abstract. In this article we studied the conditions for keeping two species of gregarious 
locusts: the African migratory locust (Locusta migratoria migratorioides) and the Asian 
migratory locust (Locusta migratoria migratoria) in open and shaded areas. Based on 
the data obtained, it is shown that the survival rate of insects of the non-diapausal 
subspecies was higher in comparison with the obligate monovoltine. 
Keywords. Migratory locust, keeping, survival. 
 

Саранчовые, в особенности стадные, являются одной из наиболее 
вредоносных групп многоядных фитофагов сельскохозяйственных 
культур [1]. Известно, что различные подвиды и географические 
популяции представителей данной группы вредителей могут иметь свои 
преферендумы к абиотическим факторам среды, в частности к 
температуре воздуха и солнечной инсоляции [2]. В связи с этим нами был 
проведен эксперимент, направленный на оценку влияния 2-х указанных 
факторов на выживаемость лабораторной и природной популяции 
перелетной саранчи Locusta migratoria. Первая из них относится к 
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африканскому подвиду L. migratoria migratorioides (бездиапаузному), 
полученного из инсектария Московского зоопарка и поддерживаемая в 
постоянной лабораторной культуре на базе Славянской ОСЗР ВИЗР. 
Вторая принадлежит к азиатскому подвиду L. migratoria migratoria 
(облигатно моновольтинному), которая была собрана в природных 
условиях на территории Ростовской области (2019 г.). 

Личинок пятого возраста подсаживали по 50 особей в садки размером 
60×60 см и размещали на открытом воздухе на двух подготовленных 
площадках (открытой и затененной сторонах). Кормили свежими 
листьями кукурузы Zea mays. Учеты выживаемости проводили в течение 
60 суток. Ежедневно производили подсчет живых особей, а также 
фиксировали температуру воздуха (в утренние и вечерние часы).  

Проведенные наблюдения показали, что выживаемость насекомых в обеих 
популяциях на открытой площадке была существенно выше, нежели на 
затененной (рис. 1). Так, если в условиях жесткой солнечной инсоляции, через 
месяц после постановки эксперимента, выживаемость имаго лабораторной 
популяции составляла 64%, а для природной – 72%, то в тени значения этого 
показателя составили 52 и 28% соответственно. Указанная тенденция 
сохранялась до конца эксперимента. 40% смертность на открытом участке к 
60-м суткам вероятно была связана с естественной возрастной убылью.  

 

а b 
 

Рис. 1. Выживаемость 2 популяций Locusta migratoria: 
a – Затененный участок; b – Открытый участок 

 

По всей видимости, указанные различия связаны, в первую очередь, с 
температурой воздуха. На затененном участке средняя температура за 
2 месяца была почти на 3 градуса ниже, по сравнению с открытым (26,5 и 
29,2°С соответственно). Известно, что температурный оптимум для всех 
популяций перелетной саранчи варьирует от 28 до 32°С, т.е. на 
затененном участке она была субоптимальной. Другим лимитирующим 
фактором в тени, по всей видимости, являлся недостаток солнечной 
инсоляции. Сравнительный анализ выживаемости 2 указанных 
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популяций саранчи показал, что на открытом участке существенных 
различий по этому показателю не наблюдалось. Обратная ситуация имела 
место в тени. Здесь уровень выживаемости природной популяции был 
существенно ниже в сравнении с лабораторной. На 50-е сутки уровень 
выживаемости первой был более чем в 2 раза ниже, по сравнению со 
второй (20 и 44% соответственно) Это свидетельствует о том, что 
природная популяция оказалась менее устойчивой к субоптимальным 
условиям. На первый взгляд ситуация выглядит парадоксальной, 
поскольку известно, что обычно природные популяции более устойчивы 
к стресс-факторам по сравнению с лабораторными. По всей видимости, 
полученная картина связана с тем, что особи с природной популяции 
после сбора транспортировались к месту проведения эксперимента более 
суток в неконтролируемых условиях и испытывали стресс. Это привело к 
тому, что при субоптимальных условиях они оказались менее устойчивы. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, грант № 19-016-00180. 
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Аннотация. В данном исследовании мы впервые сообщаем об эндемичном 
алтайском виде Eisenia tracta. Исконная территория этого вида – неморальные 
леса Казахстана. Вид обитает в ключевых местах обитания редких и охраняемых 
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видов в регионе – заболоченные высокотравные леса, расположенные на склонах 
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Abstract. In this study we report the endemic Altai species, Eisenia tracta, for the first 
time. The ancestral region of this species are non-moral forests of Kazakhstan. The 
species lives in the key habitats of rare and protected species in the region: waterlogged 
tall grass forests located on slopes or in gullies, is rare and needs protection. 
Keywords. Eisenia tracta, endemic, Altai. 
 

Eisenia tracta Perel, 1985 – алтайский эндемичный вид дождевых 
червей [1, 2, 3]. По данным кадастра «Дождевые черви фауны России» 
[1], отмечена всего одна точка находок этого вида – левобережье 
р. Сёмы – притока р. Катунь вблизи Улус-Черги, где обнаружено лишь 
5 особей. Ареал вида распространяется на Рудный Алтай на территории 
Казахстана, откуда он и описан в 1985 г., наряду с другими эндемиками 
Рудного Алтая. Здесь отмечено лишь два местообитания – п. Горная 
Ульбинка (Восточно-Казахстанская область), 700 м над у. м., осинник 
(16 особей) и Серебрянский район, Феклистовка, 900 м над у. м. (2 особи) 
[2, 3]. В результате определения коллекций дождевых червей, собранных 
в Омской области в 2005–2006 гг., мы установили ещё два местообитания 
вида, но уже на территории равнинной части Западной Сибири: 5 особей 
в высокотравном березняке в овраге пос. Чернолучье Омской области и 8 
особей, в липняке в окрестностях Сибирского питомника г. Омска.  

В качестве гипотезы, мы предположили, что вид попал в Омскую 
область по р. Иртыш, рядом с притоками которого он описан в 1985 г. в 
Рудном Алтае, и закрепился по берегам реки в условиях, сходных с 
первичным местообитанием. 

Целью исследований было установление источников распространения 
вида, путей его расселения, биотопической приуроченности и 
экологических характеристик местообитаний. 
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Для этого необходимо было ответить на ряд вопросов. Является ли 
обнаруженный в Омской области вид с генетической точки зрения 
идентичным тому, который обитает на Рудном Алтае? Связано ли 
расселение вида с р. Иртыш? Насколько далеко зашло распространение 
вида на север? К каким местообитаниям вид приурочен? Редок ли? 
Нуждается ли в охране? Отличаются ли условия обитания (температура, 
влажность почвы, кислотность водной вытяжки почв, проводимость, как 
характеристика засоления, плотность почв местообитаний)? Насколько 
широк диапазон толерантности вида? 

Полевые исследования проводились в мае‒июне 2018 г., сразу после 
начала вегетации, с юга на север. Мы обследовали различные типы 
биотопов р. Иртыш от оз. Зайсан на территории Казахстана и по всей 
протяжённости в Казахстане и Омской области. Площадки закладывались 
на обоих берегах во всех основных типах местообитаний: граница уреза 
воды, пойменные луга, пойменные леса, луга и луговоподобные 
местообитания, леса и залежи на надпойменных террасах. Количественные 
пробы отбирались стандартным методом почвенных раскопок [4] до 
глубины встречаемости червей.  

 
Плотность популяций E. tracta и распределение по слоям почвы в различных 

местообитаниях с описанием мест находок 
 

Регион Населенный пункт Местообитание 
Почвенный 
слой, см 

Плотность,  
особей/м2 

РФ, 
Омская 
область 

Окр. пос. Большой 
Атмас 

Осинник высокотравный 
0–10 2,12 
10–20 7,64 

Сибирский 
питомник 

Липняк мертвопокровный 
0–10 1,3 
10–20 7,8 

Чернолучье 
Березово-сосновый хвощёво-

высокотравный в логу 
20–50 0,8 

Лог Серебряный 
Осинник высокотравный в 

логу 

0 0,44 
0–10 2,68 
10–20 3,32 
20–50 4,8 

Баженовка Березняк высокотравный 
0–10 0,72 
20–50 0,14 

Казахстан, 
Восточно-
Казахстан

ская 
область 

Горная Ульбинка
Осинник высокотравный 550 

м над у.м. 
20–50 4,00 

Окр. пос. Барлык 
Пойменный разнотравно-

злаковый высокотравный луг 
(на склоне), исток р. Бухтарма

20–50 2,00 

Новая Бутарма 
Кленовник мертвопокровный 
на берегу р. (Бухтарминское 

водохранилище) 
20–50 7,00 

Алтайские Альпы
Осинник высокотравный 600 

м над у. м. 
20–50 7,00 
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Все типы местообитаний были проанализированы в 5-кратной 
повторности на обоих берегах реки во всех зонах и подзонах. На каждой 
площадке отбиралось не менее 6 проб 25 на 25 см. Производилась 
координатная привязка, описание растительности, выполнялись замеры 
плотности грунта, температуры, рН водной вытяжки с помощью 
специализированных полевых приборов, влажности (термостатно-весовым 
методом). Производились морфологическое описание и анализ 
митохондриальной ДНК особей.  
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Рис. 1. Диапазон толерантности E. tracta к основным характеристикам почв 

 
По результатам морфологического и генетического анализов было 

установлено, что особи популяций в Омской области и в Восточном 
Казахстане принадлежат к одной генетической линии одного вида. 
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Морфологические различия касались только размеров. Горные 
популяции отличались очень крупными размерами, превышающими 
средние значения ширины в 2,4 раза, длины в 2,7 раз представителей 
равнинных популяций (P < 0,01). 

Расселение вида связано с притоками р. Иртыш, откуда популяции 
распространились вдоль р. Иртыш, расселяясь по логам и уходя недалеко 
в плакорные типы местообитания (таблица). 

Вид предпочитает высокотравные местообитания, нижние горизонты 
почв (P < 0,05). Самая северная точка расселения Эйзении тракта – лог 
Серебряный, расположенный в Северной лесостепи Омской области.  

Вид предпочитает засоленные почвы (таблица). В Омской области по 
сравнению с Восточным Казахстаном изменяются условия обитания 
E. tracta в сторону понижения влажности, повышения кислотности почв, 
увеличения температуры и плотности. При этом достоверные 
зависимости плотности вида отмечены только от влажности почв 
(P = 0,05). 

Вид приурочен к ключевым местообитаниям редких и охраняемых 
видов в регионе – переувлажнённым высокотравным лесам, 
расположенным на склонах или в логах, редок и нуждается в охране. 
Рекомендуем внести его Красную Книгу Омской области с категорией 
3 ‒ вид, имеющий малую численность и распространенный на 
ограниченной территории, алтайский эндемик, приуроченный участкам 
неморальной растительности. 
 
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 18-04-00507. 
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Annotation. The effect of the addition of detrital subsidy on the winter wheat 
ecosystem was evaluated.  Already during the first growing season after the addition, 
detrital subsidy led to an increase in yield by 17% and twofold population growth of 
soil saprophagous macrofauna. A significant correlation (r = 0.39) between abundance 
of Collembola species P. notabilis and Fusarium species in soil was revealed. 
Keywords. Arable ecosystems; biological control; soil-borne pathogens; soil 
invertebrates; detrital food webs. 
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Аннотация. В агроэкосистеме озимой пшеницы была произведена оценка 
влияния детритной субсидии на урожайность пшеницы и трофическую структуру 
сообщества почвенных беспозвоночных. Добавление детритной субсидии 
привело к увеличению урожайности пшеницы на 17% и двукратному росту 
численности почвенных сапрофагов. Выявлена достоверная (r = 0.39) корреляция 
между обилием коллембол P. notabilis и фузариевыми грибами. 
Ключевые слова. Пахотные экосистемы; биологический контроль; почвенные 
патогены; почвенные беспозвоночные; детритные пищевые сети. 
 

Introduction. The addition of organic residues to the surface or topsoil is a 
well-known agricultural practice that contributes to improving soil fertility. 
However, the exact mechanisms of the effect of detrital subsidy on the 
structure of food webs in arable ecosystems are poorly understood [1]. Soil 
invertebrates can serve as a model object for studying and assessing the effect 
of detrital subsidy on the trophic structure of the arable ecosystem. The activity 
of soil saprophages is limited by the availability of carbon [2], and biodiversity 
of soil fauna is significantly lower in agricultural ecosystems compared to 
natural ones [3]. The increased availability of carbon and nitrogen caused by 
the addition of a detrital subsidy can lead to increased activity of soil 
saprophages [4] and contribute to decrease of soil-borne pathogens including 
Fusarium species [5]. In this work, we tested the following hypothesis: adding 
of detrital subsidy leads to an increase in the both yield of winter wheat and 
population number of soil invertebrates as well as decrease of Fusarium 
species abundance. 

Material and methods. The experiment was carried out on a winter wheat 
field located in the Kaluga region, Russia (54°29’N, 34°54’E, 220 m a.s.l.). 
Fifteen plots (5 × 5 m) arranged in three rows at a distance of 3 m from each 
other were assigned randomly to one of three treatments on April 16, 2019. 
The treatments were (1) control (no subsidy), (2) addition of a N-poor detrital 
subsidy, and (3) addition of a N-rich detrital subsidy. The detrital subsidy was 
added as a 3–5 cm thick mulch laid on the soil surface. The detrital subsidy 
consisted of shredded wheat straw (average length 7 cm) and cow-manure-
based compost collected on the organic farm. The amount of added detrital 
subsidy was 200 g C m-2. The N-poor detrital subsidy consisted of 430 g of 
straw (wet wt.) and 150 g of compost mixed and added per square meter of soil 
surface. The N-rich detrital subsidy was obtained by adding a mixture of 240 g 
of straw and 720 g of compost. Samples were taken at days 0, 21, 48 and 95 of 
the experiment. Soil arthropods were extracted from samples by Tullgren’s 
funnels, counted, identified to the species or genus level and were assigned to 
key trophic groups. The soil sample weight was 350 g (wet wt.) for mesofauna 
count, and 1000 g for macrofauna count. The contents of the ITS ribosomal 
regions of Fusarium (i.e number of Fusarium gene copies) were quantified by 
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real-time polymerase chain reaction in a Real-Time CFX96 Touch (Bio-Rad) 
amplifier using Tri5f/Tri5r primers [6]. Abundance values of both soil 
invertebrates and Fusarium species represent averaged estimates based on four 
samples collected during the experiment. Student’s t-test and Pearson's 
correlation of log-transformed values were used for statistical processing of the 
results. 

 

 
 

Figure 1. Wheat yield on experimental plots (A). Correlation plots: wheat yield vs. abundance  
of saprophagous macrofauna (B), number of Fusarium gene copies vs. number of wheat plants 

(C), number of Fusarium gene copies vs. abundance of P. notabilis (D).  
Whiskers and shaded area represent standard error of mean 

 
Results and discussion. The addition of both tested types of detrital 

subsidy led to the significant yield increase by 17% (Fig. 1A) and twofold 
population growth of saprophagous macrofauna. Abundance of Fusarium 
species was affected by adding of detrital subsidy. Abundance of saprophagous 
macrofauna (that was mainly represented by centipedes and insect larvae) had 
significant positive correlation (r = 0.53) with the winter wheat yield (Fig. 1B). 
Number of winter wheat shoots per square meter of the field was correlated 
negatively (r = -0.60) with gene copies number of Fusarium species (Fig. 1C). 
Herewith, gene copies number of Fusarium species had significant positive 
correlation (r = 0.39) with population size of Parisotoma notabilis springtails 
(Fig. 1D). Our observation confirms findings that P. notabilis are more closely 
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associated with fungal resources rather than bacterial energy channel [7]. 
Pathogen-soil fauna interactions in arable ecosystems may be important for the 
development of ecological control methods for cereal diseases caused by 
pathogenic Fusarium species. 

 
This study was funded by the Russian Science Foundation (Project 18-74-00149) and 
by Russian Foundation for Basic Research (Project 19-516-60002). The authors 
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Аннотация. Исследования почвенной мезофауны проводились на Танаевских 
лугах национального парка «Нижняя Кама» на природных и нарушенных 
территориях. Численность педобионтов и герпетобионтов на природных 
территориях значительно превышала численность на нарушенных территориях. 
Однако таксономический состав и трофическая структура были сходными. 
В целом индексы структуры сообществ на природных участках свидетельствуют 
о стабильной экосистеме пойменных лугов. Соблюдение технологии укладки 
труб при дальнейшем восстановлении нарушенных территорий, высокая 
влажность почвы и малая ширина нарушенного слоя почвы способствуют 
сохранению и быстрому восстановлению структуры и численности крупных 
почвенных и подстилочных беспозвоночных лугового фитоценоза. 
Ключевые слова. Устойчивость экосистемы, структура и популяция, 
педобионты, герпетобионты. 
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Abstract. Studies of the soil mesofauna were carried out in Tanaev meadows of the 
«Nizhnyaya Kama» National Park in natural and disturbed areas. The abundance of 
pedobionts and herpetobionts in natural areas significantly exceeded the abundance in 
disturbed areas. However, the taxonomic composition and trophic structure were 
similar. In general, communities structure indexes in natural sites indicate a stable 
ecosystem of floodplain meadows. The observance of pipe laying technology during 
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further restoration of disturbed areas, high soil moisture and a small width of the 
disturbed soil layer contribute to the preservation and rapid restoration of the structure 
and population of large soil and litter invertebrates of meadow phytocenosis. 
Keywords. Ecosystem sustainability, structure and population, pedobionts, 
herpetobionts. 
 

Экосистема состоит из трех взаимодействующих компонентов 
сообщества, потока энергии и круговорота веществ [1, 2]. Главное 
свойство экосистемы ее устойчивость – это способность непрерывно 
поддерживать свою структуру, характер связей и функционирование 
элементов в пределах естественного колебания ее параметров. К критериям 
устойчивости относят поток энергии и круговорот веществ (автотрофы и 
гетеротрофы), видовое разнообразие и способность к саморегуляции 
(поддержание своего состава на определённом стабильном уровне).  

Исследования проводили на Танаевских лугах Национального парка 
«Нижняя Кама» Республики Татарстан. Луга представляют собой обширный 
участок поймы Камы, характеризующийся самыми разнообразными 
луговыми биоценозами неморальных пойм, подверженные антропогенному 
воздействию (выпас КРС, распашка, сенокос), в которых произрастает много 
редких для Республики Татарстан видов травянистых растений (касатик 
водный и сибирский, кубышка желтая и белая и т.д.). В природно-
ландшафтном районировании Танаевские луга расположены в Елабужско-
Предкамском возвышенном ландшафтном районе с Приуральскими 
широколиственно-пихтово-еловыми неморально-травными, сосново-
широколиственными, сосново-травяными лесами на светло-серых лесных и 
дерново-подзолистых почвах подтаежной подзоны Бореальной 
ландшафтной зоны [3]. На обследованных участках почва представлена 
главным образом аллювиально-дерновым, аллювиально-луговым, 
аллювиально-болотным и лугово-болотным типом.  

В третьей декаде августа 2019 г. после прокладывания трубы 
газопровода открытым способом (февраль 2019 г.) и дальнейшей 
технической рекультивации были проведены исследования почвенной 
мезофауны и растительности на естественных и трансформированных 
участках (ширина полосы 15–25 м, протяженность около 6 км). Во время 
подготовки траншеи был соблюден принцип отвала плодородного слоя в 
отдельные гурты. После засыпки траншей минеральным грунтом сверху 
был размещен плодородный слой почвы. На некоторых участках он был 
разрыхлен и частично утрамбован, на всем остальном протяжении он 
сохранил крупно-комковатую структуру, что позволило эффективно 
восстанавливаться типично луговым растениям не только за счет 
семенного фонда, но и за счет неповрежденных корневищ, а также 
способствовало сохранению почвенной биоты. 
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Учеты численности почвенной мезофауны проводили стандартными 
почвенно-зоологическими методами [4]: почвенные пробы 25×25 см2 и 
глубиной 15 см, ловушки Барбера по 10 ловушек на каждом участке. 
Обследовано 4 нарушенных и соответственно 4 естественных участка 
Танаевских лугов, из которых четвертый участок (Н4, К4) расположен на 
протяженном острове и изолирован водной преградой, третий (Н3, К3) из 
них отделен двумя речками Криуша и Танайка, первые два расположены 
в 200 метрах друг от друга (Н1, К1 и Н2, К2). 

Результаты исследования показали, что почвенная биота на 
нарушенных участках сократилась в среднем в 7,2 раза: с 76–242 экз./м2 
(в среднем 133 экз./м2) на естественных луговых участках до 6–42 экз./м2 

(18,5 экз./м2) на трансформированных (рис. 1, а), но сохранила 
соотношение трофических групп (сапрофаги соответственно 65% и 57%, 
меньше фитофагов 22 и 22% и хищников 11 и 20%) и достаточно высокое 
для нарушенных почв таксономическое разнообразие (11 таксонов из 16 
в контроле).  

 

 
 

Рис. 1. Обилие и динамическая активность педобионтов (а) и герпетобионтов (б)  
нарушенных (Н1-Н4, Сред.Н) и естественных (К1-К4, Сред. К)  

участков Танаевских лугов РТ 
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Сходная тенденция наблюдалась для герпетобионтов (рис. 1, б) – 
богатство таксонов на нарушенных участках было высокое (14 таксонов 
из 19 в контроле), преобладали насекомые (85 и 89%), в трофической 
структуре многочисленны хищные беспозвоночные (соответственно 74% 
и 42%) и фитофаги (12 и 44%). Динамическая активность герпетобия 
нарушенных и естественных участков отличалась незначительно 
(соответственно 21,3–33 и 31,3–52,3 экз./10 лов.-сут.).  

Согласно литературным данным на естественных лугах среднего 
уровня обилие почвенной мезофауны южнотаежной подзоны Восточного 
Предкамья колеблется в пределах 22–119 экз./м2 и в среднем 69 экз./м2 
[5], что значительно уступает нашим данным на естественных участках 
Танаевских лугов. По нашим наблюдениям, плотность педобионтов на 
нарушенных участках была относительно высокая для 
трансформированных почв. 

Таким образом, высокие показатели структурно-функциональной 
организации сообществ почвенной мезофауны естественных участков 
свидетельствуют об устойчивости луговых пойменных биоценозов к 
такому типу антропогенного воздействия при условии соблюдения 
технологии укладывания труб и дальнейшей рекультивации нарушенных 
участков, увлажненности почвы и небольшой ширины нарушенного 
почвенного слоя, способствующие сохранению и быстрому 
восстановлению структуры и населения крупных почвенных и 
подстилочных беспозвоночных лугового фитоценоза.  
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Аннотация. Проведены исследования комплексов жужелиц внутри кварталов 
города на примере одного района. Жужелиц изучали на газонах, в хвойных и 
лиственных насаждениях. Обнаружено 46 видов жужелиц, из них на газонах – 
38 видов, в насаждениях – 28 видов. На газонах доминируют жужелицы Poecilus 
versicolor, Amara aenea, Poecilus fortipes, Harpalus rufipes. В хвойных и 
лиственных насаждениях доминируют виды Harpalus affinis, Pterostihus niger, 
Pterostihus melanarius, Harpalus rufipes. 
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Abstract. Studies of carabids complexes inside the city blocks on the example of one 
district of the city were conducted. Carabids were studied on lawns, in coniferous and 
deciduous plantings. 46 species of ground beetles were found, including 38 species on 
lawns and 28 species in plantings. On the lawns are dominated by carabids Poecilus 
versicolor, Amara aenea, Poecilus fortipes, Harpalus rufipes. In the coniferous and 
deciduous plantations are dominated by the species Harpalus affinis, Pterostihus niger, 
Pterostihus melanarius and Harpalus rufipes. 
Keyword. Carabids, urban environment, urbanization, lawns, plantings. 
 

Стремительные темпы процессов урбанизации и строительства зданий 
и сооружений в городах приводят к существенным изменениям исходных 
экосистем. Повсеместно в городах наблюдаются процессы формирования 
новых сообществ растений и животных, адаптирующихся к новым 
условиям существования. Поэтому закономерен интерес к изучению 
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видового состава формирующихся сообществ. Особо значимы 
исследования животных, обитающих в непосредственной близости с 
человеком, на внутриквартальных территориях городов. 

Исследования проводили в Ленинском районе г. Кемерово, который 
считается «спальным» районом города. В районе идет интенсивное 
строительство новых домов и работы по благоустройству 
внутриквартальных территорий. Объектом исследований послужили 
жуки-жужелицы – группа мобильных, в основном хищных, насекомых, 
встречающихся в большинстве наземных экосистем. 

Отлов жужелиц проводили почвенными ловушками в наиболее 
типичных биотопах района – на газонах, в хвойных и лиственных 
насаждениях. Классы обилия жужелиц выделяли по работе 
Д. Моссаковского [1]. 

В результате проведенных исследований в Ленинском районе 
г. Кемерово было установление обитание 46 видов жужелиц 12 триб 
16 родов (таблица). Наибольшее число видов отмечено на газонах 
(38 видов). В насаждениях обнаружено 28 видов, из них 26 видов – в 
лиственных насаждениях и 16 – в хвойных. Большее число видов на 
газонах связано, по-видимому, с более быстрыми темпами 
сукцессионных изменений в травяных сообществах по сравнению с 
древесно-кустарниковыми. 
 
Число видов жужелиц внутриквартальных биотопов Ленинского района г. Кемерово 

 

Триба Газоны 
Хвойные 

насаждения 
Лиственные 
насаждения 

Всего видов 
трибы 

Notiophilini − 1 − 1 
Carabini 3 − 2 3 
Loricerini 1 − − 1 
Clivinini 1 − − 1 
Trechini 1 − − 1 
Bembidiini 3 − − 3 
Pterostichini 6 3 7 8 
Zabrini 8 4 7 11 
Sphodrini 3 3 2 3 
Platynini 1 1 1 1 
Harpalini 10 4 7 12 
Lebiini 1 − − 1 
Всего видов в биотопе 38 16 26 46 

 
Было установлено, что во всех изученных биотопах имеется общий 

до-минантный вид – Harpalus rufipes (De Geer, 1774). На газонах 
доминантный комплекс видов (численное обилие которых превышает 
5%) включает 4 ви-да: Poecilus versicolor (Sturm, 1824) – 38,7% от общих 
сборов, Amara aenea (DeGeer, 1774) – 11,0%, P. fortipes (Chaudoir, 1850) – 
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9,1%, H. rufipes – 8,9%. Два из этих видов (P. versicolor, A. aenea) 
являются эвритопами, а P. fortipes и H. rufipes – лугово-степными видами. 

В хвойных и лиственных насаждениях доминируют виды Harpalus 
affinis (Schrank, 1781) – 18,9 и 10,6% соответственно, Pterostihus niger 
(Schaller, 1783) – 11,3; 20,4%, Pt. melanarius (Illiger, 1798) – 9,4; 15,3%, 
Harpalus rufipes – 9,4; 26,4%. Жужелица H. affinis является эврибионтом. 
Виды Pt. niger и Pt. melanarius относятся к лесным видам, а H. rufipes – к 
лугово-степным видам. 

В хвойных насаждениях, кроме перечисленных доминантов, 
численное обилие свыше 5% от общих сборов отмечено у видов P. 
fortipes, A. aenea, A. equestris (Duftschmid, 1812), Calathus erratus (C.R. 
Sahlberg, 1827), H. rubripes (Duftschmid, 1812). 
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Аннотация. Представлен спектр устойчивости к различным группам 
инсектицидов нескольких лабораторных штаммов немецкого таракана Blattella 
germanica из разных географически удаленных регионов России. Были проведены 
исследования синергетических эффектов десинхронизированного использования 
пиперонилбутоксида (PBO), S, S, S-трибутилфосфоротритиоата (DEF), 
диэтилмалеата (DEM) и верапамила (Ver) в сочетании с 5–7 концентрациями 
ацетамиприда до определить возможные механизмы сопротивления. 
Исследования проведены на трех штаммах (М1, Москва; ОБН, Обнинск; У1, 
Екатеринбург) в сравнении со стандартным лабораторным чувствительным 
штаммом S-NIID. Устойчивость к ацетамиприду снижалась с использованием 
PBO, DEF и Ver, что указывает на участие в этом явлении монооксигеназ, эстераз 
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и переносчиков ABC P450. DEM оказалась менее эффективной. 
Мультирезистентность к инсектицидам широко распространена у немецких 
тараканов в России. 
Ключевые слова. Немецкий таракан; ацетамиприд, механизмы резистентности. 
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Abstract. The spectrum of resistance to various groups of insecticides of several 
laboratory strains of German cockroach, Blattella germanica, from different 
geographically remote regions of Russia is presented. Studies have been carried out on 
the synergistic effects of desynchronized use of piperonyl butoxide (PBO), S, S, S-
tributylphosphorotrithioate (DEF), diethyl maleate (DEM) and verapamil (Ver) in 
combination with 5-7 concentrations of acetamiprid to determine possible resistance 
mechanisms. The studies were performed on three strains (M1, Moscow; OBN, 
Obninsk; U1, Yekaterinburg) in comparison with the standard laboratory susceptible 
strain S-NIID. Acetamiprid resistance was reduced using PBO, DEF, and Ver which 
indicates the involvement of P450 monooxygenases, esterases, and ABC transporters in 
this phenomenon. DEM turned out to be less effective. Insecticide multi-resistance is 
widespread in German cockroaches in Russia. 
Keywords. German cockroach; acetamiprid, resistance mechanisms. 
 

Тараканов часто используют в качестве модельных насекомых для 
изучения физиологических и биохимических механизмов, связанных с 
генетикой и устойчивостью к инсектицидам. Во многих странах мира у 
рыжих тараканов зафиксирована мультирезистентность к инсектицидам 
из различных химических классов [1]. Известно, что молекулы 
ксенобиотиков окисляются монооксигеназами (MO), расщепляются 
эстеразами, и подвергаются конъюгации глутатион-S-трансферазами 
(ГSТ). При увеличении активности ферментных систем, участвующих в 
детоксикации ксенобиотиков, появляется так называемая метаболическая 
устойчивость. ABC-транспортеры, по-видимому, участвуют в выведении 
молекул инсектицидов, и продуктов их ферментативного расщепления. 
С помощью ингибиторов ферментных систем и ABC-транспортеров 
можно косвенным методом исследовать их вклад в механизм 
резистентности насекомых к инсектицидам.  

Материалы и методы. В работе использованы рыжие тараканы Blattella 
germanica (L.) (Blattodea: Ectobiidae) лабораторной чувствительной расы S-
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НИИД и собранные в Москве (М1 F13), Обнинске (ОБН F8) и Екатеринбурге 
(У1 F4) на различных объектах. Тараканов культивировали в лабораторных 
условиях в течение 4–13 поколений без селекции инсектицидами. В опытах 
использовали самцов рыжих тараканов 1–3-недельного возраста. 
Инсектицидность и показатели резистентности (ПР) определяли по МУ 
3.5.2.2358-08 [2]. Инсектицид: ацетамиприд 98,15% ДВ, (Китай); 
синергисты: пиперонилбутоксид (ППБ), 90% технический продукт (ТП) 
(Aldrich) подавляет активность фермента монооксигеназы (МО); 
диэтилмалеат (ДЭМ) ≥96% ТП, (Aldrich) ингибитор глутатион-S-трансфераз 
(ГSТ); трибутилтритиофосфат (ТБТФ), аналитический стандарт 99% (Sigma-
Aldrich, Supelco) ингибитор эстераз; верапамил (Вер) 99% ТП, V4629 Sigma-
Aldrich-Merck (США) ингибитор АВС-транспортеров. Синергическое 
действие ингибиторов ферментных систем определяли при 
десинхронизированном нанесении за 2 часа (ППБ, ТБТФ, ДЭМ) или за 
20 часов (Вер) до топикальной обработки инсектицидом. Использовали 
ацетоновые растворы ингибиторов, не оказывающие инсектицидного 
действия (0,1%–1,0% ДВ). Ингибиторы наносили топикально по 1 мкл/особь. 
Коэффициент синергического действия (КСД) рассчитывали, как отношение 
СК50 для тараканов, обработанных инсектицидом, к СК50 для насекомых, 
обработанных синергистом и затем инсектицидом. Повторность опытов 
трехкратная. Статистическая обработка StatPlus 6.2.2.0.  

Результаты. В России проведена оценка устойчивости к инсектицидам 
из различных химических классов нескольких рас рыжих тараканов 
B. germanica, полученных из популяций, собранных на различных 
объектах г. Москвы, Обнинска, Екатеринбурга и Благовещенска. 
Установлено, что практически все популяции рыжих тараканов на фоне 
высокой и экстремально высокой резистентности к пиретроидам (50–
4000×), высокой устойчивости к фипронилу (10–54×), толерантны или 
резистентны к ФОС (хлорпирифос 0,8–30×), чувствительны к карбамату 
(пропоксуру 0,8–4,1×) и авермектинам (1,2–3,1×). К неоникотиноидам в 
Москве установлена чувствительность или толерантность (имидаклоприд 
0,8–3,5×, ацетамиприд 0,9–2,6×, клотианидин 1,6–2,7× тиаметоксам 1,3–
4,8×), в Екатеринбурге зарегистрирована толерантность к ацетамиприду 
(2,0–5,0×) и резистентность к имидаклоприду (6,0–23,6×), в Благовещенске, 
на фоне высокой резистентности к пиретроидам (65×) и фипронилу (40×), 
зафиксирована средняя резистентность к хлорпирифосу (15×) и 
ацетамиприду (11×), и чувствительность к пропоксуру (0,5×). Таким 
образом выявлена мультирезистентность, которая характеризуется 
устойчивостью к различным классам инсектицидов, имеющими разные 
места действия (молекулярные мишени), и подвергающимися 
детоксикации несколькими ферментативными системами. 
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С помощью ингибиторов ферментных систем и ABC-транспортеров 
проведено изучение механизмов резистентности к ацетамиприду у трех рас 
рыжих тараканов. Рыжие тараканы расы M1 чувствительны к ацетамиприду 
(0,9×), расы ОБН (3,1×) и расы У1 (3,8×) – слаботолерантны. У тараканов 
чувствительной расы S-НИИД наибольшее синергическое действие 
выявлено для ППБ, ТБТФ и Вер (КСД 2,4, 1,7 и 2,0, соответственно), 
влияния ДЭМ не установлено (1,0). У тараканов расы M1 чувствительность к 
ацетамиприду повышалась при предобработке ППБ в 2,0 раза, ТБТФ – в 
2,5 раза, ДЭМ и Вер не оказывали существенного влияния. У тараканов расы 
ОБН выявлено значительное синергическое действие при предобработке 
ППБ (КСД 6,0), ТБТФ и Вер увеличивали чувствительность тараканов в 
3,1 раза, тогда как ДЭМ – только в 1,2 раза. Значительный синергизм 
выявлен при предобработке тараканов расы У1 всеми примененными 
ингибиторами (ППБ – 4,7, ТБТФ – 3,9, ДЭМ 2,6 и Вер 3,1). Полученные 
нами результаты согласуются имеющимися в литературе данными о 
механизмах резистентности как рыжего таракана [3], так и других 
насекомых, в частности белокрылки Bemisia tabaci (В биотипа) [4], 
хлопковой тли Aphis gossypii [5]. 

У изученных нами географически разобщенных (Москва, Обнинск, 
Екатеринбург, Благовещенск) популяций рыжих тараканов развилась 
мультирезистентность практически ко всем применяемым классам 
инсектицидов. В каждом конкретном случае механизмы резистентности 
индивидуальны и включают как метаболические и экскреционные, так и 
мутации мишеней действия (Kdr-, Rdl-, устойчивая холинэстераза и др.).  
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Аннотация. Исследовано распространение сообществ зообентоса в шести 
небольших горных ручьях северного макросклона хребта Хамар-Дабан в районе 
между городом Байкальском и поселком Мурино. В сообществах 
зарегистрировано 16 таксономических групп. Доминирующими группами чаще 
всего являются Oligochaeta, Chironomidae (личинки и куколки), эндемичные 
Amphipoda, личинки Trichoptera и Planariidae. Наибольшая биомасса 
макрозообентоса наблюдалась в прибрежной зоне водотоков на сильно 
заиленных грунтах, наименьшая на песчаных грунтах с примесью ила и детрита 
при достаточно быстром течении. 
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Abstract. The distribution of zoobenthos communities in six small mountain streams of 
the northern macroslope of the Khamar-Daban Ridge in the district between the 
Baikalsk city and the village Murino was investigated. There are 16 taxonomic groups 
registered in the communities. The dominant groups are most often Oligochaeta, 
Chironomidae (larvae and pupae), endemic Amphipoda, larvae of Trichoptera and 
Planariidae. The largest macrozoobenthos biomass was observed in ripal zone of the 
streams on heavily silted grounds, and the smallest – on sandy grounds with an 
admixture of silt and detritus at the fairly fast flow. 
Keywords: mountain streams; hydrobiocenoses, macrozoobenthos, communities, 
Khamar-Daban Ridge, Eastern Siberia. 
 

Северный макросклон хребта Хребет Хамар-Дабан – один из наиболее 
богатых рефугиумов Восточной Сибири, характеризующийся 
уникальными для Сибири условиями: резкий континентальный климат, 
смягчаемый влиянием оз. Байкал; большое количество осадков в течение 
всего года и мощный снежный покров, защищающий почву от 
промерзания [5]. Именно это и позволило сохраниться здесь реликтовым 
и эндемичным видам растений и животных. При этом основное внимание 
исследователи уделяли наземным экосистемам. В отношении водотоков 
хребта проводилось почти исключительно изучение состава фауны [5]; 
тем не менее, некоторые речки и ручьи до сих пор вообще не 
исследованы. Количественные данные о структуре сообществ 
макрозообентоса водотоков Хамар-Дабана практически отсутствуют. Но 
эти исследования необходимы и должны быть комплексными, поскольку 
малые водотоки с совершенно чистой водой вносят существенный вклад 
в формирование качества вод оз. Байкал. Цель работы – описание 
структуры и особенностей распределения донных сообществ 
макрозообентоса малых горных водотоков северного макросклона хребта 
Хамар-Дабан. 

Обследование проводили в июне–июле 2017–2019 гг. Выполнены 
сборы макрозообентоса в нижнем течении водотоков на участке между г. 
Байкальском и пос. Мурино (реки Семиречка, Шанхаиха и Ширингаиха, 
ручьи Травянистый и два безымянных); на р. Семиречка также в среднем 
течении на двух участках; на руч. Травянистый в верхнем и на двух 
участках среднего течения (рис. 1). 

В каждом водотоке отбирали пробы воды для химического анализа; 
количественные сборы донных беспозвоночных проводили круглым 
бентометром (S = 0,017 и 0,021 м²), качественные – сачком. Всего 
собрано 34 количественных, 9 качественных проб бентоса и 11 проб 
воды. Зообентос фиксировали 4%-м раствором формальдегида и 
обрабатывали по общепринятой методике [1]. Ручейников и амфипод 
определяли до вида, большинство других групп – до семейства. Тип 
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сообщества зообентоса определяли по таксономической группе, 
доминирующей по биомассе. 

Отличительной чертой исследованных горных водотоков является 
очень низкая минерализация воды: 0,03–0,09 г/л, что гораздо ниже либо 
соответствует таковой в Байкале (0,09–0,10 г/л). Вода гидрокарбонатно-
кальциевого типа, со слабощелочной реакцией и температурой от 3,4ºС (в 
истоке руч. Травянистый) до 12,0ºС (в устье р. Шанхаиха); содержание 
O2 от 32,8 (в устье р. Шанхаиха) до 242,0% насыщения (в устье р. 
Семиречка). Лишь в руч. Безымянный-2 вода имела сульфатно-
гидрокарбонатный – натриево-кальциевый тип. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема отбора проб макрозообентоса. Римскими цифрами указаны водотоки, 
арабскими – точки отбора проб. I – руч. Травянистый, II – руч. Безымянный-1,  

III – р. Семиречка, IV – руч. Безымянный-2, V – р. Ширингаиха, VI – р. Шанхаиха 
 

В составе макрозообентоса водотоков обнаружено 16 таксономических 
групп. Впервые для притоков Байкала в верхнем течении руч. Травянистый 
выявлены личинки ручейников Rhyacophila cedrensis Schmid, Rhyacophila 
sibirica McL. и Ecclisomjia digitata (Mart.); последний широко 
распространен в нижнем течении притоков южной части Байкала. 
Амфиподы имеются во всех шести водотоках (отсутствуют лишь в 
истоковом участке руч. Травянистый) и относятся к единственному виду-
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эндемику Gammarus dabanus Tacht. et Mekhanikova. В Байкале, вне устьев 
водотоков, он не встречается. Обращает на себя внимание редкая 
представленность личинок мошек (Simuliidae) – всего в 3 пробах. 

Биомасса зообентоса ручья Травянистый в его истоковой части 
небольшая – от 0,35 до 8,13 г/м², доминируют Oligochaeta, Chironomidae и 
Planariidae. В средней части при быстром течении она составила лишь 
1,46 г/м². Наибольшее значение биомассы для всех водотоков 
(132,60 г/м²) отмечено в средней части руч. Травянистый (т. 208) в 
мелком геокрене, среди густых подушек мха и обильного детрита. Здесь 
наблюдалась очень высокая численность амфипод G. dabanus 
(12 176 экз./м²), они резко доминировали и по биомассе (89,0%, 
117,00 г/м²). В устьевой части ручья биомасса достигала 33,49 г/м² среди 
полуводного мха, где выявлено большое обилие турбеллярий 
(10 118 экз./м², 29,06 г/м², или 86,8% биомассы) [2]. Устьевой части р. 
Семиречка свойственно олигохетное или олигохетно-хирономидное 
сообщество (биомассы от 7,94 до 23,47 г/м²). В ее среднем течении 
выявлены сообщества с доминированием Oligochaeta и Amphipoda. В руч. 
Безымянном-1 содоминировали Chironomidae и Oligochaeta, либо 
Oligochaeta и Ceratopogonidae; в руч. Безымянном-2 установлены три 
типа сообществ – с доминированием Trichoptera, Amphipoda или 
Oligochaeta. В р. Ширингаиха имелись сообщества с преобладанием 
Trichoptera и Gastropoda (Lymnaea sp.). В р. Шанхаиха отмечены 
сообщества с доминированием амфипод или хирономид, либо обеих 
групп. 

Таким образом, даже на одном небольшом участке горного водотока 
может наблюдаться большое разнообразие бентосных сообществ, с 
различными доминантами, показателями численности и биомассы. В 
частности, обнаружены сообщества, основанные на резком 
доминировании планарий или эндемичных амфипод с высокими 
уровнями биомассы. За исключением хирономид, другие группы 
двукрылых насекомых играли второстепенную роль, реже – 
субдоминантов (Athericidae, Limoniifae). Уровень биомассы зообентоса 
наиболее высок в рипали водотоков, и, как правило, находится на уровне 
биомасс эвтрофных и мезотрофных водоемов [3]. 
 
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 19-34-90062-
Аспиранты, 17-29-05067-офи). 
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Аннотация. Линии восковой моли (Galleria mellonella; Lepidoptera: Pyralidae) 
были получены в результате искусственной диеты с подбором антибиотиков 
широкого спектра действия. Влияние этой диеты на физиологические параметры 
насекомых изучалось на протяжении нескольких поколений. В средней кишке 
дочерних поколений восковой моли наблюдалось значительное повышение 
активности ряда ферментных и неферментативных антиоксидантов из-за 
искусственной диеты с антибиотиками. Наблюдаемые изменения активности 
ферментов средней кишки и повышение уровня антиоксидантов свидетельствуют 
о повреждении тканей кишечника.  
Ключевые слова: большая вощинная огневка, амикацин (Amikacin), 
антиоксидантная система, иммунитет насекомых. 
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Abstract. The wax moth (Galleria mellonella; Lepidoptera: Pyralidae) lines have been 
obtained as a result of the artificial diet with broad-spectrum antibiotic selection. An 
influence of that diet on the insect’s physiological parameters was examined through 
several generations. A significant increase in the activity of a number of enzymatic and 
non-enzymatic antioxidants because of artificial diet with antibiotic has been observed 
in the midgut of the wax moth daughter generations. Observed changes in the midgut 
enzymes activity and increase of antioxidants level are denote a damage in the gut 
tissues. 
Keywords: Wax moth, amikacin, antioxidant system, insect immunity. 
 

Существенное значение в функционировании кишечного тракта 
насекомых, как и других животных, играет микрофлора [1–4]. Дисбаланс 
микробиоты может значительно изменять устойчивость насекомых к 
патогенам, что в свою очередь будет определять характер и развитие 
инфекционного процесса [5, 6]. Следует учитывать, что ряд 
представителей микробиологического сообщества кишечника под 
действием тех или иных факторов могут проявлять патогенные свойства 
[7, 8]. Смена микробиологического состава кишечника может быть 
вызвана как сменой питания (биотопические и др. факторами), так и 
токсикозом, вызванным химическим отравлением или воздействием 
бактериальных токсинов. Культивирование насекомых на средах, 
содержащих антибиотики широкого спектра действия, часто приводит 
помимо снижения разнообразия микрофлоры к формированию 
устойчивости кишечной микробиоты к антибиотикам и изменению 
физиологических процессов, связанных с пищеварением, репродукцией и 
иммунным ответом, в частности, активности антиоксидантных систем 
организма [9, 10]. Мы изучили влияние постоянной диеты с 
антибиотиком на ряд физиологических параметров личинок большой 
вощинной огнёвки Galleria mellonella лабораторной популяции (ИСиЭЖ 
СО РАН) в дочерних генерациях, культивируемых на искусственном 
корме с амикацином (0,5 Е/3г корма). Мы сравнили уровень активности 
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ферментативных и неферментативных антиоксидантов и 
пищеварительных ферментов у личинок при диете с антибиотиком и без, 
в десяти дочерних генерациях вощинной огневки. Были проведены 
микробиологические исследования качественных и количественных 
изменений бактериальной микрофлоры кишечника личинок 
амикациновой линии. У личинок, культивируемых на корме с 
антибиотиком, наблюдалось значительное обеднение культивируемой 
бактериальной микробиоты. Мы сравнили уровень активности 
ферментативных и неферментативных антиоксидантов и 
пищеварительных ферментов у личинок при диете с антибиотиком и без, 
в первом и десятом дочерних генерациях вощинной огневки. У личинок 
десятого поколения амикациновой линии по сравнению с первым 
поколением, отмечали значительное увеличение активности 
антиоксидантов по сравнению с контролем (выращенных без амикацина). 
В частности, общая активность пероксидаз у личинок десятого поколения 
увеличилась в 1,3 раза, в том числе аскорбатпероксидазы – 
приблизительно в 0,5 раз по сравнению с контрольной линией. 
Активность глутатион-S-трансферазы была выше контрольных значений 
в 2 раза. Зафиксированное нами увеличение показателей малонового 
диальдегида в 1,2 раза указывает на повреждения тканей кишечника. При 
сравнении активности основных пищеварительных ферментов у личинок 
амикациновой линии отмечали увеличение активности α-амилазы и 
кислых протеаз приблизительно в 1,5 раза на фоне снижения активности 
щелочных протеаз в 1,4 раза. Обобщая вышесказанное, мы можем 
говорить о напряженном состоянии кишечного иммунитета и 
предположить наличие окислительного стресса в среднем кишечнике в 
результате токсического действия антибиотика и резкого обеднения 
микробиологического состава.  
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-34-20060. 
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Аннотация. На сегодняшний день происходят глобальные изменения климата, 
приводящие к изменению ареалов обитания многих видов, в том числе и 
организмов, имеющих эпидемиологическое значение. В переносе таких 
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организмов в первую очередь будут участвовать кровососущие паразиты 
перелетных птиц. Береговая ласточка (Riparia riparia Linnaeus, 1758) является 
одной из многих перелетных птиц, гнездящихся на территории Саратовской 
области. Для того чтобы понять насколько вид участвует в переносе инфекции и 
создании нового очага инфекции, необходимо установить таксономическую 
структуру нидикольной фауны. 
Ключевые слова. Фауна, членистоногие, нидиколы, гнёзда, береговая ласточка, 
Саратовская область. 

 
TAXONOMIC STRUCTURE OF NIDICOLE FAUNA 

IN THE NESTS OF THE SAND MARTIN (RIPARIA RIPARIA  
LINNAEUS, 1758) IN THE TERRITORY  

OF THE SARATOV REGION 
 

Kondratyev E.N. 
 

Saratov State University N. G. Chernyshevsky, Saratov, Russia 
sumeru28896@gmail.com 

 
Abstract. Today, global climate changes are taking place, leading to changes in the 
habitats of many species, including organisms of epidemiological importance. The 
transfer of such organisms will primarily involve the blood-sucking parasites of 
migratory birds. The sand martin (Riparia riparia Linnaeus, 1758) is one of many 
migratory birds nesting in the Saratov region. In order to understand how much the 
species is involved in the transmission of infection and the creation of a new focal point 
of infection, it is necessary to establish the taxonomic structure of the nidicol fauna. 
Keywords: Fauna, arthropods, nidicolous, nests, sand martin, Saratov region. 

 
Нидикольную фауну береговой ласточки исследуют со второй 

половины XX века [1]. Но для Саратовской области исследование 
нидикольной фауны гнезд птиц носит эпизодический характер. Имеются 
данные по численности систематических групп членистоногих нидиколов 
(без определения до вида) [2] и ряд фаунистических работ [3–6]. 

В данном сообщении представлен анализ материала 
энтомологических наблюдений, полученных при изучении гнезд 
R. riparia на территории Саратовской области в 2019 году в Хвалынском 
(23.06.2019–07.07.2019), Красноармейском (20.07.2019) и Саратовском 
(25.07.2019) районах. Гнездовой материал извлекался из нор при их 
раскапывании. Полученный материал обрабатывался комбинированным 
способом – вручную [7] и с помощью термофотоэклектора [8]. Всего 
было обследовано 42 гнезда R. riparia.  

В исследуемом материале присутствуют представители 3 подтипов 
(Chelicerata, Crustacea, Hexapoda) типа Arthropoda. Для полученного 
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материала был подсчитан индекс обилия и индекс Шеннона и 
рассмотрена структура доминирования в сообществе.  

По численности особей в гнездах R. riparia доминируют три отряда: 
Mesostigmata, Entomobryomorpha и Coleoptera (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сумма значений индексов обилия (экз. на гнездо) отрядов членистоногих нидиколов 
 

Расчеты показали, что в колониях R. riparia исследованных в 
Хвалынском и Саратовском районе, высокое биоразнообразие (1,1 и 2,0 
соответственно), в то время как в колонии R. riparia в Красноармейском 
районе, оно значительно ниже (0,8). Все три колонии R. riparia – 
монодоминантны. Эудоминантом выступают представители отряда 
Mesostigmata (Хвалынский и Красноармейский район) и 
Entomobryomorpha (Саратовский район). Среди субдоминантов 
представлены отряды Coleoptera, Poduromorpha, Mesostigmata (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура доминирования сообщества нидикольной фауны  
в гнездах береговой ласточки 
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Таким образом, исследуемые сообщества членистоногих нидиколов 
обитающих в гнездах R. riparia представляют собой сообщества с очень 
высокой численностью представителей отряда Mesostigmata. 
Эудоминантом в обоих случаях выступает гамазовый клещ Androlaelaps 
casalis (Berlese, 1887) – голарктический вид, встречающийся в гнездах 
многих видов птиц, способный участвовать в переносе различных 
инфекций [9, 10]. 
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Галлообразователи – группа членистоногих, широко представленная в 

урбанизированной среде. Комплексы галлообразующих артропод 
исследованы в зелёных насаждениях Москвы (выявлено 122 вида), 
Сыктывкара (49 видов), Екатеринбурга, Архангельска, Белгорода, ряда 
других городов России. В городах Гродненского Полесья (Беларусь) 
обнаружено 52 вида галлообразователей [1–7]. На территории г. Томска 
целенаправленного изучения галлообразующих членистоногих ранее не 
проводилось.  

Основу представленной работы составил материал, собранный в 
течение вегетационных периодов 2019 и 2020 гг. в различных 
насаждениях общего и ограниченного пользования Томска (осмотр 
деревьев и кустарников, отбор образцов повреждений, оценка 
заселённости галлообразователями насаждений и крон, плотности галлов 
на листовых пластинках). В лабораторных условиях проводилось 
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определение членистоногих по повреждениям [8, 9], вскрытие галлов, 
фотографическая съёмка объектов (галлов и галлообразователей). 
Оформлены гербарные образцы фрагментов растений с повреждениями. 
Кроме того, изучены коллекционные фонды кафедры зоологии 
беспозвоночных ТГУ. Оценка заселённости насаждений и крон 
проводилась согласно стандартной методике [10]. Выявлено 28 видов 
галлообразователей, связанных с древесными и кустарниковыми 
породами (таблица).  

 
Видовой состав членистоногих–галлообразователей древесных  

и кустарниковых растений Томска 
 

№ 
вида 

Систематическое положение Повреждаемая порода 

Класс Arachnida – Паукообразные 
Отряд Acariformes – Акариформные клещи 
Семейство Eriophyidae – Галловые клещи 

1 
Acalitus rudis (Canestrini, 1890) Берёзовый 
войлочный клещ 

Берёза повислая  
Betula pendula Roth 

2 
Aceria multistriata (Nalepa, 1891) Вязовый 
листовой галловый клещ 

Ильм гладкий (Вяз гладкий)  
Ulmus laevis Pall. 

3 
Aceria varia (Nalepa, 1892) Осиновый 
войлочный клещ 

Тополь дрожащий (осина)  
Populus tremula L. 

4 
Aculus tetanothrix (Nalepa, 1889) Ивовый 
галловый клещ 

Ива белая Salix alba L.; 
Ива прутовидная S. viminalis L.  

5 
Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1869) 
Смородиновый почковый клещ 

Смородина черная Ribes nigrum L. 

6 
Eriophyes diversipunctatus (Nalepa, 1890) 
Осиновый бородавчатый клещ 

Тополь дрожащий (осина)  
Populus tremula L. 

7 
Eriophyes exilis (Nalepa, 1892) Липовый 
войлочный тонкий клещ 

Липа сердцевидная  
Tilia cordata Mill 

8 
Eriophyes leiosoma (Nalepa, 1892) 
Липовый войлочный гладкий клещ 

Липа сердцевидная  
Tilia cordata Mill.; Липа 
североамериканская T. americana L. 

9 
Eriophyes laevis lionotus (Nalepa, 1889) 
Берёзовый галловый клещ 

Берёза повислая  
Betula pendula Roth 

10 
Eriophyes triradiatus (Nalepa) Ивовый 
галловый (трёхлучевой) клещ 

Ива трёхтычинковая S. triandra L. 

11 
Eriophyes padi (Nalepa, 1889) 
Черёмуховый галловый клещ 

Черёмуха обыкновенная Prunus padus L. 
(Padus avium Mill.) 

12 
Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) 
Липовый галловый (рожковый) клещ 

Липа сердцевидная  
Tilia cordata Mill. 

13 
Phyllocoptes populi (Nalepa, 1894) 
Осиновый листовой (бугорчатый) 
галловый клещ 

Тополь дрожащий (осина)  
Populus tremula L. 

14 
Phyllocoptes sorbeus (Nalepa, 1890) 
Рябиновый клещ 

Рябина обыкновенная (Рябина сибирская) 
Sorbus aucuparia L. (S. sibirica Hedl.) 

15 
Phytoptus tetratrichus Nalepa Липовый 
краевой клещ 

Липа сердцевидная  
Tilia cordata Mill.  
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№ 
вида 

Систематическое положение Повреждаемая порода 

Класс Insecta – Насекомые 
Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые 

Семейство Adelgidae –хермесы 

16 
Adelges laricis (Vallot, 1836) Хермес 
елово-лиcтвенничный 

Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 
Лиственница сибирская  
Larix sibirica Ledeb. 

17 
Adelges tardus (Dreyfus, 1888) Еловый 
поздний хермес 

Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 

18 
Aphrastasia pectinata (Cholodkovsky, 1888) 
Хермес елово-пихтовый бурый 

Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 
Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb. 

19 
Pineus cembrae (Cholodkovsky, 1888) 
Сибирский кедровый хермес 

Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 
Кедр сибирский Pinus sibirica Du Tour 

Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые 
Семейство Aphididae – тли 

20 
Colophra compressa (Koch, 1856) Вязово-
осоковая тля 

Ильм гладкий (Вяз гладкий) 
Ulmus laevis Pall. 

21 
Yezabura devecta Walk. Яблонная 
красногалловая тля  

Яблоня ягодная  
Malus baccata Borkh.  

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые 
Семейство Tenthredinidae – Настоящие пилильщики 

22 
Pontania proxima (Serville, 1823) Ивовый 
толстостенный пилильщик 

Ива трёхтычинковая Salix triandra L. 

Семейство Cynipidae – Орехотворки 

23 
Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877) 
Орехотворка толстостенная 

Роза иглистая  
Rosa acicularis Lindl. 

Отряд Diptera – Двукрылые 
Семейство Cecidomyidae – Галлицы 

24 
Dasineura marginemtorquens (Brem, 1847) 
Краевая ивовая галлица 

Ива прутовидная Salix viminalis L.; 
Ива Salix sp.  

25 
Dasineura rosaria (Loew, 1850) Розанная 
ивовая галлица 

Ива козья Salix caprea L. 

26 
Dasineura rozkovi Mam. et Nic. 
Лиственничная почковая галлица 

Лиственница сибирская  
Larix sibirica Ledeb 

27 
Dasineura salicis (Schrank, 1803) Ивовая 
галлица 

Ива прутовидная Salix viminalis L.  

28 
Harmandiola tremulae (Winnertz, 1853) 
Осиновая красная галлица 

Тополь дрожащий (осина)  
Populus tremula L. 

 
Значительная часть видов галлообразующих членистоногих (53,6%), 

обнаруженных на территории Томска, относится к классу Паукообразные 
(семейство галловые клещи). Энтомокомплекс (46,4% видов) включает 
представителей отрядов Hemiptera, Hymenoptera, Diptera. Выявленные 
галлообразователи связаны с 17 видами древесных и кустарниковых 
пород. Большинство повреждаемых галлообразователями растений – 
представители местной флоры. К интродуцированным породам относятся 
ильм гладкий, липа сердцевидная, липа североамериканская, яблоня 
ягодная. 
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Широко распространены в насаждениях Томска такие виды 
галлообразователей, как ивовый толстостенный пилильщик, липовый 
войлочный, липовый галловый (рожковый) и липовый краевой клещи. 
Численность ивового толстостенного пилильщика наиболее высока в 
посадках вдоль улиц с интенсивными транспортными потоками, что 
согласуется с результатами исследований по распространению этого вида 
в насаждениях г. Сыктывкара, испытывающих различную антропогенную 
нагрузку [7].  

Высокая заселённость крон и листовых пластинок липы сердцевидной 
клещами отмечается в некоторых парках Томска, где повреждения тремя 
массовыми видами галлообразующих клещей нередко присутствуют на 
одном и том же дереве. Галловые клещи представляют опасность для 
липовых насаждений в городах [11], что указывает на необходимость 
совершенствования системы мероприятий по надзору за этой группой 
филлофагов и мер борьбы с ними. Наблюдения за комплексами 
галлообразователей и отдельными видами могут быть задействованы в 
процессе биомониторинга состояния городских озеленительных 
насаждений. 
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Abstract. Ectoparasitoids Latibulus argiolus and Elasmus schmitti were found in 
62 nests of Polistes nimpha. P. nimpha colonies nested in the attics of buildings 
(Meshchersky National Park, Ryazan region). Parasitoids had shown the functional 
reaction, choosing larger nests, and parasitized there a large number of host larvae. 
Keywords: Polistes wasps, ectoparasitoids, Polistes nimpha, Latibulus argiolus, 
Elasmus schmitti. 

 
На эволюцию общественного образа жизни и формирование 

гнездостроительных и защитных инстинктов ос-полистин существенное 
влияние оказали хищники и паразитоиды [1–6]. Оценка влияния 
энтомофагов на размеры семей и популяционную динамику этих 
насекомых представляет огромный интерес в связи с использованием 
некоторых видов, в частности ос-полистов, распространенных на всех 
континентах, кроме Антарктиды, и имеющих годичный цикл развития, в 
биометоде для регуляции численности листогрызущих насекомых [7]. 
Оплодотворенные самки-основательницы строят гнездо без оболочки, 
прикрепляя его с помощью стебелька к субстрату, и выращивают 1-е 
поколение рабочих особей. На следующих этапах развития семья 
переходит от выращивания рабочих к продукции половых особей 
(самцов и будущих основательниц), после чего она распадается.  

Места гнездований ос-полистов могут быть различными по степени 
защищенности и располагаться открыто (чаще всего на растениях) или в 
укрытиях антропогенного происхождения. В октябре 2019 г. на чердаках 
двух хозяйственных построек в д. Шакино Рязанской области (территория 
национального парка «Мещерский»; 55°06'42; 39°57'42), расположенных в 
10 м друг от друга, были собраны и закартированы 62 гнезда Polistes 
nimpha (Christ, 1791) (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae). 

При составлении гнездовых карт на трафарет с шестиугольниками 
наносилось расположение ячей в гнезде, определялось наличие и число 
мекониев в каждой ячейке. Для определения продуктивности семей 
использовали показатели размеров гнезда: число ячей; число ячей с 1-м и 2-м 
мекониями и общим числом мекониев, которые личинки выделяют на дно 
ячейки перед окукливанием. Кроме того, отмечалось наличие следов 
пребывания эктопаразитоидов Latibulus argiolus (Rossi) (Hymenoptera, 
Ichneumonidae) и Elasmus schmitti Ruschka (Hymenoptera, Eulophidae), а также 
период заражения ими расплода. Присутствие L. argiolus определяли по 
наличию коконов или овально скошенных остатков личиночной кутикулы 
светло-оранжевого или светло-желтого цвета, находящихся по краям ячеи 
[8]. Присутствие Elasmus schmitti Ruschka (Hymenoptera, Eulophidae) 
отмечали по наличию специфической серой крышечки, которая 
представляет собой меконии, выделяемые личинками паразитоида перед 
окукливанием [9]. При заражении семей первой генерацией паразитоида (до 
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выхода или в первые 2 недели после выхода первых рабочих) ячеи, в 
которых находились паразитоиды, локализуются в центре гнезда. При 
заражении второй генерацией, которое происходит после выхода рабочих на 
этапе выращивания полового поколения, ячеи со следами пребывания 
паразитоидов располагаются на периферии гнезда.  

Обнаружено, что размеры семей существенно различались: число 
ячей варьировало от 19 до 504. В 7-ми гнездах (из 62 – 11,29%), имеющих 
размеры от 19 до 42 ячей, меконий отсутствовал. По-видимому, это 
связано с тем, что самки-основательницы данных гнезд погибли на 
ранних стадиях развития расплода. Указанные гнезда были исключены из 
дальнейшего анализа.  

Размеры оставшихся 55 гнезд варьировали: по числу ячей – 111 [63; 
207] [34; 504] (здесь и далее приводятся усредненные показатели Me [25; 
75] [min; max]); числу ячей с 1 меконием – 49 [23; 103] [2; 395]; числу 
ячей с 2 мекониями – 0 [0; 8] [0; 69]; общему числу мекониев в гнезде – 
49 [23; 118] [2; 395]. Размер гнезда по числу ячей может косвенно 
свидетельствовать об успешности семьи, поскольку обнаружена 
положительная корреляция между числом ячей и числом мекониев в 
гнезде: rs = 0.91, p < 0.001.  

В 16 гнездах (29,09%, из 55), найден L. argiolus, а в 3 (5,45%, из 55) – 
E. schmitti. Анализ показал, что паразитоиды L. argiolus и E. schmitti 
выбирали гнезда для заражения не случайно. Так, незараженные 
паразитоидами семьи уступали по размерам (числу ячей, числу ячей с 1 и 
с 2 мекониями, а также по числу мекониев в гнезде, в целом) семьям, 
имевшим зараженный расплод (тест Манна-Уитни: все p <0.001). Кроме 
того, обнаружено, что L. аrgiolus откладывали больше яиц в крупных 
гнездах, поскольку обнаружена положительная корреляция между 
размерами гнезд и числом, а также долей ячей с паразитоидами в гнезде: 
rs = 0.41, p <0.01 и rs = 0.34, p <0.05, соответственно. В крупных гнездах 
было от 1 до 11 ячей с L. аrgiolus (доля заражённого расплода от общего 
числа мекониев составила от 0,45 до 17,95%). Ячеи с заражённым 
расплодом были обнаружены по краю. Эти крупные гнезда были 
заражены второй генерацией L. аrgiolus, и, следовательно, в данном 
локальном поселении паразитоиды модифицировали численность 
хозяина (функциональная реакция, по Г.А. Викторову [10]). 

Обнаружены два гнезда (3,64%, из 55), заражённые L. аrgiolus до 
выхода первых рабочих (37 и 48 ячей). В них было заражено по 
2 личинки хозяина. Доля зараженного расплода от общего числа 
мекониев в гнезде составила 50 и 6,90%, соответственно.  

Известно, что паразитоиды оказывают регулирующее воздействие на 
размеры семей локального поселения осы-хозяина при заражении ими 
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расплода в гнездах до выхода рабочих [4, 5]. Такая численная реакция 
(отрицательные корреляции между размерами семей хозяина, с одной 
стороны, и числом, а также и долей зараженного расплода, с другой) 
отмечается при высокой относительной численности паразитоида первой 
генерации.  

Дальнейшие исследования позволят выявить особенности 
функциональной и численной реакции паразитоидов в разных локальных 
поселениях социальных ос-веспид Мещеры и оценить 
дискриминационную способность паразитоидов. 
 
Авторы выражают благодарность В.В. и Е.В. Пановым за помощь в поиске 
гнезд и сборе материала.  
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Abstract. Information on 24 flea species of the Palearctic genus Callopsylla is 
summarized. There are 4 subgenera, containing parasites of small mammals and birds. 
Callopsylla caspia is an active vector in natural foci of plague in Russia and 
neighboring countries. 
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Наши представления о распространении и круге хозяев блох в 

последние десятилетия значительно расширены за счет описания новых 
форм и сведений, полученных для ранее не обследованных территорий. 
Ниже представлен аннотированный список видов одного из родов, 
составленный на основании литературных материалов [1–9].  

1. Подрод Callopsylla Wagner, 1934. Горы Южной Палеарктики. 
Паразиты грызунов (полевки, Arvicolinae) и зайцеобразных (пищухи, 
Ochotona). 17 видов. 

C. arcuata Ge, Wang, Ma, 1988. Тибет, на Pitymys sikimensis.  
C. caspia (Ioff et Argyropulo, 1934). Основные хозяева – полевки (роды 

Alticola, Microtus, Chionomys) и пищухи (род Ochotona). Обитает в горах 
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от Восточного Средиземноморья до Центральной Азии. Активный 
переносчик чумы в Закавказском, Восточно-Кавказском, Гиссарском и 
Джунгарском высокогорных природных очагах [10]. Подвиды: caspia 
(Ioff et Argyropulo, 1934) – Кавказ, Азиатское Средиземье, Передняя, 
Средняя и Центральная Азия; gaiskii (Vovchinskaya, 1950) – Тува, Алтай, 
Тарбагатай; fragilis (Mikulin, 1953) – Средняя и Центральная Азия. 

C. changduensis (Liu, Wu, Wu, 1966). Центральная Азия, Тибет, на 
Ochotona daurica. 

C. digitata Cai, Wu, Liu, 1984. Центральная Азия (Китай: Цинхай, с 
Marmota himalayana. 

C. dolabella Smit, Rosicky, 1976. Центральная Азия (Непал: Гималаи), 
с Pitymys sikimensis. 

C. dolabris (Jordan et Rothschild, 1911). Паразит сурков (Marmota) в 
Центральной Азии (Китай: Ганьсу, Сычуань; Непал: Гималаи). 

C. forfica Wu, Chen, Liu, 1981. Центральная Азия (Китай: Сычуань), с 
белобрюхой крысы Niviventer niviventer. 

C. kazbegiensis Goncharov, 1980. Паразит гудаурской полевки 
Chionomys gud в восточной части Большого Кавказа. 

C. kozlovi (Wagner, 1928). Паразит грызунов (Microtus sp. и др.) в 
Центральной Азии (Китай: Тибет и Цинхай).  

C. lagomys (Wagner, 1898). Паразит пищух (Ochotona), известный из 
южной части Киргизии (Ферганский хребет) и Таджикистана 
(Гиссарский хребет). 

C. mygala (Lewis, 1971). На Alticola roylei в Гималаях (Непал). 
C. petaurista Tsai, Wu, Liu, 1974. Горы Центральной Азии (Китай: 

Цинхай) из гнезд летяги Petaurista xanthotis. 
C. saxatilis (Ioff et Argyropulo, 1934). Пиренейские горы, Большой и 

Малый Кавказ, Джавахетско-Армянское нагорье и прилежащие районы 
Передней Азии. Паразит снеговой полевки Chionomys nivalis.  

C. sparsilis (Jordan, Rothschild, 1922). Паразит полевок и пищух в 
Тибете и Гималаях. Подвиды: sparsilis (Jordan, Rothschild, 1922) на 
полевках (Pitymys leucurus, Alticola stoczkanus) и пищухах (Ochotona 
daurica) в Тибете; atallahi (Lewis, 1971) на серебристой полевке Alticola 
roylei в Гималаях (Непал).  

C. streeti Lewis, 1973. Центральная Азия (Афганистан: Гиндукуш, Памир) 
на пищухе Ройли Ochotona roylei и сером хомячке Cricetulus migratorius. 

C. tiflovi Wagner, 1936. Паразит рыжеватой пищухи (Ochotona 
rufescens) и грызунов скал и осыпей Копет-Дага и Большого Балхана. 
Некоторые авторы [2, 6] считают C. tiflovi подвидом C. caspia. 

C. yui Ye, Jiang, 1990. Китай, Синьцзянь, с желтой пеструшки 
Eulagurus luteus и полуденной песчанки Meriones meridianus. 
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2. Подрод Geminopsylla Beaucournu et Aeschhlimann, 1985. Горы 
евроазиатской части Палеарктики. Паразиты птиц, гнездящихся в скалах. 
Один вид обнаружен на летяге. 

C. beishanensis Wu, Ni, Wu, 1986. Центральная Азия (Китай, 
провинция Цинхай) на китайской летяге Aeretes melanopterus. 

C. gemina (Ioff, 1946). Паразит птиц, гнездящихся в нишах скал: 
сизого голубя Columba livia, степной пустельги Falco naumanni, клушицы 
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Альпы, Большой Кавказ, горы Средней и 
Центральной Азии, Южной Сибири. 

C. gypaetina Peus, 1978. Горы евразиатской части Южной 
Палеарктики: Пиренеи, Большой Кавказ, Гиндукуш, горы Центральной 
Азии.  Паразит бородача Gypaetus barbatus. 

3. Подрод Orneacus Jordan, 1937. Паразиты птиц (ласточки, 
Hirundinidae) в горах евроазиатской части Палеарктики.  

C. oreina (Jordan, 1937). Паразит городской ласточки (Delichon urbica), 
обнаруженный на Алтае, Тянь-Шане и в Гималаях. 

С. waterstoni (Jordan, 1925). Блоха городской Delichon urbica и 
скальной Ptyonoprogne rupestris ласточек в Евразии: Британские острова, 
Кавказ, Альпы, Тян-Шань, Гималаи, Сахалин и Японские острова. 

4. Подрод Paracallopsylla Ioff, 1936. Один вид. 
C. kaznakovi (Wagner, 1928). Центральная Азия: Тибет, Гималаи на 

ласке Mustela nivalis. 
5. Подрод Typhlocallopsylla Ioff, 1936. Один вид. 
C. semenovi (Ioff, 1936). Паразит алтайского крота (Talpa altaica) на 

юге Сибири.  
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 19-04-00759). 
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Аннотация. С помощью световой микроскопии изучена морфология радулы 
четырёх, обитающих в Сибири номинальных видов семейства Bithyniidae: Boreoelona 
contortrix, B. sibirica, Opisthorchophorus baudonianus, O. troschelii. Отмечено 
существенное отличие строения радулы B. contortrix от других трёх видов. 
Ключевые слова. Bithyniidae, морфология, радула, радулярные зубы. 
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Abstract. Light microscopy was used to study the morphology of the radula of four 
nominal species of the Bithyniidae family living in Siberia: Boreoelona contortrix, 
B. sibirica, Opisthorchophorus baudonianus, O. troschelii. A significant difference in 
the structure of radula B. contortrix from the other three species is noted. 
Key words. Bithyniidae, morphology, radula, radular tooth. 
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В исследованиях пресноводных моллюсков представителям семейства 
Bithyniidae традиционно уделяется значительное внимание. Это связано, 
во многом, с тем, что моллюски данного семейства имеют существенное 
практическое значение – служат промежуточными хозяевами для многих 
видов трематод семейства Opisthorchiidae, которые вызывают у ряда 
наземных позвоночных и человека опасные заболевания, собирательно 
называемые описторхидозами [1]. 

Несмотря на пристальное внимание к данной группе, в настоящее 
время не существует единой общепризнанной системы семейства 
Bithyniidae на родовом уровне. Очень сильно различается также число 
выделяемых видов в пределах того или иного рода. Признаки морфологии 
радулы наряду со строением копулятивного аппарата традиционно 
используются для построения системы риссооидных моллюсков, включая 
битиниид. Однако для многих видов Bithyniidae, обитающих на территории 
России, строение радулы до сих пор остаётся неизвестным. 

Нами исследовано строение радулы у представителей четырёх, 
обитающих в Сибири номинальных видов битиниид: Boreoelona contortrix 
(Lindholm, 1909), B. sibirica (Westerlund, 1886), Opisthorchophorus 
baudonianus (Gassies, 1859), O. troschelii (Paasch, 1842). Материалом 
послужили сборы автора из различных точек бассейна Верхней Оби, а 
также образцы из оз. Байкал и Забайкалья, хранящиеся в коллекции Отдела 
генетики насекомых ИЦИГ СО РАН (г. Новосибирск). Видовую 
принадлежность образцов определяли конхологическими методами 
согласно Определителю пресноводных беспозвоночных России и 
сопредельных территорий [2]. Радулу выделяли у фиксированных 
этанолом особей, изготавливая препараты по методике Я.И. Старобогатова 
и Т.Я. Ситниковой [3]. Препараты изучали под световым микроскопом. 

Поперечный ряд радулы у исследованных нами видов, как и у всех 
битиниид, состоит из центрального зуба, одной пары промежуточных и 
двух пар маргинальных зубов.  

У исследованных экземпляров B. contortrix центральный зуб очень 
широкий, зубцы резца относительно длинные и узкие, более-менее 
одинаковые по форме. Центральный зубец по размерам ненамного 
отличается от соседних боковых зубцов. Боковых зубцов резца по четыре с 
каждой стороны. Базальных зубцов четыре, они примерно одинаковые по 
размерам. Резец промежуточного зуба симметричный, с крупным срединным 
и тремя-четырьмя боковыми зубцами. Внутренний маргинальный зуб несёт 
на верхнем крае 17–18, наружный – 9–10 мелких зубчиков. 

Радула B. sibirica имеет более узкий центральный зуб. Центральный 
зубец резца по размерам значительно больше боковых, которых 
насчитывается четыре-пять штук. Базальных зубцов три, они резко 
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неодинаковы по размеру (первый значительно больше остальных). Резец 
промежуточного зуба асимметричный – с двумя мелкими боковыми 
зубцами на внутренней стороне и тремя несколько более крупными 
боковыми зубцами на наружной. Внутренний маргинальный зуб несёт 
16–17, наружный – 9–11 зубчиков. 

У O. troschelii форма и строение радулярных зубов практически такие 
же, как у предыдущего вида. Отличия заключаются в том, что резец 
центрального зуба имеет меньше боковых зубцов (три-четыре), в то 
время как базальных зубцов больше (как правило, пять). 

Строение радулы O. baudonianus наиболее сходно с таковым у 
B. sibirica. Небольшие отличия заключаются в количестве базальных 
зубцов центрального зуба (их, как правило, четыре). 

Радулярные формулы изученных нами видов, а также некоторых 
других представителей семейства (по литературным данным) приведены 
в таблице.  

 

Радулярные формулы некоторых представителей семейства Bithyniidae 
 

Вид 

Число зубцов 
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Ц
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Boreoelona 
contortrix 

4–1–4 
4     4 

(3–4)–1–(3–4) 17–18 9–10 Ориг. данные 

B. caerulans 
5–1–5 
3     3 

3–1–3 16 10 
Белякова-Бутенко, 1969 
[4] 

B. sibirica 
(4–5)–1–(4–5)

3          3 
2–1–3 16–17 9–11 Ориг. данные 

Opisthorchop
horus 
troschelii 

(3–4)–1–(3–4)
5          5 

2–1–3 18–19 9–11 Ориг. данные 

O. 
baudonianus 

(4–5)–1–(4–5)
4       4 

2–1–3 16–17 9–11 Ориг. данные 

O. hispanicus 
4–1–4 

3–5    3–5 
2–1–2 15–16 10 Русинек и др., 2012 [5] 

Bithynia 
tentaculata 

(4)3–1–3(4) 
(4)3    3(4) 

4–1–4 15–17 8–11 Kim, 2015 [6] 

B. misella 
4–1–4 
4     4 

(3–4)–1–(4–5) 18–21 9–10 Kim, 2015 [6] 

* В числителе указано число зубцов с каждой стороны от центрального зубца 
резца, в знаменателе – число базальных зубцов. 
** Указано число зубцов с каждой стороны от центрального зубца. 
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Таким образом, строение радулы B. contortrix заметно отличается от 
трёх других видов, которые более сходны между собой. При этом радулы 
представителей рода Opisthorchophorus отличаются и от B. tentaculata, 
которая имеет промежуточную пластинку с симметричным и большим по 
числу зубчиков резцом. 
 
Автор выражает искреннюю благодарность к.б.н., ст. науч. сотр. ИЦИГ 
СО РАН А.В. Катохину за предоставленную возможность работы со сборами 
битиниид из Восточной Сибири. 
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Abstract. The analysis of the structure of the weevil fauna from the Eocene amber of 
Europe is given. 143 species from eight families are discovered. The differences 
between the faunas of the early and the middle Eocene amber are shown. 
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Из эоценовых янтарей Европы описано 143 вида Curculionoidea (1 вид из 

семейства Nemonychidae; 16 видов из семейства Anthribidae, 6 видов из 
семейства Belidae, 10 видов из семейства Rhynchitidae, 13 видов из семейства 
Brentidae, 71 вид из семейства Curcuionidae, 2 вида из семейства Platypodidae 
и 24 вида из семейства Scolytidae) [1–3]. Семейство Nemonychidae отмечено 
только в балтийском янтаре, где представлено одним видом. Три 
современных подсемейства семейства Anthribidae найдены в эоценовом 
янтаре. Подсемейство Urodontinae зарегистрировано только для балтийского 
янтаря. Вид подсемейства Choraginae найден в ровенском янтаре. 
Представители Anthribinae встречаются во всех эоценовых янтарях. 
Семейство Belidae представлено несколькими видами подсемейства 
Oxycoryninae. Семейство Rhynchitidae обнаружено в эоценовом янтаре. 
Подсемейство Sayrevilleinae представлено трибой Sanyrevilleini с пятью 
видами рода Baltocar. Две трибы Auletini и Rhynchitini из подсемейства 
Rhynchitinae, встречаются в янтарях. Семейство Brentidae представлено в 
эоценовом янтаре подсемействами Apioninae и Nanophyinae. Семейство 
Curculionidae – крупнейшее в современной фауне, преобладает среди 
долгоносикообразных жуков в эоценовых янтарях. Зарегистрированы 
представители 8 подсемейств (Erirhininae, Molytinae, Lixinae, Dryophthorinae, 
Cossoninae, Conoderinae, Curculioninae и Entiminae). Семейство Platypodidae 
лишь недавно обнаружено в балтийском янтаре, где его представители очень 
редки, что принципиально отличает фауну эоценового янтаря от фауны 
миоценового доминиканского янтаря, где Platypodidae являются одной из 
доминантных групп. Семейство Scolytidae отмечено во всех эоценовых 
янтарях. Фауны Scolytidae ровенского и балтийского янтарей различны.  

Установлено, что фауны долгоносикообразных жуков раннего и 
среднего эоцена Европы существенно отличались друг от друга. 
Раннеэоценовый янтарь Уаз сильно отличается от среднеэоценовых 
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янтарей. Ни один из известных в янтаре Уаз родов долгоносикообразных 
жуков не встречается в балтийском и ровенском янтаре. Вымершая триба 
Sciabregmini, триба Conoderini, ныне распространенная в Южной Африке, 
и триба Eudiagogini, известная в современной американской фауне, 
отмечены в янтаре Уаз, но не найдены в среднеэоценовом янтаре. 
Сравнение состава семейства долгоносиков на уровне триб дает основание 
считать ровенский янтарь как бы «обедненным балтийским янтарем». Все 
роды, найденные в ровенском янтаре, за исключением Stenommatomorphus, 
являются общими, но общих видов не обнаружено. Эти различия 
обусловлено не только временем захоронения, но, по-видимому, и тем, что 
янтарь Уаз формировался из смолы покрытосеменных, а 
среднеэоценовые – из смолы голосеменных. Таким образом, эти смолы 
производились в существенно разных лесных сообществах. Ровенский и 
балтийский янтари можно рассматривать как одновозрастные. Фауны 
ровенского и балтийского янтарей самостоятельные, поскольку общие 
виды долгоносикообразных жуков в них отсутствуют. 
 

Исследования поддержаны грантами РФФИ № 18-04-00243-a и 19-04-00465-a, а 
также программой фундаментальных научных исследований на 2013–2020 гг., 
проект № VI.51.1.5 (AAAA-A16-116121410121-7). 
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Аннотация. В полевой практике по зоологии беспозвоночных и другим 
предметам, помимо традиционных методов сбора насекомых, мы можем 
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использовать феромонные ловушки. Ловушки применялись при изучении 
динамики ксилофильных насекомых: жука-пилильщика и двух короедов 
(восьмизубчатого короеда и шестизубчатого короеда). В результате 
феромониторинга получены данные по сезонным колебаниям численности и 
плотности популяций этих видов на некоторых заповедных территориях Карелии. 
Эффективность сбора короедов в период максимальной численности вида 
составила около 600 особей. 
Ключевые слова: Ловушки с феромонами, полевые практики, короеды, 
пилильщики 
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Abstract. In field practice on invertebrate zoology and other subjects, in addition to the 
traditional methods of collecting insects, we can use pheromone traps. Traps were 
applied in studying the dynamics of xylophilous insects: a sawyer beetle and two bark 
beetles (an eight-dentated bark beetle and a six-dentated bark beetle). The 
pheromonitoring have been obtained seasonal variations in the number of populations 
and density of these species of some nature conservation area in Karelia. The collection 
efficiency of bark beetles during the period of the maximum number of species was 
about 600 individuals. 
Keywords: Pheromone traps, field practice, bark beetles, sawyer beetles. 
 

Учебная (полевая) практика по зоологии беспозвоночных входит в 
комплекс базовых дисциплин для студентов биологических и 
экологических специальностей университетов. Она включает в себя 
задачи, которые, прежде всего, ориентированы на подкрепление 
теоретического материала и наблюдение организмов в естественной 
среде. В период практики студенты осваивают методы 
натуралистической работы, полевые способы исследований и постановки 
экспериментов.  

Изучение биологического разнообразия региона является 
неотъемлемой частью практического курса, а насекомые 
рассматриваются, как самые массовые представители и доступные в 
изучении среди животных. Отлов этих организмов производится 
различными способами: почвенными сосудами, приманками, ловушками 
или ручным. При отборе проб учащиеся сталкиваются непосредственно с 
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экологическими характеристиками вида. К эффективным методам сбора 
насекомых можно отнести различные ловушки: оконные, чашки Мерике, 
почвенные сосуды с приманками. Используя их, есть возможность 
собрать материал за короткий период, а также познакомиться с 
представителями беспозвоночных животных изучаемого биоценоза или 
выявить адвентивных представителей. Этими же свойствами обладают и 
феромонные ловушки, однако их на практике используют редко.  

Феромонные препараты являются синтетическими аналогами 
природных феромонов насекомых. Ловушки такого типа удобны своей 
безопасностью для растений и человека, химические вещества не 
накапливаются в воде и почве, поскольку способные разрушаться под 
действием солнечных лучей и влаги.  

Наиболее часто феромониторинг применяется для регистрации 
вредителей, так как имеют значительные преимущества по сравнению с 
другими методами учёта, позволяя контролировать динамику 
численности объекта даже при низкой его плотности популяции [1].  

В настоящее время Петрозаводский госуниверситет активно внедряет 
в учебную полевую практику исследования с использованием 
феромонных ловушек изготовленных в ФГБУ ВНИИКР. Исследования 
направлены на регистрацию по выявлению численности некоторых 
опасных представителей ксилобионтов в том числе и карантинных 
объектов на особо охраняемых природных территориях Республики 
Карелия.  

В настоящее время на практике используются два типа ловушек: 
барьерно-ворончатая – для жуков (усачей рода Monochamus, короеда-
типографа (Ips typographus Linnaeus, 1758), гравера обыкновенного 
(Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761)) и дельтовидная – для бабочки 
яблонной плодожорки (Cydia pomonella Linnaeus, 1758). Черные усачи 
рода Monochamus относятся к карантинным объектам, контроль 
численности которых в лесной зоне нужно осуществлять регулярно. 
Имаго жуков и их личинки наносят серьезный вред товарной древесине, 
но более они опасны тем, что являются переносчиками нематоды 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner, Buhrer, 1934) Nickle, 1970 – сосновой 
стволовой и B. mucronatus (Mamya & Enda, 1979) – древесной сосновой. 
Эти гельминты могут привести к массовым поражениям лесных угодий. 
Вид B. xylophilus входит в список Евразийского экономического союза по 
защите растений особо опасных карантинных организмов. 

При сборе материала на практике феромоннные ловушки показали 
наибольший результат по сбору жуков. На изучаемых природных 
территориях (Ботанический сад ПетрГУ, Заповедник «Кивач», 
Национальные парки «Паанаярви» и «Водлозерский») с помощью 



99 

барьерно-ворончатых ловушек отловлено два вида усачей – черный 
еловый малый (Monochamus sutor Linnaeus, 1758) и черный еловый 
большой (M. rosenmuelleri Cederhielm, 1798) [2, 3]. Жесткокрылые 
попадались в ловушки в период их массового лета – июле месяце. 
Короед-типограф и гравер обыкновенный в хвойных лесах на территории 
Карелии встречаются постоянно. Знакомство с этими ксилобионтами как 
правило происходит по многочисленным ходам в древесине, а сами жуки 
регистрируются довольно редко. Однако, применяя феромоны, эти виды 
всегда отлавливались в большом количестве. Так, в ловушку с 
феромоном типографа в течение недели попадалось около 600 особей. 
Высокая степень уловистости отмечена для других регионов [4].  

Дельтовидные ловушки с феромоном яблоневой плодожорки 
ежегодно устанавливаются в период вегетации в плодово-ягодном саду 
Ботанического сада ПетрГУ. За период исследования высокая 
численность вредителя не зарегистрирована, что вероятно, связано с 
интегрированной защитой растений в саду. 

Одна из задач учебного процесса – это внедрение и применение новых 
технологий, ловушки с феромонами удобны для работы на полевой 
практике, что позволяет выявить экологические особенности вида, 
определить оценку риска в изучаемом регионе и предложить методы 
борьбы. Такие исследования успешно внедряются на практике в ПетрГУ 
для профильных направлений. 
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Аннотация. Исследована сезонная динамика цикадовых (Hemiptera: Cicadina) на 
пяти модельных участках ГПЗ «Тигирекский» (Алтайский край). Выявлено 65 
видов цикадовых 43 родов и 5 семейств. Отмечено формирование двух кластеров 
сообществ: раннелетнего и позднелетне-осеннего. Максимум численности 
семейств Cicadellidae и Membracidae приходится на позднелетне-осенний период 
(начало сентября и конец июля соответственно). 
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Abstract. The seasonal dynamics of cicadas (Hemiptera: Cicadina) has been 
investigated at five model locations of Tigireksky Nature Reserve (Altai Krai). 
65 cicada species of 43 genera and 5 families have been identified. Two association 
clusters have been built: aestival and late-summer/autumnal. The maximum abundance 
for the families Cicadellidae and Membracidae was observed during late-
summer/autumnal period (early September and late July, respectively). 
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Исследования сезонной динамики различных групп беспозвоночных 
являются одним из приоритетных исследовательских направлений ГПЗ 
«Тигирекский», однако данные по сезонной динамике цикадовых 
(Hemiptera: Cicadina) крайне скудны и обрывочны, в связи с чем нами была 
поставлена цель: оценить сезонную динамику цикадовых степных ценозов 
данной территории. Для достижения поставленной цели были выдвинуты 
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следующие задачи: 1) провести фаунистических анализ цикадовых 
исследуемой территории; 2) сгруппировать полученные в течение полевого 
сезона данные в кластеры на основе индекса сходства сообществ 
Чекановского–Съёренсена; 3) оценить динамику встречаемости цикадовых 
в течение полевого сезона с разбивкой по семействам. 

Материалы и методы. Территория ГПЗ «Тигирекский» лежит в 
западной части Алтая. Рельеф заповедника среднегорный (абсолютные 
высоты: 495–2013 м над у. м.). Исследование проведено на основе 
материала, собранного сотрудником ГПЗ «Тигирекский» Т.М. Круговой с 
02.05.2012 по 27.09.2012 (62 учёта, 1562 экз. цикадовых). Учёты 
проводились в пяти точках на г. Козырь (N 51°08,8'; Е 83°01,3'), 
представляющих собой степные ценозы), в течение летнего полевого 
сезона с интервалом от 10 до 20 дней. Результаты за один день учёта по 
всем точкам суммировались. При сборе материала использовалась 
стандартная методика кошения энтомологическим сачком. Материал 
фиксировался в спирте. Определение проводилось автором с 
использованием определителей. Правильность определения была 
проверена научным консультантом д.б.н. проф. Г.А. Ануфриевым. 

Оценка соответствия сообществ цикадовых производилась при 
помощи индекса сходства Чекановского–Съёренсена [1], 
чувствительного к объёму выборок. В качестве алгоритма кластеризации 
был избран метод простого присоединения [1]. Кластерный анализ 
фаунистического сходства проводился при помощи программы CLW 
(версия 4.01 beta) (авторские права: И.С. Плотников, 1996). 

Результаты. Для обследованных участков было зарегистрировано 
65 видов цикадовых, принадлежащих к 43 родам и 5 семействам 
(Cicadellidae, Aphrophoridae, Membracidae, Tettigometridae, Delphacidae). 
Наибольшим количеством видов представлены подсемейства 
Deltocephalinae и Typhlocybinae сем. Cicadellidae. Представители данной 
группы характеризовались также наибольшей численностью, что 
косвенно может свидетельствовать об их первостепенной значимости в 
формировании и функционировании сообществ цикадовых данных 
экосистем. Для остальных семейств видовое богатство значительно ниже. 
На материале, собранном с мая по сентябрь 2012 г., исследована сезонная 
динамика цикадовых. Наблюдается формирование двух кластеров: 
раннелетнего и позднелетне-осеннего (рис. 1). При этом для 
раннелетнего кластера более характерны единичные находки различных 
видов (Balclutha punctata, Dicranotropis sp., Diplocolenus spp., Handianus 
spp., Metropis mayri, Platimetopius olivaceus, Stenometopielus sp.). Массово 
(в нескольких учётах и в течение нескольких дней) в этом кластере 
зарегистрирован лишь вид Mongolojassus sibiricus.  
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Рис. 1. По горизонтали – индекс Чекановского – Съёренсена, рассчитанный  
по количественным данным, по вертикали – дни проведения учётов 

 

Для позднелетне-осеннего кластера значительно чаще отмечаются 
массовые виды с выраженной динамикой. Так, Austroasca vittata 
регистрируется с конца июня по конец сентября с пиком численности в 
середине августа; Chlorita viridula и Neoaliturus opacipenis – с середины 
августа до конца сентября с пиком в начале сентября; Doratura exilis – с 
конца июня по конец сентября с пиком конце июля. Некоторые массовые 
виды (Eupteryx ex gr. Artemisae, Lepyronia coleoptrata) отмечаются 
равномерно в течение всего сезона. 

Кроме того, была оценена динамика встречаемости цикадовых в 
течение полевого сезона с разбивкой по семействам (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Динамика встречаемости 
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Из представленных данных видно, что максимум численности сем. 
Cicadellidae приходится на сентябрь, сем. Membracidae – на конец июля. 
Пик для сем. Cicadellidae обеспечивается за счёт вышеуказанных 
массовых видов; для сем. Membracidae – за счёт единственного вида 
Gargara genistae. 

Заключение. Для обследованных участков заповедника указано 
65 видов цикадовых 43 родов и 5 семейств. Отмечено формирование двух 
кластеров: раннелетнего и позднелетне-осеннего. Максимум численности 
сем. Cicadellidae и сем. Membracidae приходится на позднелетне-осенний 
период (начало сентября и конец июля соответственно). 
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Зоология беспозвоночных – обширная область биологии, имеющая 
большой практический и теоретический интерес. К беспозвоночным 
животным относится 97% всех видов животных. Биомасса 
беспозвоночные животные составляет около 95% биомассы наземных 
экосистем. Эти показатели определяют ведущую роль, которую играют 
беспозвоночные животные в поддержании гомеостаза зональных 
экосистем, слагающих биосферу, а также экосферы, в которой обитает 
человек. Устойчивое функционирование экосистем зависит от решения 
проблемы сохранения биоразнообразия. Это, в свою очередь, является 
основой устойчивого развития человечества [1]. Особенностью решения 
проблемы сохранения биологических ресурсов на урбанизированных 
территориях, является необходимость сохранения разнообразия 
(качества) генофонда популяций охраняемых видов растений и 
животных. Это связано с тем, что в мелких изолятах фрагментированного 
урбанизированного ландшафта происходит сокращение генетического 
разнообразия вследствие активизации дрейфа генов и инбридинга, что 
неизбежно приводит к уменьшению адаптационного потенциала и 
вымиранию популяций [2, 3]. Уменьшение разнообразия генофонда 
популяций связано с практически важными свойствами, такими, как 
уменьшение жизнеспособности, плодовитости, уменьшение скорости 
роста, устойчивости к паразитам [4]. Решить проблему длительного и 
устойчивого сохранения биоразнообразия антропогенных и особенно 
урбанизированных ландшафтов позволяет геноурбанология – новое 
научно-практическое направление (синтез системной экологии и 
популяционной генетики), обоснованное и развиваемое авторами. Задача 
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геноурбанологии состоит в познании генетических параметров и 
закономерностей сохранения устойчивости и восстановления экосистем 
антропогенных и, особенно, – урбанизированных ландшафтов [2].  

Геноурбанология выделена на основании эмпирического и 
теоретического обобщения оригинальных данных 35-летнего изучения 
воздействия урбанизации (фрагментации ландшафта) на структуру и 
функцию генофонда 44 популяции модельных видов животных и 
растений, обитающих на городских особо охраняемых природных 
территориях города Москвы. 

В качестве основного модельного объекта длительного эколого-
генетического мониторинга с целью изучения динамики генофонда 
популяций использовалась кустарниковая улитка Bradybaena fruticum 
(Müll.), Mollusca, Gastropoda (с 1975 г.), мониторинг проводится по 
настоящее время.  

Выбор модельного объекта обусловлен тем, что наземные моллюски 
традиционно использовались для проведения популяционных и 
эволюционных исследований, т.к. обладают полиморфными генетически 
детерминированными признаками (полосы на раковине, цветовые морфы 
раковин).  

Необходимо отметить, что при планировании проведения 
комплексных фундаментальных исследований требовалось знание 
биологии этого беспозвоночного животного. Кустарниковая улитка 
широко распространена на территории Европы, а также в Западной 
Сибири, в том числе в антропогенных и урбанизированных ландшафтах, 
обладает большой численностью, питается, главным образом, крапивой, 
продолжительность жизни 5–6 лет. Такая особенность биологии, как 
малая подвижность позволяет изучать популяционную структуру и 
механизмы, ее обусловливающие – в пространстве, а быстрая смена 
поколений – во времени. Кроме того, малая подвижность позволила 
изучать воздействие фактора изоляции на популяционную структуру в 
пределах ограниченной территории (Москва и Подмосковье), по 
сравнению с подвижными животными. 

Популяционно-генетическая структура кустарниковой улитки 
изучалась с помощью полиморфных признаков раковины (наличие или 
отсутствие полосы на раковине, цвет раковины) и биохимических 
маркеров ферментов (20 популяций, 2 730 экземпляров, 13 полиморфных 
локусов ферментов) [3]. 

Результаты оценки состояния генофонда популяций животных 
выявили, факт резкого сокращения генетического разнообразия (до 70%) 
мелких изолятов урбанизированного ландшафта по сравнению с 
крупными природными популяциями. Генетическое разнообразие 77% 
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популяций животных в городе Москве и 23% популяций в Подмосковье 
уменьшилось более, чем на 50% [4]. Выявлены причины и механизм 
уменьшения генетического разнообразия популяций – дрейф генов и 
инбридинг, активизирующиеся вследствие антропогенной фрагментации 
ландшафта.  

Проведена оценка эффективной численности популяций и дан 
прогноз длительности существования популяций модельных видов на 
ООПТ города Москвы: 60% популяций может исчезнуть в ближайшие 
100–150 лет, из них 33% – в ближайшие 25–40 лет, 84% популяций могут 
исчезнуть за 160–200 лет. Менее 20% популяций имеет шанс на 
длительное существование (около 500 лет) [2, 4].  

Авторами сформулирована оригинальная эколого-генетическая 
концепция и стратегия охраны животных антропогенных экосистем, 
включающая не только пассивную охрану, но и активное восстановление 
генофонда деградирующего биоразнообразия [2].  

Таким образом, геноурбанология (методология, концепция, стратегия, 
технология) позволяет эффективно и экономически выгодно решать 
задачи сохранения отдельных видов и сообществ, но и поддержания и 
восстановления устойчивого функционирования городских охраняемых 
экосистем в целом. 

В рамках геноурбанологии авторами разработан и успешно 
апробирован эффективный запатентованный «Способ поддержания 
жизнеспособности популяций животных или растений на 
урбанизированных территориях». Подтверждена возможность 
использования обогащения (оздоровления) генофонда в целях 
сохранения и длительного устойчивого использования популяций 
животных, обитающих на урбанизированных территориях [4].  

В заключение необходимо отметить, что планирование и проведение 
комплексных фундаментальных и практических работ, а также выбор 
нами модельного объекта и методик для их проведения базировался на 
знаниях и достижениях, являющихся прерогативой зоологии 
беспозвоночных. Полученные результаты показывают роль 
фундаментальных и прикладных аспектов зоологии беспозвоночных в 
развитии теории и практики биологии и смежных дисциплин и 
открывают перспективы для проведения новых исследований.  

 

Работа выполнена за счет целевого государственного финансирования 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 
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Наездники-ихневмониды (Hymenoptera, Ichneumonidae) одно из 
крупных семейств насекомых и крупнейшее семейство 
перепончатокрылых. Впервые современные подсемейства ихневмонид в 
палеонтологической летописи обнаружены в верхнем мелу [1]; основные 
подсемейства ихневмонид – Cryptinae, Pimplinae, Tryphoninae, Banchinae и 
Metopiinae в обилии присутствуют уже в кайнозое. Крупнейший 
лагерштетт кайнозоя – балтийский янтарь, отличается чрезвычайно 
своеобразным составом подсемейств. Более чем 90% находок ихневмонид 
относятся лишь к четырем подсемействам: рецентным подсем. Сryptinae и 
Hybrizoninae (=Paxylommatidae), ископаемыми Townesitinae и Pherhombinae 
[2]. При этом, если подсем. Townesitinae кроме балтийского янтаря 
известно также в виде отпечатков в горных породах Бембриджа 
(Bembridge, Isle of Wigtht; нижний олигоцен) [3], то Pherhombinae является 
эндемичным для балтийского янтаря подсемейством [4].  

Нами исследованы фонды Калининградского музея янтаря, Музея 
Мирового океана (г. Калининград) и 5-и частных коллекций; всего 
обнаружено 97 экз. ихневмонид. Материал распределен по 
подсемействам следующим образом: Cryptinae 46 экз., Townesitinae – 19, 
Pherhombinae – 25 (с доминантным видом Ph. kraxtepellensis Manukyan, 
2019), Hybrizoninae – 3, Orthocentrinae – 2, подсем. Diplazontinae и 
Microleptinae по одному экземпляру. 

Полученные результаты лишь в общем виде подтверждают ранее 
известную картину встречаемости подсемейств ихневмонид в 
балтийском янтаре [2]. Доминирование криптин кроме балтийского 
янтаря характерно также для кайнозойских отложений из Бемриджа и 
Флориссанта (Колорадо, США; олигоцен) [5]. В исследованном нами 
материале значительно более многочисленными оказались представители 
подсем. Townesitinae, которые в предшествующих сообщениях (в 
частности, в репрезентативной коллекции Т. Гицевича (T. Giecewicz) [6] 
по численности уступали гибризонинам. 

Подсемейства Hybrizoninae, Townesitinae и Pherhombinae обладают 
рядом особенностей строения тела, что дает основание для их 
рассмотрения в качестве единой филогенетической ветви ихневмонид. 
К числу этих признаков относятся редукция щупиков лабио-
максиллярного комплекса, что привело к сокращению числа члеников – 
максиллярных щупики до 4, лабиальных до 3. Важный, общий для всех 
подсемейств признак связан с преобразованием передних крыльев – 
удлинением дистальной части за счет сокращения базальной, вследствие 
чего происходит более чем трехкратное сокращение длины жилки 2r-rs. 
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Для рассмотренных подсемейств общей характерной особенностью 
являются также антеробазально утолщенные тазики. 

Все эти признаки свойственны также для олигоценовых ихневмонид из 
Флориссанта [2, 6–8], Бембриджа и Биамо [3]. Сходство в жилковании крыльев 
с этой группой подсемейств отмечается также c описанным из верхнемелового 
бирманского янтаря подсем. Novichneumoninae [9], что свидетельствует о более 
древних корнях выделенной филогенетической линии. 

Есть основание полагать, что находки феромбин в близковозрастных 
эоценовых отложениях также вероятны, предположение основано на 
аналогии других подсемейств филогенетической ветви: подсем. 
Townesitinae, которое первоначально считалось эндемиком балтийского 
янтаря в последующих исследованиях было обнаружено также в 
отложениях Бембриджа [3]; малочисленные специализированные 
Hybrizontinae дошли до современности. 

О биологии рассматриваемой группы подсемейств можно судить 
лишь опираясь на немногочисленные данные по подсем. Hybrizoninae 
[10, 11] и гипотетической реконструкции биологии подсем. Pherhombinae 
[4]. Относительно недавно были получены данные, свидетельствующие о 
паразитировании гибризонин в личинках муравьев последней стадий 
развития [10, 11]. Заражение личинок происходит, когда взрослые 
муравьи переносят личинок за пределы гнезда. О биологии феромбусов 
можно судить по реконструкции образа жизни, основанной на строение 
мандибул, яйцеклада, брюшка, коготков и других частей тела [4]. Для 
них предполагается кайнобионтный эндопаразитизм сходный с 
гибризонинам. 

Таким образом, рассматриваемую группу подсемейств ихневмонид в 
балтийском янтаре следует рассматривать как единую, преимущественно 
вымершую филогенетическую линию. Вследствие узкой, биологически 
уязвимой пищевой и морфологической специализации, группа вымерла, 
не одолев границу палеоген-неоген. До наших дней дошли лишь сильно 
специализированные, малочисленные гибризонины с очевидными 
признаками биологического регресса. 
 

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-05-
00207). 
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Площадь урбанизированных территорий и их население продолжает 
постоянно увеличиваться. В этой связи актуальным является изучение 
различных компонентов городской среды, в том числе и фаунистические 
исследования. В статье приводятся обобщенные сведения по фауне жужелиц 
(Coleoptera, Carabidae) города Рязани, основанные на ранее опубликованных 
сведениях [1–3] и новых данных, собранных летом 2019 г. 

Система Carabidae дана по «Систематическому списку жужелиц 
России» [4], номенклатура – по каталогу жесткокрылых Палеарктики [5]. 

 
Видовой состав жужелиц города Рязани 
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1 Cylindera (s. str.) germanica (Linnaeus, 1758)  +  
2 Cicindela (s. str.) maritima Dejean, 1822 +   
3 Leistus (s. str.) ferrugineus (Linnaeus, 1758)  + + 
4 L. (s. str.) terminatus (Hellwing in Panzer, 1793)  +  
5 Notiophilus palustris (Duftschmidt, 1812)  +  
6 Calosoma (Campalita) auropunctatum (Herbst, 1784)  +   
7 Carabus (Tachypus) cancellatus Illiger, 1798  +  
8 C. (s. str.) granulatus Linnaeus,1758  + + 
9 C. (Archicarabus) nemoralis O.Muller, 1764   + + 
10 Elaphrus (s. str.) riparius (Linnaeus, 1758)  +  
11 Loricera (s. str.) pilicornis (Fabricius, 1775)  +  
12 Clivina fossor (Linnaeus, 1758)  +  
13 Dyschiriodes (s. str.) intermedius (Putzeys, 1846) +   
14 Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758)  +  
15 Paratachys bistriatus (Duftschmidt, 1812) +   
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16 P. micros (Fischer von Waldheim, 1828) +   
17 Bembidion (Bracteon) argenteolum Ahrens, 1812  +  
18 B. (Metallina) lampros (Herbst, 1784)*   + 
19 B. (M.) properans (Stephens, 1828)  +  
20 B. (Philochtus) biguttatum (Fabricius, 1779)*   + 
21 B. (Ph.) guttula (Fabricius, 1792)*   + 
22 B. (Leja) octomaculatum (Goeze, 1777)  +  
23 B. (Semicampa) gilvipes Sturm, 1825  + + 
24 B. (Diplocampa) clarcki (Dawson, 1849) +   
25 B. (s. str.) quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)  +  
26 B. (Ocydromus) saxatile Gyllenhal, 1827 +   
27 B. (Asioperyphus) lunatum (Duftschmidt, 1812) +   
28 Patrobus atrorufus (Ström, 1768)*   + 
29 P. assimilis (Chaudoir,1844)*   + 
30 Poecilus (s. str.) cupreus (Linnaeus, 1758)  + + 
31 P. (s. str.) versicolor (Sturm, 1824)  + + 
32 P. (s. str.) lepidus (Leske, 1785)  + + 
33 Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783)  + + 
34 P. (Argutor) vernalis (Panzer, 1796)*   + 
35 P. (Pseudomaseus) anthracinus (Illiger, 1798)  + + 
36 P. (P.) gracilis (Dejean, 1828)*   + 
37 P. (P.) minor (Gyllenhal, 1827)*   + 
38 P. (P.) nigrita (Paykull, 1790)*   + 
39 P. (Phonias) diligens (Sturm, 1824)*   + 
40 P. (Ph.) strenuus (Panzer, 1796)  + + 
41 P. (Ph.) taksonyis Csiki, 1930 +   
42 P. (Eosteropus) mannerheimi (Dejean, 1831) +   
43 P. (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 1787)  +  
44 P. (Morphnosoma) melanarius (Illiger, 1798)  + + 
45 P. (Petrophilus) uralensis Motschulsky, 1850 +   
46 Calathus (s. str.) fuscipes (Goeze, 1777)  + + 
47 C. (Neocalathus) erratus (Sahlberg, 1827)  + + 
48 C. (N.) melanocephalus (Linnaeus, 1758)  + + 
49 Dolichus halensis (Schaller, 1783)  +  
50 Agonum (s. str.) dolens (C.Sahlberg, 1827)*   + 
51 A. (s. str.) versutum (Sturm, 1824)*   + 
52 A. (s. str.) viduum (Panzer, 1796)*   + 
53 A. (Europhilus) fuliginosum (Panzer, 1809)*   + 
54 A. (E.) gracile (Sturm, 1824)*   + 
55 Platynus (s. str.) assimilis (Paykull, 1790)  + + 
56 P. (Batenus) livens (Gyllenhal, 1810) +   
57 Anchomenus (s. str.) dorsalis (Pontoppidan, 1763)  + + 
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58 Olistophus rotundatus (Paykull, 1790) +   
59 Synuchus (s. str.) vivalis (Illiger, 1798)*   + 
60 Amara (Zezea) plebeja (Gyllenhal, 1810)*   + 
61 A. (s. str.) aenea (DeGeer, 1774)  + + 
62 A. (s. str.) communis (Panzer, 1797)  + + 
63 A. (s. str.) familiaris (Duftschmid, 1812)  +  
64 A. (s. str.) lunicollis Schiødte, 1837*   + 
65 A. (s. str.) ovata (Fabricius, 1792)*   + 
66 A. (s. str.) similata (Gyllenhal, 1810)*   + 
67 A. (Celia) bifrons (Gyllenhal, 1810)  + + 
68 A. (Bradytus) apricaria (Paykull, 1790)*   + 
69 A. (B.) fulva (O. Müller, 1776)*   + 
70 A. (Percosia) equestris (Duftschmid, 1812)*   + 
71 Curtonotus (s. str.) aulicus (Panzer, 1796)  + + 
72 C. (s. str.) gebleri (Dejean, 1831) +   
73 Anisodactylus (s. str.) binotatus (Fabricius, 1787)  + + 
74 A. (Pseudanisodactylus) signatus (Panzer, 1796)  +  
75 Bradicellus (s. str.) caucasicus (Chaudoir, 1846)*   + 
76 Stenolophus (s. str.) mixtus (Herbst, 1784)*   + 
77 Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (DeGeer, 1774)  + + 
78 H. (s. str.) rubripes (Duftschmid, 1812)  + + 
79 H. (s. str.) pumilus (Sturm, 1818)  +  
80 H. (s. str.) anxius (Duftschmid, 1812)  +  
81 H. (s. str.) tardus (Panzer, 1796)  + + 
82 H. (s. str.) latus (Linnaeus, 1758)  + + 
83 H. (s. str.) progrediens Schauberger, 1922 +   
84 H. (s. str.) luteicornis (Duftschmid, 1812)  + + 
85 H. (s. str.) affinis (Schrank, 1781)  + + 
86 H. (s. str.) distinguendus (Duftschmid, 1812)  + + 
87 Ophonus (Metophonus) rufibarbis (Fabricius, 1792)*   + 
88 O. (Hesperophonus) azureus (Fabricius, 1775)*   + 
89 Chlaenius (s. str.) tibialis Dejean, 1826 +   
90 Oodes (s. str.) helopioides (Fabricius, 1792)*   + 
91 Licinus (s. str.) depressus (Paykull, 1790)*   + 
92 Badister (s. str.) bullatus (Schrank, 1798)  +  
93 B. (s. str.) lacertosus Sturm, 1815  +  
94 Dromius (s. str.) schneideri Crotch, 1871 +   
95 D. (s. str.) laeviceps Motschulsky, 1850 +   
96 Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761)*   + 
97 Microlestes maurus (Sturm, 1827)  +  
98 Cymindis (s. str.) angularis (Gyllenhal, 1810)*   + 
Количество зарегистрированных видов 18 49 59 
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Всего в биотопах города Рязани зарегистрировано 98 видов жужелиц 
из 38 родов, 31 вид указан для данной территории впервые. Наиболее 
разнообразно представлены рода Pterostichus (13 видов), Bembidion (11), 
Amara (11) и Harpalus (10). В целом городская фауна характеризуется 
высоким видовым разнообразием, для сравнения отметим, что фауна 
жужелиц Рязанской области составляет всего 277 видов [1, 6–9]. 
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Настоящее сообщение основано на результатах многолетних 
исследований фауны полужесткокрылых насекомых на территории 
Рязанской области. По своим природным условиям Рязанская область 
отличается от прилегающих к ней с севера областей, так как часть её 
находится в пределах лесостепной зоны Русской равнины. В Рязанской 
области элементы степной энтомофауны нередко отмечаются севернее 
границы лесостепи �1� (рис. 1). 
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Видовой состав полужесткокрылых Окского заповедника составляет 
338 видов, это 89,42% от общего числа видов в регионе. Учеты этих 
насекомых на модельных площадках в Окском заповеднике проводятся в 
течение 18 лет. Площадки расположены на лугах двух типов – 
пойменные и суходольные. В целом работа состояла из 3 этапов: сбор 
материала (полевые исследования стандартным методом кошения 
энтомологическим сачком �2�), камеральная обработка �3, 4� и анализ 
полученных данных. Всего в луговых биотопах региона собрано 
12 540 экз., отмечено 178 видов. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема Рязанской области. 
Штриховкой обозначены места проведения энтомологических исследований,  

заливкой – лесостепная зона 
 

Все изученные луговые стации мы разделили на три группы:  
1. Пойменные луга Мещерской низменности (включая учетную 

площадку, расположенную в окрестностях урочища Бабья роща, на 
территории Окского заповедника). 

2. Суходольные луга Мещерской низменности (включая учетную 
площадку, расположенную на территории Окского заповедника в 
окрестностях кордона Липовая гора). 

3. Луга южных районов Рязанской области (включая остепнённые 
участки). Число общих видов для суходольных и пойменных лугов – 54. 
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Показатель фаунистического сходства по Чекановскому-Сьеренсену 
равен 0,38. 

1. Пойменный луг. В процессе проведения учетов в 2002–2005 гг. на 
пойменном лугу было выявлено 52 вида полужесткокрылых насекомых 
�5�. В последнее десятилетие наблюдаются изменения видового 
состава. В учетах появились виды, характерные для областей, 
расположенных южнее. Такими видами являются: Eurigaster austriaca 
Laporte, 1832, Oncotylus (Cylindromelus) setulosus (Herrich-Schäffer, 1837), 
Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778). По разнообразию видов на 
пойменных лугах доминируют сем. Miridae и сем. Rhopalidae. В 
количественном отношении – сем. Miridae и сем. Lygaeidae. 
Супердоминантными видами являются 301. Cymus glandicolor Hahn, 
1832, Stenodema calcaratа (Fallén, 1807), Plagiognathus chrysanthemi 
(Wolff, 1804); доминанты – Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758), Lygus 
pratensis (Linnaeus, 1758); субдоминанты – Nabis ferus (Linnaeus, 1758), 
Eurygaster testudinaria testudinaria (Geoffroy, 1785), Stictopleurus 
crassicornis (Linnaeus, 1758). Эти виды являются фоновыми для 
травянистой растительности пойменного луга. Новые виды отмечаются в 
учетах единично и на структуру доминирования не влияют.  

2. Суходольный луг. На травянистой растительности суходольных 
лугов до 2005 года было выявлено 79 видов из 11 семейств. Особый 
интерес представляет собой сем. Coreidae, в котором 6 из 9 видов 
являются редкими и отмечены нами только на суходольных лугах �5�. 
По разнообразию видов на суходольных лугах доминируют сем. Miridae 
и сем. Pentatomidae, в количественном отношении – сем. Miridae и сем. 
Lygaeidae. Супердоминантным видом является Nysius thymi thymi (Wolff, 
1804), субдоминанты – Eurygaster maura (Linnaeus, 1758), Aelia acuminate 
(Linnaeus, 1758), Lygus punctatus Zetterstedt, 1838, Lygus pratensis 
(Linnaeus, 1758), Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847. В настоящее время 
на площадке отмечается изменение видового состава полужесткокрылых 
насекомых. В учетах отмечены новые виды Allorhinocoris flavus J. 
Sahlberg, 1878 и Acetropis carinata (Herrich-Schaeffer, 1841), при этом A. 
carinata является видом-доминантом. 

3. Комплекс луговых видов полужесткокрылых южных районов 
Рязанской области (Александро-Невский, Милославский, Михайловский) 
включает в себя 159 видов. Структура доминирования на лугах напрямую 
зависит от характера растительности тех или иных участков. Так на 
участках с преобладанием Thýmus sp. нами отмечен Heterogaster 
artemisiae Schilling, 1829, Salvia sp. – Platyplax salviae (Schilling, 1829) 
�6�, а в месте произрастания Stipa sp. отмечена Chorosoma schillingii 
(Schilling, 1829). 
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Таким образом, в целом на луговых биотопах Рязанской области нами 
отмечены 178 видов. В последнее десятилетие в учетах наблюдается 
изменение видового состава и доминирующей структуры комплексов. На 
пойменных лугах причинами таких изменений могут быть недостаточное 
увлажнение (отсутствие половодий в последнее десятилетие), зарастание 
лугов древесно-кустарниковой растительностью и климатические 
изменения. Наиболее «подвижным» оказался комплекс видов суходольных 
лугов. Здесь наблюдается не только изменение видового состава, но и 
структуры доминирования. Массовое появление A. carinata – вида, 
характерного для остепнённых участков, можно объяснить 
климатическими изменениями. Виды A. flavus и A. carinata являются 
новыми для заповедника, а H. artemisiae и A. flavus новыми для области. 
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зарегистрированы следующие вредители: Panaphis juglandis и Chromaphis 
juglandicola (Aphididae); Sarrothripus musculana Ersch. (Flatidae), Stephanitis pyri 
(Tingidae); Hyphantria cunea (Lepidoptera, Arctiida), Polyodaspis ruficornis Mcq. 
(Diptera, Chloropidae). 
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Abstract. The paper is written on the basis of research conducted on walnut tree in 
2017–2019 in the Ismayilli, Gabala, Zagatala and Khachmaz regions of Azerbaijan. As 
a result of research, the following pests were recorded: aphids Panaphis juglandis and 
Chromaphis juglandicola (Aphididae); beetle – Sarrothripus musculana Ersch. 
(Flatidae) Stephanitis pyri (Tingidae); butterfly – Hyphantria cunea (Lepidoptera, 
Arctiida), fly – Polyodaspis ruficornis Mcq. (Diptera, Chloropidae). 
Keywords: Walnut tree, entomofauna, pests. 

 
Грецкий орех (Juglans regia L.) – ценная орехоплодовая порода, по 

комплексу полезных свойств занимает особое место в плодоводстве. 
Реликтовые ореховые леса Азербайджана представляют ценный генофонд. 
Особую ценность представляют ореховые леса Талыша, как уникального 
природного образования. Большой и Малый Кавказ, Талыш и Нахичеван 
являются природными доместикациями грецкого ореха. Спрос на 
греческий орех (Juglans regia L.) постоянно растет. В Азербайджане 
достаточно площадей с подходящим климатом для выращивания грецкого 
ореха, и здесь закладываются новые ореховые плантации. 

Как и любая другая культура, орех с первых лет жизни повреждается 
болезнями и вредителями. Существует огромное множество вредителей 
грецкого ореха, среди которых встречаются тли, листовертки, клещи, 
долгоносики, ложнощитовки, короеды, совки, усачи, златки и так далее. 
Вредители повреждают листья ореха, наносят серьезный вред плодам, 
портят древесину. Дендрофильные насекомые – вредители грецкого 
ореха представлены большим числом видов. 

В Азербайджане среди насекомых одно из лидирующих мест по 
вредоносности занимают тли Panaphis juglandis и Chromaphis 
juglandicola (Aphididae), которые питаются соком листьев, угнетают рост 
молодых побегов, способствуют преждевременному опаданию листьев и 
снижают качество плодов [1]. В результате сильного заражения тлями, во 
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время холодной зимы ослабленный вредителями орех может 
подмерзнуть.  

В районах широкого распространения, в некоторые годы, плоды 
повреждает ореховая плодожорка – Sarrothripus musculana Ersch. 
(Coleoptera, Cymbidae). Ореховая плодожорка считается эндемиком 
Средней Азии и является специализированным вредителем грецкого ореха. 
Повреждает все плодовые породы, в том числе и грецкий орех. В условиях 
юга развивается в 2 поколениях: в мае-июне и августе-сентябре. Гусеницы 
1 поколения появляются в начале июня и повреждают молодые плоды 
(выедают ядро ореха), которые впоследствии опадают. Наиболее 
вредоносно 2 поколение. Появление гусениц приходится на август. Они 
внедряются внутрь орехов через основание плода и выедают семядоли. 
Поврежденные плоды преждевременно опадают. Одна гусеница может 
повредить несколько плодов. 

Halyomorpha halys Stål (Hemiptera: Pentatomidae) – мраморный клоп в 
Азербайджане проявились в 2017 г. [2]. Мраморный клоп является 
широким полифагом и питается на цветах, стеблях, листьях и плодах 
растений. Зимуют имаго. В Азербайджане клопы покидают места 
зимовки в конце апреля, дополнительно питаются в течение 1–2 недель. 
Затем приступают к спариванию. После спаривания самка делает 
несколько яйцекладок – 20–30 штук. После отрождения личинки могут 
оставаться в кладке от одного до нескольких дней. Halyomorpha halys 
имеет пять личиночных возрастов. Вред причиняют личинки и имаго 
мраморного клопа. На поверхности незрелых плодов и листьев грецкого 
ореха в местах проколов образуется некроз, опробковение, под кожицей – 
сухая ватообразная ткань, поверхность становится бугристой; приводит к 
недоразвитости и преждевременному опадению плодов, к прекращению 
развития ядра. 

В Азербайджане на молодых деревьях грецкого ореха был обнаружен 
впервые инвазивный вид Metcalfa pruinosa Say, 1830 (Hemiptera, 
Flatidae) – белая цикадка. Metcalfa pruinosa, появилась сравнительно 
недавно, в 2018 году будучи завезенной из стран Южной Америки и 
Европы. Основной ущерб от Metcalfa pruinosa, для растительных 
культур: высасывание соков, что ведет к замедлению развития, остановке 
развития, отмиранию частей растений; перенос вирусных заболеваний; 
повреждение побегов при откладывании яиц. Проколов растение, белая 
цикадка всасывает его сок, выделяет ядовитые вещества, которые 
отравляют растение. На листьях образуются морщины, они желтеют, 
останавливается их развитие, деформируются вегетативные и 
генеративные органы растения, переносят вирусные заболевания; 
повреждают побеги при откладывании яиц. 
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Среди многочисленных видов филлофагов встречался и многоядный 
вид: Hyphantria cunea (Lepidoptera, Arctiida) – американская белая 
бабочка, который завезен в Азербайджан 1984 г. Высокая вредоносность 
Hyphantria cunea заключается в способности гусениц полностью 
объедать листья на растениях, которые они окутывают паутиной, образуя 
гнезда. В Азербайджане американская белая бабочка дает 2 поколения, в 
отдельные годы отмечалась неполная 3-ья генерация [3]. Из-за 
повреждения листовой поверхности гусеницами вредителя снижается 
фотосинтетическая деятельность растений, нарушаются процессы 
обмена, что, в свою очередь, влияет на урожайность, зимостойкость, 
защитные функции и часто становится причиной гибели насаждений. 

Для фауны вредителей грецкого ореха в Азербайджане был также 
отмечен грушевый клоп – Stephanitis pyri (Hemiptera, Tingidae), 
обитающий на абаксиальной стороне листовой пластинки в нижнем и 
среднем ярусе крон деревьев. Расположенные на нижней стороне 
листовой пластинки, вдоль материнской жилки личинки, а затем и 
взрослые особи, активно питаясь, приводят к изменению ее окраски, а 
выделяемые ими экскременты загрязняют поверхность листьев. На 
поверхности листьев заметны черные пятна. При сильном поражении 
этим вредителем урожайность снижается.  

При изучении энтомофауны грецкого ореха в Азербайджане в 
результате сборов впервые найден Polyodaspis ruficornis Mcq. (Diptera, 
Chloropidae). Поврежденные зеленые плоды, собранные с ореховых 
деревьев из Хачмазского района, были доставлены в лабораторию, из 
которых выведена злаковая муха Polyodaspis ruficornis. Личинки этой 
злаковой мухи обладают широкой пищевой специализацией, они могут 
развиваться, как сапрофаги на субстратах растительного и животного 
происхождения, как копрофаги – на экскрементах насекомых, как 
фитофаги – на различных частях растений, а также как факультативные 
паразиты на преимагинальных фазах насекомых [4]. Вид многочислен в 
плодах грецкого ореха, где он успешно развивается, как на 
поврежденных другими насекомыми плодах, так и на здоровых. Он 
развивается в ходах гусениц ореховой плодожорки, где успешно 
заканчивает развитие, питаясь мертвыми растительными тканями или 
мертвыми гусеницами, а также может развиваться как паразит гусениц 
старшего возраста. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ количества выявленных видов 
складской энтомофауны предприятий хлебопродуктов, в зависимости от их 
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unknown in the region, appear. 
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Известно, что видовой состав и численность насекомых – обитателей 

складских помещений зависят от ряда причин: от влажности и 
температуры зерна, от природно-климатических условий и других 
факторов внешней среды. С целью выявления роли агроклиматических 
факторов в распространении насекомых-вредителей запасов, на 
протяжении 20 лет в период хранения зерновых запасов, осуществлялся 
мониторинг более тридцати предприятий, хранящих для экспортирования 
и внутрироссийских перевозок отечественную зерновую продукцию. Все 
обследованные элеваторы и комбинаты хлебопродуктов расположены в 
районах, входящих в четырех климатических зонах края: I зона – крайне 
засушливая; II зона – засушливая; III зона – неустойчиво-влажная; 
IV зона – достаточно-влажная. 

Результаты мониторинга показали, что агроклиматические зоны 
нашего региона в разной мере благоприятны для развития комплекса 
вредителей складских помещений. Наиболее обширен видовой состав на 
предприятиях, расположенных в зонах неустойчивого и достаточного 
увлажнения (рис. 1, 2).  

 

 
 

Рис. 1. Численность видов жесткокрылых в климатических зонах 
 

 
 

Рис. 2. Численность видов чешуекрылых в климатических зонах 
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Так результаты мониторинга, проводимого на предприятиях, 
расположенных в IV умеренно-влажной зоне, позволили выявить 63 вида 
насекомых, в том числе 59 видов жесткокрылых из 16 семейств и 4 вида 
чешуекрылых из семейства огнёвок (Pyralidae). На мелькомбинатах и 
элеваторах, расположенных в III зоне (неустойчиво-влажная) выявлено 56 
видов, в том числе 50 видов жесткокрылых, относящихся к 17 семействам 
и 6 видов бабочек из 3 семейств: настоящие моли (Tineidae), 
выемчатокрылые моли (Gelechiidae) и огнёвки (Pyralidae). Мониторинг 
предприятий первой и второй зон края, показал, что здесь видовой состав 
значительно беднее. Так на предприятиях крайне – засушливой зоны 
обнаружено 29 видов насекомых, в том числе 27 видов жесткокрылых и 
2 вида чешуекрылых. В засушливой зоне выявлено 34 вида жесткокрылых 
из 12 семейств, а также 4 вида чешуекрылых, относящихся к 3 семействам. 

Важно отметить, что практически на всех предприятиях края, 
независимо от климатических зон, часто встречающимися являются 
10 видов жесткокрылых и чешуекрылых, относящихся к 5 семействам: 
амбарный долгоносик, рисовый долгоносик, булавоусый мучной хрущак, 
большой мучной хрущак, малый мучной хрущак, суринамский мукоед, 
мукоед рыжий, мавританская козявка, южная амбарная огнёвка и 
зерновая огнёвка. Сравнительный анализ численности выявленных видов 
показал корреляцию в различных климатических зонах (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Численность видового состава насекомых зернохранилищ 
в 4 агроклиматических зонах 

 

Так при мониторинге элеваторов, расположенных в III и IV зонах, 
выявлено соответственно 8 и 11 видов жесткокрылых семейства 
Чернотелок, тогда как обследование предприятий I и II зон выявил 7 и 
6 видов соответственно из этого семейства. Увеличение числа 
выявленных видов в последних двух зонах отмечено также для семейств 
Кожеедов, Скрытноедов, Грибоедов и Огневок. Важно отметить, что в 



125 

последнии 5–7 лет в числе выявленных в феромонных ловушках видов 
Чернотелок, систематически появляется новый для региона вид – 
хрущак-рисоед (Latheticus oryzae Waterhouse, 1880). В настоящий момент 
включен в списки чужеродных видов Австрии, Германии, Швейцарии, 
Чехии, Болгарии и Молдовы [1].  

Известно, что для большинства видов насекомых зернохранилищ 
граница зоны благоприятных температур находится в пределах от +17–
35°С и относительной влажности воздуха 50–80%. При влажности ниже 
40% развитие большинства видов прекращается [2].  

Поэтому в зависимости от агроклиматической зоны, происходит 
изменение численного соотношения видов. Во-первых, этому 
способствуют, характерные для каждой зоны, климатические показатели. 
Так крайне засушливая и засушливая зоны имеют низкий 
гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК), варьирующий в 
пределах от 0,5 до 0,9. Максимальные температуры летом достигают 43–
44оС, минимальная зимой до 36оС. Среднегодовая сумма осадков 
колеблется от 300 до 400 мм, поэтому влажность в этих районах в летне-
осенний период крайне низкая в пределах от 20 до 30%. Во-вторых, на 
соотношение видового состава складских насекомых в зонах засушливого 
земледелия влияет резкое колебание влажности поступающего на хранение 
зерна. Зоны неустойчивого и достаточного увлажнения имеют более 
высокий гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК) варьирующий 
в пределах от 0,9 до 1,3. В отличие от двух первых зон за год выпадает 
450–600 мм осадков. Средняя месячная температура января от минус 3,0 до 
5,0°С., минимальная доходит до минус 32–34°С. Средняя месячная 
температура июля +22–24°С. Изредка может достигать до +40°С. 
Продолжительность безморозного периода – 180–195 дней [3].  

В местах хранения зерновой продукции, такие климатические 
показатели формируют определённый микроклимат, что в свою очередь 
создает условия для адаптации наиболее приспособленных видов. Таким 
образом, зоны неустойчивого и достаточного увлажнения, благодаря 
мягкому климату, более благоприятны для развития и накопления 
насекомых-вредителей складских помещений, вследствие чего здесь 
требуется более пристальное внимание и постоянная борьба с ними.  
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В России потери зерна при хранении составляют 25–30% [1]. По 

данным мониторинга ГНУ ВНИИ зерна, 56% партий хранящегося зерна 
поражается вредителями, которые через 3–5 месяцев хранения 
повреждают более 50 млн. т зерна [2]. Учитывая биологические 
особенности наиболее вредных складских вредителей, можно 
своевременно организовать необходимые защитные мероприятия. 
В лабораторных условиях, мы определяли размер потерь зерна и 
продуктов его переработки от наиболее опасных насекомых 
зернохранилищ: амбарного и рисового долгоносиков, булавоусого 
мучного хрущака, суринамского и рыжего мукоедов. В опыте брали по 
20 молодых жуков каждого вида в возрасте 1–2 суток, воспитанных в 
двух поколениях на том же корме, что и в эксперименте. Насекомых 
помещали в 200-миллилитровые емкости с навесками пшеницы, ячменя, 
овса, кукурузы и подсолнечника, а также с пшеничной, ячневой, 
перловой, манной, овсяной, гречневой, кукурузной, рисовой крупами и 
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мукой 1-го сорта весом по 1000 миллиграмм. Температура в помещении 
+23–25°С, влажность зерна и круп – 13–14%. Зерно хлебных злаков и 
крупы, взвешивали каждые 10 дней, предварительно удалив всех 
насекомых, с помощью зерновых сит. Рассчитывали разницу в массе 
корма до и после заселения насекомыми и определяли убыль в 
миллиграммах. Результаты показали, что убыль зерна и его продуктов 
переработки зависит от биологических особенностей насекомых. На 
протяжении 60–90 дней значительного уменьшение массы корма ни в 
одном из вариантов опыта не было. Лишь через 120 дней отмечена 
наибольшая убыль в зерне пшеницы и ячменя, а наименьшая в зернах 
овса и кукурузы, с подсаженными зерновыми долгоносиками (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Убыль массы зерна (мг), заселённого зерновыми долгоносиками  
через 120 дней наблюдений 

 
В варианте с рисовым долгоносиком, убыль пшеницы и ячменя от 

первоначального веса, составила 961 мг и 931 мг соответственно. 
Максимальная убыль пшеницы и ячменя, зараженного амбарным 
долгоносиком, составила соответственно 986,4 и 959,1 мг. Минимальная 
убыль в весе оказалась у кукурузы и варьировала, в зависимости от видов 
долгоносиков в пределах от 836,2 до 961,2 мг. Кукуруза имеет плотную 
семенную оболочку, поэтому при выгрызании семени процесс питания и 
развития насекомых более длительный. При взвешивании круп, зараженных 
долгоносиками, наибольшая убыль оказалась у овсяной и перловой круп. 
Средние показатели снижения массы оказались у рисовой и гречневой круп. 
В крупах мелко дроблёных фракций жуки погибали (рис. 2).  

У малого и булавоусого хрущаков, питавшихся пшеницей, овсом и 
ячменём наибольшая вредоносность проявилась через 150 дней. Убыль 
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зерна составила 598–612 мг. Наименьшая оказалась у подсолнечника 
112–114 мг. Убыль зерна, зараженного суринамским и рыжим 
мукоедами, была незначительной и составила за тот же промежуток 
времени в среднем от 51 до 76 мг (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Убыль массы зернопродуктов (мг), заселённых зерновыми долгоносиками  
через 120 дней наблюдений 

 

 
 

Рис. 3. Убыль массы зерна (мг), заселённой вторичными вредителями 
через 150 дней наблюдений 

 
При питании мучных хрущаков в зернопродуктах, наибольшая убыль 

отмечена также через 120 дней в перловой, овсяной и в муке 1 сорта, 
(рис. 4).  

В зависимости от вида хрущаков, она варьировала в пределах от 935 
до 962 мг. Меньше всего эти виды повреждали пшеничную и ячневую 
крупы. Здесь убыль составляла в среднем от 838 до 839 мг. Среди 
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плоскотелок наиболее вредоносным является суринамский мукоед. 
В манной, пшеничной крупах и в муке 1 сорта, наибольшая убыль –118–
120 мг (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 4. Убыль массы зернопродуктов (мг), заражённых мучными хрущаками  
через 120 дней наблюдений 

 

 
 

Рис. 5. Убыль массы зернопродуктов (мг), заселённых мукоедами  
через 120 дней наблюдений 

 
Меньше всего вредителем повреждается перловая и гречневая крупы. 

От первоначальной их масса уменьшилась на 112–113 мг. Рыжий мукоед 
является менее опасным видом и предпочитает размножаться в гниющих 
или раздробленных зернопродуктах с повышенной влажностью, 
имеющих солодовый запах. Это объясняет незначительную убыль веса 
круп. Таким образом, зерновые долгоносики, мучные хрущаки в течение 
120 дней способны более чем на 90% уничтожить зерно и продукты 
переработки. Но долгоносики не способны повреждать мелко дробленые 
крупы, а плоскотелки и хрущаки не наносят ощутимый вред целому 
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зерну. Поэтому можно чередовать хранение зерновых культур и круп. 
Так, при заселении склада долгоносиками, можно хранить в следующем 
году крупы и наоборот. Тщательно очищать склад от остатков 
хранившейся продукции. Это снизит численность насекомых-вредителей, 
а, следовательно, и кратность применения инсектицидов.  
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На архипелаге Новая Земля достоверно установлено обитание трёх 
видов шмелей: Bombus glacialis Friese, 1902, B. hyperboreus Schönherr, 
1809 и B. pyrrhopygus Friese, 1902. Они зарегистрированы с Южного 
острова архипелага и южного края Северного острова до 74° с.ш. [1]. 

Экземпляры шмелей были собраны В.М. Спицыным с двух участков на 
Южном острове Новой Земли: (1) Малые Кармакулы, 27 июля – 9 августа 
2015 г. (13 экз.); и (2) губа Безымянная, 19–26 июня 2017 г. (23 экз.). 
Молекулярно-генетический анализ собранного материала проведён на базе 
ФИЦКИА УрО РАН. Исторические сборы шмелей с Новой Земли (1895–
1925 гг.) были изучены в Британском музее естественной истории 
(BMNH), Лондон, Великобритания; Университетском музее Тромсё 
(TMU), Тромсё, Норвегия; Зоологическом музее Московского 
университета (ЗММУ), Москва, Россия; Зоологическом институте 
Российской академии наук (ЗИН), Санкт-Петербург, Россия.  

Проведено секвенирование предполагаемых топотипов B. pyrrhopygus 
с Малых Кармакул (сборы 2015 г.). Топотипы имеют тот же гаплотип 
COI, что и образцы из Норвегии и Камчатки. Это указывает на обширный 
ареал B. pyrrhopygus в Арктической Евразии в позднем плейстоцене или 
раннем голоцене. Филогеографическая картина, обнаруженная у 
B. hyperboreus, сходна с таковой у B. pyrrhopygus, т.е. имеются близкие 
гаплотипы на Новой Земле и на материковых территориях [1]. 

Популяции B. glacialis имеют три гаплотипа COI, что вероятно 
свидетельствует о его длительном существовании на Новой Земле [2]. 
Вид не обнаружен в материковых районах Арктики, но присутствует на 
острове Врангеля [3]. B. glacialis может представлять собой реликтовую 
плейстоценовую линию, приспособленную к жизни на арктических 
территориях. Ряд исследований показывают, что Южный остров 
архипелага был свободен ото льда во время последнего ледникового 
максимума и, соответственно, мог служить криптическим рефугиумом 
для наземных и пресноводных беспозвоночных [4].  

Можно предположить, что B. pyrrhopygus и B. hyperboreus в позднем 
плейстоцене расселились по всему шельфу Северной Евразии, а в 
последующем произошла фрагментация их непрерывных ареалов в 
голоцене [1]. Для B. glacialis обнаружена иная филогеографическая 
модель, по крайней мере, с тремя уникальными гаплотипами COI в 
новоземельских популяциях. Это можно объяснить экологическими 
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предпочтениями B. glacialis, который чётко связан с арктическими 
тундрами [2]. Среди шмелей Новой Земли, B. glacialis имеет самый 
длительный период лёта (с начала-середины июня до конца августа), что, 
вероятно, свидетельствует о его лучшей адаптации к экстремальному 
климату архипелага [1]. 

Небольшое число видов шмелей на Новой Земле является довольно 
типичной особенностью арктических островных фаун. В региональной 
фауне отсутствуют несколько широко распространённых евразийских 
арктических видов, например, таких как B. balteatus Dahlbom, 1832, 
B. lapponicus (Fabricius, 1793) и B. flavidus Eversmann, 1852. Однако, эти 
виды известны с ближайшего к архипелагу острова Вайгач [5]. Вероятно, 
пролив Карские Ворота шириной около 50 км, отделяющий Вайгач от 
Новой Земли, служит морским барьером и препятствует дальнейшему 
расселению широко распространённых арктических видов шмелей на 
Новую Землю и обратному расселению B. glacialis с архипелага. 
Напротив, узкий пролив Маточкин Шар шириной 0,6–3 км между двумя 
главными островами архипелага не препятствует расселению шмелей, 
поскольку все три вида были зарегистрированы на Северном острове [1]. 

Таким образом, основываясь на проведённой ревизии современных и 
исторических данных, было установлено наличие трёх видов шмелей в 
фауне шмелей архипелага Новая Земля. Один из них, B. glacialis, 
является эндемиком островов Евразийской части Арктики. Обнаружены 
три уникальных гаплотипа COI у новоземельских популяций B. glacialis, 
что может свидетельствовать о длительном существовании вида на 
архипелаге в криптических рефугиумах в период последнего ледникового 
максимума.  

Два других вида, B. pyrrhopygus и B. hyperboreus, широко 
распространены по всей арктической зоне от Скандинавии до Чукотки. 
Новоземельские популяции этих видов имеют сходные гаплотипы с 
популяциями на материковых территориях. Предполагается, что 
B. pyrrhopygus и B. hyperboreus в позднем плейстоцене расселились по 
всему шельфу Северной Евразии, а в последующем произошла 
фрагментация их непрерывных ареалов в голоцене. 
 

Исследования выполнены в рамках темы госзадания лаборатории экологии 
популяций и сообществ ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН (АААА-А18-118011690221-0). 
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Аннотация. Проанализировано генотипическое разнообразие улиток Succinea 
putris L. (Linnaeus, 1758), собранных на северо-западе России и в Республике 
Беларусь. Гомология нуклеотидных последовательностей улиток из разных 
популяций на 100% составляла нуклеотидная последовательность ITS1-5.8S-ITS2 
области рДНК. Генетическая изменчивость на основе митохондриальных 
маркеров была незначительной. Средние генетические дистанции между 
выборками составили 0,009 для локусов гена СOI и 0,008 для локусов гена CytB. 
Было обнаружено десять гаплотипов митохондриального гена CytB и девять 
гаплотипов митохондриального гена СOI. Возможно, обнаруженная в ходе 
исследования генетическая однородность улиток S. putris объясняет низкую 
изменчивость их паразитов, трематод из рода Leucochloridium. 
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Abstract. Genotypic diversity of snails Succinea putris L. (Linnaeus, 1758) collected in 
the north-west of Russia and in the Republic of Belarus was analysed. Homology between 
the nucleotide sequences of snails from different population made up 100% by the 
nucleotide sequence of ITS1-5.8S-ITS2 region of rDNA. Genetic variability based on 
mitochondrial markers was insignificant. Average genetic distances between samples 
made up 0,009 for СOI gene loci and 0.008 for CytB gene loci. Was found ten haplotypes 
of the mitochondrial gene CytB and nine haplotypes of the mitochondrial gene СOI. 
Perhaps the genetic homogeneity of snails S. putris found in the study explains a low 
variability of their parasites, trematodes from the genus Leucochloridium. 
Keywords. Succinea putris L., genotypic diversity, mitochondrial markers. 
 

Наземные легочные моллюски Succinea putris (янтарки) имеют 
трансконтинентальное распространение и широко известны как 
промежуточные хозяева трематод рода Leucochloridium. Определение 
S. putris и других представителей семейства Succineidae по 
морфологическим критериям затруднено в связи с высокой степенью 
внутривидового полиморфизма [1]. Для определения могут быть 
использованы молекулярно-генетические признаки. 

Объектами исследования стали моллюски из семи географических 
точек: Ленинградская область, Кировская область, Московская область, 
Калининградская область России; Витебская и Гомельская область 
Белоруссии. В качестве маркеров использовали нуклеотидную 
последовательность pДНК (регион ITS1-5.8S-ITS2) и митохондриальные 
гены первой субъединицы цитохромоксидазы (COI) и цитохрома В (cyt B). 

Выбор первого маркера связан с тем, что последовательность 
рибосомальной ДНК, а также визуализация вторичной структуры одного 
из ее участков (второго внутреннего транскрибируемого спейсера, ITS2) 
используются для выявления различий между популяциями одного вида, 
между разными видами [2]. Анализ моллюсков S. putris из разных 
популяций показал, что гомология между последовательностями 
составляет 100%. На основании полученных последовательностей были 
построены модели вторичных структур транскриптов ITS2. Различия в их 
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строении между Succinea putris и видом S. striata позволяют 
предположить, что данный участок генома может быть использован в 
целях видовой идентификации моллюсков рода Succinea. 

Более «чувствительным» маркером, который используется для 
изучения видовой популяционной генетической структуры, является 
последовательность митохондриальной ДНК, этот маркер особенно 
информативен в отношении легочных моллюсков [3, 4]. 

Среди изученных 18 последовательностей фрагмента гена COI было 
выявлено 9 гаплотипов. Наиболее разнообразна по числу гаплотипов 
популяция моллюсков из Московской области, наиболее единообразны 
популяции из Калининградской и Витебской областей. 

Полученные последовательности, а также последовательности гена 
COI моллюсков S. putris из Канады (77) и Франции (1) из базы данных 
GenBank были использованы для построения гаплосети. Анализ 
последней показал, что гаплотипы образуют две группы. Первая группа 
включает большинство канадских образцов, другая представлена, в 
основном, гаплотипами европейских янтарок. Генотипическое 
разнообразие моллюсков с Европейской части России и Белоруссии 
выше, чем моллюсков из Канады. Средняя генетическая дистанция 
между гаплотипами составила 0,009 [5]. Интересен факт группирования 
гаплотипа улитки из Ленинградской области с одним из канадских 
гаплотипов. Это может свидетельствовать о случайном переносе 
моллюсков с одного континента на другой [6–8]. 

Для построения гаплосети по фрагменту гена cytB, использовали 
полученные в ходе исследования последовательности (19), а также 
последовательность моллюска из Франции из базы данных GenBank. 
На гаплосети наблюдалось схожее с COI распределение гаплотипов по 
географическим точкам. Средняя генетическая дистанция между 
гаплотипами составила 0,008. Гаплотип улитки из Франции в случае как с 
cytB, так и с COI на гаплосетях расположен обособленно. Авторы, 
опубликовавшие данную последовательность, не приводят данные о 
морфологии моллюска, что вызывает сомнения в корректности видовой 
идентификации.  

Генетическое разнообразие S. putris из мест сбора относительно 
невысоко. Для сравнения: средняя генетическая дистанция между 
популяциями улиток вида Succinea caduca по гену COI составляет 0,028 
[9]. Возможно, именно невысокая степень полиморфизма моллюсков 
Succinea putris обусловила и генетическую однородность разных видов 
трематод рода Leucochloridium [10], что способствовало успешной 
адаптации и эволюции паразита. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-04-00384. 
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Аннотация. В 2003–2013 и 2019 гг. проведен анализ связи фенотипической 
изменчивости и поведения самок-основательниц 4 видов ос Polistes Палеарктики 
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из 12 локальных поселений. Показано, что структура и организация 
фенотипической изменчивости самок-основательниц ос-полистов, и их поведение 
весной находятся в зависимости от ценотического окружения семей, в которых 
они были выращены предыдущим летом, а также от погодных условий зимовки и 
начала гнездования. Обсуждается система полиморфизма у примитивных 
эусоциальных ос, которая участвует в обеспечении популяционных адаптаций, в 
частности, стратегий гнездования.  
Ключевые слова: Фенотипическая изменчивость, осы-полисты, паразитоиды, 
паразиты, Polistes, Latibulus argiolus, Sphexicozela connivens.  
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Abstract. In 2003–2013 and in 2019, an analysis of the relationship between 
phenotypic variability and the behavior of overwintered foundresses of 4 Palearctic 
Polistes wasp species from 12 local settlements was performed. It is shown that the 
structure and organization of melanin patterns of foundresses and their behavior in 
spring depend on the biocenotic environment of the colonies in which they were raised 
the previous summer, as well as on the weather conditions of wintering and nesting 
period. The system of polymorphism in primitive eusocial wasps, which is involved in 
providing population adaptations, in particular, nesting strategies, is discussed. 
Keywords: Phenotypic variability, Polistes, Latibulus argiolus, Sphexicozela 
connivens. 

 
Известно, что у многих животных регуляция постоянных 

взаимодействий в системе «популяция – среда» поддерживается 
благодаря фенотипической изменчивости. Популяции состоят из 
нескольких групп особей, которые не только различаются 
морфологически, но также нередко придерживаются разных 
поведенческих стратегий [1]. Это явление имеет приспособительное 
значение, позволяя выживать в окружении хищников и паразитов или 
удерживать численность популяции при ограниченных ресурсах среды. 
Модельным объектом при изучении фенотипической изменчивости в 
данном исследовании выступают социальные осы Polistes (Hymenoptera, 
Vespidae, Polistinae), широко распространенные на всех континентах, 
кроме Антарктиды, имеющие открытые гнезда без оболочки, годичный 
жизненный цикл и разнообразные меланиновые рисунки на теле имаго. 
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Гнезда с расплодом и сами имаго привлекают разнообразных 
позвоночных и беспозвоночных хищников, включая паразитоидов, и 
паразитов [2]. Типы организации локальных весенних поселений Polistes 
основываются на морфологической, пространственно-временной и 
ролевой неоднородности самок-основательниц [3–5]. Так, при наличии 
хищников, но в отсутствии паразитов, корреляцию между характером 
меланинового рисунка на теле самок-основательниц и сроками закладки 
их семей (косвенно определяемым по размерам гнезд) удается показать 
лишь в условиях высокой зараженности семей предшествовавшего сезона 
1-й генерацией паразитоида Latibulus argiolus (Rossi) (Hymenoptera, 
Ichneumonidae). Примером может выступать Polistes gallicus (Linneus) в 
окрестностях г. Херсона (по данным 2005–2013 гг.), а также P. albellus 
Giordani Soika из двух локальных поселений Центральной Мещеры 
(2019 г.). Снижение числа рабочих, а, следовательно, недокорм будущих 
основательниц в значительной части зараженных семей приводит в этих 
условиях к увеличению численности специфических фенотипов, что и 
позволяет проявиться корреляции. При низкой зараженности гнезд в 
предшествовавшем сезоне паразитоидами (P. gallicus из Черноморского 
биосферного заповедника (ЧБЗ) в 2007–2009 гг.) корреляция между 
рисунком и сроками закладки семей отсутствует, хотя может 
наблюдаться отрицательная корреляция между сроками закладки семьи и 
их пространственными характеристиками. Следовательно, самки, 
имеющие на момент сбора данных более крупные гнезда, были первыми, 
кто начинал строительство, и при этом они прикрепляли сот к растению 
низко над поверхностью почвы. Исключением является одно поселение 
этого вида на острове в понижении (Соленоозерный участок, 2009 г.), где 
до конца мая стояла вода. В этом поселении гнездование началось 
несколько позднее, чем на степных участках; рано заложенные гнезда 
были прикреплены выше на субстратном растении, о чем 
свидетельствуют положительные значения коэффициента корреляции. 
И только здесь обнаружена связь между рисунком основательниц и 
демографическими параметрами их семей. Появление дополнительного 
фактора – клеща Sphexicozela connivens Mahunka (Acari, Astigmata, 
Winterschmidtiidae) – при низком уровне зараженности им самок 
сопровождается неоднородным пространственным распределением 
разных морфотипов. Так, рисунок основательниц P. dominula (Christ) из 
ЧБЗ (2003–2013 гг.) и P. nimpha (Сhrist) (Луганский природный 
заповедник, 2007–2009 гг. и урочище Вакаловщина, Сумская область, 
2010–2011 гг.) коррелирует с пространственными и демографическими 
параметрами их семей. Самки, гнездящиеся в скоплениях или 
поодиночке, основывающие семьи поодиночке или группой самок 
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различаются между собой по частотам вариантов рисунка. 
Основательницы, тяготеющие к более поздней закладке гнезд весной, а 
также к гнездованию в скоплениях, сходны по частотам вариантов 
рисунка с зараженными самками, а рано гнездящиеся самки-
основательницы – со здоровыми, не истощенными клещами самками, 
выращенными, таким образом, в более благоприятных условиях. При 
высоком уровне заражения клещом социальный ранг особей коррелирует 
с их морфологическими особенностями. Такое состояние отмечено у 
P. dominula, как на растениях (пик численности, ЧБЗ, 2004 г.), так и в 
укрытиях (Крым, 2006 г.). Особый случай представляет популяция 
P. nimpha (укрытия, Ялта, АР Крым, 2006 г.), где указанная зависимость 
отмечена нами при отсутствии клеща [5], и корреляцию фенотипа 
основательниц с их социальным рангом можно рассматривать как 
следствие крайне высокой зараженности семей паразитоидами. 
В качестве еще одного фактора могут выступать условия зимовки, 
способствующие выживанию мелких самок, а именно, менее суровые 
зимы и наличие запасов меда в гнездах. Таким образом, в структуре 
популяций полистов могут быть выделены основательницы массовых 
фенотипов с широкой нормой поведения («генералисты») и 
основательницы, маркированные более редкими признаками с низкой 
пластичностью («специалисты»). Первые – рано гнездящиеся и 
агрессивные – осуществляют закладку гнезда как в одиночку, так и 
группой, занимая в ней доминантные позиции. Среди генералистов были 
отмечены также особи-мигранты, предпочитающие основывать семью в 
новом месте. Экологическая роль этой группы самок становится 
понятной, если принять во внимание факт высокой зараженности семей 
паразитоидами в местах обитания, используемых осами в течение ряда 
лет. Вторые – более мелкие – гнездятся поздно или предпочитают 
групповую закладку даже при наличии свободных мест для гнездования 
и, по-видимому, достаточной кормовой базы, а в группе имеют 
невысокий ранг. По фенотипу генералистов можно отождествить с 
незараженными (или слабозараженными клещом) особями, 
выращенными в благоприятных условиях. Самые мелкие специалисты в 
популяциях P. dominula и P. nimpha заражены клещом Sph. connivens или 
веерокрылкой Xenos vesparum (Rossi) (Strepsiptera, Xenidae), или же они 
бывают выращены в условиях недостаточного кормления [3, 6, 7, 8]. У P. 
dominula в укрытиях «специалисты» отмечаются при высокой плотности 
гнездования, а при гнездовании на растениях – на пике численности 
после мягких зим [4]. У P. nimpha самки-специалисты чаще встречаются 
в Крыму, где зимой более благоприятные условия способствуют 
выживанию самок редких морфотипов [5].  
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Западной Сибири. Гомозиготные цитотипы Х-хромосомы определяли с помощью 
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флуоресцентной гибридизации in situ микродиссектированного ДНК-зонда, 
маркирующего область точек разрыва инверсий Х-хромосомы. Впервые 
обнаружены образцы, гомозиготные и гемизиготные по инверсиям X1 и X2. 
Представленность и частота цитотипов не имеют различий между северной и 
южной (Алтай) популяциями малярийных комаров. 
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Abstract. The geographical distribution and inversion polymorphism of malaria 
mosquitoes Anopheles beklemishevi Stegnii et Kabanova in the West Siberia were 
investigated. X chromosome homozygous cytotypes were defined by fluorescent in situ 
hybridization of microdissected DNA-probe, labeling the breakpoints region of 
X chromosome inversions. For the first time the samples, which are homozygous and 
hemizygous by inversions X1 и X2 were detected. Cytotypes representation and 
frequencies have not differences between northern and southern (Altay) population of 
the malaria mosquitoes. 
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Малярийный комар Anopheles beklemishevi Stegnii et Kabanova был 

впервые описан на основе различий структуры политенных хромосом 
томскими учеными [1]. Этот вид принадлежит к подгруппе Maculipennis, 
представители которой широко распространены в Палеарктике. На всем 
протяжении, от Скандинавского полуострова на западе до бассейна р. 
Лены на востоке, ареал этого вида не уходит южнее 55 параллели, за 
исключением горных систем Алтая и Западных Саян, а на севере 
ограничен зоной лесотундры [2], являясь наиболее северным среди всех 
малярийных комаров. 

Инверсионный полиморфизм является естественным механизмом 
поддержания высокой адаптивной пластичности [3]. Полиморфные 
инверсии X1 и X2 распространены в природных популяциях 
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An. beklemishevi [4]. Их локализация в половой хромосоме отличает этот 
вид от малярийных комаров комплекса gambiae, у которых инверсии 
локализуются в преимущественно в аутосомах. 

В настоящем исследовании нами был применен новый подход для 
выявления гомозиготных цитотипов с использованием разработанной 
нами ДНК-пробы, маркирующей инверсии X1 и X2 с помощью 
флуоресцентной in situ гибридизации (FISH). Целью работы было 
сравнить инверсионный полиморфизм природных популяций An. 
beklemishevi в северной и южной (алтайской) частях ареала. 

Материалом для выполнения работы послужили выборки личинок 
малярийных комаров р. Anopheles, отловленных в естественных водоемах 
Западной Сибири (таблица).  
 

Места сбора личинок малярийных комаров Anopheles и объём выборок 
 

Место сбора Дата сбора Координаты (с. ш., в. д.) N 
Доля 

An. beklemishevi, 
% 

с. Коротчаево, ЯНАО 26.07.2019 65°55'14.5", 78°14'18.0" 30 100 
г. Стрежевой, ТО 29.07.2019 60°43'11.2", 77°32'07.1" 50 74±6,20 
с. Новоселово, ТО 23.06.2019 58°23'47.2", 82°59'11.5" 2 100 
с. Колпашево, ТО 23.06.2019 58°19'23.1", 82°52'07.7" 16 43,75±12,4 
п. Белый Яр, ТО 23.06.2019 58°26'07.8", 85°03'29.4" 15 40±12,65 
п. Черный Яр, ТО 15.06.2019 57°02'22.0", 87°19'14.8" 30 33,33±8,61 
с. Зырянское, ТО 15.06.2019 56°50'13.0", 86°38'44.1" 14 64,29±12,81 
с. Чоя, Р. Алтай 06.06.2019 52°01'07.1", 86°33'01.8" 65 86,15±4,28 
с. Соузга, Р. Алтай 06.06.2019 51°52'53.7", 85°50'38.3" 26 26,92±8,7 
с. Озерное, Р. Алтай 06.06.2019 51°49'06.8", 85°48'19.8" 30 83,33±6,8 
Примечание: N – объем выборки, ТО – Томская область. 

 
Личинок фиксировали в растворе Карнуа и хранили при –20°C. Из 

слюнных желез фиксированных личинок готовили давленные 
неокрашенные препараты политенных хромосом, которые 
микроскопировали с использованием фазового контраста, определяли 
видовую принадлежность комаров и полиморфные инверсии, используя 
стандартные цитогенетические карты An. beklemishevi [5] и An. messeae 
[6]. Цитотип гомозиготных по инверсионным вариантам Х-хромосомы 
особей определяли с помощью FISH ДНК-пробы, полученной с помощью 
микродиссекции района 1A-3A Х-хромосомы [4] трофоцитов яичников 
An. beklemishevi, с суховоздушными препаратами хромосом слюнных 
желез, согласно методикам, приводимыми нами ранее [7]. 

Была определена видовая принадлежность 278 личинок малярийных 
комаров из 10 природных популяций (таб. 1). Расстояние между самой 
северной (с. Коротчаево) и самой южной (с. Соузга) популяциями 
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составило более 1 100 км. Практически повсеместно личинки 
An. beklemishevi обитают совместно с An. messeae s.l. На видовой состав 
малярийных комаров влияют локальные экологические факторы, а также 
период, в который взята выборка. Этим можно объяснить преобладание 
An. beklemishevi в ранневесенний период или отсутствие в выборках 
An. messeae s.l., например, в с. Новоселово. Преобладание An. 
beklemishevi в с. Коротчаево (г. Новый Уренгой) может быть указанием 
на исключительность этого вида в данном регионе. Во-первых, выборка 
была взята в период непродолжительного расцвета популяции; во-
вторых, это была единственная выборка, которую удалось обнаружить из 
более чем 10 обследованных водоемов. Водоем, где были обнаружены 
личинки An. beklemishevi, расположен в пойме р. Пур, но не среди 
многочисленных тундровых озер. Это говорит о том, что 
распространение An. beklemishevi на севере может ограничиваться 
поймами крупных рек.  

Инверсионный полиморфизм An. beklemishevi был проанализирован в 
шести природных популяциях (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Частоты инверсионных цитотипов Х хромосомы An. beklemishevi 
 

Гомозиготные цитотипы Х-хромосомы An. beklemishevi определить 
сложно в связи со схожестью дискового рисунка у стандартного и 
инвертированного вариантов. Разработанный нами подход позволил 
выявить особей, гомозиготных (гемизиготных) по инвертированному 
варианту, среди гомозиготных по стандартному варианту. Такие 
гомозиготы были найдены в популяциях г. Стрежевой, с. Чоя и 
с. Озерное. В большинстве популяций преобладал цитотип X00/X0, но 
инверсии X1 и X2 встречались с частотой 18–30% во всех популяциях за 



144 

исключением с. Коротчаево. Наиболее распространена в исследованных 
выборках инверсия X2. X1 встречается реже, а в популяциях п. Белый яр 
и с. Соузга не обнаружена. В крайней северной точке (с. Коротчаево) 
инвертированных вариантов не выявлено, что может быть связано с 
наличием в выборке представителей одной семьи и/или с аридными 
условиями.  

Таким образом, хромосомный полиморфизм An. beklemishevi был 
отмечен нами на протяжении всего пространства ареала в Западной 
Сибири, включая алтайские популяции. Различия в частотах 
инверсионных цитотипов по всей видимости связаны с адаптацией 
комаров к локальным условиям обитания. 

 
Работа была выполнена при финансировании проекта № 8.1.03.2019, в рамках 
Программы повышения конкурентоспособности ТГУ, грантов РФФИ № 18-34-
20106 и РНФ № 19-14-00130. 
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Abstract. This study presents materials on the variability of SD in Carabidae, 
depending on habitats - open, shaded, shrubs, city, suburb. 
Keywords: Pterostichus melanarius, sexual dimorphism, indicators, variability, habitat. 

 
Половой диморфизм (ПД) – разница в морфологических, 

поведенческих и физиологических признаках между полами – отражает 
адаптивную дивергенцию между последними, которая обусловлена 
изменчивостью оптимального значения признака для каждого из полов, и 
представляет, таким образом, эпифеномен [1]. Поскольку фактически 
затраты и преимущества при спаривании у разных полов всегда 
различны, ПД характерен практически для всех признаков у 
раздельнополых организмов. Особенно это касается размеров тела, 
поскольку этот признак напрямую связан с физиологией и 
приспособленностью. ПД по размерам возникает и поддерживается 
всякий раз, когда сила отбора на размер тела различается между полами 
согласно модели дифференциального равновесия ПД [2–4].  

В настоящем исследовании представлены материалы по изменчивости 
ПД у жуков – жужелиц, которые считаются признанными индикаторами 
среды обитания. Несмотря на большое количество публикаций на эту 
тему, проблема использования популяционных показателей жужелиц в 
целях биоиндикации остается не решенной. У жужелиц регистрируется 
характерный для артропод ПД с бóльшими размерами самок [5]. Было 
также показано, что значение ПД у них не статично, а меняется в 
зависимости от внешних условий [6-8]. Цель данной работы – оценить 
изменчивость ПД у жужелицы Pterostichus melanarius Ill. под влиянием 
таких факторов, как место обитания в ареале, степень урбанизации и 
освещенности биотопа. 

Районы исследований и методика. По возможности исследовались 
выборки из всех типов биотопов, где обитают жуки P. melanarius 
(лиственные леса, луга и т.п.). Отлов жуков в Республике Татарстан 
проводился стандартно ловушками Барбера в вегетационные сезоны 1996–
2017 гг. Остальные коллекции, включающие в себя сборы жужелиц из 
других частей ареала (Свердловская область, Марий Эл, Удмуртия, 
Предуралье) были получены в рамках научного сотрудничества от коллег 
из разных регионов России. Для выявления паттернов ПД были 
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привлечены 6 морфометрических признаков: длина и ширина надкрылий, 
переднеспинки и головы. Всего было измерено 2 112 особей P. melanarius. 

Статистическая обработка. Как факторы при статистической 
обработке использовались: регион, урбанизация (город, пригород, 
естественный биотоп) и освещенность биотопа (леса, открытые биотопы, 
кустарники). Скейлинг ПД по размерам тела проводился с 
использованием моделей регрессии II типа (Reduced Major Axis 
regression), линейных на логарифмической шкале (на исходной шкале 
модель имеет вид Y=άXβ). Для построения модели использовались 
логарифмы квантилей распределения значений исследуемых признаков 
самцов и самок. Расчеты выполнялись в среде статистической системы R, 
в пакете smatr. Поскольку требовалось оценить влияние каждого 
отдельного фактора на фоне остальных факторов, то использовался 
робастный (устойчивый к выбросам) вариант функции, использующий 
М-оценки Хубера. Положительные значения коэффициента регрессии (β) 
означают одинаковое направление изменения признака у самцов и самок. 
Положительные значения константы модели (Intercept) говорят о том, что 
размеры самок увеличиваются быстрее, чем размеры самцов, то есть к 
изменениям в среде более чувствительны самки, отрицательные – 
свидетельствуют об обратном. Наклон, статистически значимо не 
отличающийся от 1.0, свидетельствует в пользу половой изометрии. 

Результаты. Таблица представляет собой фрагмент общей таблицы 
(она не приводится в силу ограниченности листажа) и дается для того, 
чтобы был понятен ход обсуждения результатов: под влиянием обитания 
в Удмуртии по трем признакам (длина надкрылий и головы, ширина 
надкрылий) ПД не проявляется (p>0.05).  

 
Результаты редуцированной модели регрессии II типа по влиянию региона обитания 

на ПД P. melanarius 
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Регион Удмуртия Длина надкрылий 281 –0.11 1.03 0.56 
Регион Удмуртия Ширина надкрылий 281 –0.28 1.27 0.01 
Регион Удмуртия Длина переднеспинки 281 –0.30 1.29 0.00 
Регион Удмуртия Ширина переднеспинки 281 0.30 0.74 8℮-04 
Регион Удмуртия Длина головы 281 0.01 0.95 0.54 
Регион Удмуртия Ширина головы 281 –0.05 1.00 0.99 

 

По ширине переднеспинки коэффициент регрессии меньше 1 и 
данные статистически значимы, следовательно, по этому признаку в 



148 

Удмуртии более чувствительны к изменениям самки. По ширине 
надкрылий и длине переднеспинки коэффициент регрессии больше 1 с 
высокой значимостью, следовательно, по этим признакам к изменениям в 
среде в Удмуртии более чувствительны самцы. 

Мы проанализировали подобным образом все результаты и пришли к 
следующим выводам: 

– в Республике Татарстан по большинству исследованных признаков 
самки более чувствительны к среде, чем, самцы, в остальных регионах 
наблюдается обратная картина; 

– при обитании в городах нет четкой картины изменчивости ПД по 
разным признакам, в пригородах и естественных биотопах к изменениям 
среды более чувствительны самки; 

– в кустарниках чувствительность к среде распределилась между 
самками и самцами одинаковым образом, в то время как в затененных и 
открытых биотопах чувствительность самок больше. 
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Аннотация. В условиях продолжающейся антропогенной эвтрофикации озера 
Байкал происходит увеличение численности не только водной растительности, но 
и организмов-потребителей. В качестве потребителей растительного детрита 
выступают ракообразные – амфиподы, которые, поедая детрит, частично 
снижают загрязнение озера гниющими органическими веществами. 
О значительном увеличении их числа свидетельствует увеличение численности 
амфипод в ночном миграционном комплексе прибрежной пелагиали. 
Ключевые слова: Байкал, амфиподы, ночной миграционный комплекс, 
количественное обилие, подводные видеонаблюдения, эвтрофирование. 
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Abstract. With the ongoing anthropogenic eutrophication of the Lake Baikal there is an 
increase in the abundance not only of aquatic vegetation, but also organisms-
consumers. As consumers of vegetable detritus are crustaceans – amphipods, which, by 
eating detritus, partially reduce the pollution of the lake with rotting organic matter. 
A significant increase in their number is evidenced by the increase in the abundance of 
amphipods in the nocturnal migratory complex in the coastal pelagic zone. 
Keywords. Baikal, amphipods, night migration complex, quantitative abundance, 
underwater video observations, eutrophication. 
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В последнее десятилетие во многих участках оз. Байкал отмечаются 
признаки антропогенного эвтрофирования и бактериального загрязнения, 
что связано, в числе прочего, с прогрессирующим развитием 
туристической инфраструктуры. Они проявляются в бурном развитии 
водорослей, как неаборигенных из рода Spirogyra, так и обычных для 
Байкала, и высших растений (Elodea canadensis). Громадная фитомасса 
после вегетации перегнивает в прибрежной зоне озера и на его береговых 
пляжах, резко ухудшая качество воды и лишая побережья ландшафтной 
привлекательности. Экологические последствия этого процесса прямо 
или опосредованно проявляются не только на уровне организмов-
продуцентов, но и на следующих трофических уровнях. Массовое 
заболевание и гибель эндемичных байкальских губок; присутствие 
патогенной микрофлоры в прибрежных водах; невозможность нереста 
августовского стада бычка желтокрылки в литорали, обильно 
зарастающей спирогирой; значительное снижение промысловых уловов 
омуля, приведшее к запрету на его вылов; повышение летних температур 
поверхностных слоев воды, – все это позволило говорить уже не о 
локальном ухудшении обстановки, а о масштабном экологическом 
кризисе на Байкале. Требуется срочная разработка системы мероприятий 
по снижению антропогенной нагрузки на Байкал, всегда славившийся 
питьевой водой высочайшего качества. Однако важно также знать, 
какими естественными механизмами обладает его экосистема, которые 
позволяют частично справляться с этой нагрузкой. Открытая пелагиаль 
озера, благодаря огромной по объему водной массе, до последнего 
времени не проявляла явных признаков эвтрофирования; основные 
изменения затронули прибрежную зону озера и ее донные сообщества. 

Известно, что экологический мониторинг по показателям зообентоса, 
хотя и позволяет наглядно выявлять происходящие изменения, является 
долгим и трудоемким занятием, требует привлечения ряда специалистов 
по отдельным таксономическим группам, обработка проб растягивается 
на годы. В условиях экологического кризиса необходимо использовать 
такие показатели, которые позволяют гораздо быстрее делать 
заключения. Достаточно давно показано, что в качестве организмов – 
индикаторов органического загрязнения – в Байкале могут выступать 
амфиподы (Crustacea, Amphipoda), таксономически и экологически 
наиболее разнообразная группа макробеспозвоночных. Так, даже на 
основе качественных сборов бентосной драгой было установлено, что в 
бух. Большие Коты (Южный Байкал) в последние два десятилетия 
увеличилось обилие видов, обитающих на обогащенных органикой 
грунтах – Echiuropus rhodophthalmus (Dyb.), Micruropus ciliodorsalis Sow. 
Однако, как мы убедились, для мониторинга очень эффективно и требует 
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весьма небольших трудозатрат наблюдение за ночным миграционным 
комплексом (НМК) амфипод в прибрежной пелагиали Байкала на глубинах 
от 5 до 30 м. НМК формируется в темное время суток за счет всплытия со 
дна бентосных амфипод и подхода к берегу пелагического бокоплава 
Macrohectopus branickii (Dyb.), также поднимающегося с больших глубин 
[4]. Структуру и обилие НМК можно наблюдать дистанционно, с 
использованием подводной видеотехники, сочетая эти наблюдения с 
традиционным ловом планктонной сетью [1, 4]. В ночных миграционных 
скоплениях из донных амфипод по численности обычно преобладают 
Micruropus wohlii wohlii (Dyb.), M. wohlii platycercus (Dyb.), Echiuropus 
macronychys Sow., E. smaragdinus (Dyb.); в отдельных районах озера также 
Gmelinoides fasciatus (Stebb.), M. talitroides (Dyb.), Eulimnogammarus 
cyaneus (Dyb.), Pallasea cancelloides (Gerstf.) [1–5 и др.]. 

Подводный видеомониторинг показал, что с 2002 г. по 2016–2019 гг. в 
ряде районов Байкала количественное обилие НМК увеличилось от 
нескольких раз до двух порядков, даже в тех районах, где ранее он был 
очень бедным [1, 5]. Возросло и количество пелагического 
макрогектопуса, приваливающего ночами в прибрежную зону. Так, на 
участке у пос. Клюевка увеличение его обилия только с 2014 по 2017 г. 
составило более 10 раз [1]. 

Увеличение обилия НМК в последние годы произошло и в обычных 
уловах сетью Джеди. Покажем это на примере о-ва Большой Ушканий. 
В пробе, собранной сетью Джеди 03.09.2019 г. в бух. Пещерка (глубина 
≈ 10 м) при тотальном лове от дна до поверхности пелагическое 
скопление амфипод представлено единственным массовым видом – 
псаммофилом Micruropus wohlii platycercus. Его расчетная плотность в 
неосвещаемом участке составила 37 339 экз./м², биомасса – 243,80 г/м² 
(24 г/м³). Это экстремально высокие показатели; для сравнения, в 2002 г. 
с южной стороны Бол. Ушканьего острова численность бентосных 
амфипод в составе НМК находилась в пределах 48–319 экз./м², биомасса 
40–290 мг/м² (разница – более чем на два порядка). В 2017 г. там же 
численность амфипод в НМК была даже ниже: от 0,12 до 3,45 экз./м² и от 
0,04 до 0,99 г/м г/м² [3]. В 2004 г. в бух. Пещерка НМК амфипод оказался 
крайне бедным: 19 экз./м² и 0,14 г/м² [2]. Но в 2019 г. плотность 
плавающих амфипод была такой, что от них с трудом отмыли 
планктонную сеть, а забортную воду для промывки проб приходилось 
фильтровать – в каждом зачерпнутом ведре оказывались десятки рачков. 
В свете направленного в воду прожектора амфиподы концентрировались 
и создавали почти сплошное облако. Анализ половозрастной структуры 
скопления M. wohlii platycercus показал, что соотношение полов в нем 
сдвинуто в сторону самцов (♂:♀=1,4); все самки находились вне 
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репродуктивного периода, встречались молодые растущие самки 1-й 
стадии с зачаточными оостегитами (30,3% особей), в меньшем числе – 
взрослые самки с развитыми оостегитами без щетинок (11,3%); самки, 
вынашивающие яйца, отсутствовали (таблица). Этот факт 
свидетельствует в пользу гипотезы о полезности ночных миграций для 
ускорения полового созревания амфипод в условиях низких годовых 
сумм температур. 
 

Половозрастной состав скопления Micruropus wohlii platycercus в составе НМК  
у о-ва Бол. Ушканий вечером 02.09.2019 г., время 23:25 

 
Показатель ♀♀, стадия 1 ♀♀, стадия 2 ♂♂ 

Экземпляров в выборке 43 16 83 
Длина тела, мм 7,05 ± 0,08 7,91 ± 0,28 7,98 ± 0,15 
Масса, мг 5,23 ± 0,24 8,06 ± 1,01 8,36 ± 0,58 

 
Мы полагаем, что значительное увеличение количественного обилия 

амфипод, хорошо видимое при исследовании НМК, произошло благодаря 
увеличению количества растительного детрита, образующегося в 
результате отмирания фитомассы водорослей. Следовательно, рост 
обилия амфипод, основу пищи которых составляет детрит, можно 
расценивать как реакцию экосистемы Байкала на происходящее 
эвтрофирование и механизм удаления излишней органики, 
скапливающейся на дне. Поедание амфиподами частично предотвращает 
ее перегнивание, сопровождающееся ухудшением кислородного режима, 
образованием гуминовых веществ, и эти ракообразные выполняют роль 
природных санитаров, хотя и не способны полностью справиться с тем 
органическим загрязнением, которое испытывает озеро. 
 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 17-29-05067-офи-м, 16-04-
00786-а). 
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Аннотация. Гемоциты, клетки гемолимфы, играют ключевую роль в иммунном 
ответе легочных моллюсков на различные патогены, включая инфекцию 
трематод. Известно, что количество гемоцитов увеличивается после 
иммунизации, но механизм их размножения остается дискуссионным. В данной 
работе мы исследовали функциональную и пролиферативную активность 
гемоцитов у двух видов легочных моллюсков: Biomphalaria glabrata, Planorbarius 
corneus. Метод ImageStream впервые был использован для изучения популяций 
гемоцитов этих видов моллюсков. Гемоциты всех изученных видов представлены 
двумя основными типами: зернистыми клетками и гиалиноцитами. 
Микроскопическое и проточно-цитометрическое исследование гемоцитов с 
использованием EdU выявило несколько EdU-положительных клеток. Однако 
анализ клеточного цикла гемоцитов показал, что количество ДНК в этих клетках 
не увеличилось. 
Ключевые слова: Легочные моллюски, гемоциты, проточная цитометрия, 
ImageStream, фагоцитарная активность, пролиферация. 
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Abstract. Hemocytes, the cell of the hemolymph, play a key role in the immune 
response of pulmonate molluscs to various pathogens including trematode infection. 
The number of hemocytes is known to increase after immunization but the mechanism 
of their multiplication remains debatable. In this work we studied the functional and 
proliferative activity of hemocytes in two species of pulmonate molluscs: Biomphalaria 
glabrata, Planorbarius corneus. ImageStream technique was used for the study of the 
hemocyte populations of these molluscan species for the first time. The hemocytes of 
all the studied species were represented by two main types, granular cells and 
hyalinocytes. Microscopic and flow-cytometric study of the hemocytes with the use of 
EdU revealed some EdU-positive cells. However, the analysis of the cell cycle of the 
hemocytes showed that the amount of DNA in these cells was not increased. 
Keywords: Pulmonate molluscs, hemocytes, flow cytometry, ImageStream, phagocytic 
activity, proliferation. 
 

За выполнение иммунных реакций моллюсков на любом уровне 
отвечают циркулирующие клетки гемолимфы моллюсков – гемоциты [1, 
2]. Гемоциты пульмонат разделяются на два основных типа – 
гранулоциты и гиалиноциты [2–4]. Эти клеточные популяции 
различаются по ряду признаков: размеру клеток, способности 
образовывать псевдоподии, фагоцитарной активности, количественному 
соотношению в кровотоке, а также набором и строением органелл. 
Гемоциты участвуют в различных физиологических процессах в 
организме моллюска, включая иммунные реакции. В результате их 
количество может значительно сокращаться, но эти потери восполняются 
в результате гемопоэза. Однако, вопрос о мультипликации гемоцитов 
остается дискуссионным. Одни исследователи признают 
пролиферативную способность гемоцитов, а другие считают, что их 
пополнение возможно только в специальных центрах гемопоэза за счет 
деления гемопоэтических стволовых клеток.  

С целью получения новых данных о клетках гемолимфы легочных 
моллюсков было проведено исследование функциональной и 
пролиферативной активности гемоцитов Planorbarius corneus и 
Biomphalaria glabrata. 
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Микроскопический анализ циркулирующих клеток, проведенный с 
использованием световой, электронной и флуоресцентной микроскопии 
также позволил разделить их на две основные популяции – гранулоциты 
и гиалиноциты. Все клетки имеют хорошо развитый актиновый 
цитоскелет, который обеспечивает их форму. Гранулоциты имеют более 
крупные размеры, содержат многочисленные гранулы и способны 
формировать филоподии. Они хорошо распластываются на субстрате. Их 
эксцентрично расположенные ядра имеют неправильную форму и 
содержат скопления гетерохроматина. Цитоплазма гранулоцитов богата 
органеллами. В центральной части клеток располагаются диктиосомы, 
мультивезикулярные тела, митохондрии и хорошо развитая 
эргастоплазма. Агранулярные гиалиноциты имеют округлую форму и 
могут формировать лобоподии. Цитоплазма клеток содержит 
многочисленные свободные рибосомы, аппарат Гольджи, митохондрии и 
другие органеллы.  

На основании цитометрического анализа по параметрам FS/SS 
гемоциты тоже разделяются на две клеточные популяции. Первая 
представлена клетками меньшего размера, для которых характерна 
относительно простая организация цитоплазматического компартмента, 
что соответствует морфологическим характеристикам гиалиноцитов. 
Клетки, составляющие вторую популяцию, имеют более 
гранулированную цитоплазму, характерную для гранулоцитов.   

Также был применен метод анализа популяционного состава 
гемоцитов, основанный на оценке количества в них нуклеиновых кислот 
и лизосом. Для этого использовали флуоресцентные красители SYTO62 
Red и LysoTracker® Green, спонтанно проникающие через клеточные 
билипидные мембраны. При этом красители семейства SYTO 
связываются с нуклеиновыми кислотами (ДНК и РНК) в цитоплазме, 
ядре и митохондриях клетки, а LysoTracker является ацидофильным 
красителем, накапливающимся в лизосомах. Одновременный анализ 
уровня флуоресценции этих красителей позволяет выделить четыре 
популяции клеток: две из них представлены гиалиноцитами 
(FSlowSSlowLTlowS62low и FSlowSSlowLThighS62high), а две другие 
были представлены гранулоцитами (FShighSShighLTlowS62low и 
FShighSShighLThighS62high). Полученные данные свидетельствуют о 
разной функциональной активности клеток [3].  

Кроме этого, был также проведен анализ гемоцитов с использованием 
технологии ImageStream, которая позволяет сопоставлять данные 
цитометрии и микроскопии. Полученные результаты подтвердили 
наличие в гемолимфе гиалиноцитов и гранулоцитов. Однако среди 
последних выделяются небольшие, сильно вакуолизированные клетки, 
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очевидно находящиеся на терминальных стадиях апоптоза. Таким 
образом, результаты анализа ImageStream позволяют корректировать 
тактику гейтирования при анализе цитограмм и исключить 
апоптотические клетки из анализа. 

Изучение фагоцитарной активности гемоцитов проводилось с 
помощью проточного цитофлуориметра, а также in vitro с 
использованием флуоресцентрой микроскопии: свежесобранную 
гемолимфу инкубировали с суспензиями бактерий Staphylococcus aureus 
и Escherichia coli, меченных флуоресцеин-5-изотиоционатом. Было 
показано, что гранулоциты интенсивнее поглощают стафилококков по 
сравнению с гиалиноцитами. Однако в отношении E. сoli наблюдаются 
отличия в фагоцитарной активности гемоцитов между моллюсками 
Biomphalaria glabrata и Planorbarius corneus. У биомфалярий 
гранулоциты лучше проявляют фагоцитарную активность по отношению 
к бактериям, в то время как в роговых катушках кишечную палочку 
активнее фагоцитируют гиалиноциты. 

Для изучения пролиферативной активности гемоцитов были 
проведены микроскопический и цитометрический анализы включения 
EdU (5-этинил-2- дезоксиуридин) в состав ДНК гемоцитов моллюсков на 
фоне распределения циркулирующих клеток по фазам клеточного цикла. 
Большая часть EdU+ клеток находится в области агрегатов, а также 
клеточного дебриса. После исключения клеточных агрегатов из зоны 
анализа количество EDU+ гемоцитов у Biomphalaria glabrata составило 
5,8% (5,57; 6,21) от общего числа одиночных клеток. При этом большая 
часть этих клеток (4,02% (3,45; 4,94) от одиночных гемоцитов) по 
количеству ДНК находится в области G0/G1 пика. У Planorbarius corneus 
число EDU+ клеток гемолимфы было ниже и составляло 2,89% (1,59; 
3,53) от общего числа одиночных гемоцитов. Из них более половины 
2,03% (0,78;2,72) локализованы в области G0/G1 пика [4]. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20–54–15003 НЦНИ_а. 
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Аннотация. Исследования проводились в 2008 г. на пойменных лугах 
Мещерской низменности. Описан и обсужден жизненный цикл Trechus secalis 
(Paykull, 1790) по данным о половозрастной структуре его локальных популяций 
на различных пойменных лугах Мещерской низменности. Жизненный цикл 
реализуется однолетниками, наблюдается летне-осенний период размножения и 
зимовка личинок. 
Ключевые слова: Coleoptera, Carabidae, Trechus secalis, динамика активности, 
жизненный цикл, пойменные луга, Мещерская низменность. 
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Abstract. Research was carried out in 2008 in the floodplain meadows of the 
Meshchera Lowland. The life cycle of Trechus secalis (Paykull, 1790) according to 
data on sex and age structure of its local populations in different floodplain meadows of 
Meschera Lowland are described and discussed. The life cycle is realized as annuals the 
summer-autumn period of reproduction and larval hibernation are observed. 
Keywords: Coleoptera, Carabidae, Trechus secalis, activity dynamics, life cycle, 
floodplain meadows, Meshchera Lowlands. 
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В настоящее время изучение жизненных циклов жужелиц является 
одним из перспективных направлений, так как позволяет лучше понять 
биологию отдельных видов, их экологические особенности и механизмы 
адаптации. Тем не менее, жизненные циклы многих видов еще не 
описаны.  

Исследования проводили с апреля по октябрь в 2008 г. на территории 
Мещёрской низменности в Окском государственном природном 
биосферном заповеднике (Рязанская область, Спасский район). 
Модельные площадки были заложены на луговых участках окской поймы 
разного уровня. 

Жуков собирали почвенными ловушками, которые размещались в 
линию в количестве 10 штук. В качестве фиксатора использовали 4% 
раствор формалина. Ловушки выбирались ежедекадно.  

 

 
 

Рис. 1. Реконструкция жизненного цикла T. secalis. Одногодичный моновольтинный  
поздне-летний моноцикл. Обозначения: Ov –яйцекладка, L1 – личинки, отродившиеся  

в текущем году, L2 – личинки, вышедшие с зимовки, T – ювенильные имаго,  
Im – имматурные имаго, M – генеративные имаго, Sp1 – постгенеративные имаго,  

Sp2 – зимовавшие постгенеративные имаго 
 

Всего за время исследования отловлено 169 экземпляров имаго 
Trechus secalis (Paykull, 1790). Собранных жуков препарировали для 
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выяснения физиологического состояния в течение периода их 
активности. У всех генеративных самок учитывали количество зрелых 
яиц в овариолах. Репродуктивный статус особи определяли по методике 
Валлина [1] с дополнениями [2]. У особей обеих полов по состоянию 
гонад, а также степени стертости мандибул, коготков и покровов 
выделяли шесть физиологических состояний: ювенильное, имматурное, 
генеративное и постгенеративное первого и второго года жизни. 
Типология жизненных циклов дана по А.В. Маталину [3]. 

В районе исследования T. secalis активен с июня по октябрь. Начало 
активности обусловлено выходом из куколок молодых жуков, 
зимовавших на стадии личинки. Ювенильные особи активны с 1 декады 
июня по 1 декаду июля. В конце июня – начале июля появлялись 
имматурные жуки, которые регистрировались до начала – конца августа. 
Генеративные самцы начинали учитываться ловушками со 2 декады 
июня, тогда как самки с яйцами отмечались несколькими декадами 
позже. Пик репродукции в большинстве случаев приходился на июль – 
август, позже встречались лишь единичные генеративные особи. На 
заливаемых лугах постгенеративные имаго появлялись во второй 
половине августа – начале сентября, а на незаливаемых – в сентябре-
октябре. Следует отметить, что на протяжении всех лет исследований ни 
разу не было обнаружено повторно размножавшихся особей. Характер 
сезонной активности и демографического спектра локальных популяций 
свидетельствует о зимовке вида на личиночной стадии (см. рис. 1). 

Таким образом, для T. secalis характерен одногодичный 
моновольтинный моноцикл с поздне-летним размножением, что 
согласуется с имеющимися в литературе сведениями [4]. 
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Аннотация. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа изучение 
мошек и мокрецов проводилось в период разведки новых нефтегазоносных 
месторождений во второй половине 20 века. В настоящее время изучение 
распространения мошек и мокрецов является актуальным, так как они являются 
переносчиками ряда инфекционных и инвазионных болезней животных и 
человека. Фауна кровососущих двукрылых насекомых Ямало-Ненецкого 
автономного округа представлена 116 видами. Фаунистический список 
кровососущих мошек региона представлен 24 видами, в т.ч. 1 – Simulium 
paramorsitans, мокрецов 33 видами, в т.ч. 1 видом – Culicoides punctatus. Этот вид 
был впервые указан как для зоны тундры, так и для региона. На сегодняшний 
день тема актуальная и требует дальнейших исследований 
Ключевые слова. Кровососущие мошки, мокрецы, фауна, индекс 
доминирования, численность. 
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Abstract. On the territory of the Yamal-Nenets Autonomous District, the study of 
midges and biting midges was carried out during the exploration of new oil and gas 
deposits in the second half of the 20th century. Currently, the study of the spread of 
midges and biting midges is relevant, since they are carriers of a number of infectious 
and invasive diseases of animals and humans. The fauna of blood-sucking diptera 
insects of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug is represented by 116 species. The 
faunal list of blood-sucking midges of the region is represented by 24 species, including 
1 – Simulium paramorsitans, biting midges by 33 species, including 1 species – 
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Culicoides punctatus. This species was first indicated both for the tundra zone and for 
the region. Today the topic is relevant and requires further research. 
Keywords. Blood-sucking midges, biting midges, fauna, dominance index, abundance. 

 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) располагается на севере 

Западной Сибири между Байдарацкой и Обской губами Карского моря. 
Карское море омывает северные и северо-западные берега и образует 
глубоко вдающиеся в материк заливы и полуострова между ними – Ямал, 
Климат Ямало-Ненецкого автономного округа резко континентальный. 
Округ расположен в северной части Западно-Сибирской низменности. 
Крайний запад округа, по левую сторону реки Обь, проходит через 
восточные склоны Урала.  

Общие закономерности распространения кровососущих двукрылых 
определяется характером ландшафта и гидрологическим режимом 
территорий, а также экологическими требованиями видов. 
Гидрологические и погодные условия сезона оказывают прямое и 
опосредованное влияние на видовой состав и динамику популяций, а 
также меняется и соотношение компонентов гнуса. 

Изучение фауны, численности и особенностей экологии насекомых 
комплекса «гнус» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 
основном проводилось в период разведки новых нефтегазоносных 
месторождений во второй половине 20 века. 

Материалы и методы. Работу выполняли в полевых условиях в 
Ямало-Ненецком автономном округе (Ямальский, Приуральский, 
Тазовский районы). Тазовский район занимает самую большую 
территорию на северо-востоке ЯНАО. Географический район находится 
глубоко за Полярным кругом на правой стороне Обской губы. 
Камеральную обработку материала, включающую определение собранных 
насекомых, анализ собственных и литературных данных, проводили на 
базе Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной 
энтомологии и арахнологии. Для изучения видового состава кровососущих 
двукрылых насекомых сборы имаго проводили при помощи стандартного 
энтомологического сачка со съемными мешочками [1].  

Определение видового состава отловленных кровососущих 
двукрылых насекомых проводили по общепринятой методике [3, 9]. 
К настоящему времени уточнены списки видов кровососущих двукрылых 
насекомых с учетом современной номенклатуры и проведен 
таксономический анализ фауны [10, 11].  

Результаты исследований. Мошки на Полярном Урале летают с 
конца июля до первой декады сентября, в Надымской тундре – с первой 
декады июля по первую декаду сентября. Период массового лёта на 
Полярном Урале продолжается 6 дней (с конца второй до середины 
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третьей декады августа), а в тундре – 20 дней со второй декады до конца 
августа с пиком численности 24 августа. Общий период лёта мокрецов 
составляет около месяца с конца июля до конца августа. На это время 
приходится пик численности единственного зарегистрированного здесь 
вида C. punctatus. Изучением фауны мошек в зоне тундры ЯНАО 
занимались В.Д. Патрушева [5], В.А. Щепеткин [8], Л.В. Болдаруева [6]. 
В результате работы этих исследователей выявлено обитание в западной 
части зоны на Полярном Урале 22 видов кровососущих мошек. 
В равнинной части тундровой зоны зарегистрировано 23 вида. В 2018 г. 
при проведении исследований в тундре ЯНАО был зарегистрирован лёт 
5 видов кровососущих мошек, из них 2 – Simulium paramorsitans и 
Odagmia ornata указаны для этой природно-климатической зоны региона 
впервые. Среди выявленных видов по численности доминировал Sim. 
paramorsitans, в Ямальском районе ИД этого вида составлял 80,7%, а в 
Тазовском – 90,5%. Таким образом, фауна кровососущих мошек 
тундровой зоны в настоящее время насчитывает 32 вида. 

В зоне лесотундры мошки активны с конца июня до сентября. Массовый 
лёт их наблюдается с середины июля до середины первой декады сентября с 
пиком численности в середине августа. Период лёта мокрецов подвержен 
значительным изменениям и отмечается в зависимости от сезона с начала 
июля до середины сентября или с середины июля до середины августа, то 
есть продолжается от одного до 2,5 месяцев, часто прерываясь из-за 
погодных условий. В зоне лесотундры видовой состав мошек изучали В.Д. 
Патрушева [5], С.А. Новицкая [4], В.А. Щепеткин [8], Л.В. Петрожицкая [6]. 
В результате работы этих исследователей выявлено обитание 23 видов 
кровососущих мошек. В результате проведенных в 2018 году исследований в 
лесотундре был зарегистрирован лёт 4 видов кровососущих мошек, из 
которых 1 – Sim. paramorsitans указан для этой природно-климатической 
зоны региона впервые. Среди выявленных видов по численности преобладал 
Sim. paramorsitans (ИД 58,8%). В настоящее время фауна кровососущих 
мошек лесотундровой зоны ЯНАО представлена 24 видами. В 2018 году 
список видов мошек региона был пополнен 1 видом – Sim. paramorsitans. В 
подзоне северной тайги лесной зоны лёт мошек начинается со второй декады 
июня и длится до конца сентября. Мокрецы летают с конца июня – начала 
июля до конца августа – середины сентября, то есть 2–2,5 месяца. Изучением 
мошек в подзоне северной тайги лесной зоны занималась В.Д. Патрушева 
[5], ею было выявлено обитание здесь 8 видов. Литературные данные о 
кровососущих мокрецах Ямало-Ненецкого автономного округа ограничены.  

В 2018 г. в результате исследований фауны кровососущих двукрылых в 
тундровой зоне округа был зарегистрирован лёт мокреца Culicoides punctatus. 
Этот вид был впервые указан как для зоны тундры, так и для региона. 
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Изучением фауны мокрецов лесотундровой зоны региона занималась 
А.Г. Мирзаева [3]. В результате проведенных ею исследований были 
выявлены 12 видов. В подзоне северной тайги лесной зоны по 
литературным данным встречаются мокрецы 20 видов. Фауна 
кровососущих мокрецов Ямало-Ненецкого автономного округа в 
настоящее время представлена 33 видами. 

Таким образом, фауна кровососущих двукрылых насекомых Ямало-
Ненецкого автономного округа представлена 116 видами. Фаунистический 
список кровососущих мошек региона пополнился 1 видом – Sim. 
paramorsitans, мокрецов в т.ч. 1 видом – Culicoides punctatus. Этот вид был 
впервые указан как для зоны тундры, так и для региона. Среди выявленных 
видов мошек по численности доминировал Sim. paramorsitans, в 
Ямальском районе с ИД 80,7%, а в Тазовском – 90,5%. На сегодняшний 
день тема актуальная и требует дальнейших исследований. 

Статья подготовлена в рамках тем ФНИ «Мониторинг эпизоотической 
ситуации и прогнозы развития возможных вспышек паразитарных 
болезней животных».  
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Аннотация. Количество взрослых кукурузных мотыльков Ostrinia nubilalis, 
пойманных на одну светодиодную ловушку, в 3,7–12,1 раз превышало количество 
самцов, пойманных с помощью трех феромонных ловушек, снабженных 
феромонами рас Z, E и ZE O. nubilalis. Хотя светодиодные и феромонные 
ловушки зафиксировали начало полета в один и тот же день, пик поимки моли 
светодиодными ловушками был сильно смещен в начале периода полета, за 
неделю, предшествующую началу откладки яиц самками, а также самками. Пик 
улова самцов феромонными ловушками отмечен через неделю после достижения 
самками максимума яйценоскости. 
Ключевые слова. Кукурузный мотылек, феромонная ловушка, светодиодная 
ловушка. 
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Abstract. The number of the European corn borer, Ostrinia nubilalis adults caught per 
one LED trap exceeded 3.7 to 12.1 times the number of males caught by set of three 
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pheromone traps supplied with pheromones of Z, E and ZE O. nubilalis races. Although 
LED and pheromone traps registered the beginning of the ECB flight in the same date, 
the peak of moth catching by LED traps was strongly displaced by the beginning of 
flying period, for a week preceding the beginning of oviposition by females as well as 
the peak of male catch by pheromone traps was noted a week later after achievement of 
a maximum of egg-laying activity by females.  
Keywords. Corn borer, pheromone trap, LED trap. 
 

Фитосанитарный мониторинг – важнейший элемент интегрированной 
защиты растений [1, 2]. Кукурузный мотылек – опасный многоядный 
вредитель, мониторинг численности которого обычно осуществляют с 
помощью феромонных ловушек [3–4]. Несмотря на очевидные 
достоинства, аттрактивность феромонных ловушек для вредителя во 
многих регионах отличается нестабильностью [5–6]. Хотя возможности 
применения светодиодов для целей мониторинга ночных насекомых 
обсуждаются много лет, примеры их практического использования до 
сих пор еще единичны [7, 8]. Мониторинг кукурузного мотылька 
проводили на посевах кукурузы в период лёта имаго первого поколения 
вредителя в трех пунктах Краснодарского края – в окр. пос. Ботаника 
Гулькевичского р-на (45°12′51″ с. ш. и 40°47′41″ в. д.), ст. Курчанской 
Темрюкского р-на (45°12′56″ с. ш. и 37°33′48″ в. д.) и хут. Слободка 
Славянского р-на (45°40'23" с. ш. и 37°49'07" в. д.). Для мониторинга 
использовали клеевые ловушки стандартной формы (Атракон) двух 
типов – светодиодные и феромонные. Ловушки первого типа снабжали 
съемным блоком, включающим элементы питания, фотодатчик, 
светодиодный излучатель ультрафиолетового света, состоящий из двух 
светодиодов, испускающих свет длиной волны 365–370 нМ в 
противоположные друг от друга стороны вдоль корпуса ловушки, а также 
электронное устройство, управляющее автоматическим включением 
светодиодного излучателя в темное время суток [9]. В ловушках второго 
типа в качестве приманки использовали резиновые диспенсеры с 
феромонами, привлекающими самцов кукурузного мотылька рас Z (97% 
Z11-: 3% E11-14: OAc), E (1% Z11-: 99% E11-14: OAc) и гибридов F1 (ZE) 
между ними (35% Z11-: 65% E11-14: OAc). Ловушки размещали на 
посеве кукурузы тремя рандомизированными блоками. Осмотр ловушек, 
подсчет и удаление отловленных имаго с клеевых вкладышей, а также 
замену аккумуляторов в светодиодных ловушках проводили каждые 3–
4 дня, начиная с момента попадания в ловушку первой бабочки.  

На участке, расположенном в окр. пос. Ботаника, проводили 
периодические (через 3–6 дней) учёты плотности отложенных на 
растения яиц кукурузного мотылька [10].  

Количество отловленных имаго кукурузного мотылька в расчете на одну 
светодиодную ловушку оказалось существенно выше такового, выловленного 
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комплектом из трех ловушек, снабженных половыми феромонами, 
специфичными для привлечения Z, E и ZE рас вредителя (таблица). 

 

Отловы имаго кукурузного мотылька светодиодной и феромонными ловушками  
в Краснодарском крае (2019 г.) 

 

Место 
проведения 
испытаний 

Отловлено имаго в расчете на 1 ловушку за поколение 
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 %
 

со светодиодами 
с половым феромоном 

(стандарт) 

самки самцы сумма  Z ZE E сумма

Пос. Ботаника 14.3±3.8* 14.7±1.4 29.0±2.3 5.7±1.7 0 0 5.7±1.7 512 

Ст Курчанская 0.3±0.3 4.7±2.2 5.0±2.0 0.7±0.3 0.3±0.3 0.3±0.3 1.3±0.3 375 

Хут. Слободка 1.3±0.7 2.7±1.4 4.0±2.1 0 0 0.3±0.3 0.3±0.3 1212 

* X̅±SE. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика отлова имаго кукурузного мотылька светодиодной  
и феромонной ловушками и откладки яиц на кукурузе (пос. Ботаника  

Краснодарского края, 02 июля–19 августа 2019 г.) 
 

В отличие от феромонных ловушек, отлавливающих исключительно 
самцов, светодиодные ловушки привлекали также самок, доля которых 
варьировала от 7 (окр. ст. Курчанская) до 49% (пос. Ботаника) от общего 
числа пойманных бабочек.  
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Динамика отлова имаго кукурузного мотылька ловушками и откладки 
яиц на растения, прослеженная в окр. пос. Ботаника, свидетельствует, 
что, хотя начало лёта поколения и светодиодные, и феромонные ловушки 
зафиксировали в одну и ту же дату, пик отлова бабочек светодиодными 
ловушками оказался сильно смещенным к началу лёта поколения, на 
неделю предшествуя откладке первых яиц самками вредителя (рис. 1). 

Таким образом, мобильные и компактные энергоэффективные 
светодиодные ловушки, сигнализирующие о начале лёта бабочек и 
яйцекладке вредителя, являются важным шагом в направлении 
совершенствования мониторинга вредных чешуекрылых.  
 

Работа поддержана РФФИ (грант № 19-016-00128). 
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Abstract. The species diversity of zooplankton in the Eastern Mediterranean (Matruh 
province, Egypt) is represented by 21 species, 17 of which are holoplankton and 4 are 
meroplankton. The tendency of an increase in the number of species and the number of 
copepods from the summer period (5 species) to the winter period (10 species) was 
noted. 
Keywords: Zooplankton, species composition, abundance, biomass, Eastern 
Mediterranean. 
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Аннотация. Видовое разнообразие зоопланктона Восточного Средиземноморья 
(провинция Матрух, Египет) представлено 21 видом, 17 из которых являются 
представителями голопланктона и 4 – меропланктона. Отмечена тенденция 
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увеличения количества видов и численности веслоногих раков от летнего 
периода (5 видов) к зимнему (10 видов). Количество видов ветвистоусых раков, 
напротив – максимально в летний период, снижается осенью и полностью 
исчезают зимой, то есть происходит изменение сообщества с копеподно-
кладоцерного до копеподного. Расчет отношения суточной продукции 
зоопланктона к его общей биомассе (Р/В коэффициент) в летний, осенний и 
зимний период выявил, что максимальные значения этого показателя 
наблюдаются в летний период. Значения Р/В-коэффициента варьировали в 
пределах от 0.1 до 0.33, со средним значением по всем станциям равным 0.18. 
В целом, обилие и продуктивность зоопланктона практически на всех 
обследованных участках крайне низкие и соответствуют олиготрофным водам 
Средиземного моря. 
Ключевые слова: Зоопланктон, видовой состав, численность, биомасса, 
Восточное Средиземноморье. 

 
According to the literature and field data, the species diversity of 

zooplankton is represented by 21 species, 17 species of which are 
representatives of holoplankton and 4 species belong to meroplankton. In 
summer 2017, the lowest abundance and species diversity were recorded in the 
bottom layers and equaled to 32 ind/m3. The average abundance of 
zooplankton at all sampling stations was 344 ind/m3 (from 12 to 2,156 ind/m3), 
and the average biomass was 16.7 mg/m3 (from 0.66 to 96 mg/m3). Copepods, 
in particular calanioids, made the main contribution to the zooplankton 
biomass. On average, their biomass was 70.5% of the total amount. 

In autumn 2017, zooplankton included 19 species, 16 species of which 
were representatives of holoplankton, and 3 species belonged to meroplankton. 
Copepoda showed the largest number of species (7) in autumn and in summer. 
The number of species of this group increased as compared to that in summer. 
The number of Foraminifera species also increased. At the same time, the 
number of Cladocera species decreased from four to one. Copepods were 
dominant and attained more than 70% of the total number. In autumn 2017, 
zooplankton exhibited low abundance, in most cases not exceeding 700 
ind/m3. However, the average abundance calculated for all sampling stations 
was 807 ind/m3 (20–3,600 ind/m3), which more than 2-fold exceeds the 
summer values. High abundance was provided mainly by copepodid and 
nauplial stages of Copepoda. The zooplankton biomass varied from 2 to 230 
mg/m3, averaging 49.1 mg/m3. In contrast to summer, the composition of 
zooplankton included representatives of Heliozoa and several species of 
Foraminifera.  

Winter zooplankton (February 2018) is characterized by poor species 
composition with the dominance of Copepoda (98% of the total population). 
The number of copepod species increased, and that of the remaining groups 
decreased. The horizontal and vertical distribution of zooplankton was regular 
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in comparison with summer and autumn. The greatest abundance and species 
diversity were recorded in the near-surface water layer in the 0–3 m horizon. 
In contrast to summer and autumn, the lowest abundance and species diversity 
were observed in the surface horizon. The samples revealed no Cladocera, 
larvae of Polychaeta, Cirripedia and Decapoda as compared to summer and 
autumn samples. A higher uniformity of zooplankton abundance at different 
sampling stations was observed as compared to the previous study periods. 
The zooplankton biomass was more than two times lower than that observed in 
summer and autumn. The number of species per sample at different stations 
and sampling horizons ranged from 0 to 9, in most samples the number of 
species varied from 3 to 5. Some samples from the surface horizon included 
only nauplii and copepodites of Copepoda.  

The calculated ratio of daily production of zooplankton to its total biomass 
(P/B ratio) in summer, autumn and winter showed the maximum values of this 
indicator observed in summer. P/B ratio varied from 0.1 to 0.33, with an 
average value of 0.18 for all the stations. In autumn, the zooplankton 
production decreased slightly, the maximum values of P/B ratio did not exceed 
0.3, the average value was 0.16. The minimum production values were 
recorded in winter, P/B ratios varied from 0 to 0.16, an average of 0.1. The 
average values of the ratio from August 2017 to January 2018 were equal to 
0.14. These values correspond to those typical of oligotrophic waters and show 
the natural productive capacity of hydrobionts in the surveyed area of the 
Mediterranean Sea. 

The number of Copepoda species was observed to increase from summer 
(5 species) to winter (10 species). The number of Cladocera species, on the 
contrary, is maximum in summer, it decreases in autumn and completely 
disappears in winter, that is, the community changes from copepodite-
cladocern to copepodite community. 

The comparison of our results with those previously known for the study 
area confirms low abundance of zooplankton that is characteristic of 
oligotrophic waters of the Mediterranean. The distinctions in the composition 
of dominants that belong to the same large taxa were revealed. On the whole, 
the abundance and productivity of zooplankton at virtually all the stations are 
extremely low and correspond to those typical of oligotrophic waters during 
the period of the lowest plankton abundance. The primary production of 
phytoplankton in the study period is insignificant, and P/B ratios for planktonic 
organisms correspond to those typical of oligotrophic waters of the study area.  
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Аннотация. Проведены исследования по фауне нематод-цефалобид полевых 
агроценозов на территории Центрально-Европейской части России в 2016–
2018 гг. По результатам было выявлено 10 родов нематод из сем. Cephalobidae. 
Род Acrolobus (A. emarginatus) впервые регистрируется на территории России. 
Наибольшим видовым разнообразием были представлены рода Chiloplacus и 
Eucephalobus. Виды рода Cephalobus и Eucephalobus отмечены в почвенных 
пробах постоянно (93 и 90% проб соответственно); также часто встречаемыми 
были виды родов Acrobeloides и Chiloplacus (86 и 75% проб). Acrobeles spp. и 
Cervidellus spp. обнаруживались почти в половине проб (57 и 48%). Наиболее 
редко встречаемыми родами были Acrolobus и Heterocephalobus (24 и 16%). 
Acroukrainicus и Stegelletina были отмечены в агроценозах единично, и только на 
территории регионов Черноземной зоны. Виды родов Acrolobus и 
Heterocephalobus, как правило, встречались в корнях, тогда как представители 
остальных родов обнаруживались как в почве, так и внутри поврежденных или 
некротизированных корней. 
Ключевые слова: Нематоды, Cephalobidae, фауна, агроценозы, Центрально-
Европейская Россия. 
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Abstract. Investigations of fauna of cephalobid nematodes from field agrocenosis were 
carried from the territory of the Central-European part of Russia in 2016–2018. In total 
ten genera of the family Cephalobidae were found. Nematodes of genus Acrolobus 
(A. emarginatus) has been reported in Russia for the first time. Chiloplacus and 
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Eucephalobus nematodes were presented by the most species diversity. Nematodes of 
genera Cephalobus and Eucephalobus founded in the samples constantly (93 & 90% 
samples respectively). The second by frequency of occurence was taken species from 
genera Acrobeloides and Chiloplacus (86 & 75% samples). Acrobeles spp. and 
Cervidellus spp. detected in almost half of the soil samplies (57 & 48%). Acrolobus and 
Heterocephalobus nematodes were most rarely discovered genus (24 & 16%). 
Acroucrainicus and Stegelletina nematodes founded in agrocenosis singly and only in 
the territory of the Chernozem Region. Species of genera Acrolobus and 
Heterocephalobus were registered into the roots generally, while of the rest cephalobid 
genera were founded both in soil and into damaged or necrotic roots.  
Keywords: Nematodes, Cephalobidae, fauna, agrocenosis, Central-European Russia. 
 

Цефалобиды – свободноживущая группа нематод-бактериофагов, 
обильно заселяющая почву и подстилку. Многочисленные и разнообразные 
цефалобиды обитают в любых фитоценозах, являясь неотъемлемым 
компонентом почвенной нематодофауны. Так, виды из родов Acrobeles, 
Acrobeloides, Chiloplacus, Cephalobus, Cervidellus, Eucephalobus, 
Heterocephalobus часто обнаруживают в почве и растительных остатках [1–
3]. В нашей стране фауна данных нематод никогда целенаправленно не 
исследовалась. Тем не менее, в контексте изучения фауны фитонематод 
агроценозов представители сем. Cephalobidae отмечены в ризосфере многих 
культурных растений [4–9 и др.]. 

Для изучения разнообразия нематод-цефалобид отбирались пробы 
почвенного материала в агроценозах с полей зерновых, кормобобовых, 
овощных и технических культур. Сборы проходили на территории 
Тверской, Московской, Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской, 
Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Нижегородской областей 
в 2016–2018 гг. С каждого гектара отбиралось не менее десяти проб, 
после чего выделялась усредненная проба объемом 100 см3. Нематод из 
субстрата экстрагировали вороночным методом с экспозицией от 24 до 
48 часов; затем нагревали в течении 2 мин. при 55°С и фиксировали 4% 
раствором ТАФ. Таксономическое распределение осуществляли согласно 
классификации Holovachov et al., 2009. 

По результатам обследований было обнаружено 10 родов нематод из 
сем. Cephalobidae: Acrobeles, Acrobeloides, Acrolobus, Acroukrainicus, 
Cephalobus, Cervidellus, Chiloplacus, Eucephalobus, Heterocephalobus и 
Stegelletina. Род Acrolobus, а в частности вид A. emarginatus, впервые 
регистрируется на территории России. Наибольшим видовым 
разнообразием были представлены рода Chiloplacus и Eucephalobus. 
Виды рода Cephalobus и Eucephalobus встречались в почвенных пробах 
постоянно (93 и 90% соответственно). Из рода Eucephalobus наиболее 
часто обнаруживаемыми видами были E. elongatus, E. oxyuroides, 
E. paracornutus и E. striatus; реже – E. longicaudatus и E. teres. Вторым по 
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частоте встречаемости были представители рода Acrobeloides и 
Chiloplacus, – они обнаруживались в 86 и 75% проб. Род Acrobeloides был 
представлен видами A. buetshlii, A. emarginatus и, чаще всего, A. nanus. 
Численность нематод из этих четырех родов колебалась от 48 до 692 
особей на 100 см3 почвы. Acrobeles spp. и Cervidellus spp. обнаруживались 
в 57 и 48% почвенных проб соответственно. Из рода Acrobeles отмечено 
всего два вида (A. ciliatus и A. complexus). Все представленные выше рода 
и виды обнаруживались во всех обследованных регионах. Наиболее 
редко встречаемыми родами были Acrolobus и Heterocephalobus (24 и 
16% проб). Acroukrainicus и Stegelletina были отмечены в агроценозах 
единично, и только на территории регионов Черноземной зоны. Виды 
родов Acrolobus и Heterocephalobus, как правило, встречались в корнях, 
тогда как представители остальных родов обнаруживались как в почве, 
так и внутри поврежденных или некротизированных корней. 
Численность цефалобусов, хилоплакусов и эуцефалобусов в корнях 
колебалась от 8 до 44 особей на 5 г сырой массы; представителей родов 
Acrolobus и Heterocephalobus – до 32 особей на 5 г сырой массы. 
Цефалобиды из родов Acrobeles, Acrobeloides и Cervidellus 
наличествовали в корнях редко и в низкой численности. В картофельных 
клубнях встречались Acrobeloides nanus и Eucephalobus oxyuroides. 

Таким образом, согласно настоящим исследованиям и литературным 
данным, цефалобиды – постоянные и многочисленные обитатели 
ризосферы, поврежденных корней, клубней и растительных остатков в 
любых полевых агроценозах. Но их биоценотическое влияние на 
растения, а также взаимодействие с другими беспозвоночными, остается 
малоизученным. 
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Аннотация. Хлопковая совка – один из важнейших многоядных вредителей 
сельскохозяйственных культур с широким ареалом и пищевыми связями. 
Возрастание численности вредителя, развитие дополнительных факультативных 
поколений, расширение ее ареала на север до лесостепной зоны России, а также 
подъем в горы Кавказа, происходящие в текущем периоде, обусловлено 
потеплением климата и рядом агроэкологических причин. Предлагаются меры по 
регуляции численности вредителя, направленные на сохранение биотического и 
флористического разнообразия агроландшафтов.  
Ключевые слова. Хлопковая совка, потепление климата, расширение ареала, 
биоразнообразие, агроландшафт. 
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Abstract. The cotton bollworm is one of the most important polyphagous pests of 
agricultural crops with a wide range and food connections. The increase in the number 
of the pest, the development of additional facultative generations, the expansion of its 
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range to the north to the forest-steppe zone of Russia, as well as the rise to the Caucasus 
mountains, occurring in the current period, is due to climate warming and a number of 
agro-ecological reasons. Measures are proposed to regulate the number of pests, aimed 
at preserving the biotic and floristic diversity of agricultural landscapes. 
Keywords. Cotton moth, climate warming, habitat expansion, biodiversity, agricultural 
landscape. 

 

Хлопковая совка – это традиционно один из важнейших многоядных 
вредителей Средней Азии и Закавказья. Позже она была обнаружена на 
Северном Кавказе, в Крыму, на Украине, т.е. в степной зоне Евразии, 
повреждая до 120 различных сельскохозяйственных культур, вплоть до 
зерновых и плодовых [1]. Кроме того, гусеницы питаются и 
разнообразной сорной растительностью, на которой могут завершать 
развитие последнего поколения, проходить дополнительное питание 
бабочки, а также и питаются гусеницы первого поколения.  

Наблюдаемые изменения климата на территории Российской 
Федерации характеризуются значительным ростом температуры 
холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже при 
снижении количества атмосферных осадков за тёплый период года, 
возрастанием повторяемости засух [2].  

О продвижении хлопковой совки на север указывают сообщения, что, 
например, в Илекском районе Оренбургской области на посевах нута 
позднего срока сева выявлена высокая вредоносность гусениц хлопковой 
совки [3]. Также, начиная с 2016 г., отмечена вредоносность хлопковой 
совки на юге Красноярского края. Совка освоила территории до южной 
границы тайги, распространившись, например на 4 % площадей на юге 
Красноярского края [4].  

 

 
 

Рис. 1. Динамика лёта бабочек хлопковой совки на феромонные ловушки  
в 2014–2019 гг. (ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ») 
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Констатируется, что в сравнении с началом XXI века область 
распространения хлопковой совки в России расширились более чем на 
700 км, до севера лесостепи Центральной России [5].  

В Предкавказье и на Кавказе хлопковая совка расширяет ареал в 
сторону предгорий. Значительные повреждения культур хлопковой 
совкой отмечены в относительно высокогорных районах Дагестана [6], 
Адыгеи, Черкесии, Северной Осетии [7]. Это не может не беспокоить, т.к. 
борьба с вредителем весьма непростая из-за трудностей точного прогноза 
и вследствие этого не всегда эффективного истребления. 

Обычно совка развивается в двух генерациях. Однако наши 
наблюдения показывают, что в 2018 и 2019 гг. у хлопковой совки в 
сентябре проявился лет 4-го поколения. На посевах сои, где мы 
проводили исследования, численность гусениц совки достигала 
максимума в 2014 г. – 33 экз/м2, а в среднем за 5 лет составила 15 экз. 

 

 
 

Рис. 2. Плотность гусениц хлопковой совки в 2014–2018 гг. на посевах сои  
сорта Вилана (контроль) (ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ») 

 
Возрастанию значения хлопковой совки, как многоядного вредителя 

способствует ряд причин. Кроме глобального потепления климата, 
массовому размножению хлопковой совки способствует появление 
необрабатываемых пустошей, преобладание в структуре посевов 
кукурузы и подсолнечника, как наиболее благоприятных для вредителя 
культур, сокращение флористического разнообразия в агроландшафтах, 
избыточная химизация защиты растений. 

Для сохранения устойчивого равновесия в агроэкосистемах и 
регуляции численности совки необходимо применять интегрированные 
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методы борьбы [8, 9]. Препятствием здесь становится отсутствие в 
регионах развитой сети биолабораторий, производящих энтомофагов и 
биопрепараты. Необходим отказ от укрупненных посевов подсолнечника 
и кукурузы, посев на одном поле нескольких культур. Редко 
повреждаются совкой зерновые колосовые, бобовые и злаковые 
многолетние травы, ряд овощных культур. Сокращению вредоносности 
хлопковой совки способствуют агротехнические приемы с 
варьированием сроков сева, производство смешанных или полосных 
посевов, различные нормы высева. 
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Аннотация. Представлены данные о жесткокрылых семейств Dasytidae и 
Malachiidae, обнаруженных в эоценовых палеоотложениях, обсуждается 
эволюционный потенциал предковых фаун этих семейств. Показано, что более 
молодое семейство Malachiidae обладает большим эволюционным потенциалом 
по сравнению с близкородственными Dasytidae, проявившими большую 
консервативность в формировании таксономического разнообразия. 
Ключевые слова: Жесткокрылые, Dasytidae, Malachiidae, Эоцен, энтомофауна, 
эволюция. 

 

The small to moderate sized (1 to 8mm) soft-winged flower beetles 
(Coleoptera, Malachiidae) and malachite beetles (Coleoptera, Dasytidae) [1, 2] 
are distributed in amber inclusions and fossils.  
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Malachiidae with unfused articulated sclerites and characteristic yellow, 
orange, or red evaginate vesicles on the lateral sides of the pronotum, and in 
Dasytidae with immovably commisured sclerites lacking evaginating vesicles 
on the pronotum. Representatives of these families are known as predators of 
small invertebrates, Malachiidae larvae have been recorded on trees under 
bark, and Dasytidae in soil litter. 

Soft-winged flower beetles (Coleoptera, Malachiidae) are rather seldom 
found in paleontological material, but almost every find of fossil beetles 
represents a new taxon, often without analogue in the present day fauna. 
Conversely, the paleontological data on Malachiidae are far more sparse; a 
short survey was given by Kirejtshuk and Nel [3], and continued in articles by 
Tshernyshev [4, 5]. The oldest records of soft-winged flower beetles date to 
the terminal Eocene, where several species were described from the Florissant 
lagerstatten formation in Colorado [6], namely: Collops desuetus Wickham, 
1914, C. extrusus Wickham, 1914 and С. priscus Wickham, 1914, and 
Malachius immurus Wickham, 1917 (= Malachius pristinus Wickham, 1916). 
Generic attribution some of the species mentioned above to the genus Collops 
Erichson, 1840 and a tribe Apalochrini is incorrect, because second 
antennomeres in imprint photos usual, round and well developed. Placement of 
another two species described from this deposit to the Malahini genera is also 
problematic, because none of the Malachius immurus Wickham, 1917 (= 
Malachius pristinus Wickham 1916) or Cerallus sp. have any characters 
typical for this tribe. 

Several species provisionally attributed to Colotes were described from 
Amber inclusions: Colotes sambicus Kubisz, 2001 from Baltic amber, and two 
species, Colotes constantini Kirejtshuk, Nel, 2008 and Colotes impexus 
Kirejtshuk, Nel, 2008 from more ancient (earlier Eocene) French amber. Since 
both species were described from females, generic attribution is probably not 
certain. Probably, these species belong a genus/genera of Palpattalini. 

Later, the first Eocene representative of the tribe Troglopini, 
Protocephaloncus perkovskyi Tshernyshev, 2016 was described, and males of 
two species similar to Colotes were studied. These two species possess 
characters of two tribes, namely: modified pygidium as in Attalini, and 
enlarged palpomeres as in Colotini, both were described in a new genus, 
Palpattalus Tshernyshev, 2016, as P. eocenicus Tshernyshev, 2016 and 
P. baltiensis Tshernyshev, 2016. Further study of Baltic amber presented new 
forms, also combining characters of the tribes mentioned, but strongly 
different to Palpattalus Tshernyshev, it was a new genus and species, 
Palpattalusinus transitivus Tshernyshev, 2020. A new tribe, Palpattalini, for 
the two genera were described. A new representative of the tribe Malachiini, 
Premalachius obscurus Tshernyshev, 2020 was also described in this paper.  
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The data on extinct species of the closely related family Dasytidae were 
recently summarized [7, 8]. Representatives of the family Dasytidae are 
frequently found in amber inclusions, several new taxa have been described: 
two genera, Eudasytites Wickham, 1912 and Aploceble Majer, 1998 (with the 
subgenus Aploceble (Chalcoaploceble) Tshernyshev, 2012), and five species: 
Eudasytites listriformis Wickham, 1912, Eutrichopleurus miocenus Wickham, 
1917, Aploceble (Aploceble) berendti Majer, 1998, A. (A.) fuscipes Majer, 
1998, A. (A.) kunowi Majer, 1998, Aploceble (A.) lateantennata Tshernyshev, 
2019 and Aploceble (Chalcoaploceble) viridiaeneus Tshernyshev, 2012, two 
species of the genus Aplocnemus Stephens, 1830, A. (Aplocnemus) 
hoffeinsorum Tshernyshev, 2019 and A. (Ischnopalpus) baltiensis 
Tshernyshev, 2019, one species of the genus Dasytes Paykull, 1799, Dasytes 
(Mesodasytes) ochraceus Tshernyshev, 2019. Also, some fossil beetles were 
assigned, based on external morphology, to the extant genera: Microjulistus 
sp., Aplocnemus sp. and Psilothrix sp., Xamerpus sp., Malthacodes sp., 
Pelecophora sp. and Aplocnemus cf. tarsalis C.R. Sahlberg, 1822, and three 
species closely related to Dasytes sp. In addition, [9] identified three inclusions 
as incertae sedis, and noted that they belong to a separate genus closely related 
to Xamerpus. 

An extinct genus Eudasytites Wickham and two species E. listriformis 
Wickham and Eutrichopleurus miocenus (Wickham) were described from 
Upper Eocene–Oligocene shale deposits in Florissant Fossil beds, Colorado, 
USA. The replicas were poorly preserved and indistinct, without legs and 
antenna. Suffering difficulties Wickham referred Eudasytites to Dasytidae, 
based on the fact that the beetle imprinted from ventral side had no distinct 
male specific structures on elytra or abdomen, and, so it cannot be placed in 
Malachiidae, only Dasytidae. The characters given for the new genus were: 
«slender build and coarse sculpture, with vestiture inconspicuous or wanting 
[10] ». The replica of the other species contrariwise was from dorsal side with 
distinct elytra and regular punctured rows. This character is close to the recent 
species Trichochrous seriellus, and the fossil species was described as 
T. miocenus Wickham. Later, genus Eutrichopleurus Blaisdell, 1938 with 
Trichochrous seriellus Casey, 1895 as type species was described, and 
T. miocenus Wickham was also transferred to this genus. All other Eocene 
fossil forms of Dasytidae were found in Baltic Amber.  

We can see that greater number of Eocene Dasytidae belong to ancient 
genera still occurring at present time, only Aploceble Major is a good genus 
amongst extinct taxa. Malachite beetles are usual residents of forest and forest-
steppe zones, ecosystems similar to those they inhabited many years ago. 
Dasytes species today can be found in coniferous forest, and, probably, 
Dasytes ochraceus Tshernyshev occurred also in Eocene biocenoses with 
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coniferous trees. Moving to open landscapes Dasytidae occupied soil litter 
whereas Malachiidae used the new type of plant communities that appeared 
and ecological niches in these. Special male characters played determinative 
role in adaptive morphogenesis of soft-winged flower beetles.  

As an example, for special male structures morphogenesis can be shown in 
differences between tribes Palpattalini and Colotini and Attalini. The ancestral 
Palpattalini unite two strong characters, modified pygidium, that is used in 
copulation when the male needs to decline strongly backwards during 
copulation on trees branches of stems. The same we can see in Attalini, they 
do not use male palps when mating, but retained the strongly modified 
pygidium, most species of Attalini are usually found on trees or nearby.  

Colotini started occupying open landscapes, and they do not need to 
strongly decline the posterior part of male body during copulation, but possess 
enlarged and modified palps which play a role in “wedding game” to attract 
female. In Palpattalini claw-shaped palps of Palpattalusinus were used to hold 
antennae or head of female, while the enlarged, rounded basal palpomere 
provided with long chaetae in Palpattalus are used to correctly position the 
male during copulation on a stem. Fast changes and high adaptive ability of 
male morphology enabled the Malachiidae to occupy a wide range of 
ecosystems.  

Thus, all Eocene species of Malachiids belong to three tribes, Malachiini, 
Troglopini and Palpattalini, of which only two tribes are extant today. Most of 
the species are newly described in new genera, and has no analogue in the 
recent fauna. The morphology of soft-winged flower beetle imagines, 
probably, defined favourable evolution because of the males specific structures 
(protuberances and impressions, lamellar or spicular shaped appendages, and 
tuft of hairs and bristles etc.) on different parts of the body in the vast majority 
of Malachiidae species. Occurring in broadleaf forests (almost completely all 
malachiids in Eocene amber are preserved together with oak trees pollen), 
occupying new open ecosystems and producing a wide range of new taxa. The 
younger family Malachiidae appearing to have more evolutionary potential in 
comparison with closely related Dasytidae being more conservative in 
taxonomic formation.  
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Аннотация. В данной работе изложены результаты изучения морфометрических 
особенностей 8 родов жужелиц (Amara, Calathus, Carabus, Cimindis, Harpalus, 
Notiophilus, Pterostichus, Synuchus), сформировано единое морфопространство, в 
рамках которого были выделены четыре основные вариации формы. Также был 
проведен дисперсионный анализ изменчивости формы, на основе которого были 
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сделаны выводы о превалировании межвидовой изменчивости над 
внутривидовой.  
Ключевые слова: Жужелицы; морфометрия; морфопространство; изменчивость 
формы. 

 
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF GROUND 

BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) STATE NATURAL 
BIOLOGICAL RESERVE "PUSTYNSKY"  

OF NIZHNY NOVGOROD REGION 
 

Chueva A.V., Isaikin N.A., Yakimov B.N. 
 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia 
anvchueva@gmail.com 

 
Abstract. This work presents the results of studying the morphometric features of 
8 genera of ground beetles (Amara, Calathus, Carabus, Cimindis, Harpalus, 
Notiophilus, Pterostichus, Synuchus), a single morphospace was formed, within which 
four main form variations were identified. An analysis of variance was also carried out 
for the variability of the form, on the basis of which the conclusions about the 
prevalence of interspecific variability over intraspecific were drawn. 
Key words. Ground beetles, morphometry, morphospace, variability of form. 
 

Изучение морфологического разнообразия организмов является 
важной темой фундаментальной биологии. Изучением разнообразия 
формы структур занимается морфометрия, в которой имеется два 
системных подхода: традиционная морфометрия, основанная на 
изучении и сравнении линейных промеров, и геометрическая 
морфометрия, использующая для изучения объекта геометрические 
координаты меток, исключая влияние абсолютных размеров [1]. Как 
представители почвенной биоты, жужелицы являются частью 
практически любого биоценоза и достаточно чувствительны к 
изменениям окружающей среды, именно поэтому данная группа 
организмов представляются интересной для изучения [2]. 

Целью данной работы было изучение морфометрических 
особенностей жужелиц разных видов и формирование единого 
морфометрического пространства, а также анализ соотношения 
межвидовой и внутривидовой изменчивости формы.   

Материалом исследования являлись 80 экземпляров жужелиц, 
принадлежащие к 8 родам (Amara, Calathus, Carabus, Cimindis, Harpalus, 
Notiophilus, Pterostichus, Synuchus), собранные на территории 
государственного природного биологического заказника «Пустынский», 
который находится в Арзамасском районе Нижегородской области. 
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Жужелицы были собраны на 29 пробных площадках, с помощью 
ловушек Барбера, зона расстановки ловушек имела протяженность 5 км. 
Доминантами являлись Carabus glabratus Paykull (26 экземпляров) и 
Calathus micropterus Duftschmid (20 экземпляров). Каждый экземпляр 
был смонтирован и оцифрован посредством фотографирования. 
Дальнейшая обработка материала производилась в среде R, с 
использованием пакетов StereoMorph [3] и Geomorph [4]. На каждом 
экземпляре в характерных точках были проставлены метки, а вдоль 
краевых поверхностей сформированы аутлайны, по контуру которых, 
через равные расстояния, были расставлены полуметки. На основе 
координат меток и полуметок был проведен обобщенный прокрустов 
анализ, который позволил выделить симметричную компоненту формы.  

На основе анализа главных компонент были выделены четыре основных 
вариации формы жужелиц, предварительно разделенных по родам. Первой 
вариации, представляющей максимальное значение по первой главной 
компоненте, наиболее соответствуют виды рода Amara.  Второй вариации 
формы, представляющей минимальное значение по первой главной 
компоненте, соответствуют виды родов Cymindus и Notiophilus. К третьей 
вариации, представляющей максимальное значение по второй главной 
компоненте, стремятся виды родов Harpalus и Notiophilus. Четвертой 
вариации, представляющей минимальное значение по второй главной 
компоненте, наиболее соответствуют виды рода Carabus. Виды родов 
Calathus и Pterostichus находятся ближе к центру морфопространства.  

Методом многомерного дисперсионного анализа было 
проанализировано соотношение межвидовой и внутривидовой 
изменчивости формы. По показателю η2 85% изменчивости формы 
приходится на межвидовую изменчивость, в то время как на 
внутривидовую приходится только 15%. 

Результаты анализа наглядно показывают предрасположенность 
родов жужелиц к определенной вариации формы. В свою очередь, анализ 
соотношения межвидовой и внутривидовой изменчивости выявил 
относительно небольшую долю внутривидовой изменчивости в общей 
изменчивости, что может быть связано с однородностью условий 
окружающих среды на участке отбора проб, несмотря на его большую 
протяженность. 
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Древоточцы (Lepidoptera, Cossidae) − семейство чешуекрылых, 
включающее около 1200 таксонов видовой группы. Многие коссиды 
имеют хозяйственное значение, являются вредителями лесного и 
сельского хозяйства. Гусеницы этих чешуекрылых повреждают 
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различные растения, в том числе и такие важные для тропических 
регионов культуры, как чай, кофе, какао, тик и др. 

В последние десять лет автором данного сообщения начата ревизия 
коссид Африки. За истекший период нами был сделан существенный 
вклад в изучение этой группы насекомых. 

Основой для данных работ послужили материалы (в том числе и 
типовые) крупнейших европейских и африканских коллекций: Музей 
естественной истории (г. Лондон), Африканский естественно-научный 
исследовательский траст (г. Леоминстер), Музей естественной истории 
(г. Париж), Зоологическая коллекция Баварии (г. Мюнхен), Музей Томаса 
Витта (г. Мюнхен), Зоологический музей университета им. А. Гумбольдта 
(г. Берлин), Королевский музей Центральной Африки (г. Тервюрен), 
Дитсонг музей (г. Претория), Музей Зимбабаве (г. Булавайо) и др. 

Экспедиционные работы были проведены в 2014, 2016 и 2018 гг. на 
территории ЮАР, Зимбабве, Намибии, Ботсваны, Мозамбика и Малави.  

Систематика. С 2010 года нами было описано два новых 
подсемейства, одна новая триба, семь новых родов и 85 новых видов из 
различных регионов Африки. Кроме этого, были переописаны несколько 
малоизученных родов, для которых впервые были указаны апоморфные 
морфологические признаки, даны подробные данные по 
распространению. Параллельно с нашими исследования немецким 
энтомологом Вольфрамом Маем были описаны 2 новых рода и 31 новый 
вид из Южной Африки (преимущественно из ЮАР и Намибии) [1]. 

Фаунистика. За прошедшее десятилетие автором данного сообщения 
(в ряде случаев в соавторстве с коллегами из Германии, Великобритании, 
Мозамбика и Израиля) были опубликованы первые фаунистические 
списки для ряда государств Африки (Ангола, Бурунди, Замбия, Зимбабве, 
Габон, Малави, Руанда, Свазиленд и Сьерра-Леоне, Центрально-
Африканская Республика).  

Зоогеография. Провизорно были определены объемы фаун Cossidae 
биогеографических хоронов Африки, определены центры видового и 
родового богатства и эндемизма. По числу эндемичных таксонов 
бесспорно лидирует Мадагаскар. Здесь обитает 33 вида (100% эндемики), 
4 эндемичных рода (из 7 известных) и 1 эндемичное подсемейство – 
Pseudocossinae Hepp. Таким образом, в Афротропике (включая 
Мадагаскар), несмотря на весьма фрагментарную изученность большого 
числа регионов, известно 234 вида (из которых 226 эндемики) из 
34 родов (26 эндемичны). Для Афротропики эндемичны два 
подсемейства: Politzariellinae и Pseudocossinae [2]. 

Несмотря на прорыв в исследовании Cossidae Афротропического 
хорона, мы до сих пор имеем немало «белых пятен», которые, прежде 
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всего, зависят от изученности тех или иных территорий. Ожидаемо 
нахождение большого числа новых таксонов из Сахели (юг Мавритании и 
Алжира, а также Нигера, Мали, Судана, Сомали), однако эта зона остается 
малодоступной из-за неспокойной ситуации в данных странах. 
Малоизученной остается и Конго, несмотря на довольно большой 
материал, хранящийся в Королевском музее Центральной Африки и ряд 
современных сборов. Мало материалов известно из высоких нагорий 
Эфиопии, гор Рувензори в Уганде, откуда тоже ожидаемы новые находки. 

Для изучения филогении группы необходимо проведение 
молекулярно-генетических исследований всех таксонов родовой группы 
семейства, в том числе и сестринского семейства Metarbelidae, очень 
богатого на африканском континенте. 

Кроме исследований в области систематики и фаунистики весьма 
важным является изучение биологии Cossidae, трофических связей, 
возможности повреждать завозные сельскохозяйственные культуры 
неафриканского происхождения.  
 

Исследования были поддержаны грантом РФФИ № 18-04-00440. 
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Одним из наиболее важных и всеобъемлющим по своему действию 
климатических факторов является температура окружающей среды. 
Действие других факторов (осадки, влажность среды обитания и др.), 
сочетается с действием температуры. 

Особенно существенно от температуры среды зависят организмы, не 
обладающие способностью поддерживать постоянную температуру 
внутренней среды − пойкилотермные организмы. К ним относятся 
возбудители болезней (вирусы, бактерии, простейшие) и членистоногие, 
многие из которых являются переносчиками возбудителей болезней и 
опасными вредителями сельского и лесного хозяйства 

Для математического моделирования климатических ареалов 
различных организмов, в том числе возбудителей болезней и их 
переносчиков, используются прикладные климатические индексы: 
среднемесячная температура января и июля (самый холодный и теплый 
месяцы года), среднегодовая температура, годовая сумма осадков. Далеко 
не последнее место в этом перечне занимают суммы активных и 
эффективных температур. Сущность этих понятий ясна из определений и 
схематического рисунка (рис. 1). 

Сумма активных температур (САТ) – сумма за выбранный период 
времени средних суточных значений температуры воздуха или почвы, 
превышающих заданное пороговое значение. Численно равна площади 
под кривой, обозначенной серым цветом. 

Сумма эффективных температур (СЭТ) – сумма за выбранный 
период времени превышений средними суточными значениями 
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температуры воздуха или почвы заданного порогового значения. 
Численно равна площади под кривой, обозначенной серым цветом. 

 

 
 

Рис. 1. Сумма активных (А) и эффективных (Б) температур.  
Т0 − пороговое значение температуры 

 
В нашей многолетней практике мы также использовали эти 

климатические индексы для моделирования иксодовых клещей − 
переносчиков возбудителей болезней человека [1], лесных [2] и 
сельскохозяйственных [3] вредителей. При анализе литературных 
источников в ходе подготовки и выполнения этих и ряда других наших 
работ мы многократно сталкивались с тем, что авторы используемых 
(цитируемых) публикаций не различают понятия «сумма активных 
температур» и «сумма эффективных температур», подменяя одно другим 
или смешивая их.  

Мы предприняли попытку математического моделирования ареала 
американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drury 1770, Arctiidae, 
Lepidoptera) (АББ), являющейся важным сельскохозяйственным 
вредителем, в первую очередь шелковицы. Выбор климатических 
предикторов основывался на ряде литературных источников, в том числе 
и работах А.Х. Саулич [4–6]. В частности, этот автор пришел к выводу, 
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что для развития одного поколения нужна СЭТ 800–1000°С. 
На территории бывшего СССР АББ развивается в двух поколениях 
(бивольтинна). Поэтому нами была выбрана в качестве основного 
предиктора СЭТ≥2000°С при пороговом значении 10°С 

Полученный результат показал, что АББ на территории Европейской 
части СССР существовать не может. Условия для ее развития в двух 
поколениях есть только в республиках Средней Азии и юге Казахстана 
(рис. 2, штриховка). Это противоречит многочисленным фактическим 
данным о ее распространении на территории Европейской части СССР. 
При замене предиктора СЭТ на САТ (рис. 2, светло-серое поле) 
модельные данные совпадают с данными о фактическом и 
прогнозируемом распространении АББ [7, 8]. 

 

 
 

Рис. 2. Расположение зон с суммой активных (1) и эффективных (2) температур  
≥2000°С при пороговом значении 10°С; 0 – сумма активных температур <2000°С 

 
По мнению И.А. Чураева [7], она может продвинуться к северу по 

линии Ленинград 59°56′ – Вологда 59°13′ – Пермь 58°01′ – Курган 
55°28′ – Каракалинск 49°24′ – Зайсан 47°28′ c.ш. Согласно «Инструкции 
по борьбе с американской белой бабочкой» [8] ее распространение 
ограничивается линией Вильнюс 54°41′ – Смоленск 54°46′ – Нижний 
Новгород 56°19′ – Ижевск 56°49′ – Екатеринбург 56°49′ – Новосибирск 
55°0′ – Хабаровск 48°30′ с.ш. 

Источник этой и других ошибок в том, что неверно трактуются 
данные, приводимые в Агроклиматическом атласе [9]. В этой книге 
карты названы (дословно) «Суммы температур воздуха за период с 
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температурой выше 10°С», без указания активные или эффективные это 
температуры. Как мы показали выше, между значениями САТ и СЭТ 
существует значительная разница. Неточность формулировки приводит к 
тому, что авторы ошибочно полагают, что в этом издании приведен 
расчет суммы эффективных температур. Для сравнения, в более позднем 
интерактивном Агроатласе [10] недвусмысленно указано, что на картах 
показаны суммы активных температур при пороговых значениях 
≥0÷20°С с шагом пороговой температуры 5°С.  
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Аннотация. Музеи естественно-исторической направленности играют 
значительную роль в качестве центров образовательной и научной деятельности 
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и не теряют своего общественного значения в рамках новых видов исследований, 
имеющих тенденцию активного развития в будущем, определяя при этом 
появление новых разработок на основе исследования фондовых материалов 
музеев. Нет сомнений, что образовательные и научные перспективы естественно-
исторических музеев будут иметь большое значение в познании природного 
наследия и сохранении эталонов биологического разнообразия в ближайшем 
будущем. Сознавая высокую значимость сохраняемых в этих музеях материалов, 
хотелось бы настоятельно рекомендовать ученым, работающим по 
биологическим, экологическим, природоохранным и другим направлениям наук о 
жизни, уделять особое внимание музейным коллекциям, посещать музеи и 
предлагать посильную помощь и содействие для обеспечения их развития и 
сохранения. 
Ключевые слова: естественно-исторический музей, образовательный, научный, 
коллекции, эталон. 
 

Natural History museums provide society with a wide range of educational 
and scientific services and play one of the most important roles in the 
formation of national cultural standards. All knowledge on the development 
and function of the biosphere are based on the study of animal, plant and 
microorganism material, safely deposited in Museums, where they are 
available for exposition and examination. Nowadays, “the digital world" is 
characterized by a tendency to develop digital products, and in Museums, an 
aim to substitute physical specimens by their digital proxies, made available 
globally via the internet. The time has come to review the future role of 
Natural History museums in our lives and for the prosperity of society.  

Seven essential aspects could be named for each of the two areas of 
Museum Activity mentioned above: 

Education: 
1. Open exposition of local or world nature, providing knowledge of 

specifics of the environment. 
2. Seasonal exhibitions and meetings, reflecting phenology in local nature. 
3. Popular science lectures regarding environmental problems. 
4. Art and design displays and gallery activity. 
5. Environmental education for children through the excursions in 

Museums. 
6. Aesthetic and ethical approaches to natural heritage. 
7. Face to face acquaintance with biological objects demonstrated in 

museums. 
Scientific:  
1. Presentation of the wide range of diversity of biological forms. 
2. Natural database of distribution and change of biota over a long-time 

period of collecting. 
3. Long-term scientific study of local regions. 
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4. Essential deposition of type and voucher species (in UK uses the term 
“voucher specimens” – these are examples of any taxon from any area; they 
serve as proof of the taxon’s occurrence and as an actual specimen of that 
species). 

5. Source for molecular-genetic research of different taxa, e.g. from distant, 
vanished or past populations. 

6. Conservation of different samples as a resource for future research in 
different fields, namely: modeling, engineering, medicine, food security, 
medical purposes etc. 

7. Expeditions to survey defined areas and collect and preserve examples of 
the flora and fauna. 

Giving credit to the importance of the Educational sphere will draw 
attention to the Scientific one, defining practical activity in different fields. 
Material preserved in Museums represents large-scale and long-term data, is 
obtainable at present time, and could have value for future research in the 
course of developing new techniques. Thus, specimens collected many years 
ago are available for molecular study, but these are limited now and will be 
more informative in future when research methods have been improved. Each 
museum specimen is provided with detail geographic and biotopic labels 
which provide valuable data for analysis of species distribution and ecosystem 
conditions. After mounting, each specimen is identified and given a scientific 
name. Sometimes species identification is done by expert-specialists living far 
from the museum in different countries. After preparation and identification, 
the specimen will be provided with necessary labels (geographic, biotopic, 
identification and an inventory number), at which point they become scientific 
samples and can be named as voucher specimens. The main purpose of 
scientific Museums is carefully store such vouchers and make them accessible 
for study by scientists. 

The understanding of a wide range of diversity of biological forms is only 
possible when vouchers of biota are carefully studied, together and in the 
context of other vouchers. Such data are available only from museum 
collections. Usually taxonomic revisions loan material from different museums 
to study vouchers of all known species. Only museum collections can provide 
this valuable resource for taxonomic research, to define essential baseline 
knowledge on biological diversity, and this role will be the main task of 
Museums in the future. In Europe and elsewhere there are many amateur 
entomologists with private collections some of which contain Type material as 
well as masses of specimens collected on private expeditions. Usually when 
the owner of such collections dies, the collection will be bequeathed to a 
museum. We hope the dead person’s relatives select a museum that 
understands the value of “a lot of old dead insects” and are capable of 
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preserving such collections. Global climate changes have an impact on fauna 
and flora, precipitating movement of biological species to new regions. Active 
penetration of non-indigenous faunistic elements to local biocenoses causes 
changes in taxonomic structure and upset the balance of ecosystems. This 
process of biological movement is especially dangerous in cases of pest or 
weed species invasions, that could strongly damage human economic activity. 
Modern methods of environmental monitoring are helpful to forecast or 
prevent pest invasions - collection of data on regional ecosystems, and their 
species composition provide baselines for monitoring, and are only available 
from Natural History Museums. Long-term databases with local distributions 
of species are typical products of museum work, and a significant source for 
monitoring purposes. Such practice is facilitated in Museums due to the 
activity of volunteers, who perform a lot of different museum work free of 
charge and with a great enthusiasm. Thus, in UK “regional biological record 
centres” can be in a museum, council planning department, county wildlife 
trust headquarters etc. Usually one or two paid staff but many volunteers. 
Natuiralists send field records to these Centres and the data are then entered on 
a powerful database and eventually each Centre sends its accumulated data to a 
National Data base (as well as maintaining a local data set). 

New research methods of molecular-genetic studies appeared in the last 
decades and allow us to use numerous specimens collected in different 
localities to obtain information about population differences in different 
species, reveal the times of origin of species, and describe trends in ecosystem 
formation of the past. On the basis of rare specimens deposited in Museums, it 
is possible to study evolution, and the genesis of faunas and floras within a 
comparative analysis of the molecular-genetic character of each taxon, and 
technical control on molecular level could be used to reveal the time of 
divergence of taxa. Thus, Natural History Museums collections provide 
valuable material for genetic research, which could, probably, also be used for 
genetic engineering in the future.  

Organisation of expeditions to poorly studied and distant regions is one of 
the most important areas of Natural History Museums activity, aimed to 
develop and enrich the ‘fund’ of collections and to found cooperation and 
build capacity with counterpart institutes in other countries. As a rule, 
expeditions are undertaken on a basis of long-term studies to the reveal 
biological diversity of the studied region. The results of material studied are 
analysed and published in serial publications and special catalogues. As a good 
example, we should mention the Himalayan expeditions realised and organised 
for the past 25 years by Erfurt (Natural History Museum and Entomological 
Society [1]. Seventeen expeditions to Nepal took place from 1992 to 2017, 
accumulating valuable materials on the fauna and flora of the Himalayas and 



196 

the geological history of the region. Multiple articles with analysis of 
ecosystems were presented afterwards. A large number of new taxa were 
described as the result of these expeditions, clarifying our knowledge on the 
biological diversity of this diverse and poorly known region. Six Symposia 
“Biodiversität und Naturausstattung im Himalaya” (Biodiversity and Natural 
Heritage of Himalaya) have been held and six volumes setting out the results 
of studied material published, and a new Symposium is planned for 2021. 

Of course, such great work is impossible without great enthusiasm and 
personal support of the Museum community, and united work of people from 
different regions and countries. This is a characteristic feature of Natural 
History Museums, as centres of scientific collaboration. 

The Siberian branch of the Russian Academy of sciences is rich in Natural 
History Museums of different aspects of study, 14 museums with a natural 
sciences profile are mentioned in the monograph “МUSEUMS OF 
SCIENТIFIC CENТERS AND INSTIТUТES OF THE SIВERIAN BRANCH 
OF RUSSIAN АСАDЕМY OF SCIENCE” published in 2009. Amongst them, 
the fields of study of Geological, Zoological, Botanical, Soil and Ecosystem 
are presented, with rich collections. Siberia is rich in Natural History 
Museums, presenting material covering a wide range of disciplines and having 
required especial attention to their development, and enthusiastic support. 

Natural History Museums continue to play a significant role as centres for 
educational and scientific activity of society; as new types of research potentially 
evolve in the future, the importance of such Museums does not diminish but only 
increases. Positively, the educational and scientific perspectives of natural history 
museums in generating knowledge of natural heritage and preserving biological 
diversity vouchers, have great importance and will be in increasing demand at the 
nearest future. All scientists working on natural profiles and environmental change 
are strongly recommended to pay special attention to Museum collections, visit 
them and help their progress to any extent possible.  

The authors are grateful to Maxwell Barclay (The Natural History Museum 
in London) and Jonathan Cooter (Oxford University Museum of Natural 
History) for their kind help with the linguistic revision of the text and valuable 
comments regarding museum activity in United Kingdom.  
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Инфузории (Ciliata) часто используются в демонстрационных 

экспериментах как высших, так и средних учебных заведений, однако, их 
разведение часто затруднено. На самом деле, встречаясь в любых водных 
и влажных биотопах, они легко могут быть размножены к занятиям 
практически в неограниченном количестве. 

Процесс получения насыщенной культуры инфузорий в среднем 
длится около 10–14 дней и слагается из нескольких этапов.  

Этап 1. Постановка культуры. Как показывают наши многолетние 
данные, наиболее просты в получении и многообразны в видовом составе 
культуры инфузорий, полученные из следующих исходных культур: 
моховая культура (белые и зеленые мхи дают принципиально разные 
видовые составы инфузорий), культура на листьях (практически любые 
листья, кроме несущих смолистые выделения, войлочное покрытие и 
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дубильные вещества; мало пригодны листья тополей, яблонь и дубов, 
наиболее эффективны береза и боярышник), вода из-под цветов (в стадии 
появления бактериальной пленки и легкого запаха загнивания; эта проба 
особенно богата различными крупными брюхоресничными 
инфузориями), а также вода из луж и природных стоячих водоемов (здесь 
часто бывают крупные Spirostomum, черные и синие Stentor, всегда много 
сувоек, но крупные Paramecium встречаются единично). Если вода из 
природных резервуаров просто отбирается и дальше содержится согласно 
рекомендациям ниже, то отобранные для постановки культуры 
растительные остатки (листья, мох, вызревшие одно- или двулетние 
побеги) заливаются водой (не наблюдалась разница между влиянием 
водопроводной, кипяченой или минеральной воды), причем 
растительные остатки не должны превышать 1/5 объема воды. Удобно 
поставить такие культуры в обычных стеклянных банках объемом от 0,5 
до 1 л. В таком состоянии культуры оставляются для настаивания. При 
этом мы негативно оцениваем результаты, полученные при настаивании 
сенного настоя, банановой кожуры и воды из домашних аквариумов, 
рекомендуемых для использования в различных старых руководствах и 
вряд ли апробированных авторами ссылок.  

Этап 2. Созревание культуры. Мы храним культуры в обычной 
аудитории в слабо освещенном месте, избегая воздействия прямых 
солнечных лучей. При этом полное затемнение тоже приводит к резкому 
обеднению культуры. Температурные условия определяются температурой 
аудитории; низкие температуры (ниже +15°С), равно как и высокие, выше 
+26°С, не являются благоприятными. Быстрое созревание культуры 
отмечается при дневной температуре +19–24°С; естественное падение 
температуры ночью не сказывается на росте пробы. Емкости с культурами 
при этом всегда остаются открытыми. Первые 7–10 дней они не требуют к 
себе никакого внимания. После 5 дней можно проводить мониторинг 
микроскопированием, определяя видовой состав и обильность появления 
цилиофауны. При этом в пробах всегда развивается масса других 
беспозвоночных, среди которых наиболее типичны голые амебы, 
раковинные амебы, солнечники, мелкие жгутиконосцы, в том числе Bodo, а 
также малощетинковые черви, гастротрихи, почвенные и водные 
нематоды, реже – ракообразные и тихоходки. 

Этап 3. Умножение культуры инфузорий. При появлении 
необходимых видов/родов инфузорий в культуре можно произвести их 
массовое размножение. Это не будет чистая культура, но для изучения 
инфузорий в школе или ВУЗе чистые культуры практически никогда не 
требуются. Воду с необходимыми для занятий инфузориями 
заблаговременно (за 4–6 дней до занятия), слегка взболтав, переливают в 
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чистые емкости меньшего размера (0.3–0.5 л) или стеклянные чашки 
Петри (пластиковые менее удобны, хотя могут быть использованы), 
после чего дают воде отстояться и добавляют в каждую культуру по 2–3 
капли сырого коровьего молока. Оно выступает и как источник питания 
инфузориям, но больше – как среда для массового размножения 
бактерий, использующихся инфузориями для питания. Вода при этом на 
второй день сильно мутнеет (это признак размножения бактерий); 
замутненность остается в течение 2–3 дней, после чего вода резко 
просветляется. Даже невооруженным глазом в ней можно заметить 
мелкие белые точки, сосредоточенные в основном в поверхностном слое 
и у пленки воды. Это и есть массово размножившиеся инфузории, 
которые можно отлавливать пипетками и микроскопировать на 
соответствующих занятиях. Издавна применяемые полуразваренные 
зерновки риса, добавляемые по 2–3 в чашки Петри с культурами, также 
могут использоваться, но они слабее насыщают воду кормовыми 
объектами и лишь в ограниченном объеме воды вокруг себя. 

Этап 4. Поддержание культур. Для поддержания культуры инфузорий 
мы каждые 4–6 дней добавляем в емкость с водой 2–4 капли молока, но, 
на самом деле, любая культура достаточно быстро истощается и за счет 
сукцессионных изменений может приводить к смене доминирующих 
видов. Мы не поддерживаем культуры инфузорий в течение нескольких 
лет, в этом просто нет необходимости. Свежую и массовую культуру 
легко получить многократно в течение сезона, поставив новые пробы. 
Удачно показали себя добавления в старые пробы, уже несколько 
истощившиеся, новых, взятых из других водоемов; при этом смена 
сукцессий может быть кардинальной. 

Общая длительность получения хорошо вызревшей массовой 
культуры обычно занимает (в зависимости от температуры и исходных 
параметров) до 10–14 дней; в случае использования проб из водоемов, 
которые сразу же начинают подкармливаться молоком, этот срок 
сокращается до 7–10 дней. 

Исходные параметры культур могут варьировать; как факт, 
исследовательские работы по изучению видового состава инфузорий, 
развивающихся из различных исходных культур (даже на листьях 
различных деревьев), могут лечь в основу хорошо проработанных 
курсовых и дипломных/квалификационных проектов. 
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Мшанки (Bryozoa) являются одними из самых интересных 
беспозвоночных пресных вод. Они нередко встречаются в аквариумах в 
виде активно ветвящихся колоний. Их изучение предлагает прекрасные 
возможности для ученых, студентов и школьников, но сопряжено с 
рядом сложностей [1]. 

Существует несколько хороших справочников по биологии 
пресноводных мшанок, а также определительные таблицы по ним [2–4]. 
Для лабораторной культуры колонии мшанок выращиваются в воде, где 
обязательно живут рыбы – идеально для этого подходят стандартные 
пресноводные аквариумы.  

Сбор мшанок в природе производится вместе с субстратом, на 
котором они прикреплены, во избежание гибели колонии. С древесины и 



201 

других мягких субстратах это легко сделать крепким острым ножом. 
Собранные образцы могут храниться в банке с водой до 12 часов, в 
зависимости от температуры и степени скученности. В течение этого 
времени колонии необходимо отсортировать. Наличие в колониях 
коричневых дисковидных телец (статобластов) – это залог их 
дальнейшего успешного выращивания. 

Содержание мшанок в лаборатории сложно, и для многих видов 
выращивание никогда не длилось дольше нескольких дней. Однако, один 
из наиболее эффективных методов при выращивании мшанок обусловлен 
наличием в аквариуме рыб [1]; вода при этом должна слабо 
фильтроваться и редко сменяться. Такой аквариум должен быть хорошо 
освещен, а содержащаяся в нем рыба должна регулярно кормиться. При 
таких условиях мшанки охотно растут в слабо освещенных участках: в 
наших аквариумах они активно растут на затемненной стороне 
аквариумного фильтра и на его внутренней поверхности. 

Самый простой способ достичь успешного результата – это вырастить 
колонии на нижней поверхности искусственных субстратов; для этого 
удачно подходят перевернутые чашки Петри. Они могут быть приклеены 
пластилином или герметиком перевернутыми на стойках. Для массового 
культивирования удачен еще один способ: надо нанести колонии на 
нижнюю сторону стеклянной пластины типа предметных стекол, которые 
расположены параллельно, как соты в улье.  

Переместить и размножить колонии мшанок Lophopodella, Lophopus и 
близких видов относительно легко. Их активно ветвящиеся колонии 
достаточно поместить на новый субстрат, к которому они прикрепляются 
уже через 3-12 часов. Fredericella и некоторые виды Plumatella должны 
быть оставлены после переноса в покое на 1-2 дня, при этом постоянный 
контакт с субстратом необходим. Для размножения также можно, пока 
колонии растут естественно, аккуратно переприкрепить на новый 
субстрат их ветви. Очень сложно перенести колонию на новое место, 
если ее ветви прочно прикреплены по всей длине субстрата, однако, 
молодые растущие ветви могут быть перенаправлены на стеклянную 
пластинку, с которой их уже можно легко отсоединять/отрезать при 
прирастании.  

Для большинства исследований подходят колонии, растущие на 
перевернутых стеклянных крышках Петри, а также на пластинах внутри 
гофрированных труб. Перевернутые крышки Петри легко вынимаются из 
воды, не нарушая рост колоний. При правильно подобранном освещении 
можно делать фотографии таких мшанок непосредственно на субстрате.  

Можно проращивать мшанок и из статобластов. Они проходят 
облигатный период покоя, который обычно длится 35 недель и более; в 
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природе – это ‘естественный запас’ для возобновления после зимовки. 
Именно статобласты мшанок чаще всего «спонтанно» попадают в 
аквариумы, вызывая неожиданное появление их колоний. Многие 
статобласты можно проращивать в необходимое для занятий время; они 
легко хранятся до тех пор, пока период покоя не закончится. 
По возвращении в благоприятные условия они легко прорастают в 
течение 2-7 дней. Во время прорастания статобласты достаточно 
требовательны и требуют некоторого ухода. Статобласты из средней 
полосы России легко переживают высушивание и замораживание в их 
естественной среде обитания. Большинство видов прорастает более 
быстро и надежно при хранении в воде при +4°С. 

Некоторые условия делают прорастание статобластов более 
эффективным [1, 5]: 1. Дождевая и талая вода улучшают прорастание у 
всех видов мшанок; 2. Статобласты Plumatella, находящиеся в группе, 
прорастают быстрее, чем изолированные; 3. Статобласты могут 
храниться при комнатной температуре, если они находятся в полной 
темноте (воздействия яркого света впоследствии инициирует их 
прорастание); 4.У статобластов некоторых семейств облигатный покой 
дольше, чем у других видов; 5. Статобласты Fredericella, хранящиеся при 
низких температурах, могут образовать трещины, если их нагреть 
слишком быстро, но это не влияет на эффективность их прорастания. 

Плавучие статобласты (флотобласты) удобно проращивать в 
стеклянных чашках Петри, перевернутых на поверхности воды и 
полностью лишенных воздушного пространства. Флотобласты помещают 
внутрь чашки Петри пипетками с тонкой струей воды. Проращивание 
можно прекратить, поместив под крышку Петри пищу или пузырьки 
воздуха. Иногда для проращивания флотобластов их надо затенить. При 
таком способе проращивания колонии мшанок можно исследовать с 
помощью микроскопа напрямую. При этом необходимо опасаться 
испарения воды, и поэтому крышка Петри не должна оставаться в 
изолированной емкости более нескольких часов. 

Для работы часто бывает нужен чистый образец мшанок без 
загрязнения. Очистка кишечника колоний достигается путем помещения 
живых колоний в фильтрованную или негазированную безалкогольную 
воду на срок не менее 10–12 часов. Небольшое количество 
неароматизированного талька, помещенного в воду, ускоряет этот 
процесс. В этом случае инертный тальк иногда заменяет исходное темное 
содержимое кишечника. Колонии затем наркотизируются как обычно и 
их можно фиксировать в 96% этаноле. Ткань для ДНК-анализа должна 
включать в себя только полипидов, сохраненных в 96–100% этаноле. 
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Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева был основан в 
1904 г. Главным объектом экспонирования в музее является почва, 
которая демонстрируется преимущественно в виде почвенных 
монолитов, отобранных и привезенных из различных уголков нашей 
планеты. Монолит представляет собой вертикальный срез почвы с 
ненарушенным строением в форме призмы. Для любой естественно-
научной экспозиции почва является одним из наиболее сложных 
природных тел в плане демонстрации. Во-первых, человек всегда ее 
воспринимает как объект и предмет труда – утилитарный подход к 
значимости почвы. Во-вторых, почва как музейный экспонат имеет 
малую привлекательность для посетителя в связи с малой внешней 
выразительностью, при этом оторванная от окружающей среды она 
становится «понятной» только специалистам – почвоведам. Для 
привлечения внимания посетителя именно к почвенным монолитам, как к 
основным экспонатам, в музее используются карты, фотоснимки, 
рисунки, макеты, графики, художественные картины, скульптуры, 
образцы биологического материала и т.п. 

С момента организации музея помимо популяризации знаний о почве 
ведется большая просветительская работа в направлении экологического 
воспитания подрастающего поколения. Долгое время о существовании 
Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева знали только 
специалисты-почвоведы. В новом столетии основными посетителями 
стали дошкольники и дети младшего школьного возраста, для 
привлечения которых разрабатываются и проводятся интерактивные 
экскурсии, игровые экскурсии с маршрутными листами, квесты, 
лабораторные занятия и мастер-классы. Сравнительно недавно в 
экскурсионной работе Музея стали использоваться живые экспонаты. 

В любом естественно-научном музее живой уголок привлекает особое 
внимание посетителей, вне зависимости от их возраста. Живые 
экспонаты очень любимы детьми и играют большую роль в воспитании 
эмоционального отношения к живой природе, способствуют 
эффективному формированию природоведческих представлений и 
экологической культуры у дошкольников и детей младшего школьного 
возраста.  

С помощью живых экспонатов можно более доступно и наглядно 
объяснить особенности почвы как среды обитания; показать, что в почве, 
которая является биокосным веществом биосферы, огромную роль играет 
живое вещество, преобразующее саму почву. В ней можно встретить 
представителей всех царств живой природы, а по численности бактерий 
почва как среда обитания превосходит все остальные среды нашей 
планеты.  
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Впервые живые беспозвоночные животные были использованы на 
Ночь музеев в 2010 г. Посетители, сидя возле диорамы «Степь», закрыв 
глаза, слушали стрекотание сверчков, мгновенно переносились из 
ночного Петербурга в степь. С тех пор сверчки (Gryllus locorojo) стали 
постоянными участниками экскурсионных программ, разрабатываемых к 
разным мероприятиям, а также были «вплетены» во многие постоянные 
экскурсии Музея. 

В 2011 г. Музей представил экспозицию «Инкубатор жизни» на 
выставке «Жизнь. Версия науки» в Москве, где посетители могли 
«подглядеть» в реальном времени за жизнедеятельностью крошечных 
кольчатых червей, наблюдая один из этапов замыкания биологического 
круговорота на поверхности суши (видеоинсталляция, объект с живыми 
организмами «Энхитреиды»). Enchytraeidae периодически участвуют в 
разных Музейных программах, например на Ночь музеев 2016 г. 

В 2012 г. для выставки научно-популярных интерактивных 
экспонатов «Научный музей в XXI веке», проходившей в Музее 
Промышленной истории Петрозаводска, было разработано лабораторное 
занятие «Подземные обитатели под микроскопом». Во время занятия 
посетители самостоятельно готовили временные микропрепараты и 
наблюдали за микроскопическими почвенными организмами, такими как 
инфузория-туфелька Paramecium caudatum, амеба обыкновенная Amoeba 
proteus, коловратки Rotatoria, нематоды Nematoda.  

В 2013 г. в стенах Музея поселился еще один живой экспонат – семья 
черного садового муравья – Lasius niger. Была разработана экскурсия 
«Раз, два – превращаюсь в муравья!», которая впервые прошла в 
параллельной программе Детских дней в Санкт-Петербурге. В ходе игры-
путешествия можно понаблюдать за живыми муравьями и увидеть их 
жилище с помощью лупы, подробно рассмотреть муравья в микроскоп. 
Участники игры узнают о разных видах муравьев, о жизни муравейника, 
знакомятся с их друзьями и врагами, о том, какую роль выполняют 
муравьи в природе и как влияют на почву. А так ли сильно человек 
отличается от муравьев и чему можно у них научиться? На этот вопрос 
можно ответить в ходе игры, примерив на себя роль принцессы, солдата, 
разведчика, няньки или рабочего муравья. В заключение детей ждет 
настольная экологическая игра о значении «маленьких тружеников» в 
природе.  

В этом же году неотъемлемой частью экспозиции стали улитки 
ахатины Achatina reticulata и жуки чернотелки зофобас Zophobas morio. 

В 2016 г. на Ночь музеев была разработана программа «Самый 
первый пахарь», из которой посетители узнали, что самый первый 
пахарь – это дождевой червь, что самые огромные земляные черви (до 3 
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м длины) – австралийские, что почва с благодарностью принимает 
вермикомпостный «чай» и многое другое. Специально для этой 
программы была разведена вермикультура навозного червя Eisenia fetida. 

К Ночи музеев 2018 г. было разработано интерактивное 
костюмированное занятие «Удивительные превращения насекомых», во 
время которого дети побывали в роли бабочки. В ходе командной игры 
участники узнали о жизни почвенных обитателей, познакомились со 
всеми живыми экспонатами музея, разобрались в особенностях развития 
насекомых с полным и неполным превращением.  

В 2019 г. в музее появились новые обитатели «живого уголка» – 
оливковый кивсяк – Telodeinopus aoutii и мокрица – Porcellio scaber. На 
их примере рассматриваются беспозвоночные животные, служащие 
индикаторами почвенных условий. К Ночи музеев 2019 г. была 
разработана научно-игровая программа «Кальций – чудо элемент!», 
предназначенная для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста, способствующая формированию положительной 
мотивации к здоровому образу жизни, бережному отношению к природе, 
получению новых знаний. Ребята, выполняя задания вместе с 
«многоножкой», посетили мини-лабораторию, самостоятельно 
выполнили химический эксперимент, понаблюдали за жизнью животных-
индикаторов и рассмотрели их под микроскопом. 

Разнообразные формы работы с посетителями, создание живых 
экспозиций, сотрудничество с природоохранными организациями и 
Вузами способствуют формированию экологического мировоззрения и 
расширяют аудиторию посетителей, разрушая стереотипные 
представления о естественно-научном музее. 
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государственного университета им. Ю. Купалы осуществляется текущий 
контроль знаний в тестовой форме. Количество вопросов в задании 11–20, на 
выполнение отводится 5–10 минут, из предложенных вариантов выбирается один, 
два и более правильных ответа. За каждый правильный ответ ставится балл; за 
ошибочные ответы начисляются штрафные очки. Регулярное использование 
тестового контроля повысило уровень усвоения обучающимися учебного 
материала и оптимизировало текущий контроль знаний. 
Ключевые слова. Зоология беспозвоночных, лабораторные занятия, устный 
опрос, тестовые задания. 
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Abstract. In laboratory classes on invertebrate zoology for first-year students of the 
Biology and Ecology Faculty of the Y. Kupala Grodno State University current control of 
knowledge in a test form is carried out. The number of questions in the task is 11–20, 5–
10 minutes for execution are allotted, one, two or more correct answers are selected from 
the proposed options. For each correct answer, a point is set; for erroneous answers, 
penalty points are entered. The regular use of test control increased the level of students' 
assimilation of educational material and optimized the current control of knowledge. 
Keywords. Invertebrate zoology, laboratory studies, oral survey, tasks in test form. 
 

Контроль в любом процессе является механизмом выявления и 
оценки произведенного действия [1]. Его основное назначение − 
обеспечение обратной связи, осведомляющей субъектов о соответствии 
фактических результатов функционирования системы ее конечным 
целям. Задачей традиционно понимаемого контроля является 
установление объема усвоенных студентом предметных знаний и степени 
сформированности умений их применения. 

Высокие профессиональные требования к выпускникам вузов 
неразрывно связаны с учебным процессом и требуют не только 
усовершенствования учебных программ и лабораторных занятий, но и 
тестирования исходного уровня знаний студентов, степени их 
подготовленности к занятиям и эффективности их проведения [1]. Метод 
опроса является старым, но не потерявшим своей актуальности и дает 
возможность не только определить исходный уровень знаний студента, 
но и разобрать сложный материал под контролем преподавателя. 
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Недостатком этого метода является его длительность и сложность 
вовлечения других студентов, кроме отвечающего, в активное 
обучающее участие. 

Для увеличения количества текущих отметок и более полного 
вовлечения студентов в обучение перспективным является метод 
текущего контроля в форме тестовых заданий. С этой целью по курсу 
«Зоология», раздел беспозвоночные, одного из самых объемных базовых 
курсов для студентов-биологов, нами на протяжении ряда лет 
используется тестовый опрос. Лабораторный практикум по разделу 
беспозвоночные включает 42 часа, на каждом занятии осуществляется 
разбор темы и выяснение уровня усвоения ее студентами. Все тестовые 
задания составляются авторами. Традиционно занятия проводятся по 
классической схеме: опрос с разбором подготовленной студентами темы, 
который занимает около 30 минут занятия (продолжительность любых 
занятий в нашем учебном заведении 80 минут), затем – собственно 
лабораторная работа с наглядным материалом по этой же теме. Так как 
лабораторные занятия предполагают использование микроскопов, 
микропрепаратов, натуральных объектов и т.д., и должны проводиться в 
лаборатории, текущее тестирование с целью экономии времени 
проводится не в компьютерном классе, а в практикуме с использованием 
тестовых листов. Следует отметить, что лекции по этой теме уже 
вычитаны в полном объеме, а студенты предупреждены о проведении 
тестового контроля. Исключение устного опроса представляется 
нецелесообразным, так как при подготовке будущих учителей большое 
внимание уделяется умению грамотно и последовательно излагать 
материал, что может быть достигнуто только при устных ответах. Кроме 
того, при устном опросе разбираются непонятные и наиболее сложные 
вопросы темы. Поэтому из 30 минут опроса и разбора темы занятия не 
более 10 минут отводится на выполнение тестового задания. Тестовые 
задания к каждому занятию разработаны в двух вариантах. Перед 
выполнением задания студенты получают подробные инструкции. 
Тестовые задания разработаны так, чтобы их выполнение занимало 5–7 
минут, поэтому количество вопросов в вариантах от 11 до 20, в 
зависимости от сложности темы. Для быстроты выполнения работы 
студентам выдается тестовый лист с вопросами и бланки для ответов 
(таб. 1), в которые вписываются выбранные ответы в виде заглавных букв 
русского алфавита. Из предложенных вариантов ответов студент должен 
выбрать один, два или более правильных. Унифицированные бланки 
ответов удобны в использовании, на проверку уходит немного времени, 
так что на лабораторном занятии преподаватель успевает проверить 
задания, выставить оценку и прокомментировать ее. 
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Ответы на задания по теме _______________________________________________ 
Вариант____ Фамилия___________ Подгруппа_____ Баллы______ Оценка______ 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11–10           
11–20           

  
  

 
Рис. 1. Бланк ответов 

 
Первоначально мы использовали тестовые задания с одним 

правильным ответом, наподобие заданий централизованного 
тестирования, которое проводится при вступительных испытаниях. 
Задания с выбором одного правильного ответа больше других 
распространены в тестовой практике, что объясняется их сравнительной 
простотой и удобством для автоматизированного контроля знаний. К 
недостаткам таких заданий относят возможность запоминания 
неправильных ответов, а также, самое главное, возможность угадывания 
правильных ответов [2]. Поэтому в дальнейшем мы перешли к заданиям с 
выбором нескольких правильных ответов. Введение заданий с 
несколькими правильными ответами усложнило работу студентам и 
потребовало дополнительное время на обдумывание ответов. Для 
составления закрытых заданий в тестовой форме используем конкретные 
вопросы, касающиеся характерных особенностей внешнего, внутреннего 
строения, размножения и развития беспозвоночных животных. Кроме 
заданий закрытого типа, применяются задания открытой формы, в 
которых студентам предлагается записать, например, латинские названия 
основных представителей изучаемой группы животных или в форме 
составления последовательностей, например – основные этапы 
жизненного цикла паразитического червя. Оценка за выполненное 
задание выставляется в зависимости от набранных баллов по 
разработанной заранее шкале: за каждый правильный ответ выставляется 
балл, за ошибочные ответы вводятся штрафные баллы. Если студент 
выполнил половину заданий, он получает 5 баллов (принята 10-балльная 
шкала оценок). 

Анализ результатов тестового опроса показал, что по полностью 
разобранному материалу (прочитана лекция, подготовлено домашнее 
задание, проведен опрос с разбором), количество правильных ответов 
составляло от 40 до 100%. Причем часто студенты, испытывающие 
затруднения при устном ответе и относящиеся к слабоуспевающим 
(имеют низкие отметки за ответы на занятиях), за тестовые задания 



210 

получали более высокие оценки. Объяснить это можно тем, что многие 
студенты не умеют грамотно и последовательно излагать учебный 
материал не только из-за недостаточного словарного запаса, но и из-за 
неумения логически выбрать главное в обширном учебном тексте. 
Многие учат все подряд, поэтому устные ответы имеют низкое качество. 

Подобную технологию опросов мы практикуем с 2005 г. Недавно в 
анкете «Преподаватель глазами студентов» кто-то написал «Странная 
система тестов, но она заставляет систематически учить материал и 
лучше готовиться». Мы сочли, что такая оценка является, безусловно, 
положительной и одобряющей используемую технологию. 
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Зоологические коллекции законом определяются как «фондовые 

научные коллекции зоологических институтов, университетов, музеев, а 
также собрания чучел, препаратов и частей объектов животного мира, 
живые коллекции зоопарков, зоосадов, цирков, питомников, аквариумов, 
океанариумов и других учреждений» [1]. Считается, что большинство 
коллекций, существующих в настоящее время, предназначены для 
исследовательских целей и решают вопросы как фундаментального, так и 
прикладного характера [2]. Среди разнообразия биологических 
коллекций выделяют коллекции живых насекомых, которые являются 
колоссальным источником знаний об их биологии, физиологии, 
экологии, этологии и других свойствах этой огромнейшей группы 
животных. В рамках государства такие энтомологические коллекции 
служат для целого ряда задач. В первую очередь, это учет 
биоразнообразия и биологических (генетических) ресурсов страны, 
изучение видового состава насекомых, распределение видов в 
пространстве, динамики численности, и в целом, изучение роли 
насекомых в экосистемах – как в природных, так и в агро- и лесных 
экосистемах, т.е. изменяемых человеком. Неоценимо значение 
получаемых данных при содержании насекомых в рамках 
технобиоценоза, в частности, в целях защиты растений, где подробно 
изучаются особенности, как фитофагов, так и их естественных врагов – 
энтомофагов.  

Несмотря на то, что на современном этапе развития науки в изучении 
живых организмов ведущую роль приобретают молекулярно-
генетические методы, по-прежнему, актуальны классические методы 
диагностики и изучения биолого-экологических особенностей 
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насекомых. Так, в учебных целях наряду с использованием сухих 
энтомологических коллекций, в ряде случаев наиболее наглядно и 
эффективно проводить изучение насекомых на живых особях. Живых 
насекомых в учебном процессе целесообразно применять для изучения 
морфологических признаков и определения систематической 
принадлежности видов (для некоторых таксонов определение по сухим 
экземплярам затруднено или практически невозможно) и внутреннего 
строения (для препарирования применяются обычно крупные виды 
насекомых). Исследование биологических особенностей видов, таких как 
сроки развития отдельных фаз, специализация питания, прожорливость, 
плодовитость, для наглядности процесса охоты и питания хищных 
насекомых и других показателей возможно только с использованием 
живых объектов. Студенты и школьники охотно работают с живым 
материалом, а полученные при этом знания лучше запоминаются 
учащимися. Работа с живым биоматериалом мотивирует студентов к 
научной работе, учебные и производственные практики при этом 
становятся более информативными. Исключительно важно поддерживать 
такие коллекции в высших учебных заведениях на кафедрах зоологии 
беспозвоночных животных, энтомологии и защиты растений. 

Помимо решения фундаментальных вопросов коллекции позволяют 
решать комплекс практических вопросов технической энтомологии и 
биотехнологии: особенности содержания, работы по селекции насекомых 
по определенным признакам; работы с клеточными культурами 
насекомых. 

Содержание живых насекомых требует создания специальных 
условий и существенных затрат расходных материалов. Для поддержания 
в надлежащем состоянии и пополнения живых энтомологических 
коллекций при кафедрах вузов требуется отдельное финансирование, 
однако в настоящее время такие коллекции поддерживаются зачастую на 
«общественных началах» сотрудников. Выходом из сложившейся 
ситуации может быть тесная связь научных и научно-производственных 
учреждений, имеющих подобные коллекции насекомых и других 
членистоногих животных, с учебными заведениями соответствующего 
профиля. Хорошим решением является привлечение к преподаванию 
энтомологических дисциплин ведущих научных сотрудников 
лабораторий НИИ, проведение учебных и производственных практик на 
базе биолабораторий, специализированных на разведении насекомых. 

Например, на базе Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий (СФНЦА РАН) создана лаборатория биологического 
контроля фитофагов и фитопатогенов (БиКоФФ), занимающаяся 
вопросами биологической защиты растений. В настоящий момент в фонд 
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коллекции живых насекомых лаборатории входят более 20 видов 
насекомых и других членистоногих, как аборигенных, так и 
интродуцированных из других регионов. Видовой состав насекомых 
постоянно пополняется, совершенствуются методы их содержания и 
разведения. Сотрудниками периодически совершаются экспедиции в 
различные районы Сибири, целью которых является сбор и изучение 
энтомофауны, имеющей практическое значение с точки зрения 
сельскохозяйственного производства. Важным, на наш взгляд, является 
тот факт, что научные сотрудники лаборатории читают лекции и ведут 
практические занятия по общей энтомологии и биологической защите 
растений в Новосибирском государственном аграрной университете. 
Круглогодичное разведение насекомых в биолаборатории позволяет 
сотрудникам и преподавателям использовать живой энтомологический 
материал на протяжении всего учебного года.  

В целом, биологические коллекции играют огромную роль в 
образовании и научно-производственной деятельности, основными 
задачами которых являются сохранение биоразнообразия природных 
видов, его исследование и полезное использование. Поддержание и 
пополнение коллекции лаборатории БиКоФФ является основой для 
новых наукоемких решений в области сельского хозяйства и защиты 
растений в условиях Сибирского региона. 
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Abstract. Genetic improvement of honey bee populations based on molecular genetics 
features is faster and precision in comparison with morphometry and behavior-based 
methods. We developed the method based on nine nuclear microsatellite loci that allow a 
selection of most adaptive honey bee colonies by genetically defined features. Our study 
the heterozygosity of the dark European bee A. m. mellifera inhabiting the extremely cold 
region of the Ural Mountains to provide a marker-assisted selection for revealing the high 
adapted to extremely cold climate honey bee population can be applied for marker-
assisted selection of honey bees adapted to beekeeping in extremal climatic conditions. 
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Аннотация. Генетическое улучшение популяций медоносных пчел с 
использованием молекулярно-генетических методов происходит быстрее и 
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точнее по сравнению с морфометрическими и этологическими методами. Мы 
разработали метод, основанный на девяти ядерных микросателлитных локусах, 
который позволяет отбирать наиболее адаптивные колонии медоносных пчел по 
генетически определенным признакам. Наше исследование гетерозиготности 
темной европейской пчелы A. m. mellifera, обитающей в холодном климате Урала, 
позволяет проводить селекцию семей, хорошо адаптированных к экстремальным 
климатическим условиям. 
Ключевые слова: Медоносная пчела, молекулярно-генетический метод, 
адаптация, разведение. 

 
The honey bee, Apis mellifera, is an essential pollinator that plays a 

positive role in both agriculture and ecology. About 30 allopatric subspecies 
have been identified throughout Africa and Europe, 24 of which live in Europe 
[1]. Climatic condition is the first factor of the natural selection of honey bees. 
Harsh climates as over cold or over hot make honey bee survival impossible 
without human assistance [2].  

Heterozygosity is of major interest to scientists of genetic variation in 
natural populations. It is often one of the first parameters that one presents in a 
data set. It can tell us a great deal about the structure and even the history of a 
population. A very low level of heterozygosity indicates severe effects of small 
population sizes like bottlenecks, genetic drift, and little genetic variability. A 
very high level of heterozygosity indicates isolate-breaking effects like 
migration and lots of genetic variabilities. Often, the observed level of 
heterozygosity compared with expected under Hardy-Weinberg equilibrium. If 
the observed heterozygosity is lower than expected it means the inbreeding, 
and vice versa - an outbreeding.  

Based on the polymorphism of the nine microsatellites loci (ap243, 4a110, 
A24, A8, A43, A113, A88, Ap049, and A28) in 192 worker bees from 12 
colonies (Bort 01 – 16 bees; Bort 02 – 16 bees; Bort 03 – 16 bees; Kush-Elga-
Bash (hive 07) – 16 bees; Kush-Elga-Bash (hive 25) – 16 bees; Kush-Elga-
Bash (hive 29) – 16 bees; Kapova Peshera (hive 15) – 16 bees; Kapova 
Peshera (hive 24) – 16 bees; Kapova Peshera (hive 31) – 16 bees; Baisalyan 
(hive 01) – 16 bees; Baisalyan (hive 13) – 16 bees; Baisalyan (hive 14) – 16 
bees) the heterozygosity have been analyzed. 

It is known, that 15–20 unrelated drones fertilize the queens increasing the 
genetic diversity of their colonies [3, 4]. Therefore, the offspring from 
different drones may be present in each colony simultaneously. This 
phenomenon should be manifested in the form of substantial genetic diversity 
among individuals working for the honey bee colony. It can lead to significant 
genetic diversity in the population of worker bees in one colony. Therefore, we 
calculated the average heterozygosity of the honey bee colony based on 
polymorphism of nine microsatellite loci.  
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The populations are characterized by an optimal level of genetic diversity. 
The deficit of genetic diversity can lead to the loss of ecological plasticity and 
adaptability to the environment. The excess of genetic diversity can lead to a 
loss of balance of the genome. In the literature, the average heterozygosity of 
six microsatellite loci varied from 0.43 to 0.47 in the population of A. m. 
iberiensis in Spain (De la Rúa et al., 2004); heterozygosity of six microsatellite 
loci varied from 0.22 to 0.29 in the population of A. m. ligustica in Portugal 
[5]; heterozygosity of nine microsatellite loci varied from 0.32 to 0.41 in the 
population of A. m. mellifera in the Republic of Bashkortostan [1]. The level of 
average heterozygosity among colonies of A. m. mellifera in the current study 
was varied from 0.12 to 0.40, which matched the results from the literature.  

The highest level of heterozygosity comes out in the following apiaries: 
Kush-Elga-Bash 07, Kapova Peshera 31, Baisalyan 14, Bort 02, Kush-Elga-
Bash 25, and Kapova Peshera 15. The lowest level of heterozygosity comes 
out in the following apiaries: Bort 01, Bort 03, Kush-Elga-Bash 29, Kapova 
Peshera 24, Baisalyan 01, and Baisalyan 13. The differences between observed 
and expected heterozygosities in all colonies are not significant which means 
that no deviation from the Hardy Weinberg equilibrium. 

Harpur et al. (2013) showed that the genetic diversity of honey bees in wild 
populations higher than in commercial populations, which helps them to adapt 
to the harsh environment and survive without human assistance [4]. Thus, we 
assumed that honey bee colonies with a higher level of heterozygosity 
possessed the greatest ability to the adaptation to harsh environmental 
conditions. This can be explained by the fact that heterozygous organism 
contains a bigger number of gene alleles, than homozygous. Each allele has 
owned specific advantage and a combination of many alleles allow honey bees 
to precisely tune their adaptability to a different environment. The ability to the 
adaptation to various environments is adaptive plasticity. Adaptive plasticity 
allows organisms to cope with environmental change, thereby increasing the 
population's long-term fitness. According to this definition, we can state that 
heterozygosity is a basic indicator of adaptive plasticity - heterozygosity less 
than average allows less adaptability, but heterozygosity more than average 
allows more adaptability of honey bee colonies. Based on the strategy of 
marker-assisted selection we selected honey bee colonies with a higher than 
average level of heterozygosity. 
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Аннотация. Скрининговые исследования медоносной пчелы, проведенные на 
территории Сибири, позволили выявить популяции темной лесной пчелы Apis 
mellifera mellifera в Томской области, Красноярском и Алтайском краях, 
Республике Алтай. Сравнительный анализ генетического разнообразия темной 
лесной пчелы популяций Сибири, Урала и Европы, выполненный по данным 
молекулярно-генетического исследования митохондриального и ядерного 
геномов, позволяет предположить существование сибирского экотипа 
среднерусской породы. Изученные пчелиные семьи характеризуются высоким 
адаптационным потенциалом (высокая степень «акклиматизации») и хорошими 
хозяйственно значимыми показателями. С целью сохранения генофонда 
среднерусской породы сибирских популяций проводятся как мониторинговые 
исследования и эколого-генетический анализ пчелиных семей, так и 
селекционно-племенная работа в пчелорепродукторе Томской области.  
Ключевые слова. Apis mellifera mellifera, темная лесная пчела, генетическое 
разнообразие, адаптация, Сибирь.  
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Abstract. Screening studies of the honey bee in Siberia made it possible to identify the 
dark forest bee Apis mellifera mellifera populations in the Tomsk region, Krasnoyarsk 
and Altai territories, and the Altai Republic. A comparative analysis of the genetic 
diversity of the dark forest bee populations of Siberia, the Urals and Europe, carried out 
according to the data of the molecular genetic study of the mitochondrial and nuclear 
genomes, suggests the existence of the Siberian ecotype of the Middle Russian breed. 
The studied bee colonies are characterized by a high adaptive potential (high degree of 
"acclimatization") and good economically significant indicators. To preserve the gene 
pool of the Middle Russian breed of Siberian populations, monitoring studies, 
ecological and genetic analysis of bee colonies as well as selection and breeding work 
in the Tomsk bee farm are carried out. 
Keywords. Apis mellifera mellifera, dark forest bee, genetic diversity, adaptation, 
Siberia. 
 

Темная лесная пчела Apis mellifera mellifera L. (или среднерусская 
порода – термин, используемый в России) представляет собой 
уникальный подвид медоносной пчелы Apis mellifera L., который имеет 
естественный ареал вдоль северной границы Евразии примерно до 60 
градуса северной широты [1] и обитает в лесной и лесостепной зонах. 
Эволюция темной лесной пчелы проходила в суровых природно-
климатических условиях, поэтому, в отличие от других подвидов 
медоносной пчелы, A. m. mellifera приспособлена к таким факторам 
окружающей среды, как холодная продолжительная зима и 
кратковременный бурный летний медосбор, и характеризуется высокой 
продуктивностью и хорошей устойчивостью к ряду заболеваний [2–5]. 
Благодаря этим качествам среднерусская порода рекомендована к 
разведению на большей части территории России [6], прежде всего в 
регионах с суровыми природно-климатическими условиями (Урал, 
Сибирь, Дальний Восток).  

В связи с массовой гибридизацией пчел, прежде всего между местной 
среднерусской породой и ввозимыми неместными породами южного 
происхождения, такими как карпатская и итальянская породы, карника и 
даже бакфест, наблюдается резкое сокращение ареала среднерусской 
пчелы и потеря ее чистопородности, снижение хозяйственно ценных 
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показателей семей и распространение болезней [7]. Самая известная 
сохранившаяся популяция темной лесной пчелы в России – бурзянская – 
расположена в заповеднике «Шульган-Таш» (Республика Башкортостан) 
[8, 9]. В других регионах России, например, Сибири, также найдены 
популяции темной лесной пчелы, которые требуют изучения и 
сохранения [10–12].  

В Сибирь, медоносная пчела была завезена 230 лет назад и представляет 
искусственные популяции, зимовку которых контролирует человек. Это 
была темная лесная пчела A. m. mellifera, которая хорошо адаптировалась к 
местному климату и растительным сообществам [13]. Однако, начиная с 90-х 
гг. XX в., осуществляется массовый завоз пчел южного происхождения, 
преимущественно карпатской пчелы A. m. carpathica, в результате чего на 
территории Сибири изменились представленность подвидов медоносной 
пчелы и их генотипический состав [13]. 

В результате 10-летних исследований медоносной пчелы на территории 
Сибири, проводимых сотрудниками кафедры зоологии беспозвоночных 
Томского государственного университета и ООО «АпиМастер» [14–18], в 
Томской области, Красноярском и Алтайского краях и Республики Алтай 
(исследовано 92 пасеки 69 населенных пунктов, 413 семей) были 
обнаружены популяции среднерусской породы [10–12].  

Первоначально, пчелосемьи были верифицированы на соответствие 
стандарту породы с использованием морфометрического метода и 
анализа изменчивости локуса COI-COII мтДНК. Затем проведено 
исследование генетического разнообразия среднерусских пчел, 
обитающих в различных регионах Сибири, с использованием комплекса 
микросателлитных локусов (всего изучен 31 локус). Показано 
значительное сходство спектра и частот аллелей для большинства 
исследованных ДНК маркеров у пчел изученных семей. Тогда как 
сравнительный анализ генетических особенностей среднерусских пчел 
сибирских популяций с медоносными пчелами A. m. mellifera популяций 
Урала и Европы выявил некоторую специфичность сибирских пчел как 
по мтДНК (описаны новые митотипы), так и по микросателлитным 
маркерам (например, по локусу А008), что может свидетельствовать о 
существовании сибирского экотипа среднерусской породы [11].  

Необходимость сохранения генофонда сибирского экотипа 
среднерусской породы не вызывает сомнения. Успешное решение этой 
задачи возможно только при постоянном мониторинге состояния 
популяций пчел, включающего контроль чистопородности пчел по данным 
лабораторных исследований, анализ заболеваемости семей, учет 
биологических и хозяйственно значимых показателей семей и др. Вся эта 
информация важна для отбора семей, наиболее перспективных для 
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селекционной работы по совершенствованию и выведению новых 
линий/экотипов медоносной пчелы, приспособленных к определенным 
условиям климата и медосбора, что является эффективным подходом по 
сохранению уникальных генофондов местных пчел, прежде всего 
среднерусской породы. 

На территории Томской области создан пчелорепродуктор среднерусской 
породы, где сформировано племенное ядро и осуществляется селекции пчел 
для получения качественных семей с высоким генетическим потенциалом, 
ценными биологическими и хозяйственными показателями, устойчивыми к 
болезням и т.д. Одним из направлений селекционной работы в 
пчелорепродукторе является эколого-генетическая характеристика пчелиных 
семей племенного ядра с целью определения адаптационного потенциала 
медоносной пчелы. Так, начиная с 2016 года, проводится ежегодная оценка 
хозяйственно ценных признаков семей племенного ядра, которые 
перемещены в новые условия обитания. Например, пчелиные семьи из 
енисейской (красноярской) и обской (север Томской области) популяций 
были транспортированы на пасеку южного района Томской области, и 
наоборот, семьи с южной пасеки области были перемещены как в южные 
(Омская область, южные районы Томской области), так и северные регионы 
Сибири (ХМАО, северные районы Томской области). Сравнительный анализ 
биологических и хозяйственно значимых показателей перемещенных семей 
показал, что как природно-климатические условия, так и методы 
пчеловождения значительно влияют на эти показатели. Тем не менее, 
несмотря на существенное влияние факторов окружающей среды на 
фенотипические признаки семей, биологические и хозяйственно полезные 
признаки породы могут быть значительно улучшены в процессе 
систематической селекционной работы с пчелами [3]. Так, в результате 
многолетней селекционной работы, проводимой на пасеке северного района 
Томской области, получена линия пчел среднерусской породы «Обская», 
семьи которой характеризуются высокой медовой продуктивностью (100–
120 кг товарного меда от семьи). 

Таким образом, в репродукторе среднерусской породы 
осуществляется разведение и отбор высококачественных пчелиных 
семей, а также проводится оценка адаптационного потенциала семей 
племенного ядра в новых природно-климатических условиях. Для 
успешной селекционно-племенной работы со среднерусской породой 
также необходимо исследование генетического разнообразия различных 
линий сибирского экотипа среднерусской породы с учетом динамики 
генотипического состава пчелиных семей. Все вышеперечисленные 
исследования будут способствовать сохранению и восстановлению 
сибирского экотипа среднерусской породы.  
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Аннотация. Представлена сравнительная характеристика хозяйственно значимых 
показателей пчелиных семей двух линий среднерусской породы (енисейской и 
обской), перемещенных в новые условия обитания. Пчелиные семьи обеих линий 
среднерусской породы показали высокие хозяйственно значимые показатели в 
течение двух лет наблюдения (2018–2019 гг.). Условия, необходимые для 
успешного проведения селекционно-племенной работы, обсуждаются. 
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Abstract. The article presents a comparative characteristic of economically significant 
signs of bee colonies of two lines of the Middle Russian breed (Yenisei and Ob lines), 
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moved to new habitat conditions. Bee colonies of both lines showed high economically 
significant signs during two years of the study (2018–2019). The conditions necessary 
for successful breeding are discussed. 
Key words. Apis mellifera mellifera, Middle Russian breed, economically significant 
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Важнейшей задачей современного пчеловодства является повышение 
качества и продуктивности пчелиных семей. В последние годы на фоне 
бесконтрольного замещения естественных аборигенных популяций более 
миролюбивыми и продуктивными неместными пчелосемьями, 
отобранными человеком, все более актуальным становится сохранение и 
разведение чистопородных пчел. Тогда как желание получить 
высокопродуктивных помесных пчел может привести к непредсказуемым 
результатам, и неблагоприятные последствия такой метисации 
наблюдаются в настоящее время в пчеловодстве во всем мире [1, 2]. 

Чистопородное разведение предполагает наличие исходного высоко 
качественного материала и получение на его основе линий с 
максимальным использованием их генетических особенностей для 
достижения наибольшего хозяйственно полезного эффекта [3, 4]. 

Особый интерес представляет темная лесная пчела Apis mellifera 
mellifera L., или среднерусская порода, рекомендованная к разведению во 
многих регионах России, прежде всего, на территориях с суровыми 
природно-климатическими условиями (Урал, Сибирь, Дальний Восток и 
др.), как наиболее адаптированная к низким температурам, 
продолжительной зиме, короткому летнему взятку и устойчивая к ряду 
заболеваний [5]. Однако вследствие массовой гибридизации медоносных 
пчел, наблюдаемой как в мире, так и в России, естественный ареал и 
количество популяций подвида A. m. mellifera сокращается. На 
территории Европы темная лесная пчела уже признана исчезающим 
подвидом [6], поэтому сохранение популяций и генофонда A. m. mellifera 
в настоящее время имеет биосферное значение.  

Одним из решений этой проблемы является селекционно-племенная 
работа, направленная на восстановление и сохранение уникальных пород 
медоносной пчелы, совершенствование и выведение новых 
линий/экотипов с целью получения качественных семей, обладающих 
высоким генетическим потенциалом, ценными биологическими и 
хозяйственными показателями, устойчивыми к болезням, а также хорошо 
адаптированных к определенным условиям климата и медосбора [3]. 
Каждая порода пчел формировалась под влиянием определенных 
местных климатических условий, к которым она наилучшим образом 
приспособилась. Поэтому в любой селекционной программе важно 
учитывать экологический аспект разведения пчел, а полевые испытания 
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следует проводить именно в тех районах, где порода будет разводиться 
[7]. Цель настоящей работы – сравнительная характеристика 
хозяйственно значимых показателей пчелиных семей среднерусской 
породы, перемещенных в новые условия обитания (оценка 
«акклиматизации»). 

Материалом для работы послужили семьи среднерусской породы, 
завезенные в 2018 г. на пасеку в окр. д. Бодажково Томского района 
Томской области (56°29′35″ с.ш., 85°14′07″ в.д.) с пасеки в окр. г. 
Енисейск Красноярского края (58°28′00″ с.ш., 92°08′00″ в.д.) и пасеки 
Чаинского района Томской области (57°55ʹ45″ с.ш., 83°21ʹ73″ в.д.). 
Исследование проводилось в течение двух лет (2018–2019 гг.) на пасеке в 
окр. д. Бодажково, кормовые угодья которой представлены смешанными 
лесами и лугами с широким спектром медоносов. 

Породная принадлежность пчелиных семей, а также их генетическое 
разнообразие, были исследованы с использованием морфометрического и 
молекулярно-генетического методов анализа [8–15]. Комплексная оценка 
семей проводилась согласно рекомендациям В.Г. Кашковского [4] и 
включала анализ следующих показателей хозяйственно значимых 
признаков: силу семьи, зимостойкость, интенсивность развития и 
медовую продуктивность (таблица).  

Пчелиные семьи, завезенные с пасеки в окр. г. Енисейск (енисейская 
линия), были заражены аскосферозом, имели пониженный иммунитет и 
среднюю продуктивность (20–30 кг). После проведенного лечения, в 
течение двух пчеловодческих сезонов (2018 г. и 2019 г.) пчелиные семьи 
показали высокие хозяйственно полезные свойства в новых условиях 
(табл. 1). Так, медовая продуктивность семей в новых условиях обитания 
(пасека в окр. д. Бодажково) возросла в 1,5–2 раза в течение первого года 
(2018 г.) и для большинства семей на 5–15% в течение второго года 
(2019 г.) наблюдения. 

Семьи, полученные с пасеки в Чаинском районе (обская линия), 
относились к селекционной высоко продуктивной линии, сформированной в 
течение двух десятилетий в условиях севера Томской области. Кроме 
медопродуктивности, в процессе селекционной работы также учитывались 
такие признаки семей как миролюбие и отстройка сот. В новых условиях, на 
пасеке в д. Бодажково, эти семьи также показали высокие хозяйственно 
значимые показатели в течение двух пчеловодческих сезонов. Так, зимний 
отход пчел (подмор) составил 7–13%, сила семьи, в основном, оценена в 
5 баллов, медовая продуктивность варьировала от 41,0 кг (семья № 37, 
2018 г.) до 54,4 кг (семья № 26, 2019 г.).  

Интересно, что, в течение двух лет наблюдений медовая 
продуктивность пчелиных семей енисейской линии значительно 
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увеличилась по сравнению с исходными значениями (20–30 кг) и 
составила 42,5–53,4 кг. Наоборот, для семей обской линии отмечено 
некоторое снижение медовой продуктивности (41,0–54,4 кг) по 
сравнению с исходными значениями (60–80 кг). Вместе с тем, в новых 
условиях (пасека в окр. д. Бодажково) пчелиные семьи и енисейской, и 
обской линий характеризовались примерно одинаковыми показателями 
хозяйственно значимых признаков, включая медопродуктивность 
(таблица). 
 

Показатели хозяйственно значимых признаков семей среднерусской породы, 
завезенных на пасеку в окр. д. Бодажково в 2018 г. с пасек северных регионов Сибири 
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Енисейская популяция 2018 г. (Красноярский край, окр. г. Енисейск) 
64 11 5 9 5 5 5 5 51,0 11 5 
29 10 5 13 5 5 5 5 43,8 13 5 
47 9 4 16 4 5 5 5 49,2 10 4 
30 9 4 8 5 5 5 5 44,3 9 4 
49 10 4 13 4 5 4 4 42,5 11 5 

Енисейская популяция 2019 г. (Красноярский край, окр. г. Енисейск) 
64 10 5 9 5 5 5 5 53,4 10 5 
29 13 5 14 5 5 5 5 48,7 12 5 
47 10 4 12 5 4 5 5 50,2 9 4 
30 9 4 9 5 5 5 5 51,7 8 4 
49 11 5 8 5 5 5 5 42,6 10 4 

Обская популяция 2018 г. (Чаинский район, Томская область) 
37 11 5 7 5 5 5 4 41,0 12 5 
26 10 4 11 5 5 5 5 47,2 11 5 
9 12 5 13 5 5 5 5 48,7 12 5 
60 10 5 11 5 5 5 5 54,0 10 5 
42 9 4 10 5 5  5 5 47,0 11 5 

Обская популяция 2019 г. (Чаинский район, Томская область) 
37 12 5 10 5 5 5 5 50,5 13 5 
26 10 5 10 5 5 5 5 54,4 12 5 
9 10 4 12 5 5 5 5 47,0 10 4 
60 9 4 9 5 5 5 5 51,3 11 5 
42 10 5 11 5 5 5 5 50,2 13 5 

 

Однако следует отметить, что по некоторым биологическим 
(этологическим) признакам пчелиные семьи двух линий среднерусской 
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породы (енисейской и обской) отличались. Например, пчелиные семьи 
обской линии по сравнению с енисейской – более миролюбивые; при 
осмотре гнезда «сплывают» к нижнему бруску рамки и висят гроздьями. 
К роению склонны в основном пчелиные семьи со старыми матками 
(возраст три года и более). Поэтому использование молодых маток 
является эффективным приёмом, направленным на предотвращение 
роения у среднерусских пчел. 

В целом, «акклиматизация» семей двух линий среднерусской породы, 
завезенных из северных регионов Сибири (Красноярский край и Чаинский 
район Томской области) на пасеку южного района Томской области (окр. 
д. Бодажково), прошла успешно. Согласно результатам проведенного 
эксперимента, к числу ключевых моментов, которые значительно повлияли 
на процесс разведения среднерусской породы, следует отнести природно-
климатические условия и методы пчеловождения. Вместе с тем, очевидно, 
что успех селекционной работы зависит от наличия высококачественного 
исходного материала (племенные пчелосемьи и матки), постоянного 
контроля чистопородности и учета хозяйственно значимых показателей 
пчелиных семей. 
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Аннотация. Изучено влияние неоникотиноида, наиболее токсичного для пчел, на 
компоненты индивидуального иммунитета рабочих Apis mellifera L. Было 
показано, что нелетальная доза имидаклоприда вызывает патологические 
изменения в клетках кишечника и жирового тела, реакцию насекомого на 
собственные распадающиеся клетки и ткани, агрегацию, адгезию и лизис 
гранулоцитов, что приводит к удалению значительной части защитных клеток из 
кровоток, образование активных форм кислорода при угнетении активности 
фенолоксидазы в гемоцитах. 
Ключевые слова: медоносная пчела Apis mellifera, имидаклоприд, иммунитет.  
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Abstract. The effect of the neonicotinoid, which is the most toxic for bees, on the 
components of the individual immunity of Apis mellifera L. workers, was studied. It 
was shown that a non-lethal dose of imidacloprid caused pathological changes in the 
intestine and fat body cells, the insect's reaction to its own decaying cells and tissues, 
aggregation, adhesion and lysis of granulocytes that removes a significant proportion of 
protective cells from the bloodstream, the generation of reactive oxygen species under 
the inhibition of phenol oxidase activity in hemocytes. 
Keywords: Apis mellifera, imidacloprid, immunity. 
 

Действие неоникотиноидов причисляют к ряду факторов, 
вызывающих массовые потери пчелиных семей в разных странах мира 
[1]. Неоникотиноиды неблагоприятно воздействуют на воспроизводство 
и развитие личинок [2], нарушают координацию [3], обонятельную 
память [4], навигационные способности пчел [5]. Крупномасштабные 
исследования, проведенные под руководством van Engelsdorp et al. [6], 
свидетельствуют, что распад пчелиных семей является результатом 
действия нескольких факторов, в том числе неоникотиноидов, 
увеличивающих восприимчивость пчелиных семей к болезням.  

Для имидаклоприда токсичность варьирует в довольно широких 
пределах в зависимости от таких факторов, как возраст пчел и семей, 
подвидовая принадлежность [7], качество белкового питания [8], наличие 
патогенов, делающее пчел более чувствительными. Поэтому для 
повышения достоверности наших данных мы, прежде всего, определили 
токсические концентрации имидаклоприда для используемых в 
эксперименте пчел и выявили максимально нелетальную (СК0) – 
5 нг/особь. Максимальная продолжительность жизни пчел при действии 
имидаклоприда в данной концентрации составила 10 суток. По мере 
увеличения концентрации препарата продолжительность жизни снижалась.  

Действие имидаклоприда вызвало у пчел симптомы при отравлении 
неоникотиноидами: нескоординированные движения, тремор и нокдаун. 
Через несколько часов эти симптомы постепенно исчезали, и рабочие 
пчелы становились гипер- или гипоактивными. Уже спустя 24 часа 
наблюдались патологические изменения кишечника: увеличение длины и 
ширины задней кишки, гиперемия, снижение эластичности стенок, 
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высокая чувствительность к механическим повреждениям, а также 
торможение функции жалящего аппарата. Токсическое действие 
имидаклоприда было сопряжено также с необратимыми патологическими 
изменениями клеток жирового тела, адипоцитов: деформацией, 
вакуолизацией, разрушением мембран и лизисом, усиливающимися с 
повышением концентрации препарата. Патологические процессы в 
кишечнике и жировом теле нарастали со временем. 

Действие имидаклоприда вызвало угнетение фенолоксидазной 
активности в кишечнике на 1-е и в гемолимфе на 7-е сутки. Активность 
каталазы значительно повышалась в гемолимфе на 1-е сутки 
интоксикации. Увеличение пероксидазной активности регистрировалось 
в гемолимфе и кишечнике на протяжении первых трех суток. На 7-е 
сутки после обработки пчел имидаклопридом отмечалось значительное 
падение уровня активности ферментов фенолоксидазной и 
антиоксидантной систем, наиболее важных защитных блоков в 
индивидуальной устойчивости медоносной пчелы. 

Действие имидаклоприда вызвало снижение доли 
фенолоксидазоположительных гемоцитов, обусловленное 
вышеупомянутым сокращением количества гранулоцитов, подвергшихся 
лизису и агрегации. Пероксидазная активность в норме регистрировалась 
в половине гемоцитов, находящихся в циркуляции, главным образом, в 
плазматоцитах и гранулоцитах. Действие инсектицида вызвало 
увеличение доли пероксидазоположительных гемоцитов, что косвенно 
указывало на возросший уровень образования реактивных форм 
кислорода (РФК) в гемолимфе пчел при интоксикации. 
Непосредственным свидетельством увеличения РФК при действии 
имидаклоприда явилось увеличение доли гемоцитов с НСТ-
положительной реакцией, что опосредованно отражает повышение 
активности супероксиддисмутазы (СОД) в клетках.  

Таким образом, нейротоксическое действие имидаклоприда в 
нелетальной концентрации влечет за собой нарушение 
функционирования систем индивидуального иммунитета медоносной 
пчелы, значительно снижая жизнеспособность насекомых в условиях 
патогенной нагрузки. В целом, наблюдаемые патологические процессы в 
кишечнике и гемолимфе медоносной пчелы при действии имидаклоприда 
аналогичны тем, что протекают при развитии кишечной инфекции в 
организме насекомых [9]. Скорее всего, такая схожесть обусловлена 
начинающимися в кишечнике деструктивными процессами и реакцией 
организма пчелы на собственные разрушающиеся клетки и ткани. 

Возникающие в нервной системе патологические нарушения приводят 
к расстройству регуляции физиологических и метаболических процессов. 
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Наблюдаемые дисфункции кишечника могут сопровождаться выработкой 
или активацией ингибиторов протеаз, которые, ингибируя протеолиз 
проФО, инактивируют весь ФО каскад. Не исключено, что 
деструктивные процессы кишечника сопровождаются выделением в 
гемолимфу факторов, вызывающих агрегацию гемоцитов и их адгезию к 
внутренним органам, выводящих таким образом защитные клетки из 
кровотока. 
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Аннотация. Некоторые этологические особенности среднерусских пчёл, а также 
сложные климатические условия, в которых их разводят, ведут к уменьшению 
рентабельности процесса получения неплодных и плодных маток этого подвида. 
Поиск и использование новых способов репродукции маток позволит получать их 
большее количество и увеличить численность пчелиных семей среднерусских пчёл. 
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Abstract. Some ethological features of сentral russian bees, as well as the difficult 
climatic conditions in which they are bred, lead to a decrease in the profitability of the 
process of obtaining infertile and fertile queens of this subspecies. The search for and 
use of new methods of reproduction of queens will allow you to get more of them and 
increase the number of bee families of central russian bees. 
Keywords: Apis mellifera mellifera, infertile uterus, fetal uterus. 

 
В процессе адаптации медоносные пчёлы, обитавшие в разных 

климатических условиях, приобрели соответствующие особенности в 
строении и поведении, которые позволяли им выживать в условиях 
локальных местообитаний [1]. В течение последних двух столетий 
пчеловоды по разным причинам завозят южные подвиды пчёл в северные 
регионы, в результате чего генофонд тёмной лесной пчелы (в России – 
среднерусской) Apis mellifera mellifera L. в странах Северной, Западной 
Европы и России подвергается значительной гибридизации [2]. 
В Пермском крае сохранились среднерусские пчелы, что подтверждено 
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результатами морфологических и генетических исследований [3]. Однако 
пчёлы на пасеках региона по тем или иным морфометрическим 
признакам могут не соответствовать параметрам среднерусских [4]. Это 
может свидетельствовать как о проходившем ранее, так и о 
продолжающемся процессе метизации местных пчёл. Процесс 
биологического загрязнения среды продолжается, в том числе, в 
результате активного внедрения с территории Украины, Германии, 
Польши и южных регионов РФ маток краинских и карпатских пчёл. Это 
приводит к потере ценного генофонда, утрате местными пчёлами 
приобретённых адаптаций, уменьшению их жизнеспособности и 
численности [5].  

Способствует распространению «южных» маток то, что их 
производят в более ранние сроки и в больших количествах. При 
репродукции же неплодных и плодных маток среднерусских пчёл 
существуют определённые проблемы, которые не позволяют производить 
их в необходимые сроки и в достаточном количестве. К этим проблемам 
можно отнести: небольшое количество закладываемых маточников; 
злобливость среднерусских пчёл; пугливость маток при осмотрах; более 
короткий период, в течение которого можно получать маток, в 
климатических зонах разведения среднерусских пчёл; большее 
количество пчёл (до 900 г) необходимое для заселения нуклеуса; слёты 
пчёл и маток из нуклеусов; сложности поддержания малым количеством 
пчёл оптимального, для созревания матки, микроклимата гнезда. Всё это 
ведёт к нерентабельности получения маток среднерусских пчёл и может 
уменьшать их качество, от которого зависит их яйценоскость [6]. 
Поэтому в РФ ощущается дефицит маток среднерусских пчёл и рынок 
заполнен карпатскими и краинскими матками.  

Для интенсификации производства неплодных маток есть 
возможность упростить технологию их вывода, чтобы увеличить 
количество среднерусских. С этой целью предлагаются мисочки, 
изготовленные из пищевой пластмассы с тонкостенным патрубком в 
нижней ее части, длиной 5 мм, наружный диаметр которого немного 
меньше внутреннего диаметра пчелиной ячейки [7, 8]. Патрубки, обрезая, 
регулируют по длине. 

Мисочки предлагается использовать двумя способами. Для переноса 
личинки, мисочку с патрубком (длина – 2мм) вдавливают или 
вкручивают в ячейку светлого сота до тех пор, пока донце ячейки не 
станет дном мисочки. Либо, вставляют патрубки (длина – 4 мм) в ячейки 
с однодневными личинками непосредственно на соте. Обжимая патрубок 
стенками соседних ячеек, наклоняют мисочку вниз. Затем, 
подготовленных личинок отдают в семью-воспитательницу. В первом 
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случае размещая мисочки на прививочной рамке, во втором – 
непосредственно сот с закреплёнными на нём мисочками.  

Первые результаты использования новых мисочек показали, что 
менее трудоёмким и простым способом получения маток, из двух 
предлагаемых, можно считать – второй. Отработка методики 
использования нового оборудования, технологии подготовки племенного 
материала и семей-воспитательниц позволит более широко использовать 
предлагаемые мисочки. 

Для получения плодных маток предлагается способ, без организации 
постоянных нуклеусов – маленьких семеек для временного содержания 
пчелиных маток до спаривания с трутнями и начала откладки яиц. 
Неплодная матка до достижения половой зрелости, или уже 
половозрелая, содержится на одной сотовой рамке в клеточке Титова или 
под сетчатым колпачком, в безматочной семье-инкубаторе. Таким 
образом, в этой семье можно содержать несколько маток. По 
достижению маткой возраста 7–15 дней её на рамке с пчёлами 
перемещают в отдельный ящик с летковым отверстием. Матку при этом 
освобождают из клеточки или из-под колпачка. Сформированные таким 
образом временные нуклеусы из одной семьи-инкубатора, используют 
дискретно в дни с благоприятной погодой, с 12 до 18ч, расставляя на 
нуклеусном точке и открывая летки. Во избежание потерь маток при 
облётах, временный нуклеус необходимо устанавливать на одно и то же 
место. Вечером рамку с находящимися на ней пчёлами возвращают в 
семью-инкубатор, заключая матку под колпачок. Известно, что для 
ориентировочных и брачных облётов с несколькими трутнями 
среднерусской матке достаточно 6 дней [9]. Следовательно, для 
осеменения матки достаточно совершить до 6 подобных циклов, в дни с 
благоприятной погодой. При этом с учётом возраста неплодной матки и 
использования способом только при благоприятной погоде, подобные 
циклы возможно сократить до трёх. Осеменившаяся матка начинает 
откладывать яйца на соте, находясь под сетчатым колпачком, после чего 
её удаляют из семьи и используют по назначению. Для упрощения 
предлагаемого способа и более надёжного получения плодных маток 
можно использовать патент на изобретение [10] и полезную модель [11]. 
Предлагаемые инструменты и способы репродукции маток позволят 
упростить их получение.  
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Пчелы медоносные обеспечивают опыление до 95% цветков 
энтомофильных растений. Доля диких насекомых-опылителей составляет 
около 20%. Благодаря пчелам урожайность сельскохозяйственных 
культур повышается до 70%. Деятельность пчел распространяется и на 
кормовые культуры, что является связью пчеловодства с 
кормопроизводством и животноводством в целом.  

Спрос на пчел медоносных как опылителей большой, однако 
наблюдается их массовая гибель, так называемый «коллапс пчелиных 
семей». Основные известные сведения о причинах гибели пчел: 

1. Действие пестицидов, чрезмерно используемых для обработки 
сельхозкультур. Отравления отмечаются по всему миру. Используемые 
пестициды накапливаются в меду, что ведет к ослаблению и гибели 
семей пчел. Системные пестициды вызывают у пчел потерю ориентации 
и памяти, разрушают их нервную систему. Под действием этих 
препаратов пчелы покидают гнездо и не возвращаются в него.  

Загрязнение атмосферы уже привело к тому, что расстояние, на 
которое пчелы способны распознавать ароматы цветов, сократились по 
сравнению с XIX веком в 4 раза (до 200 метров). 

2. Вредители пчел: муравьи, восковые моли; болезни пчел: 
инфекционные, инвазионные и незаразные (поражение пчелиных семей 
смешанной патологией): варрооз (Varroa Oudemans), источник 
распространения вирусных заболеваний пчел – осенью наблюдается 
деформации крыла и как следствие отмечается массовая гибель, 
аскосфероз, нозематоз (Nosema apis), вызывается новой разновидностью 
его возбудителя (Nosema ceranae), в настоящее время отсутствуют 
эффективные лекарственные препараты от данного возбудителя), 
гнильцы, вирусы, что значительно усложняет проведение лечебно-
профилактических работ пчеловодами на пасеках. Вероятно, это 
результат глобальной (бесконтрольной) торговли пчелами по всему миру. 
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3. Использование генномодифицированных (трансгенных) 
сельскохозяйственных культур (нектар и пыльца генномодифицированных 
растений снижает резистентность пчел ко всем неблагоприятным факторам 
внешней среды). Потребление пчелами нектара и пыльцы 
генномодифицированных растений приводит к потере чувствительности к 
антибиотикам.  

В мире создано и используется в настоящее время около 25 тыс. видов 
трансгенных растений. 

4. Применение антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний 
пчел, которые приводят к снижению их адаптированности и иммунитета. 

5. Бессистемная метизация на фоне бессистемного завоза пчел по 
всему миру, как следствие появление семей-помесей с низкой 
зимостойкостью и их гибель. 

6. Дефицит белкового корма в период подготовки пчелиных семей к 
зимовке на фоне высокой их заклещеванности (в этот период каждая 
пчела, идущая в зиму, усиленно питается белковым кормом, за счет 
которого накапливаются резервные питательные вещества, которые затем 
расходуются в состоянии вынужденного покоя) [1].  

В России существенный отход пчел отмечен в 2002 г., 2003 г., 2008 г.: 
причины гибели – поражение варроатозом и нозематозом на фоне 
падевого токсикоза, погибло около 10% пчелиных семей [2]. В 2019 г.: 
погибло около 40000 пчелосемей (1,3% от общего числа в стране). 
В июне на европейской части установилась засушливая погода 
(температура почвы на поверхности достигала 45 градусов Цельсия, а 
температура воздуха 30), что спровоцировало дикорастущую 
нектароносную растительность раньше отцвести, но началось цветение 
рапса, горчицы. Пчеловоды были вынуждены разместить пасеки у 
посевов этих культур, которые были обработаны пестицидами. В таких 
условиях пчелиные семьи погибали, пасеки, размещенные на расстоянии 
2–3 км от цветущих культур, пострадали меньше. Из наблюдений 
опытных пчеловодов известно, что в условиях малого взятка пчелы 
летают до 7 км. Погибали пчелы главным образом в период проведения 
химических обработок инсектицидами против вредителей. Обработки 
гербицидами проводят в фазу всходов и 3–4 настоящих листьев, а 
фунгициды применяют до или после цветения. Сроком борьбы с 
вредителями считается фаза бутонизации, но из-за высоких температур 
скорость развития вредителей и растений сократились, что вызвало 
необходимость провести обработки в начале цветения.  

Следует отметить, что гибель пчел отмечается ежегодно не только в 
России, но и в США, Канаде, Китае и странах ЕС [3]. Вероятно, 
причинами гибели пчелиных семей в России является отмена 
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контролирующих функций (Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору) за безопасным обращением пестицидов и 
отсутствие эффективной структуры управления отраслью пчеловодства, 
охраны генофонда медоносных пчел, ветеринарного обеспечения 
пчеловодства. Во всех случаях применения пестицидов требуется 
соблюдение основных положений, в частности предварительное (за 4–5 
суток) оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек 
(средства печати, радио) о характере запланированного к использованию 
средства защиты растений, сроках и зонах его применения. В 
Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ представлены основные регламенты 
применения пестицидов, установленные в ходе их регистрационных 
испытаний.  

Стоить привести основные документы которыми следует 
руководствоваться: Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»; 
Государственный каталог пестицидов…; Санитарные правила и 
нормативы: СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к 
безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 02.03.2010 № 17); «Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. 
Минсельхозпродом РФ от 17.08.1998 № 13-4-2/1362); «Инструкция по 
профилактике отравления пчел пестицидами» (утв. Всесоюзным 
производственно-научным объединением по агрохимическому 
обслуживанию сельского хозяйства «Союзсельхозхимия» и Главным 
управлением ветеринарии Госагропрома СССР 14.06.1989); «Инструкция 
по содержанию пчелиных семей и организации пчеловодства в 
населенных пунктах и дачных участках» (утв. Департаментом 
животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ 17.06.2002) и др. 
Следует помнить, что лица, не соблюдающие законодательство или 
нарушающие его, несут административную и уголовную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Сотрудниками 
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» разработаны методические указания по 
определению убытка от гибели пчелиных семей при предъявлении иска к 
ответчикам со стороны административных хозяйственных и 
юридических органов (Прокофьева Л.В., Соловьева Л.Ф. Определение 
экономического ущерба от отравления и зимней гибели пчелиных семей 
(методические рекомендации). – Рыбное, 2010). 
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Авермектины – природные продукты ферментации почвенного 
актиномицета Streptomyces avermitilis, открытые в США в 1976 г. [1]. 
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Образующийся при ферментации авермектиновый комплекс состоит из 
8 индивидуальных соединений [2]. 

Резистентность насекомых к пестицидам в настоящее время является 
общемировой проблемой, представляющей серьёзное препятствие для 
осуществления мероприятий по неспецифической профилактике 
инфекционных болезней человека. Одним из способов преодоления этой 
проблемы считается применение для борьбы с насекомыми соединений, 
обладающих механизмом действия, принципиально отличающимся от 
механизма действия ранее применяемых пестицидов. Авермектины 
благодаря своему уникальному механизму действия являются достойными 
кандидатами на включение в схемы ротации инсектицидов. Мишенью их 
действия является нервно-мышечный синапс, где они взаимодействуют с 
хлор-ионными каналами, активируемыми различными лигандами, прежде 
всего глутаматом и гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК). В результате 
повышается проницаемость мембран мышечных клеток для ионов хлора и 
развивается необратимый паралич, который приводит к гибели целевых 
объектов [3]. 

К сожалению, авермектины со временем стали недостаточно 
эффективными в отношении некоторых групп насекомых, имеющих 
санитарно-гигиеническое и медицинское значение. Так, за рубежом у 
рыжих тараканов Blattella germanica из мультирезистентных популяций в 
лабораторных условиях была выявлена толерантность [4, 5] или 
резистентность [6] к абамектину при кишечном пути его поступления в 
организм и толерантность [7] или резистентность [8] к абамектину при 
его нанесении непосредственно на насекомых. Обнаружены популяции 
головных вшей Pediculus humanus capitis с низким уровнем 
толерантности к абамектину [9]. Выявлена резистентность к бензоату 
эмамектина у природных популяций кровососущего комара Aedes 
albopictus, возникшая, предположительно, из-за массового применения 
этих инсектицидов в сфере сельского хозяйства [10]. Также в природных 
условиях обнаружены толерантные к ивермектину комары Aedes aegypti. 
Уровень толерантности к ивермектину у комаров этого вида в 
лабораторных условиях удалось повысить в два раза у рас, 
предварительно подвергнутых селекции перметрином [11]. Личинки 
комаров Culex quinquefasciatus из лабораторных рас, селектированные 
спиносадом, обладали достаточно высоким уровнем перекрёстной 
резистентности к абамектину [12]. Показано, что при лабораторной 
селекции перметрином мультирезистентная раса комнатной мухи Musca 
domestica стала толерантной к абамектину (7,6×) при его нанесении 
непосредственно на насекомых [13]. При скармливании абамектина мухи 
этой расы оказались слабо толерантными (2,5×) к данному веществу [14]. 
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В США природные популяции комнатной мухи, устойчивые к ФОС и 
пиретроидам, обладали невысокой толерантностью к абамектину [15, 16]. 
В Венгрии, где ивермектин ранее никогда не применяли для борьбы с 
комнатными мухами, у ряда мультирезистентных популяций была 
обнаружена резистентность и к этому соединению [17]. При селекции мух 
природной популяции в США методом топикального нанесения уже через 
7 этапов селекции в течение 24 поколений получили высокорезистентную 
к абамектину расу [18]. Мухи этой расы оказались перекрёстно 
резистентными к оксиду абамектина (> 4000×) и эмамектину (~ 13×) [19]. 
В Пакистане методом группового кормления установлена высокая 
устойчивость природных мультирезистентных популяций комнатных мух 
к абамектину (38–94×) и бензоату эмамектина (13–36×) [20]. 

В нашей стране исследования резистентности объектов медицинской 
дезинсекции к авермектинам немногочисленны. Мониторинг 
резистентности рыжих тараканов к инсектицидам показал, что при 
использовании топикального метода насекомые московской (RM1) и 
обнинской (RОБН) популяций толерантны к авермектинам (3–10× и 1–4×, 
соответственно) [21]. К аверсектину С при топикальном нанесении 
оказались высокочувствительными комнатные мухи из природных 
популяций, резистентные к ДДТ, ФОС и пиретроидам [22, 23], а при 
внесении в субстрат для развития личинок – комнатные мухи, 
резистентные к пиретроидам, толерантные к ФОС, фипронилу и 
имидаклоприду [24]. Лабораторная селекция чувствительных комнатных 
мух авермектиновым комплексом (аверсектин С) методом погружения в 
сочетании с топикальным методом привела к возникновению 
резистентности (10×) к этому соединению за 15 этапов в течение 33 
поколений, тогда как селекция аналогичными методами с 
использованием составляющих этого комплекса – авермектинов А1 и А2 – 
не привела к изменению чувствительности насекомых. У полученной 
резистентной расы отмечена групповое изменение чувствительности к 
авермектинам: резистентность к абамектину (17,6×), низкий уровень 
толерантности к авермектинам В1 (2,8×) и В2 (2,0×), а также изменение 
чувствительности к авермектину А1 [25]. 

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев в природных 
условиях устойчивость к авермектинам возникает у мультирезистентных 
популяций членистоногих, но её уровень пока сравнительно невысок. 
В лабораторных условиях можно достичь более высокого уровня 
резистентности к авермектинам только в результате интенсивной 
селекции, которая в природных условиях в целом маловероятна из-за 
токсикологических ограничений при использовании пестицидов. Для 
успешного использования в нашей стране авермектинов в борьбе с 
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популяциями членистоногих, имеющих медицинское и санитарно-
гигиеническое значение, необходимо проведение периодического 
мониторинга их устойчивости к соединениям из данного класса. 
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Аннотация. Проведены гистологические и электронно-микроскопические 
исследования развития генеративных элементов материнских спороцист (МС) 
Schistosoma mansoni. В среднем у мирацидия обнаруживается 20 зародышевых 
клеток (ЗК). После метаморфоза мирацидия в спороцисты ЗК растут и на 3-е 
сутки начинают делиться, образуя первые зародыши дочерних спороцист. В это 
же время начинают формироваться зародышевые массы в субтегументальной 
области тела РС. В этот момент пролиферация недифференцированных клеток 
(НК) происходит только в зародышевых массах. Здесь также часть НК 
дифференцируется на ЗК. Эти клетки образуют спороцистоидные эмбрионы. 
Следовательно, формирование генеративных элементов в МС S. mansoni 
происходит в два этапа. Первичные ЗК образуются в процессе развития 
мирацидия в яйцо, а вторичные ЗК образуются в зародышевых массах MС. 
Ключевые слова: Schistosoma mansoni, мирацидий, материнская спороциста, 
размножение, генеративные клетки, герминальная масса. 
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Abstract. A histological and electron microscopic investigations were performed of the 
development of generative elements of Schistosoma mansoni mother sporocysts (MS). 
On average 20 germinal cells (GC) are found in miracidium. After metamorphosis of 
miracidium into sporocysts GC grow and on the 3d day start to divide thus forming first 
embryos of daughter sporocysts. During the same time germinal masses start to form in 
the subtegumental body area of MS. At this point proliferation of undifferentiated cells 
(UC) occurs only in the germinal masses. Here also a part of UC differentiates into GC. 
These cells form sporocystoid embryos. Therefore, the formation of generative 
elements into S. mansoni MS occurs in two stages. The primaries GC are formed in the 
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process of the miracidium development into the egg, but secondary GC forming into 
germinal masses of MS. 
Keywords: Schistosoma mansoni, miracidium, maternal sporocyst, reproduction, 
generative cells, germinal mass. 

 
Большое практическое значение трематод Schistosoma mansoni как 

опаснейшего паразита человека обусловило их интенсивное изучение на 
протяжении многих десятилетий. Тем не менее вопросы биологии и 
развития внутримоллюсковых поколений – партенит – остаются во 
многом дискуссионными. В полной мере это относится к размножению 
материнских (МС) и дочерних спороцист (ДС) S. mansoni. В качестве 
источника формирования спороцистоидных и церкариоидных эмбрионов 
этого вида признаны генеративные клетки (ГК), однако относительно их 
природы остаются две основные гипотезы. Одними авторами они 
рассматриваются как соматические клетки, другими – как 
партеногенетические яйца [1]. Большинство исследований партенит 
S. mansoni посвящено изучению ДС. В качестве источника ГК для них 
описаны герминальные массы, расположенные в разных частях тела 
спороцист [2–5]. Однако для МС этого вида во всех работах отрицалось 
наличие подобных образований. С целью определения механизма 
размножения партенит материнского поколения S. mansoni нами было 
проведено их гистологическое [6] и электронно-микроскопическое 
изучение. В результате этого исследования герминальный материал, 
представленный в мирацидии, был определен как зачаток герминальной 
массы. На гистологическом уровне в ее составе описаны 
недифференцированнные клетки (НК) и ГК.  

В мирацидии S. mansoni насчитывается около 20 крупных клеток, 
которые мы определяем как ГК. Они занимают заднюю половину личинки 
и образуют С-образный тяж, который начинается в каудальной части тела, 
а спереди достигает ее ганглия. На уровне 3-го ряда эпителиальных 
пластинок этот тяж смещается к стенке тела личинки, обходя зону 
экскреторных канальцев. Форма ГК может варьировать от округлой до 
умеренно веретеновидной или полигональной. Клетки имеют 
пузырьковидное ядро с хорошо заметным ядрышком, окруженное 
базофильной цитоплазмой. Размеры ГК в среднем составляют 6.3±0.4 мкм 
(n = 30) с диаметром ядра – 4.5±0.2 мкм, а ядрышка – 1.5±0.1 мкм.  

НК имеют меньшие размеры (диаметр 4–5 мкм), в их ядрах более 
выражен гетерохроматин, а цитоплазма не столь базофильна по 
сравнению с ГК.  

Была предложена следующая схема размножения МС S. mansoni. 
В течение первых двух дней после метаморфоза мирацидия в спороцисту 
ГК растут и на третий день начинают дробиться, образуя первые 
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эмбрионы ДС. Параллельно в субтегументальной области тела МС 
начинают оформляться герминальные массы, хорошо заметные в 6-
дневных спороцистах. Именно в их составе происходит деление НК, 
часть которых дифференцируется во вторичные ГК. По мере созревания 
последние начинают дробиться, образуя эмбрионы ДС. В составе 
герминальной массы они развиваются до стадии зародышевого шара, а 
затем переходят к флотированию в схизоцеле спороцисты. Таким 
образом, формирование генеративных элементов в МС S. mansoni 
происходит в два этапа. Первичные ГК образуются в процессе развития 
мирацидия в яйце, а вторичные ГК возникают в герминальных массах. 
При этом предполагается, что их мультипликация возможна только за 
счет деления НК, входящих в состав последних. Электронно-
микроскопическое исследование подтвердило правильность 
гистологического определения ГК мирацидиев. Установлено, что для них 
характерно наличие округлого светлого ядра с равномерно 
расположенными небольшими скоплениями гетерохроматина и 
центрально расположенным ядрышком, большое количество 
полирибосом и обширное скопление митохондрий на одном из полюсов 
клетки. Отмеченные признаки ранее были описаны как особенности ГК 
партенит [7, 8]. В свою очередь последние по размерам разделяются на 
три размерных класса, приуроченность к которым не зависит от 
локализации в мирацидии.  

Однако на электронно-микроскопическом уровне не удалось 
обнаружить в мирацидиях НК, соответствующих характеристике в выше 
приведенных работах (отличаются от ГК меньшими размерами, большей 
конденсацией хроматина, образующим большие скопления в центре ядра 
и непосредственно под ядерной оболочкой; в цитоплазме клеток 
находится несколько небольших митохондрий и большое количество 
свободных рибосом).  

Полученные результаты в целом укладываются в предложенную 
выше схему размножения МС S. mansoni. Однако они заставляют 
пересмотреть тезис о неспособности к делению ГК. Возможно, она 
сохраняется на начальных этапах их дифференцировки.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–04–00384 А. 
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Аннотация. Язь играет доминирующую роль в промысловых уловах в бассейне 
Средней Оби (Томская область, Россия). Наиболее многочисленными 
мышечными трематодами язя являются Opisthorchis felineus, патогенный для 
человека, и Paracoenogonimus ovatus, паразит рыбоядных птиц. Самые высокие 
показатели заражения язя личинками кошачьей двуустки (экстенсивность 
инвазии 100%, интенсивность инвазии 52,6 экз. на рыбу). Частота инфицирования 
метацеркариями P. ovatus в два раза ниже. Интенсивность инвазии увеличивается 
с увеличением размера и возраста рыбы. Таким образом, язь имеет ключевое 
значение в поддержании очага описторхоза в бассейне Средней Оби. 
Ключевые слова: Метацеркарии, трематоды, Leuciscus idus, Средняя Обь. 
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Abstract. Ide plays a dominant role in commercial catches in the Middle Ob basin 
(Tomsk Oblast, Russia). The most numerous muscular trematodes of the ide are 
Opisthorchis felineus, which is pathogenic for humans, and Paracoenogonimus ovatus, 
a parasite of fish-eating birds. The highest rates of infection of the ide by the larvae of 
the feline fluke (the extensiveness of invasion is 100%, the intensity of invasion is 
52.6 ind. per fish). The rates of P. ovatus metacercariae infection are two times lower. 
The intensity of invasion increases with the size and age of the fish. Thus, ide is of key 
importance in maintaining the focus of opisthorchiasis in the basin of the Middle Ob. 
Keywords: Metacercariae, trematodes, Leuciscus idus, Middle Ob. 

 
Язь Leuciscus idus Linnaeus, 1758 – широко распространенный в 

Евразии вид карповых рыб, в том числе многочислен он и в бассейне 
Средней Оби (Томская область, Россия). Язь играет главенствующую 
роль в промысловых уловах в Томской области. Так, согласно данным 
Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству язь в промысле является одним из доминирующих видов 
(наравне с лещом и плотвой), его доля составляет от 13.2 до 26.9 % от 
общего вылова. Средний вылов язя в водоемах Томской области в период 
с 2004 по 2018 гг. составлял 241.9 т (от 61.1 до 535.1 т). Кроме того, с 
каждым годом наблюдается тенденция к увеличению промышленного 
вылова этого вида карповых рыб. 

Поскольку язь обладает хорошими органолептическими свойствами, 
является не только питательным, но и традиционным в пищевых 
привычках людей бассейна Средней Оби (особенно северных районов), 
очень важна его роль как носителя заболеваний, опасных для человека и 
животных [1](Simakova et al., 2020). Известно, что в Обь-Иртышском 
бассейне язь является носителем метацеркарий, патогенных для человека 
(Opisthorchis felineus Rivolta, 1884, Metorchis bilis Braun, 1893) и птиц 
(M. xanthosomus Heinemann, 1937, M. intermedius Heinemann, 1937, 
Paracoenogonimus ovatus Kacurada, 1914, Rhipidocotyle campanula, 
Dujardin, 1845). При этом самые высокие показатели зараженности 
отмечаются у рыб личинками кошачьей двуустки [2–5]. 
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Исследование зараженности язя проводилось в период с 2016 г. по 2019 г. 
Вылов рыбы осуществлялся в реке Оби в Шегарском (56º32'50,92" с.ш. 
84º09'36,83" в.д.) и Парабельском районах (58º41'52" с.ш. 81º28'57" в.д.) 
Томской области. 

Всего исследовано 74 экземпляра рыб в возрасте от 2+ до 8+ лет. 
Рыбу определяли до вида, осуществляли замеры стандартной длины (SL, 
см), массы тела (W, г), определяли пол и возраст. Зараженность рыб 
метацеркариями трематод исследовали общепринятым компрессорным 
методом [6]. Идентификацию трематод проводили с помощью 
Определителя паразитов пресноводных рыб [7]. У рыб определяли 
экстенсивность инвазии (ЭИ); интенсивность инвазии (ИИ) и индекс 
обилия (ИО) с подсчетом средней ошибки. Статистический анализ 
проведен с использованием коэффициента корреляции Пирсона и теста 
Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis test) [8, 9]. 

Зараженность язя изучена на рыбах в возрасте от 2+ до 8+ лет, с 
длиной тела (SL) от 15.2 до 39.0 см (в среднем 27.9 см) и массой (W) от 
72 до 1290 г (в среднем 519 г). В мышцах рыб в массе встречались 
метацеркарии двух видов трематод: Opisthorchis felineus и 
Paracoenogonimus ovatus.  

ЭИ личинками кошачьей двуустки в мышцах язя составила 100 %. 
Средняя ИИ – 52.6 метацеркарий с варьированием от 2 до 270 личинок на 
одну рыбу. Выявлена корреляционная взаимосвязь ИИ с массой тела язя 
(корреляция Пирсона, r=0.23, p<0.05). Корреляция ИИ с длиной и 
возрастом рыб статистически не значима. Рыбы в возрасте 2+ заражены 
значительно меньше, чем более взрослые. Средняя ИИ самок составила – 
65.0 экз., самцов – 50.0 экз. на 1 рыбу. Статистически значимых различий 
не выявлено. 

Зараженность язя метацеркариями P. ovatus значительно ниже, однако 
также довольно высокая. Средняя ЭИ составила 32.4 %, ИИ – 
24.3 метацеркарий с варьированием от 1 до 170 личинок на одну рыбу. 
Выявлена корреляционная взаимосвязь ИИ с возрастом язя (корреляция 
Пирсона, r=0.26, p<0.05). ИИ возрастает от 7.5 экз./рыбу в возрасте 2+ до 
60.0 экз./рыбу в возрасте 7+–8+ лет. Средняя ИИ самок составила – 
14.2 экз., самцов – 27.0 экз. на 1 рыбу. 

Данных по зараженности язя трематодами P. ovatus в настоящее время 
недостаточно, так, указывается на отсутствие зараженности язя в Нижней 
и Средней Оби [8], по другим данным в том же бассейне наблюдается 
зараженность язя с ЭИ – 27.9 и ИИ – 3.3 экз./рыбу [4, 10]. 
 
Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания 
Министерства науки и высшего образования России (проект № 0721-2020-0019). 
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Аннотация. На территории России обитает более 70 видов клещей сем. Ixodidae. 
Многие из них являются переносчиками инфекционных болезней. Наиболее 
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часто из клещевых инфекций встречается клещевой энцефалит и болезнь Лайма. 
В последние десятилетия во многих странах наблюдается процесс освоения 
клещами территорий населенных пунктов, в том числе крупных городов и 
мегаполисов. Это приводит к увеличению количества нападений клещей на 
людей и росту заболеваемости клещевыми инфекциями. 
Ключевые слова. Синантропизация, иксодовые клещи, клещевой энцефалит, 
болезнь Лайма, дезакаризация. 
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Abstract. On the territory of Russia there are more than 70 species of ticks of the 
family Ixodidae. Many of them are vectors of infectious diseases. The most common 
tick-borne infections are tick-borne encephalitis and Lyme disease. In recent decades, 
in many countries there has been a process of tick occupation of the territories of 
settlements, including large cities and megapolices. This leads to an increase in the 
number of tick attacks on peoples, as well as the cases of tick-borne infections. 
Keywords: Synanthropization, ixodid ticks, tick-borne encephalitis, Lyme disease, 
deacarization. 
 

Инфекционные заболевания, передаваемые клещами рода Ixodes, в 
последние десятилетия на территории Российской Федерации, имеют 
тенденцию к возрастанию. Одним из значимых факторов, влияющим на 
увеличение контактов клещей с людьми и передачу ими возбудителей 
заболеваний является изменение экологических особенностей некоторых 
видов иксодовых клещей, в частности, двух близкородственных 
симпатрических видов, широко распространенных в Палеарктике, в том 
числе на территории РФ – таежного Ixodes persulcatus Schulze и лесного I. 
ricinus (L.), выраженное в освоении ими антропогенных биотопов на 
территории городов.  

Процесс синантропизации клещей I. ricinus в крупном европейском 
городе впервые был зарегистрирован чешскими исследователями 
М. Даниел и В. Черны 1 в г. Праге. В значительном количестве городов 
на территории СССР, в дальнейшем РФ, происходило заселение 
иксодовыми клещами, что влекло за собой контакт городского населения 
с ними и заражение инфекционными заболеваниями, связанными с этими 
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членистоногими, непосредственно в городах. В таблице сведены 
литературные данные ряда авторов, относящиеся к видам I. persulcatus и 
I. ricinus [2]. 

 
Заселение иксодовыми клещами городов европейской части РФ и заражение людей 

трансмиссивными заболеваниями (II половина ХХ века) 
 

№ п/п Вид клеща Город 
Год появления 

клещей 

Заражение 
инфекционными 

болезнями 

1 I. persulcatus 
(Ленинград) С. 
Петербург 

1989* КЭ 

2 I. persulcatus Екатеринбург 1991 ИКБ 
3 I. persulcatus Ярославль 1992 ИКБ 
4 I. persulcatus Киров 1992 КЭ 
5 I. ricinus Ставрополь 1993 - 
6 I. persulcatus  Ульяновск 1995 КЭ, ИКБ 
7 I. ricinus Таганрог 1998 - 

8 
I. persulcatus 
I. ricinus 

Н. Новгород 1999 ИКБ 

9 I. persulcatus Ижевск 2000 КЭ, ИКБ 

10 
I. persulcatus 
I. ricinus 

Рыбинск 2001 КЭ, ИКБ 

11 
I. persulcatus 
I. ricinus 

Йошкар-Ола 2001* КЭ, ИКБ 

12 Иксодовые клещи Пермь 2002* ИКБ, КЭ 
13 I. ricinus Черкесск 2002 – 

14 
I. ricinus  
I. persulcatus 

Города 
Московской 
области 

2002 ИКБ 

15 I. ricinus Москва 2004 – 
Примечания: КЭ – клещевой энцефалит, ИКБ – иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма). Время появления клещей на территории города указывается по тексту публикации. 
 

За последние 20 лет количество городов в России, в частности, в 
европейской части, заселяемых клещами этих двух видов, возросло. По 
данным Роспотребнадзора, на 01.01.2020 г. около 70% заболевших КЗ и 
ИКБ составляют городские жители [3]. Нападения клещей на людей в 
городах происходят на озелененных участках – в парках, скверах, на 
газонах, на кладбищах, в окрестностях городов – на дачных и садовых 
участках, вокруг детских и оздоровительных учреждений. Для 
улучшения этой ситуации с 2003 г. в РФ проводятся акарицидные 
обработки на территориях и в окрестностях населенных пунктов. 

В г. Советске (Калининградская обл.) в 2005–2013 гг. акарицидные 
обработки проводили на территориях школ, детских садов, стадионов, 
парков (13,1–28,5 га), а также на прилегающих к городу территориях 
лесов Неманского и Славского районов (12,4–14,9 и 3,9–7,7 га, 
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соответственно). Количество обращений населения по поводу 
присасывания клещей I. ricinus за это время колебалось от 88 до 264 за 
год, число заболеваний ИКБ – от 1 до 8 за год.  

В Республике Карелия наличие клещей I. persulcatus 
зарегистрировано в гг. Петрозаводск, Костомукша, Сортавала. В 2013 г. 
количество обращений по поводу присасывания клещей составило 991, 9 
и 173 случая, соответственно. 

Заболеваемость КЭ (14 случаев) и ИКБ (17 случаев) была выявлена 
только в Петрозаводске. Заражение КЭ в 12 случаях произошло на 
природе или на даче, в двух – в окрестности города, а заражение ИКБ – в 
13 случаях на природе или на даче, в одном случае на кладбище и в 
одном – на работе.  

Акарицидные обработки, проведенные в г. Петрозаводск, составляли: 
детские учреждения – 110, 9 га, кладбища – 38,2 га, зеленые зоны – 
42,8 га, базы отдыха – 2,5 га.  

В г. Электросталь (Московская обл.) данные по заселению клещами I. 
ricinus и I. persulcatus представлены за 2014–2018 гг. Количество обращений 
по поводу присасывания клещей составляло от 102 до 178 за год. 
Наибольшее их количество происходило на садовых участках (32–89), в 
парках и скверах (31–109), реже – на кладбищах (4–20), на территории 
детских (3–5) и летних оздоровительных учреждений (1–2). Заболеваемость 
ИКБ за указанный период составляла от 0 до 2 случаев в год. 

В г. Тольятти (Самарская обл.) в 2004–2013 гг. регистрировали 
количество нападений клещей на людей в городе и окрестностях, 
заболеваемость клещевыми инфекциями и влияние на эти параметры 
контроля численности клещей. Были отловлены клещи I. persulcatus и 
I. ricinus. 

Общее количество обращений по поводу присосавшихся клещей было 
от 470 до 980 в год. Из них количество клещей, присосавшихся к людям в 
окрестностях города, на садовых участках, составляло от 88 до 290 за год, 
а на территории города от 56 до 192, из которых в парках 56–165, на 
кладбищах – 0–9. Заболеваемость КЭ была 0–1 случаев в год, ИКБ от 1 до 
12 случаев в год. Количество акарицидных обработок на территории 
города за это время увеличивалось от 251 до 2517 га. 

В 2011–2013 гг. на территории г. Озерска (Челябинская обл.) 
проводили акарицидные обработки в местах обитания клещей р. Ixode : 
лечебно-оздоровительные учреждения (170,2 га), территории 
промышленных предприятий (119,5–159 га), детские дошкольные 
учреждения (58–60,9 га), кладбища (48,2–52,2 га), санатории, 
пансионаты, базы отдыха (34 га), парки, лесопарки (18,9–31 га). В 2013 г. 
в Озерске было зарегистрировано 637 случаев присасывания клещей, 3 – 
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заболевания КЭ, 4 – заболевания ИКБ и 2 – микст инфекции сочетанной 
формой КЭ и ИКБ. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 
1. Клещи I. persulcatus и I. ricinus могут образовывать постоянные 

микропопуляции на любых озелененных участках города. 
2. Ежегодные акарицидные обработки городских озелененных 

территорий приводят к сезонному снижению численности клещей, но 
особенности их биологии (способность к длительному переживанию 
неблагоприятных условий  и к форезии на многих видах животных) 
приводят к реинвазии их на территории городов. 
 
Автор приносит свои благодарности сотрудникам учреждений 
Роспотребнадзора за предоставление материалов для написание статьи: 
Мартыновой Е.С. ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Карелия», Москаленко 
Н.В.Управление Роспотребнадзора по Калининградской области, Смольянихиной 
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Аннотация. Для населения города Томска разработана модель развития личинок 
дирофилярий у кровососущих комаров. Определены основные параметры модели 
на период 2009–2019 гг. 
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Abstract. A model for the development of dirofilaria larvae in blood-sucking 
mosquitoes was developed for the city population in Tomsk. The main parameters of 
the model for the period 2009–2019 were determined.  
Keywords: Dirofilariae, blood-sucking mosquitoes, temperature model, helminth-host 
relationship. 
 

Дирофиляриоз – трансмиссивный биогельминтоз, сравнительно 
недавно проявившийся в Томской области [1]. Промежуточный хозяин 
личинок дирофилярий (микрофилярий) – кровососущие комары (Diptera; 
Culicidae), способствующие расселению паразита и его адаптации к 
условиям локального местообитания. В Томской области из комаров 
идентифицированы два вида дирофилярий (Dirofilaria repens и 
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D. immitis). Зараженные самки кулицид обнаружены в трех районах 
(Томском, Тегульдетском, Колпашевском). Микрофилярии связаны 
минимум с 12 видами комаров, три из которых – малярийные. Целью 
данной работы было изучение основных параметров СГ-модели 
(субгенерационной) за период 2009–2019 гг. для понимания тонкостей 
взаимоотношений и адаптивных процессов в системе «кровососущие 
комары – дирофилярии», а также прогноза рисков заражения человека. 

Для вызревания инфективной (готовой к заражению дефинитивного 
хозяина) стадии микрофилярий L-3 необходима сумма эффективных 
температур в 130 единиц развития дирофилярий (ЕРД), на чем строится 
ЕРД-модель [2], оценивающая, главным образом, продолжительность 
сезона эффективного заражения (СЭЗ), сезона вероятной передачи 
инвазии (СВП) и возможное количество оборотов инвазии за 
эпидемически активный сезон. СГ-модель ориентирована на выявление 
структурных особенностей сезона, что особенно актуально в регионах, 
сравнительно недавно заселенных дирофиляриями (зонах умеренного и 
низкого риска заражения: классификация приводится по [3]). СГ-модель 
строится на трех ключевых параметрах (количестве субгенераций за 
сезон, продолжительности их развития и числе дней созревания), а также 
нескольких дополнительных, часть из которых представлена индексами.  

Субгенерации. За субгенерацию паразита принимается 
инвазирование комаров в течение суток в период СЭЗ. Основные 
компоненты формирования субгенераций – численность и видовой 
состав кулицид, экстенсивность инвазии (ЭИ) популяций дефинитивных 
хозяев. Видовой состав комаров исследуется в связи с особенностями 
пищевых предпочтений, ландшафтно-зонального и биотопического 
распределения, сезонной и многолетней сукцессии видов. 
Количественная оценка этого этапа сложна, поскольку учитывает 
взаимодействие популяций промежуточных и дефинитивных хозяев в 
пространстве местообитания и времени, а также интенсивность 
микрофиляриемии в крови дефинитивных хозяев. Значимый вклад в 
формирование субгенераций привносят микроклиматические условия 
(осадки, ветер, влажность, температура), способные существенно 
корректировать количество инвазированных за сутки самок комаров. 

Дни созревания. Данный параметр связан с вызреванием инвазии в 
промежуточном хозяине. Он структурирует СВП, что определяет его 
высокую значимость. За 2009–2019 гг. в г. Томске соотношение числа дней 
созревания к продолжительности СВП варьировало от 35,5% (2009 г.) до 
68,0% (2019 г.). Выделяется три типа участков вызревания: 
«загущенные» (представляющие повышенный риск заражения), 
«разреженные» (умеренный риск заражения) и «молчащие» (отсутствие 
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риска заражения). Передача инвазии, как правило, происходит в течение 
1–2 дней после созревания паразита, что сопряжено с завершением 
гонотрофического цикла самок комаров. Из-за неравномерного 
распределения эффективных температур, в один день может вызреть 
несколько субгенераций (в г. Томске – до 8). Коэффициент концентрации 
субгенераций варьировал в зависимости от количества эффективных 
температур и характера их распределения (от 1,18 в 2011 г. до 2,58 в 
2010 г.). Среднемноголетний показатель имел клинальную 
выраженность, увеличиваясь с юга на север (от 1,52 в г. Бийск и 1,57 в 
г. Томск, до 1,77 в г. Колпашево и 2,17 в г. Ханты-Мансийск). 
Дифференцированное число дней созревания по сезонам многолетнего 
периода формирует волны риска заражения. Количество дней созревания 
свыше 40 за сезон рассматривается как индикатор появления угрозы 
заражения для человека. Уменьшить этот показатель способно 
количество жизненных циклов, пройденных паразитом в данной 
местности, и насыщение нематодой ниши основных дефинитивных 
хозяев (собак и кошек).  

Для успешного развития на осваиваемых территориях 
микрофиляриям необходимо адаптироваться к температурному фактору 
(оптимизировать эффективность ферментных комплексов [4]) и 
выработать устойчивость к иммунной системе местных видов кулицид. 
Количество инфективных самок — один из основных показателей 
прогноза формирующейся угрозы заражения. Поскольку 
противодействие комаров не прекращается в течение всего периода 
развития микрофилярий, ЭИ инфективных самок комаров в 
определенный день составит ЭИ0 (1 – Мх) (Еа + Пф), где ЭИ0 – 
экстенсивность инвазии комаров в день заражения, Мх – смертность 
самок кровососущих комаров в ходе развития инвазии, Еа – способность 
комаров к элиминации паразита, Пф – вклад протективного фактора 
(паразитов и симбионтов) в процесс элиминации паразита. Данный 
параметр отражает инвазионную опасность локального местообитания в 
исследуемый период. Снижение интенсивности инвазии показывает силу 
противодействия промежуточного хозяина паразиту в гельминто-
гостальной системе. Изменение спектра инвазированных видов комаров 
выявляет наиболее значимые виды-переносчики дирофилярий. Пути 
передачи инвазии при этом определяются коэффициентом рассеяния 
инвазии (выбором объекта нападения инфективными самками комаров) – 
ключевого момента прогноза риска заражения человека и дефинитивных 
хозяев в целом. 

Продолжительность развития (фенотип субгенераций). 
Проявление фенотипов субгенераций связано с распределением 
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эффективных температур, формируя уникальный профиль сезона, а 
также местообитания в целом. Кроме того, данный параметр коррелирует 
с агрессивностью вызревающей инвазии. В г. Томске (2009–2019 гг.) 
развитие субгенераций продолжалось от 14 до 62 суток и имело 
отчетливую двухпиковую структуру. На долю первой волны (14–
24 суток, n=11, пик – 22-е сутки) пришлось 39,0%, второй волны (25–
32 суток, n=8, пик – 28-е сутки) – 32,4% от общего числа субгенераций. 
Анализ по сезонам показал, что в 2012, 2014, 2016, 2018 гг. большая 
часть субгенераций пришлась на фенотипы первой волны (60% и более). 
В 2015, 2017, 2019 преобладала доля фенотипов второй волны (49–72%).  

Заключение. Полученные данные раскрывают механизмы 
дифференциации риска заражения промежуточных и дефинитивных 
хозяев (в том числе – человека) в разные сезоны, а также в ходе одного 
сезона. Параметры модели выявляют детали гельминто-гостальных 
отношений, а также адаптивные процессы, протекающие в популяциях 
паразита на осваиваемых территориях. Результаты позволят 
прогнозировать риски заражения и вырабатывать наиболее эффективные 
стратегии борьбы с переносчиком инвазии. 
 
Работа поддержана грантом РНФ №19-14-00130.  
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Abstract. The article provides an overview of the nematodes found in the greenhouses 
of the Botanical Garden of Peter the Great. The most common nematodes of the 
families Meloidogyninae, Heteroderidae and Aphelenchoididae 
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Ботаническим садам приходится сталкиваться с проблемой высокой 

численности фитопатогенных организмов. Одним из самых вредоносных 
патогенов являются нематоды. Нематоды в Ботанических садах наиболее 
трудный объект для изучения и разработки мер борьбы. Отдельную 
проблему представляет процесс диагностирования нематодных инвазий. 
Большую работу в изучении фитопатогенных нематод провели 
Рысс А.Ю., Зиновьева С.В и W. Ahmad [1–3]. Симптоматика 
большинства нематодозов зачастую слабо выражена, отсутствуют 
характерные «индикаторные» симптомы, которые позволяют провести: 
экспресс-диагностику в полевых условиях. Основными симптомами 
нематодозов являются отставание роста и развития, задержка и снижение 
интенсивности цветения и плодоношения, деформации, хлорозы, некрозы 
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и отмирания надземных вегетативных органов, деформации, отмирания и 
гнили корней. В большинстве случаев нематодные инфекции сопряжены 
с микозами и бактериозами, что осложняет диагностику и многократно 
усиливает патогенный эффект. Для снижения патогенного воздействия 
нематод рекомендовано комплексное применение профилактических, 
агротехнических, физических и биологических методов. Поражение 
нематодой снижает декоративность растений, вызывая морфологические 
уродства, утолщение стебля, жилок, пятна на листовой пластине, 
израстания побегов, перерождения цветков. Корневые нематоды 
повреждают корневую систему, тем самым являясь одним из косвенных 
факторов развития корневых гнилей.  

Цель: мониторинг фитопатогенных нематод в оранжереях 
Ботанического сада Петра Великого 

В приведенной ниже таблице описаны наблюдения проводившиеся в 
течение 2000–2019 гг. (таблица). 

 

Отряд 
Сем. 

нематод 
Вид нематоды 

Семейство 
растений 

Растение 

Ty
le

nc
hi

da
 Meloidog

yninae 

Meloidogyne 
incognita 

Chitwood, 1949

Cactaceae Phyllocactus 
Geraniáceae Pelargōnium 
Myrsinaceae Ciclamen persicum 
Malvaceae Abutilon 

Apocynaceae Hoya SP 
Malvaceae Abutilon 

Apocynaceae Hoya kerri 

Meloidogyne 
arenaria (Neal) 
Chitwood, 1949

 Текола 
Passifloraceae Passiflora caerulea 
Polygonaceae Homalocladium platycladum
Crassulaceae Krassula ovata 

Meloidogyne 
Hapla Chitwood, 

1949 

Begoniaceae Begonia 
Passifloraceae Passiflora suberosa 
Passifloraceae Passiflora caerulea 
Apocynaceae Hoya SP 

Passifloraceae Passiflora laurifolia 
Melastomataceae Medinilla 

Meloidogyne 
javanica (Treub) 
Chitwood, 1885

Apocynaceae Hoya SP 
Moraceae Ficus religiosa 

Apocynaceae Hoya carnosa 

Heteroder
idae 

Heterodera cacti 
(Filipjev) Krall, 

1941 

Apocynaceae Hoya SP 
Cactaceae Cereus Alacriportanus 

Ground soil 
Ground Peat ground 

   Crassulaceae Krassula ovata 
Apocynaceae Hoya carnosa 
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Отряд 
Сем. 

нематод 
Вид нематоды 

Семейство 
растений 

Растение 

Heterodera 
schachtii, 1871 

Caryophyllaceae Diathus 

Heterodera fici 
Kirjanova, 1954

Moraceae Ficus religiosa 

Pratylenchid
ae 

Pratylenchoides 
Winslow, 1958 

Passifloraceae Passiflora laurifolia 

Aphelenchoid
idae 

Aphelenchoides 
fragariae, 1942 

Aspleniaceae Asplenium dimorphum 

 

 

 
Blechnaceae Blechnum brasiliense 
Pteridaceae Pteris longifolia 

Aphelenchoides 
ritzemabosi, 

1890 
Gesneriaceae 

Saintpaulia ionantha 
Gloxinia 

Streptocarpus 
Aphelenchoides 

ritzemabosi 
Schwartz, 1911 

Passifloraceae Passiflora rubra L. 

Asteraceae Dahlia 

Anguinidae 
Ditylenchus 

Filipjev, 1936 
Cactaceae Epiphyllum latifrons 

Hoplola-
imidae 

Helicotylenchus 
Steiner, 1945 

Cactaceae Epiphyllum latifrons 
Apocynaceae Hoya SP 

Rotylenchus 
Filipjev, 1936 

Passifloraceae Passiflora rubra L. 

Cucurbitaceae Gerrardanthus macrorhizus

Polemoniaceae Phlox 
Asteraceae Chrysanthemum 

Enoplida 
Trischistomat

idae 
Trischistoma sp.

Begoniaceae Beginia listada 
Cariaceae Jacartia spinose 
Solanaceae Cyphomandra betacea 

Mononch
ida 

Mononchidae
Mononchida 

Jairajpuri, 1969
Apocynaceae Hoya SP 

Solanaceae Cyphomandra betacea 

 
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что наиболее 

распространенными (40%) нематодам являются галловые (сем. 
Meloidogyninae). Вторыми по распространенности (30%) являются 
цистообразующие нематоды (сем. Heteroderidae). Нематоды семейства 
Mononchidae наименее распространены (2%) 

 
За оказанную помощь в определении нематод выражаю благодарность Рысс 
Александру Юрьевичу. 
Работа выполнена в рамках госзадания по плановой теме «Коллекции живых 
растений Ботанического института им. В.Л. Комарова (история, современное 
состояние, перспективы использования)», номер АААА-А18-118032890141–4. 
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Аннотация. В статье кратко рассматриваются существующие и существующие 
методы борьбы с насекомыми-вредителями зерновых запасов и пищевых 
продуктов. Автор делает вывод о предпочтительности облучения запасов зерна 
ионизирующим излучением. Автор указывает, что к настоящему времени 
экспериментально определены такие дозы ионизирующего излучения, которые 
стерилизуют или убивают наиболее распространенных насекомых-вредителей. 
Однако полученных данных пока недостаточно для организации широкого и 
комплексного применения ионизирующего излучения в борьбе с вредителями. 
Поэтому необходимо проведение дальнейших углубленных и комплексных 
экспериментальных исследований чувствительности всех видов насекомых-
вредителей к ионизирующему излучению с целью обоснования оптимальных 
условий и режимов облучения сельскохозяйственных и пищевых продуктов. 
Накопление экспериментального материала позволит более глубоко изучить 
причины и механизмы нарушения жизнедеятельности организма насекомых-
вредителей под действием ионизирующего излучения, и, тем самым, обеспечить 
успешную борьбу с этими вредителями запасов. 
Ключевые слова: Насекомые, вредители запасов, методы борьбы, 
ионизирующее излучение. 
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Abstract. The article briefly discusses the available and existing methods of control of 
insects-pests of grain reserves and food products. The author concludes about the 
preferences of the grain reserves irradiation by ionizing radiation. The author points out 
that to actual date, have been experimentally determined such doses of ionizing 
radiation, which sterilize or kill the most common insect pests. However, the data 
obtained are still not enough to organize a wide and comprehensive application of 
ionizing radiation in pest control. Therefore, it is necessary to conduct further in-depth 
and comprehensive experimental studies of the sensitivity of all types of insect pests to 
ionizing radiation in order to justify the optimal conditions and modes of irradiation of 
agricultural and food products. Accumulation of experimental material will allow to 
study more deeply the reasons and mechanisms of infringement of vital functions of an 
organism of insects-wreckers under the influence of ionizing radiation, and, thereby, to 
provide successful fight against these wreckers of stocks.  
Keywords: Insect-pests, control methods, ionizing radiation. 

 

По данным ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН – ежегодно в мире при хранении пропадает до 10% 
собранного урожая зерновых и зернобобовых культур вследствие 
поражения его насекомыми и клещами; ещё около 5% урожая поедается 
мышевидными грызунами – крысами и мышами [1–3]. В целом же за год 
по разным причинам теряется примерно треть всех произведённых в 
мире продуктов питания – до 1,3 млрд т; причём из общего количества 
этих потерь около 40% (свыше 0,5 млрд т) вызваны порчей вредителями 
(клещами, насекомыми, мышами и крысами) продуктов питания в 
процессе хранения [4].  

Поскольку зерно – это основа продовольственной безопасности нашей 
страны, то совершенно ясно, что сокращение его потерь от вредителей 
является задачей первостепенной важности [5]. 

При этом надо также иметь в виду, что вредители запасов 
представляют серьёзную угрозу и для здоровья людей, – причём, не 
только работающих в зараженных вредителями складских помещениях, 
но и приобретающих товары, пораженные этими вредителями. 
В частности, как в результате непосредственного соприкосновении с 
насекомыми-вредителями, так и при вдыхании фрагментов их тела или 
продуктов их жизнедеятельности у людей могут возникать различные 
аллергии, дерматиты и бронхолегочные заболевания [3, 6]. 
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В настоящее время для борьбы с вредителями запасов зерна 
применяется целая система профилактических и истребительных 
мероприятий. Однако все используемые традиционные способы борьбы с 
вредителями запасов имеют свои недостатки и ограничения [5, 7, 8]. 

В этой связи хорошей альтернативой традиционным методам борьбы 
с вредителями запасов зерна представляется применение ионизирующих 
излучений. На сегодняшний день в 69 странах действует разрешение на 
облучение более чем 80 видов продукции, около 40 стран проводят 
облучение пищевой продукции на постоянной основе [9]. Общий годовой 
объём облучённой продукции оценивается в 700–800 тыс. т, из которых 
на долю Китая приходится 146 тыс. т, США – 92 тыс. тонн, а на страны 
Карибского бассейна – 300 тыс. тонн [4, 9]. Стандарт ФАО разрешает 
использовать для обработки пищевых продуктов следующие источники 
ионизирующего излучения: гамма-излучение радионуклидов 60Co или 
137Cs; рентгеновские лучи от искусственных источников с энергией 
меньшей или равной 5 МэВ; поток ускоренных электронов от 
искусственного источника с энергией меньшей или равной 10 МэВ [10]. 

В наши дни радиационная дезинсекция, основанная на обработке 
зерна ионизирующими излучениями, успешно применяется для 
уничтожения насекомых-вредителей и их личинок. Её преимущества 
состоят в том, что она позволяет исключить и сократить применение 
химических средств и, тем самым, ограничить их вредное действие на 
окружающую среду; сократить сроки обработки зерна до 1 дня; 
обеспечить полную гибель насекомых-вредителей зерна; исключить риск 
отравления работников химикатами [8, 11]. 

На сегодняшний день экспериментально определены дозы 
ионизирующего излучения, стерилизующие либо убивающие наиболее 
распространенных вредителей. Однако полученных данных всё же 
недостаточно, чтобы организовать широкое и всеобъемлющее применение 
ионизирующих излучений в борьбе с насекомыми-вредителями. Поэтому, 
необходимо дальнейшее проведение глубоких и всесторонних 
экспериментальных исследований чувствительности всех видов насекомых-
вредителей к действию ионизирующих излучений с целью обоснования 
оптимальных условий и режимов облучения сельскохозяйственной и 
пищевой продукции. Накопление экспериментального материала позволит 
глубже изучить причины и механизмы нарушения жизненных функций 
организма насекомых-вредителей под влиянием ионизирующего излучения, 
и, тем самым, обеспечить успешную борьбу с этими губителями запасов. 
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Аннотация. На данный момент актуальной проблемой является поиск новых 
инсектицидов. Использование одних и тех же инсектицидов на протяжении 
многих лет привело к появлению устойчивых популяций насекомых. С каждым 
годом количество устойчивых популяций увеличивается. Однако наиболее 
опасные и экономически значимые виды обычно устойчивы к большому 
количеству пестицидов на большой территории. Возникла необходимость ввести 
в IPM новые группы химических соединений. Препараты на основе индоксакарба 
и хлорфенапира являются высокоэффективными препаратами широкого спектра 
действия. Оба инсектицида оказывают сильное действие на насекомых в виде 
приманки. 
Ключевые слова: Musca domestica L., инсектицид, резистентность, индоксакарб, 
хлорфенапир. 
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Abstract. At the moment, the actual problem is the search for new insecticides. The use 
of the same insecticides over the years has led to the emergence of resistant insect 
populations. Every year the number of resistant populations increases. However, the 
most dangerous and economically significant species are usually resistant to a large 
number of pesticides over a large area. There is a need to introduce new groups of 
chemical compounds into IPM. Indoxacarb and chlorfenapyr-based products are highly 
effective broad-spectrum drugs. Both insecticides have a strong effect on insects in the 
form of bait. 
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Комнатная муха (Musca domestica L.) – представитель семейства 
Настоящих мух (Muscidae). Имеет эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение. Комнатная муха всегда обитала вблизи 
человеческого жилья. Большинство видов мух питается различными 
отходами, в особенности остатками человеческой пищи и домашних 
животных [6]. Перемещаясь с одного места на другое, муха может 
механически переносить возбудителей различных заболеваний, такие как 
сальмонеллёз, ботулизм, кишечная палочка и т.д. Также они могут быть 
переносчиками многих паразитов, в т.ч. яиц ленточных и круглых червей 
(солитеры, аскариды, острицы и т.д.) [1].  

Борьба с мухами является одним из важнейших 
противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. 
Главным образом это необходимо для профилактики многочисленных 
заболеваний человека. Регулярное применение инсектицидов, привело к 
развитию устойчивости к соединениям из разных химических групп. 
Появление у мух резистентности к уже используемым инсектицидам 
вызывает необходимость разработки новых препаратов, которые 
позволят контролировать популяцию насекомых [2–5]. Развитие 
резистентности – очень важная проблема, так как это приводит к 
увеличению норм расхода препаратов и числа обработок, что в конечном 
итоге оказывает большое влияние на окружающую среду [7].  

Хлорфенапир и индоксакарб – инсектициды, которые только недавно 
появились в России. Хлорфенапир – химическое вещество группы 
арилпирролов, инсектоакарицид широкого спектра действия. Механизм 
действия – после окислительного отщепления in vivo N- этоксиметильной 
группы, образовавшаяся активная молекула нарушает процессы 
окислительного фосфорилирования в митохондриях. Индоксакарб – 
относится к группе оксадиазинов. Механизм действия – блокирование 
натриевых каналов нервных волокон. Насекомые прекращают питаться, у 
них нарушается координация, наступает паралич и затем смерть. Оба 
инсектицида обладают контактным и кишечным действием на 
синантропных насекомых [8]. 

Материалы и методы. При выполнении данного исследования 
использованы комнатные мухи Musca domestica L. лабораторной 
чувствительной расы S-НИИД (Cooper). Комнатных мух помещали по 50 
особей без разделения по полу в пластиковые 2 л бутылки со срезанным 
дном, в которые помещали тампон с водой и высушенный сахар, 
обработанный ацетоновыми растворами хлорфенапира или индоксакарба в 
5–7 логарифмически снижающихся концентрациях. Учеты проводили через 
24 и 48 часов после начала эксперимента и определяли показатели СК50 и 

СК95, (%) – концентрацию, при которой погибает 50% (95%) насекомых. 



268 

Приманки, содержащие 0,6% индоксакарба и разбавленные 
глицерином в соотношении 1:1 (0,3%ДВ) и 1:5 (0,1%ДВ), изучали в 
садках размером 30×30×30 см с 100 особями мух без разделения по полу. 
Учет гибели насекомых проводили через 4, 6, 24 и 48 часов.  

Результаты. При использовании сахарных приманок на основе 
хлорфенапира для комнатных мух расы S-НИИД, была выявлена его 
высокая инсектицидность. Отравляющее действие инсектицида 
проявлялось в течение 48–72 часов. Нарастание гибели мух при питании 
сахарной приманкой, содержащей хлорфенапир в высоких 
концентрациях ДВ, проходило в течение нескольких часов и в низких 
концентрациях – в течение 1 суток. Показатели инсектицидности при 
учете через 48 час составили: СК50 0,0025±0,0003% ДВ и СК95 
0,0050±0,0004% ДВ.  

Приманки на основе индоксакарба обладают высокой токсичностью 
для комнатных мух. Установлено, что при концентрации ДВ в приманке 
0,1% по истечении 5 часов поражение составило 5,4%, через 24 ч. – 
77,1% и через 48 ч. – 98,9%. При концентрации индоксакарба 0,3% 
гибель 10% насекомых наступила через 3 ч., 19% – через 5 ч., 88,8% – 
через 24 ч. и 99% – через 48 ч. При концентрации 0,6% поражение 
насекомых наступало значительно быстрее: 20% – через 3 ч., 45% – через 
5 ч., 98,6% – через 24 ч. и 100% – через 48 ч.  

Показана высокая инсектицидность индоксакарба при питании 
комнатных мух отравленным сахаром. При учете через 48 ч. СК50 
составила 0,05 мг ДВ/г сахара, СК95 – 0,33 мг ДВ/г сахара, через 72 ч. 
СК50 составила 0,009 мг ДВ/г сахара, СК95 – 0,054 мг ДВ/г сахара. 

Заключение. Таким образом, приманки на основе хлорфенапира и 
индоксакарба обладают высокой токсичностью и являются 
эффективными средствами, которые можно использовать в борьбе с 
комнатными мухами. Повышенная чувствительность к этим 
действующим веществам открывает возможности для разработки новых 
продуктов. Введение в схемы ротации инсектицидных средств и 
препаратов на основе хлорфенапира и индоксакарба, в настоящее время 
является актуальной задачей медицинской дезинсекции.  
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Аннотация. Эффективность препарата Эмикон против возбудителей эргазилёза 
карпа составила 56,8% в дозе 0,05, 77,5% в дозе 0,1 г / кг, а в дозе 0,15 г/кг – 
81,2% через 7 дней приема лечебного корма и через 10 дней после последнего 
приема. 
Ключевые слова: Эргазилез, Эмикон, лечебная доза. 
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Abstract. Exten-efficacy of Emicon against carp ergasilosis agents was 56,8% at the 
dose of 0,05, 77,5% at the dose of 0.1 g/kg, and at the dose of 0.15 g/kg it was 81,2% 
after 7 days of medicated feed intake and in 10 days since the last intake.  
Keywords: Ergasilez, Emikon, therapeutic dose. 
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Исследования современного состояния ихтиофауны в водоемах 
разного типа свидетельствуют, что инвазионные заболевания рыб 
широко распространены, в их структуре превалирующими являются 
эктопаразитозы [1]. Паразитические ракообразные становятся все более 
серьезной проблемой для прудовых рыб, они наносят существенный 
экономический ущерб рыбоводным предприятиям, связанный с 
отставанием в росте, потерей товарных качеств рыб, высоким процентом 
гибели молоди рыб семейств лососевых, осетровых, карповых [2–5]. 
К таким инвазионным заболеваниям относится эргазилез, возбудителями 
которого являются рачки рода Ergasilus. 

В различные времена для борьбы с крустацеозами рыб 
использовались органические красители, хлорная и негашеная известь, 
формалин, перманганат калия [6], но большинство из этих препаратов 
малоэффективны или высокотоксичны, а их применение весьма 
трудоемко и может вызывать стресс у рыб.  

Учитывая потребность в расширении ассортимента препаратов для 
лечения крустацеозов рыб, которые должны обладать более высокой 
эффективностью, быть безопасными в использовании и иметь низкую 
стоимость лечебной обработки, компания ООО «Научно-внедренческий 
центр Агроветзащита» разработала и предложила для испытаний 
лекарственный препарат «Эмикон», действующее вещество которого 
относится к группе авермектинов. 

Целью нашей работы являлось установление терапевтической дозы 
антипаразитарного препарата «Эмикон» при эргазилезе карпов. 

Материалы и методы. В июле 2019 г. в рыбоводном хозяйстве АО 
«Бисеровский рыбокомбинат», был начат производственный опыт по 
испытанию препарата «Эмикон» при эргазилезе карпов. 

В исследовании участвовали трехлетки карпа средней массой 425 г, у 
которых на жабрах обнаружили паразитических рачков рода Ergasilus – 
возбудители эргазилеза. Для установления интенсивности инвазии 
проводили неполное паразитологическое вскрытие и подсчитывали 
количество эргазилюсов на каждой жаберной дуге с помощью 
бинокулярной лупы. Для идентификации рачков использовали 
«Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР» (1987) [7]. 
Далее было сформировано 4 группы рыб: 3 подопытных и 1 контрольная 
(по 10 экземпляров в каждой). Условия содержания и кормления во всех 
группах были идентичными. Во время проведения опыта температура 
воды составляла 17,6–21,3°С, количество растворенного в воде кислорода 
4–8 мг/л. 

Группа № 1 получала препарат «Эмикон» в дозе 0,05 г на 1 кг массы 
рыб, группа № 2 – в дозе 0,1 г на 1 кг массы рыб, группа № 3 – в дозе 
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0,15 г на 1 кг массы рыб, группа № 4 (контрольная) не получала препарат 
«Эмикон» и другие противопаразитарные препараты на протяжении 
всего опыта. 

«Эмикон» вводили перорально в составе корма в течение 7 дней. 
Препарат сначала смешивали с водой в соотношении 1:10, перемешивали 
в течение 10–15 минут до измельчения комков и получения суспензии 
однородной тягучей консистенции. Суспензию наносили на разовую 
порцию экструдированного корма в количестве 1% от массы рыб, 
подсушивали до легкого разделения гранул и скармливали утром. 
Вечером рыбу докармливали обычным кормом без препарата.  

Результаты и обсуждение. До начала эксперимента интенсивность 
инвазии эргазилезом карпов составляла 5,2 экз., экстенсивность 
инвазии – 100%. Перед применением, во время применения, а также 
через 1 и 10 дней после 7-ми кратного введения препарата «Эмикон» 
карпам в дозах 0,05 г/кг, 0,1 г/кг, 0,15 г/кг массы рыб, не отмечалось 
отклонений в физиологическом состоянии рыб. Основные результаты 
работы представлены в таблице. 

 
Эффективность препарата «Эмикон» при эргазилезе карпов 

 
Группы 
(n = 10) 

ИИ (экз.) 
до обработки 

ИИ (экз.) / ИЭ (%) 
Через 10 дней после обработки 

Подопытная группа № 1 
(0,05 г/кг) 

5,2 9,2/56,8 

Подопытная группа № 2  
(0,1 г/кг) 

5,2 
 

4,8/77,5 

Подопытная группа № 2 
(0,15 г/кг) 

5,2 4/81,2 

Контрольная группа 5,2 21,3 
Примечание. ИИ – интенсивность инвазии; ИЭ – интенсэффективность. 

 
В результате использования препарата «Эмикон», 

интенсэффективность составила: при применении дозы 0,05 г/кг массы 
рыб – 56,8%, при применении дозы 0,1 г/кг массы рыб – 77,5%, при 
применении дозы 0,15 г/кг массы рыб – 81,2%. В контрольной группе № 
4, не получавших препарат, наблюдалось увеличение количества рачков в 
4 раза.  

Выводы. По результатам неполного паразитологического вскрытия, 
проведенного на 10 день после применения препарата «Эмикон» 7-
кратно с кормом, установлена его лечебно-профилактическая 
эффективность при эргазилезе карпов, что подтверждено значительным 
увеличением интенсивности инвазии у рыб контрольной группы. 
Препарат «Эмикон», применяемый орально при эргазилезе карпов не 
вызывает негативного побочного действия. 



272 

Литература 
 

1. Быховская-Павловская Е.И. Паразиты рыб. Руководство по изучению. Л.: 
Наука, 1985. 121 с. 

2. Васильков Г.В., Грищенко Л.И., Енгашев В.Г. Болезни рыб: справочник. 
М.: Агропромиздат, 1989. 288 с. 

3. Осетров В.С. Справочник по болезням рыб. М.: Колос, 1978. 351 с. 
Chandra K.J. Fish Parasitological Studies in Bangladesh: A Review // Journal of 

Agriculture & Rural Development. 2006. Vol. 4, № 11. Р. 9–18.  
4. Studdert V.P., Gay C.C., Blood D.C. Saunders Comprehensive Veterinary 

Dictionary. 4th edition. USA: Saunders Elsevier, 2012. 1325 p. 
5. Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. М.: Отдел маркетинга 

АМБ-агро, 1998. 309 с. 
6. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 3: 

Паразитические многоклеточные. (Вторая часть). Л.: Наука, 1987. 583 с. 
 
 
УДК 632.75 
DOI: 10.17223/978-5-94621-931-0-2020-70 

 
ПАТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛОИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ 

ГРИБОВ РОДА LECANICILLIUM В ОТНОШЕНИИ 
НАСЕКОМЫХ ОТРЯДА HEMIPTERA 

 
Черепанова М.А., Митина Г.В., Чоглокова А.А. 

 
Всероссийский НИИ защиты растений, Санкт-Петербург, Пушкин, Россия 

cherepma@mail.ru 
 

Аннотация. Вирулентность видов энтомопатогенных грибов Lecanicillium 
psalliotae (штамм Vl 78), L. dimorphum (Vl 79) и L. pissodis (ARSEF 8057) против 
виковой тли Megoura viciae Buckt и оранжерейной белокрылки Trialeurodes 
vaporariorum Westwood сравнивалась с вирулентностью хорошо изученных видов 
L. muscarium (Vl 21, Vl 72), L. lecanii (Vl 5), L. longisporum (Vl 13). Виды 
L. longisporum (Vl 13), L. muscarium (Vl 72), L. psalliotae (Vl 78) обладали 
вирулентностью более 80% против тли, другие штаммы показали вирулентность 
менее 60%. Все штаммы, кроме L. longisporum (V113), обладали высокой 
вирулентностью около 75–100% против белокрылки. Как оказалось, вид 
L. psalliotae (Vl 78) имеет перспективы против обоих видов насекомых. Его 
вирулентность соответствует аналогичному уровню смертности, вызываемой 
хорошо изученным видом L. muscarium. 
Ключевые слова: Энтомопатогенные грибы, вирулентность, виковая тля, 
оранжерейная белокрылка. 
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Abstract. The virulence of the species of the entomopathogenic fungi Lecanicillium 
psalliotae (strain Vl 78), L. dimorphum (Vl 79) and L. pissodis (ARSEF 8057) against 
bean aphid Megoura viciae Buckt and greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum 
Westwood has been compared with the virulence of well-studied species L. muscarium 
(Vl 21, Vl 72), L. lecanii (Vl 5), L. longisporum (Vl 13). Species L. longisporum 
(Vl 13), L. muscarium (Vl 72), L.  psalliotae (Vl 78) had a virulence of more than 80% 
against bean aphid, other strains showed the virulence less than 60%. All strains except 
L. longisporum (Vl 13) had a high virulence about 75–100% against the greenhouse 
whitefly. As appeared, the species L. psalliotae (Vl 78) has the perspectives against the 
both insect species. Its virulence corresponds to the similar level of mortality caused by 
the well-studied species L. muscarium.  
Keywords: Entomopathogenic fungi, virulence, bean aphid, greenhouse whitefly. 

 
Грибы рода Lecanicillium (=Verticillium lecanii) наиболее широко 

распространены в природе как патогены сосущих насекомых [1]. 
В настоящее время описано около 20 видов, обнаруженных на 
насекомых, пауках, фитопатогенных грибах и в почве [2]. Новые виды 
постоянно уточняются благодаря достижениям молекулярной 
диагностики. Однако, наиболее изученными с точки зрения 
микробиологической защиты растений традиционно являются такие 
виды грибов как L. muscarium, L. lecanii и L. longisporum, выделенные из 
очагов природных эпизоотий насекомых отряда Hemiptera [1–3]. На 
основе спор и мицелия штаммов этих видов разработаны 
микробиопрепараты, которые используют в сельском хозяйстве для 
защиты овощных, декоративных и субтропических культур от сосущих 
вредителей [4, 5]. Более редкие виды Lecanicillium, выделенные из 
различных субстратов, менее изучены и не рассматривались в качестве 
перспективного продуцента инсектицида, что ограничивает возможности 
отбора новых эффективных штаммов энтомопатогенных грибов. 

В данной работе нашей целью было определение вирулентности 
различных видов энтомопатогенных грибов рода Lecaniciillium в 
отношении лабораторных тест-объектов: оранжерейной белокрылки 
(Trialeurodes vaporariorum) и виковой тли (Megoura viciae) для выявления 
перспективных штаммов. В работе использовали природные изоляты 
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видов L. psalliotae (штамм Vl 78), L. dimorphum (Vl 79) и L. pissodis 
(ARSEF 8057), которые сравнивали с изученными ранее видами 
L. muscarium (Vl 21, Vl 72), L. lecanii (Vl 5), L. longisporum (Vl 13), 
Видовая принадлежность всех штаммов была определена методом 
мультилокусного генотипирования [6, 7]. 

Определение вирулентности проводили по разработанным в ФГБНУ 
ВИЗР методикам, адаптированным к тест-объектам [8]; Белокрылка 
содержалась на растениях фасоли, а тля – на проростках бобов. Оба вида 
насекомых опрыскивали споровой суспензией с титром 5×106 спор/мл, 
приготовленной смывом 0,01%-ым водным раствором Твина-80. 
Культуру гриба выращивали на среде Чапека в чашке Петри диаметром 
9 см в течение 10 суток. Опыты проводили в трех повторностях. Учет 
смертности проводили на 3 и 7 сутки по числу погибших особей тлей или 
по живым личинках белокрылки. Тест-объекты содержались при 
комнатной температуре и 16-часовом световом дне. 

При заражении белокрылки все виды, кроме L. longisporum (Vl 13), 
показали высокую активность, смертность личинок 2–3 возраста 
составила 75–100% на седьмые сутки. Причем, ряд штаммов (Vl 21, Vl 78 
и Vl 79) вызывал смертность 47–58% уже на третьи сутки после 
обработки (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Эффективность штаммов грибов рода Lecanicillium  
в отношении оранжерейной белокрылки 

 
Очевидно, что эти штаммы проявили токсигенные свойства, как и 

ранее изученные штаммы Vl 21 и Vl 24 вида L. muscarium «токсического» 
типа действия [9]. В опыте на виковой тле вирулентность всех штаммов 
не превышала 10–27 % на 4-е сутки. На 7-е сутки штаммы Vl 13, Vl 72 и 
Vl 78 показали вирулентность 85–100% (рис. 2).  
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Рис. 2. Эффективность штаммов грибов рода Lecanicillium в отношении виковой тли 
 

Таким образом, виды L. pissodis (ARSEF 8057), L. psalliotae (Vl 78) и 
L. dimorphum (Vl 79) оказались высоковирулентными против 
оранжерейной белокрылки, наряду с известным видами L. muscarium 
(штаммы Vl 21, Vl 72) и L. lecanii (Vl 5). 

Вирулентность более 70% в отношении обоих тест-объектов была 
выявлена у малоизученного вида L. psalliotae (Vl 78), что позволяет 
рассматривать этот вид в качестве перспективного для борьбы с 
сосущими вредителями. 
 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант 
№ 20-016-00241). 
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Аннотация. Представлен анализ эпидемиологического мониторинга за период 
2017–2019 гг. за инфекциями, передаваемыми иксодовыми клещами, в Томской 
области. Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в 2 раза 
превышает заболеваемость клещевым энцефалитом (КЭ). Основная 
заболеваемость (более 82%) приходится на южные районы Томской области. 
Большинство заражений происходили по месту проживания пострадавших.  
Ключевые слова: Мониторинг, заболеваемость, заражаемость, клещевой 
энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, 
моноцитарный эрлихиоз.  
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Abstract. The analysis of epidemiological monitoring for the period 2017–2019 for 
infections transmitted by ixode ticks in Tomsk region is presented. The incidence of 
ixodic tick-borne borreliosis (ICB) is twice as high as that of tick-borne encephalitis 
(CE). The main morbidity (over 82%) falls on the southern regions of the Tomsk 
Oblast. Most infections occurred at the place of residence of the victims.  
Keywords: Monitoring, morbidity, infectiousness, tick-borne encephalitis, tick-borne 
borreliosis, granulocytic anaplasmosis, monocytic ehrlichiosis.  
 

Инфекции, передаваемые клещами, регистрируются в Томской 
области (ТО) более 80 лет и по данным Федеральной службы 
Роспотребнадзора все 20 административных территорий Томской 
области относятся к эндемичным по КЭ [1]. Наиболее 
распространенными инфекциями являются КЭ и ИКБ. Гранулоцитарный 
анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) 
встречаются спорадически и занимают менее 2,0% [2].  

На сегодняшний день основными мерами профилактики этих 
инфекций остаются вакцинопрофилактика и акарицидные обработки.  

Цель работы – оценить эпидемиологические особенности инфекций, 
передаваемых иксодовыми клещами, на территории ТО в 2017–2019 гг., 
выявить территории с высоким риском заражения для дальнейшего 
планирования профилактических мероприятий. Для выполнения 
поставленной цели проанализированы данные форм федерального 
статистического наблюдения № 1, № 2 «Сведения об инфекционной и 
паразитарной заболеваемости»; № 5 «Сведения о профилактических 
прививках»; оперативного мониторинга по обращаемости населения, 
пострадавших от присасывания, на пункты профилактики; 
картографического районирования очаговых территорий ТО. 

В медицинские организации ежегодно обращается в среднем 18–
19 тыс. пострадавших от присасывания клещей, в том числе детей – до 
4 тыс., из них более 8,0% получили иммуноглобулин против КЭ, более 
46,0% – антибиотикопрофилактику. Охват населения прививками против 
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КЭ составляет ежегодно свыше 90% (204075 чел.) от декретированного 
контингента.  

За анализируемый период зарегистрировано 183 случая КЭ, 
интенсивный показатель (ИП) варьировал от 4,45 до 6,67 на 100 тыс. 
населения (из них 3 летальных исхода, ИП 0,28), 399 случаев ИКБ (ИП – от 
11,23 до 13,44) и один случай ГАЧ (ИП 0,09). Сочетанная форма КЭ и ИКБ 
наблюдалась в 24 случаях, что составило 13,1 % от числа больных КЭ.  

Среди больных КЭ преобладали лица старше 60 лет (27,5 %) и 30–39 
лет (16,9%), больных ИКБ – старше 60 лет (33,3%) и 50–59 лет (15,6%). 
Соотношение женщин и мужчин заболевших КЭ составило 1:1,5, а ИКБ – 
было равным. Среди больных «клещевыми» инфекциями (КИ) 
доминировали пенсионеры (28,2–32,6%) и прочее взрослое население 
(34,8–45,5%), в основном это жители городов и крупных населенных 
пунктов. 

Наиболее частыми обстоятельствами, при которых происходило 
заражение, являлись пребывание в лесных массивах с целью отдыха 
(16,2–23,0%), посещения мичуринских участков (20,6–25,2%), а также 
проживание в населенных пунктах, граничащих с естественными 
лесными массивами (22,9–24,8%). 

Анализ случаев заражений КИ с учетом физико-географического 
районирования [3] показал, что основную заболеваемость определяют 
районы мелколиственной подзоны, где регистрируется более 82% 
обращений с покусами клещами. На этой территории проживает 78% 
населения области и сосредоточено подавляющее большинство детских 
оздоровительных учреждений и других зон массового отдыха населения. 
В южной и средней подзонах доля заболевших значительно ниже – 13,9 и 
3,9% соответственно. 

Эпидемиологический сезон КИ в Томской области составляет 210–
215 дней. Более 65,0% заражений происходило в пределах территорий 
населенных пунктов. Свыше 60,0% заболевших КИ это жители г. Томска 
и Томского района. В ряде районов области средней и южной подзоны 
периодически не регистрировалась заболеваемости КИ. 

Заражения томичей произошли в 50,8% (152 случая) на территории 
г. Томска и 34,1% (102 случая) Томского района, в 10,0% (30 случаев) – 
на территориях других районов ТО, а также на сопредельных 
территориях – 5,0% (15 случаев). 

В большинстве случаев (53,5%) заражения происходили в 
окрестностях поселков – муниципальных образованиях, приравненных к 
городским территориям, а также на прилегающих к малоэтажным 
застройкам городских территориях, где отмечается низкий уровень их 
санитарного состояния. В 10,1% случаях заражения происходили на 



279 

территориях садово-паркового типа и в 9,4% – районах с многоэтажной 
застройкой, являющихся местами проживания, отдыха, прогулок, занятия 
спортом и прочее. 

Ежегодно в ТО проводятся противоклещевые обработки на площади 
свыше 2,4 тыс. га. Это приводит к существенному снижению 
численности иксодовых клещей, но оказывается недостаточным для 
снижения уровня заболеваемости [4]. В связи с чем, актуальным на 
сегодня остается пропаганда современных средств индивидуальной 
защиты от клещей и вакцинация. 
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Аннотация. В статье представлены данные об инфицированности голодных 
клещей, отловленных в природных биотопах Томской области (ТО) в весенне-
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летние сезоны 2017–2019 гг. В клещах родов Ixodes и Dermacentor установлено 
наличие возбудителей природно-очаговых заболеваний: вируса КЭ, боррелий, 
эрлихий, анаплазм, туляремии. 
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Abstract. The article presents data on infection of hungry ticks caught in natural 
biotopes of Tomsk region in spring-summer seasons 2017-2019. In ticks of Ixodes and 
Dermacentor genera the presence of pathogens of natural-focal diseases is established: 
CE virus, borrelia, ehrlichias, anaplasm, tularemia. 
Keywords: Monitoring, tick-borne encephalitis, tick-borne borreliosis, granulocytic 
anaplasmosis, monocytic ehrlichiosis, natural focal infections, polymerase chain 
reaction, immunoenzyme analysis. 
 

Известно, что клещи рода Ixodes являются переносчиками многих 
возбудителей природно-очаговых инфекций, в том числе вируса 
клещевого энцефалита (ВКЭ), боррелий, анаплазм и эрлихий, туляремии. 
Переносчики как правило могут содержать в себе несколько видов 
возбудителей, что определяет существование сочетанных очагов 
природно-очаговых инфекций. В Томской области эпидемическое 
значение имеют три вида клещей: Ixodes persulcatus, Ix. pavlovskyi и 
Dermacentor reticulates [1]. Для оценки эпидемической опасности 
природных очагов, функционирующих на территории ТО, ежегодно 
проводится отлов иксодовых клещей (Acari, Ixodidae) c целью индикации 
возбудителей природно-очаговых инфекций. Для выполнения 
поставленной цели в весенне-летние сезоны 2017–2019 гг. было собрано 
2400 особей голодных иксодовых клещей в разных районах ТО. 
Собранных клещей идентифицировали, используя определители [2–4]. 
Индикацию возбудителей проводили методами полимеразной цепной 
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реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) на базе лабораторий 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области». Для ПЦР 
диагностики КЭ использовался набор реагентов РеалБест РНК ВКЭ, для 
метода ИФА – набор ВектоВКЭ-антиген, производства АО «Вектор-Бест» 
(г. Новосибирск). Детекцию ДНК боррелий проводили с применением 
набора реагентов производства ООО «Лаборатория Изоген» (г. Москва). 
Для диагностики моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) и 
гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) использовали наборы 
реагентов производства АО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Определение 
возбудителя туляремии проводили с применением набора для 
амплификации ДНК Fransisella (tularensis+holarctica) производства ООО 
«Лаборатория Изоген» (г. Москва). 

Как показали проведенные исследования на территории ТО существуют 
природные очаги возбудителей КЭ, ИКБ, МЭЧ, ГАЧ, туляремии, а также 
сочетанные природные очаги этих возбудителей. Анализ вирусофорности 
иксодовых клещей посредством ИФА показал, что из 1500 исследованных 
экземпляров голодных иксодовых клещей положительными в 2019 г. 
оказались 3 клеща р. Ixodes, что соответствовало вирусофорности 0,6% 
(2018 г. – 7 клещей, 1,4%; 2017 г. – 4 клеща, 0,8%). При исследовании 300 
экземпляров голодных иксодовых клещей методом ПЦР РНК вируса КЭ 
обнаружена у 3 клещей р. Ixodes, при этом вирусофорность составила 3,0% 
(2018 г. – у 4 клещей, 4,0%; 2017 г. – у 3 клещей, 3,0%). 

За анализируемый период 600 экземпляров иксодовых клещей 
исследовано на зараженность патогенными боррелиями, эрлихиями, 
анаплазмами и возбудителями туляремии. В результате проведенных 
исследований ДНК Borrelia garinii обнаружены в 2019 г. у 36 особей 
иксодовых клещей, в том числе р. Ixodes – 26, p. Dermacentor – 10, что 
соответствует 18,0% (2018 г. – у 48 клещей, 23,5%; 2017 г. – у 41 клеща, 
20,5%). ДНК Borrelia afzelii обнаружены в 2019 г. у 9 клещей, что 
составило 4,5% от количества исследованных клещей (2018 г. – у 31 
клеща, 15,0%; 2017 г. – у 22 клещей, 11,0%). ДНК Borrelia burgdorferi 
обнаружены в 2019 г. у 5 клещей, в том числе р. Ixodes – 3, 
p. Dermacentor – 2, что соответствовало 2,5% от числа исследованных 
клещей (2018 г. – у 8 клещей, 4,0%; 2017 г. – у 4 клещей, 2,0%). ДНК 
возбудителя МЭЧ (Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia muris) выявлена в 
2019 г. у 1 клеща, что составило 0,5% от количества исследованных 
клещей (2018 г. – у 5 клещей, 2,5%; 2017 г. – у 7 клещей, 3,5%). ДНК 
возбудителя ГАЧ (Anaplasma phagocytophilum) обнаружена в 2019 г. у 6 
иксодовых клещей, в том числе р. Ixodes – 5, p. Dermacentor – 1, что 
соответствует 3,0% от общего количества исследованных голодных 
клещей (2018 г. – у 16 клещей, 8,0%; 2017 г. – у 8 клещей, 4,0%).  
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ДНК возбудителя туляремии (Francisella tularensis) обнаружена в 2019 г. 
у 26 иксодовых клещей, в том числе р. Ixodes – 14, p. Dermacentor – 12, что 
соответствует 13,0% от общего количества исследованных голодных клещей 
(2018 г. – у 21 клеща, 10,5%; 2017 г. – у 12 клещей, 6,0%).  

Смешанные формы инфекции выявлены в 2019 г. у 12 клещей (7,0%), в 
том числе Borrelia afzelii и B. garinii – у 1,5% исследованных клещей, 
B. burgdorferi и B. afzelii – у 1,0%, туляремия и ГАЧ – у 0,5%, B. garinii и 
ГАЧ – у 1,5%, туляремия и B. garinii – у 1,0%, B. garinii и B. burgdorferi – у 
1,0%, туляремия и ГАЧ и Borrelia afzelii и B. garinii – у 0,5%; в 2018 г. – 
Borrelia afzelii и B. garinii – у 6,0% исследованных клещей, B. burgdorferi и 
B. afzelii – у 2,0%; в 2017 г. – ГАЧ и туляремия – у 1,0% исследованных 
клещей, Borrelia afzelii и B. garinii – у 4,0%, B. burgdorferi и B. afzelii – у 1,5%. 

Таким образом, данные полученные в ходе исследования 
свидетельствуют о ежегодной инфицированности иксодовых клещей 
различными видами возбудителей природно-очаговых инфекций. В свою 
очередь это указывает на необходимость дальнейшего мониторинга за 
сочетанными природными очагами. Зараженность иксодид микст-
инфекциями доказывает необходимость выполнения исследований 
клещей, снятых у лиц, обратившихся на пункты профилактики в связи с 
присасыванием клещей, на все виды возбудителей, что позволит 
поставить объективный диагноз и назначить адекватное и своевременное 
лечение. 
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Аннотация. На территории г. Томска у собак выявлена инвазия 
дирофиляриоз, вызываемая двумя видами возбудителя: Dirofilaria repens 
и D. immitis. Общая экстенсивность инвазии составила 5,3%. 
Дирофиляриозом заражены собаки обоего пола, разных возрастных и 
социальных групп. Полученные результаты статистически не 
достоверны. 
Ключевые слова: Ключевые слова: дирофиляриоз, микрофилярия, 
плотоядные животные, собаки, экстенсивность инвазии. 

 
ON MICROPHILARIUM INFESTATION OF DOGS 

DIROFILARIA (RAILLIET ET HENRY, 1911) IN TOMSK 
 

Poltoratskaya N.V.1, 2, Podolyak O.M.2, Mozheyko A.N.3 

 

1Federal Public Health Institution "Center of Hygiene and Epidemiology 
in Tomsk Region", Tomsk, Russia 

parsesto@mail.tomsknet.ru 
2Tomsk State University, Tomsk, Russia 

3Point of overexposure of neglected animals "True friend", Tomsk, Russia 
 

Abstract. On the territory of Tomsk dogs were found to have Dirofilaria repens and 
D. immitis. The total extensiveness of the invasion was 5.3%. Dyrofilaria infected dogs 
of both sexes, different age and social groups. The results obtained are statistically 
unreliable. 
Keywords. Dirophilariasis, microfilariasis, carnivorous animals, dogs, intensity of the 
invasion. 
 

Дирофиляриоз – трансмиссивный биогельминтоз, вызываемый 
нематодой рода Dirofilaria. В жизненном цикле паразита участвуют 
плотоядные животные (Canidae, Felidae) [1], которые выступают в роли 
окончательных хозяев и переносчики – кровососущие комары сем. 
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Culicidae [2]. В странах умеренного климата наиболее распространены 
два вида дирофилярий: D. immitis (Liedy, 1856) – половозрелые особи 
паразитируют в сердце и легочной артерии и Dirofilaria repens (Railliet et 
Henry, 1911) – взрослые нематоды локализуются в подкожной клетчатке 
и органах зрения. Самки гельминтов отрождают микрофилярий, которые 
с кровью попадают в организм комара, где становятся инвазионными и 
при следующем кровососании заражают хозяина. Среди гельминтозов, 
регистрируемых в России, дирофиляриоз не занимает лидирующего 
места, однако в последние годы выявлена стойкая тенденция увеличения 
численности инвазированных собак [3]. Кроме того, отмечается 
расширение границ ареала и продвижение инвазии на север. Данный 
факт некоторые исследователи связывают с потеплением климата, другие 
– объясняют миграционными процессами населения и перемещениями 
инвазированных животных из эндемичных по дирофиляриозу регионов в 
более северные районы [4, 5].  

Широкое распространение дирофиляриоза обусловлено также 
отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации 
зараженных животных [6]. 

Ветеринарная статистика по данному заболеванию у собак в г. Томске 
не отражает истинного состояния, а выявление заболевания в 
ветеринарных клиниках происходит крайне редко и спонтанно, зачастую 
речь идет о сердечной форме дирофиляриоза. Отсутствие статистики 
также может объясняться отнесением дирофиляриоза к другим 
заболеваниям со сходной симптоматикой. Таким образом, к началу 
нашего исследования эпизоотическая обстановка по дирофиляриозу на 
территории г. Томска была неизвестна. 

Цель данной работы явилось изучение зараженности 
микрофиляриями рода Dirofilaria собак в г. Томске. Для определения 
эпизоотической ситуации по дирофиляриозу обследовано 151 проба 
венозной крови от собак разных пород, пола и возраста. Отбор крови 
осуществляли сотрудники ветеринарных лабораторий г. Томска 
(Ветклиника ТомВет, ОГБУ «Томская областная ветеринарная 
лаборатория», Пункт передержки безнадзорных животных «Верный 
друг»). Кровь исследовали методом концентрации [7]. Видовую 
идентификацию микрофилярий проводили методами прижизненной 
диагностики [8]. Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием критерия достоверности разностей двух 
оценок экстенсивности инвазии [9].  

В результате проведенных исследований на территории г. Томска 
зарегистрирована местная инвазия собак дирофиляриями D. repens и 
D. immitis. Общая экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 5,3%. Среди 
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обследованных животных было 38 младшего, 93 – среднего и 20 – 
старшего возраста. Инвазия с одинаковой частотой встречалась у 
животных молодого (до года), среднего (1,1–6 л) и старшего (7–12 лет) 
возраста – 5,3±3,6, 5,3±2,3, 5,0±4,8%, соответственно. Среди 
обследованных животных было 66 самцов (43,7%) и 85 самок (56,3%). 
Экстенсивность инвазии самцов и самок оказалась примерно равной и 
составила 4,5±2,5% и 5,8±2,5%, соответственно.  

Сравнение зараженности собак разных социальных групп показало, 
что у беспородных животных ЭИ была выше, чем у породистых и 
составила 7,05±2,8% и 3,03±2,1% соответственно.  

Статистическая обработка показателей ЭИ выявила их 
недостоверность. 

У обследованных животных обнаружены два вида дирофилярий: 
D. immitis и D. repens. ЭИ D. immitis у самок составила 66,6%, у самцов – 
33,3%. Этот же показатель D. repens у самок и самцов составил по 50%. 
Анализ зараженности по возрастным группам показал, что ЭИ D. immitis 
у собак в возрасте от 3 месяцев до 1 года составила 16,7%, от 1,1 до 
6 лет – 66,7%, от 7 до 12 лет – 16,7%. Этот же показатель D. repens у 
собак в возрасте от 1,1 до 6 лет был равен 100%. В разных социальных 
группах животных ЭИ различалась: у породистых собак составила 16,7 и 
16,7%, у беспородных – 66,6%. 

Таким образом, в результате исследования была установлена 
зараженность собак дирофиляриозом на территории г. Томска. 
Выявленные половые, возрастные и социальные различия были 
недостоверны.  
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Аннотация. Молекулярная филогения энтомопатогенных грибов Metarhizium, 
Beauveria (199 изолят) из разных биоценозов двух климатических зон 
Новосибирской области (Западная Сибирь) проведена с использованием 
последовательности гена фактора элонгации трансляции (EF1a). Были 
идентифицированы три вида Metarhizium и два вида Beauveria: M. robertsii (54 
изолята), M. brunneum (35 изолятов) и M. pemphigum (2 изолята), B. bassiana (19 
изолятов) и B. pseudo-bassiana (9 изолятов). Анализ пространственного 
распределения показал, что M. robertsii предпочитает больше местообитаний 
ксерофилов по сравнению с M. brunneum. Кроме того, внутри M. robertsii были 
выявлены генетические группы с разной ареальной ассоциацией. Для видов 
Beauveria различий в ассоциации местообитаний не зарегистрировано. 
Ключевые слова: Энтомопатогенные грибы, молекулярная филогения, 
местообитания. 
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Abstract. Molecular phylogeny of entomopathogenic fungi Metarhizium, Beauveria (199 
Isolates) from different biocenoses of two climatic zones of the Novosibirsk Region 
(Western Siberia) was conducted using translation elongation factor gene (EF1a) sequence. 
Three species of Metarhizium and two species of Beauveria were identified: M. robertsii (54 
isolates) M. brunneum (35 isolates) and M. pemphigum (2 isolates) B. bassiana (19 isolates) 
and B. pseudobassiana (9 isolates). Analisys of spatial distribution showed that M. robertsii 
preferred more xerophile habitats compared to M. brunneum. Moreover, genetic groups with 
different habitat association were revealed within M. robertsii. There are no differences in 
habitat association were registered for Beauveria species. 
Keywords: Entomopathogenic fungi, molecular phylogeny, habitats. 

 
Энтомопатогенные грибы широко распространены в природе и 

используются в качестве альтернативы химическим пестицидам. Широко 
распространенные грибы родов Beauveria и Metarhizium включают ряд 
криптических видов, различающихся по приуроченности к тем или иным 
местообитаниям и характеризующиеся разной устойчивостью к высоким 
и низким температурам, ультрафиолету и другим абиотическим факторам 
[1–3]. Однако видовой состав и экологические особенности данных 
грибов на территории азиатской части Палеарктики и, в частности в 
Западной Сибири, исследованы крайне слабо. 

Нами был проведен молекулярно-филогенетический анализ изолятов 
двух доминирующих родов энтомопатогенных грибов – Beauveria  и 
Metarhizium, выделенных из почв в 4 стациях: березово-осиновые леса 
колочного и кружевного типа; лугово-степные разнотравно-злаковые 
ассоциации; поля с многолетним возделыванием картофеля; залежи- 
заброшенные поля с/х угодий и огородов, в двух природно-
климатических зонах Новосибирской области. Первый участок 
расположен в Карасукском районе (степная зона). Второй – в 
Тогучинском районе (северная лесостепь). Видовую идентификацию 
исследуемых групп грибов проводили на основе секвенирования 
участков гена фактора элонгации [4, 5]. Молекулярно-генетический 
анализ 119 изолятов показал, что внутри рода Metarhizium детектируется 
3 вида: M. robertsii (54 изолята), M. brunneum (35 изолятов) и 
M. pemphigum (2 изолята). M. robertsii чаще регистрировался в степной 
зоне, а его вид двойник M. brunneum в северо-лесостепной зоне. 
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В почвах луговых наблюдалось полное преобладание M. robertsii над 
M. brunneum (100:0%), картофельных полей это соотношение составило 
60:40%, а в почвах залежей – 40:60%. Для M. brunneum был характерен 
более высокий генетический полиморфизм, чем для M. robertsii, что 
выражается в больших дистанциях между гаплогруппами. У M. robertsii 
выделилась клада с изолятами выделенными, преимущественно, в 
луговых стациях. Распределение данных видов по зонам и стациям 
соотносится с их температурными преференциями и УФ устойчивостью. 
В частности, M. robertsii характеризуется более высокой 
термотолерантностью и устойчивостью к ультрафиолету по сравнению с 
M. brunneum [6–8]. Изоляты третьего вида M. pemphigum обнаружены 
нами только лесных стациях степной зоны.  

По результатам молекулярно-генетического анализа из 
представителей рода Beauveria в выборке присутствовали два 
криптических вида B. bassiana (19 изолятов) и B. pseudobassiana (9 
изолятов). Не было выявлено каких-либо трендов в приуроченности этих 
видов Beauveria к определенным биотопам или природным зонам. 

Это первое исследование пространственного распределения видов 
двойников рода Metarhizium и Beauveria в пределах Сибирского региона 
в ходе которого удалось значительно расширить знания об их 
стациальной приуроченности. В частности, с использованием большой 
выборки изолятов подтверждена ранее сформированная гипотеза [8] о 
более высокой ксерофильности M. robertsii по сравнению с M. brunneum в 
условиях Западной Сибири. 
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Аннотация. У клещей D. reticulatus ареал охватывает, главным образом, 
лесостепи и степи, где они занимают открытые пространства. Обнаружение 
высокочисленных популяций этого клеща в таёжной зоне явление редкое. 
На окраине г. Томска на береговом склоне р. Томи юго-юго-западной экспозиции 
в 2015 г. такая популяция была найдена. В 2018 г. также на склоне южной 
экспозиции, на окраине города, имеющей очень редкий молодой древостой, 
также обнаружили этот вид. Отсутствие человека на этой территории позволило 
проследить динамику численности и с помощью меток определить 
продолжительность их жизни. Клещи здесь появлялись на поверхности сразу 
после стаивания снега. Весенний период активности продолжался до конца июня, 
затем в течение июля была летняя диапауза, и в начале августа наступал осенний 
период активности. Численность весной была выше – осенней. 
Продолжительность жизни, как показало мечение, составляет не более 1 года. 
Ключевые слова. Иксодовые клещи, Dermacentor reticulatus, численность, 
продолжительность жизни, периоды активности. 
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Abstract. The range of D. reticulatus ticks mainly covers forest-steppe and steppe, 
where they occupy open spaces. The discovery of high-abundance populations of this 
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tick in the taiga zone is a rare phenomenon. On the outskirts of the city of Tomsk, on 
the coastal slope of the Tom River of the south-southwestern exposure, such a 
population was found in 2015. In 2018, this species was also found on the slope of the 
southern exposure, on the outskirts of the city, which has a very rare young stand. In 
contrast to the coastal slope, people practically did not appear here, which made it 
possible to trace the natural dynamics of the population and, using marks, determine the 
duration of their life. Here, mites appeared on the surface immediately after the snow 
melted. The spring period of activity lasted until the end of June, then during July there 
was a summer diapause, and in the beginning of August the autumn period of activity 
began. The number in spring was higher than in autumn. The life span, as shown by the 
tagging, in this area, is no more than 1 year. 
Keywords: Ixodid ticks, Dermacentor reticulatus, number, life expectancy, periods of 
activity. 

 
В конце XX века было установлено, что в некоторых парках, скверах 

г. Томска, который расположен в таёжной зоне, постоянно обитают 
иксодовые клещи. Ими оказались пастбищные клещи Ixodes pavlovskyi 
Pomerantzev, 1946 и I. persulcatus Schulze, 1930. По численности во всех 
исследованных парках, скверах и на окраине города, доминировал 
I. pavlovskyi. Доля I. persulcatus в учётных сборах составляла от десятых 
долей до нескольких процентов [1, 2]. Кроме того, на южной окраине 
города периодически отлавливались единичные Dermacentor reticulatus 
(Fabric., 1794), Haemaphysalis concinna Koch, 1844 [3], но в 2015 году на 
склоне городского парка «Лагерный сад», обнаружено высокочисленное 
скопление D. reticulatus. 

Этот вид обитает в степной и лесостепной зонах, где встречается на 
лугах, среди зарослей кустарников, в разреженных лиственных лесах и 
крайне редко – под пологом густого леса. Отличительная особенность 
клещей рода Dermacentor – короткий период существования голодных 
личинок и нимф, не способных к длительному голоданию из-за 
отсутствия у них поведенческой диапаузы, поэтому сытые и голодные 
личинки и нимфы не способны зимовать [4], но отмечается способность 
взрослых клещей жить более 1 года [5], а небольшая часть (до 5%) особей 
способна жить во взрослом состоянии 3–4 года [6]. Зимовать могут как 
сытые, так и голодные особи. 

В степной зоне и южнее, у видов рода Dermacentor наблюдается 
летняя диапауза в июле [7]. Считается, что активирующиеся весной и 
осенью клещи представляют смесь разновозрастных особей. 

Прокормителями половозрелой фазы D. reticulatus являются крупные 
местные животные. Около населённых пунктов таковыми в основном 
становятся домашние животные (коровы, овцы, козы, собаки), благодаря 
которым создаётся очень высокая численность клещей рода Dermacentor 
[7–9]. На территории крупных городов и на их окраинах клещи 
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Dermacentor могут питаться только на собаках, преимущественно 
бродящих, так как крупные дикие животные выходят на окраины города 
крайне редко, а крупных домашних (коз, овец, коров) – в больших 
городах практически нет.  

Личинки и нимфы кормятся на более мелких животных, главным 
образом, на грызунах и зайцах. В некоторых местах прокормителями 
могут быть птицы, гнездящиеся на земле или собирающие там корм [10].  

Цель работы: выявление особенностей жизненного цикла в условиях 
таежной зоны и определение продолжительности жизни имаго.  

Материал и методика. Сбор клещей осуществляли, на фиксированном 
маршруте, с помощью стандартного флага для сбора клещей, изготовленного 
из вафельной ткани. Ширина флага составляла 60 см, а длину мы несколько 
увеличивали до 125 см. Для того чтобы флаг плотнее прижимался к 
поверхности земли, в период отсутствия всходов трав, и был более устойчив 
к порывам ветра, мы вшивали 6 мм железный прут длиной 60 см.  

Учётная тропа находилась на некрутом склоне распадка южной 
экспозиции, на котором имелись редкие деревья и кустарники. Склон 
граничил с территориями нескольких малых предприятий, находящихся 
на окраине города. Протяжённость учётного маршрута составляла 1 км, 
периодичность учётов зависела от метеоусловий и из-за осадков в виде 
снега и дождей. Учёты начинали по возможности сразу после схода 
снега, и заканчивали в октябре после установления устойчивых 
отрицательных температур. Всего было проведено 44 учётных сборов в 
течение двух летних сезонов 2018, 2019 гг. и весеннего периода (до 
июня) 2020 г., собрано и помечено в сумме 1196 особей обоего пола. 
Всех собираемых клещей метили неповторяющейся меткой, отрезая один 
из члеников лапки на одной из ног за исключением первой пара ног [11]. 

Результаты и обсуждение. В 2015 г. в городском парке была 
обнаружено территория с высокой численностью D. reticulates 
располагавшаяся на склоне крутого берега р. Томи юго–юго западной 
экспозиции. В течение двух лет проведено наблюдение за ходом 
численности и сроками активности этих иксодид [12]. В 2018 году 
неожиданно на границе города на склоне также южной экспозиции 
найдена новая территория с высокой численностью этого клеща. Новая 
территория удалена от склона берега в «Лагерном саду» на расстояние, 
не менее 2 км, кроме лесного массива эту территорию отделяло от берега 
2 автодороги с интенсивным движением и железная дорога. Кроме того, 
этот склон был вне досягаемости для человека в отличие от склона 
«Лагерного сада», но на территории, граничащего с ним предприятия 
почти постоянно обитала, прикормленная, свора собак, которая иногда 
выходила за пределы территории. 
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Учёты численности и мечение клещей в 2018 г. начали 15 мая, из-за 
позднего их обнаружения на этом склоне, но в 2019 и 2020 гг. – после 
схода снега на большей части учётной тропы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Изменение численности D. reticulatus на 1 учётный км  
в летние периоды 2018–2020 гг. 

 
После схода снега клещи появляются почти сразу, так как они в 

нашем регионе концентрируются на южных склонах и где 
переувлажнения почвы не наблюдается, которое может быть 
сдерживающим фактором, препятствующим активации клещей. Выход 
клещей довольно дружный и в конце второй или третьей недели 
численность, в зависимости от погоды, достигает максимума (см. 
рисунок). Относительно невысокая численность в 2018 г. объясняется 
несколько запоздалым обнаружением этого склона с высокой 
численностью клещей. В последующие года ход численности 
D. reticulatus имел большое сходство, с таковым выявленным на склоне 
берега р. Томи в «Лагерном саду» [12]. Несмотря на то, что наблюдаемые 
клещи обитают северней границы основного ареала, у них всегда имеется 
летняя диапауза в июле, как и у обитателей степей. Хотя по некоторым 
данным в таёжной зоне летняя диапауза у D. reticulatus отсутствует. 
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Ход численности имеет сильные колебания, которые, вероятнее всего, 
связаны с сильными осадками весной и низкими температурами осенью. 
В 2020 г. произошло резкое увеличение численности. В период с 
15 апреля до 20 мая было собрано и помечено 635 особей. Из них 
повторно было поймано 140 особей, что составило 22% от всех 
пойманных клещей. Ранее в 2018 и 2019 гг., пойманных повторно было 
17,5% и 16,1%, соответственно. Большинство из меченых клещей 
отлавливались дважды в течение 1–2 месяцев. Были в сборах и клещи, 
которые встречали три и даже четыре раза в течение сезона активности. 
Мечение иксодид показало, что клещи, помеченные до летней диапаузы, 
часто встречались осенью, а впервые помеченные осенью, переживали 
зимовку, и были пойманы весной следующего года. В 2019 г. их было 6 
особей, а в 2020 – 22. Одна особь, из помеченный в мае 2018 г., была 
поймана в мае 2019, т. е. прожила один год. Клещей, дважды зимовавших 
или уходивших дважды на летнюю диапаузу, т. е. проживших более 
одного года, среди 1196 помеченных особей не обнаружено.  

Таким образом, проведённое исследование ещё раз показало, что 
клещ D. reticulatus способен массово размножаться и в условиях таёжной 
зоны Западной Сибири, но только там, где благоприятные условия по 
тепловому режиму позволяют им закончить развитие от яйца до имаго в 
течение одного тёплого сезона, т.е. за летне-осенний период. Но 
продолжительность жизни имаго этого вида клеща в отличие от степной 
зоны юга Сибири и Европейской части России ограничивается одним 
годом. Дважды зимовавших клещей D. reticulatus нами не обнаружено. 
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Аннотация. Возврат интереса к использованию неорганических веществ в 
качестве инсектицидов связан с формированием популяций насекомых-
переносчиков возбудителей болезней, резистентных к традиционным 
органическим инсектицидам из классов фосфорорганических соединений (ФОС), 
производных карбаминовой кислоты и пиретроидов. В связи с массовым 
распространением постельных клопов Cimex lectularius и C. hemipterus в мире 
увеличился интерес к проблеме формирования резистентных к инсектицидам 
популяций этих насекомых, в т.ч. и в нашей стране [1–2]. 
Ключевые слова: Постельный клоп, диатомиты, Cimex lectularius, Cimex 
hemipterus, резистентность. 
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Abstract. The return of interest in the use of inorganic substances as insecticides is 
associated with the development of resistance to traditional organic insecticides from 
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the classes of organophosphorus compounds (OPs), carbamates and pyrethroids in 
populations of insect vectors of pathogens. In this regard, we have developed an 
insecticide based on a mixture of diatomaceous powder (DP) with silica gel, which is 
recommended primarily for controlling resistant populations of bed bugs, as well as 
German cockroaches, fleas, and crickets, and a special insecticide (a mixture of DP 
with boric acid) for controlling German and black cockroaches and crickets. 
Keywords: Bed bug, diatomaceous powder, Cimex lectularius, Cimex hemipterus, 
insecticide resistance. 

 
Кутикула насекомых состоит из эпикутикулы и прокутикулы, которая, 

в свою очередь, состоит из экзокутикулы и эндокутикулы [3–5]. 
Эпикутикула – наружный и самый тонкий, полупрозрачный слой 
толщиной от одного до нескольких микрометров. В её состав входят 
липиды (липоиды) и воскоподобные вещества. Данные, полученные при 
исследовании механизмов резистентности к пиретроидам, 
фосфорорганическим соединениям и авермектинам, дали основание 
утверждать, что толщина кутикулы снижает проницаемость и скорость 
проникновения этих инсектицидов через покровы у резистентных 
насекомых. 

Рядом исследователей показана эффективность применения 
неорганических веществ, в частности диатомового порошка, против 
имаго и нимф рыжих тараканов, резистентных к ФОС и пиретроидам. 
Механизм действия диатомового порошка связан с нарушением 
защитных свойств воскового слоя кутикулы насекомых, что объясняет 
так называемый «эффект Цахера» – процарапывание воскового слоя 
кристаллами диоксида кремния (ДК) или его растворение ведет к 
обезвоживанию насекомых и их гибели. 

Сведения об эффективности препаратов на основе диатомового 
порошка и силикагеля в отношении постельных клопов в литературе 
противоречивы. Так, по некоторым данным в США только 27% клопов 
погибают при контакте со средством «Alpine D» (на основе смеси 
силикагеля и неоникотиноида динотефурана), а дуст «Cimi-Shield 
Protect», в который добавлено 2–5% соевого масла, неэффективен. В 
США производят порошок «Si-lik» на основе силикагеля, а также 
средство «Drion», представляющее собой смесь силикагеля с 
пиретринами и пиперонилбутоксидом, также малоэффективны в 
отношении постельных клопов.  

Нами были проведены исследования эффективности средств на 
основе неорганических веществ для борьбы с синантропными тараканами 
и постельными клопами (C. lectularius и С. hemipterus). По результатам 
исследований предложено в медицинских организациях, жилом фонде, на 
предприятиях производства продовольствия, на которых повсеместно 
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сформировались популяции, резистентные к традиционным 
органическим инсектицидам, – использовать неорганические вещества, в 
частности диатомовый порошок, получаемый из природного диатомита. 
На основе смеси ДК с силикагелем разработано средство «GEKTOR», 
апробированное на резистентных популяциях и рекомендованное в 
первую очередь для борьбы с постельными клопами, а также рыжими 
тараканами, блохами, сверчками, и специальное средство «GEKTOR от 
тараканов» (смесь ДК с борной кислотой) для борьбы с рыжими и 
черными тараканами, сверчками и чешуйницами. Смесь диатомового 
порошка с борной кислотой высокоэффективна для борьбы с рыжими и 
черными тараканами, в том числе в присутствии воды, так как борная 
кислота – типичный инсектицид кишечного действия и особенно активна 
для борьбы с синантропными тараканами в виде водных растворов  

Данные средства зарегистрированы на территории Таможенного 
союза и рекомендуются для применения в борьбе с популяциями 
синантропных тараканов и постельных клопов, резистентными к 
фосфорорганическим соединениям, карбаматам и пиретроидам. 
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Аннотация. Представлены данные о зараженности рыб метацеркариями 
трематод рода Posthodiplostomum в водотоках юга Томской области. Показано, 
что зараженность рыб трематодами рода Posthodiplostomum в р. Обь 
статистически значимо выше, чем в р. Томь. Появление представителей данного 
рода на территории Томской области может быть связано с расширением ареала 
серой цапли Area cinereal, являющейся окончательным хозяином. 
Ключевые слова: Posthodiplostomum, рыбы, Обь, Томь, Томская область, 
Западная Сибирь. 
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Abstract. Infection of the fish with trematode metacercariae of the genus 
Posthodiplostomum in rivers in the southern regions of the Tomsk region are presented. 
In this study it was shown that the abundance trematode metacercariae of the genus 
Posthodiplostomum is statistically significantly higher in fish in the Ob river in 
comparison with the Tom river. The assumption is put forward that the appearance of 
this parasite on the territory of the Tomsk Region is associated with the expansion to 
the north of the area of the gray heron Area cinereal, which is the final host of 
trematodes of the genus Posthodiplostomum. 
Keywords: Posthodiplostomum, fish, Ob, Tom, Tomsk oblast, Western Siberia. 
 



298 

У пресноводных рыб метацеркарии трематод рода Posthodiplostomum 
могут вызывать серьезные заболевания, как в естественных водоемах, так и 
на предприятиях аквакультуры [1]. К сожалению, опасность этих инвазий 
для рыбоводных предприятий часто недооценивается, хотя они могут 
привести к существенному экономическому ущербу, вызывая как гибель 
рыб, особенно молоди, так и снижение товарного качества рыбопродукции.  

В настоящее время на юге Западной Сибири и, в частности, в южных 
районах Томской области, нарастающими темпами идет развитие 
предприятий аквакультуры, прежде всего, использующих прудовый и 
пастбищный способ культивирования рыб [2, 3]. В этой связи особую 
актуальность представляют исследования зараженности рыб 
естественных популяций трематодами рода Posthodiplostomum с целью 
анализа рисков развития инвазий в рыбоводных хозяйствах региона. 

Для анализа распространения трематод рода Posthodiplostomum в 
водотоках Томской области, произвели отлов рыб в р. Обь в районе 
с. Мельниково (56º 32' 52'' с.ш., 84º 09' 29'' в.д.) и в р. Томь в районе с. Черная 
речка (56º 27' 31'' с.ш., 84º 55' 17'' в.д.) в июне 2015 г. Всего было исследовано 
111 экз. восьми видов рыб: лещ Abramis brama (3 экз.), уклейка Alburnus 
alburnus (45 экз.), серебряный карась Carassius gibelio (6 экз.), елец Leuciscus 
leuciscus (19 экз.), плотва Rutilus rutilus (17 экз.), судак Sander lucioperca 
(4 экз.), окунь Perca fluviatilis (15 экз.), ёрш Gimnochephalus cernuus (2 экз.). 
Данные виды входят в структуру доминирующего комплекса рыб в Томской 
области [4, 5], а потому представляют наибольшую опасность для 
поддержания природных очагов трематодозов. 

Паразитологическое обследование рыб проведено на свежем 
материале, стандартными методами [6]. Зараженность рыб оценивали, 
используя показатели экстенсивности инвазии (ЭИ – доля зараженных 
особей), интенсивности инвазии (ИИ – число паразитов в одном 
зараженном хозяине) и индекса обилия (ИО – среднее число паразитов на 
каждую исследованную особь). Статистический анализ данных проведен 
с использованием критерия Манна-Уитни.  

Метацеркарии трематод рода Posthodiplostomum обнаружены у шести 
видов: ельца, серебряного карася, леща, окуня, судака и ерша из р. Обь и 
у окуня и ельца из р. Томь. Интенсивность инвазии рыб из р. Обь 
составила 4,2, а из р. Томь – 2,0. Максимальная интенсивность инвазии 
(12 метацеркарий) выявлена у окуня 175 мм и массой 108 г. Индекс 
обилия трематод рода Posthodiplostomum статистически значимо выше у 
рыб в р. Обь по сравнению с р. Томь (1,1 ± 0,44, σ = 2,689 и 0,04 ± 0,02, 
σ = 0,281 соответственно, р = 0,024). Интересно отметить, что у окуневых 
видов рыб локализация метацеркарий выявлена в радужной оболочке 
глаз, а у карповых – в мышцах, у основания грудных плавников. 
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Первые сведения о зараженности рыб трематодами сем. Diplostomidae 
в водоемах Томской области приведены С.Д. Титовой [7]. Однако при 
всей масштабности проведенных в то время работ, в бассейне Верхней 
Оби не было отмечено зараженности рыб метацеркариями трематод рода 
Posthodiplostomum. При этом в последние годы такие находки известны в 
бассейне Верхней и Средней Оби. Так, данный паразит отмечен у ельца 
из р. Кия в районе г. Мариинск [8], у щуки, плотвы, золотого карася, язя и 
леща Новосибирского водохранилища [9; 10]. Возможно, это связано с 
расширением на север ареала серой цапли Area cinereal, являющейся 
окончательным хозяином трематод рода Posthodiplostomum. Еще в 80-х 
годах ХХ века серая цапля не отмечалась при орнитологических учетах в 
пределах южнотаежной поймы Оби [11], а в настоящее время известны 
колонии данного вида на всей территории Томской области [12]. 
Вероятно, имеющиеся тенденции потепления климата юга Западной 
Сибири способствуют расселению окончательного хозяина трематод 
рода Posthodiplostomum. 
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Аннотация. Оценена многолетняя зараженность моллюсков семейства 
Вithyniidae партенитами трематод, в пойме реки Обь (окрестности города 
Новосибирска) в 1994–2018 гг. Показано, что последние годы уровень 
зараженности битиниид партенитами трематод семейства Opisthorchidae 
увеличился от 0,5% (1994–2008 гг.) до 6,29% (2017 г.). 
Ключевые слова: Описторхидозы, локальные очаги, Вithyniidae, Opisthorchidae, 
Западная Сибирь, глобальное потепление. 
 

TWENTY-FIVE YEARS DYNAMICS OF BITINIID 
(GASTROPODA, BITHYNIIDAE) INFECTION  

BY OPISTORCHIDES IN THE OB RIVER  
(OF SOUTH WEST SIBERIA) 

 

Serbina E.A.1, 2, Kozminsky E.V.3 

 

¹ISEA SB RAS, Novosibirsk, Russia 
²Siberian State University of Telecommunications and Informatics, Novosibirsk, Russia 

³Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. etersburg, Russia 
serbina_elena_an@mail.ru 

 

Abstract. The long-term infestation of bithyniid snails (Gastropoda: Bithyniidae) with 
trematode parthenites of the Opisthorchidae family in the floodplain of the Ob River 
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near the city of Novosibirsk in 1994–2018 years was estimated. It has been shown that 
in recent years, the level of bitiniid infection with parthenites of trematodes of the 
Opisthorchidae family has increased from 0.5% (1994–2008 years) to 6.29% (in 2017). 
Keywords: Opisthorchidosis, local foci, Вithyniidae, Opisthorchidae, Western Siberia, 
global warming. 
 

Bithyniidae – обычные обитатели пресноводных водоемов Западно-
Сибирской равнины. Они занимают значительное место в современных 
пресноводных экосистемах юга Западной Сибири, как хозяева 
уникальной фауны трематод [1], имеющих не только 
эпизоотологическое, но и огромное эпидемиологическое значение. 
Сведения о распространении и численности битиниид очень важны при 
выявлении локальных очагов описторхозов. В первую очередь, это 
связано с невозможностью моллюсков к отдаленным миграциям. 
Многолетние исследования позволяют смоделировать экологические 
явления для практических прогнозов их динамики; исследования 
взаимосвязей видов и сообществ со средой обитания. Однако к 
настоящему времени сведения о функционировании очагов 
описторхидозов в многолетней динамике единичны [2–5], а 
двадцатипятилетние исследования в одной экосистеме отсутствуют.  

Настоящее сообщение является продолжением комплексного 
исследования по выявлению локальных очагов описторхидозов в 
окрестностях города Новосибирска. Многолетний учет численности 
битиниид проведен в пойме реки Обь (ниже плотины ОбьГЭС 
с. Н.Ельцовка – 54°53'23"N 83°5'18"E) в 1994–2018 гг. Контрольные 
участки располагались как на открытых участках, так и в зарослях 
макрофитов (телорез, кубышка, ряска, осоки). В местах сборов грунт 
песчано-илистый и песчано-каменистый. Количественные пробы 
собирали вручную с 4–6 площадок площадью 0,25 м2 на глубине от 0,1 до 
1,1 м, один раз в сезоне (или в конце мая, или в июне). Видовую 
принадлежность партеногенетических стадий трематод определяли по 
морфологическому строению «зрелых» церкарий, полученных с 
помощью метода прижизненной диагностики. При определении трематод 
использованы работы русских и зарубежных авторов, указанных нами 
ранее [1]. В случае обнаружения трематод на более ранних стадиях 
развития они определены до семейства (реже до рода). Компрессорно 
исследованы 5914 экз. моллюсков семейства Вithyniidae. Статистическая 
обработка материала проведена с использованием пакета программ 
Statistica и Excel. 

У битиниид из поймы р. Обь в окрестностях города Новосибирска 
обнаружены партениты трематод 24 видов 13 семейств [6]. 
Встречаемость разных видов и даже семейств по годам была различна. 
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Так представители трематод семейства Opisthorchidae, обнаружены 
только в 19 из 25 годовых выборках. За все годы было обнаружено 68 
битиний, зараженных партенитами описторхид (1,15±0,14%). Эти 
сведения не противоречат данным других исследователей. В нашем 
недавнем обзоре [7] показано, что уровень зараженности битиниид в 
большинстве исследованных регионов Западной Сибири чаще всего не 
превышает двух процентов [2, 4, 8–10].  

 

 
 

Рис. 1. Зараженность моллюсков семейства Вithyniidae личиночными формами трематод 
семейства Opisthorchidae в пойме реки Обь (окрестности г. Новосибирска)  

за последнюю четверть века 
 

За указанный период изучаемая экосистема не претерпела каких-то 
видимых глобальных изменений. Если же рассмотреть собранные нами 
данные в динамике, то следует отметить, что экстенсивность инвазии 
битиниид в этой экосистеме в 1994–2008 гг. не превышала 0,5%, в 2009–
2013 гг. эти показатели повысились до 0,98% (рис.1). За указанные 20 лет 
максимальный уровень заражения партенитами трематод семейства 
Opisthorchidae, отмеченный в 2004 г., составил 1,18% [6]. Однако в 2016–
2017 годы показатели уровня заражения битиниид превысили это 
значение более чем в пять раз (6,03% и 6,29%, соответственно). Известно, 
что с начала 70-х годов XX столетия средняя температура воздуха 
возрастает [11]. Если проанализировать динамику наименьшей 
сглаженной за пять лет, то будет видно, что в 1994–2008 гг. глобальный 



303 

индекс температуры суши и океанов возрос от 0,35°С до 0,61°С, что 
составляет менее 0,1°С за каждые пять лет. За следующие пять лет (к 
2013 г.) этот показатель увеличился до 0,75°С. Однако прирост 
отмеченный в последующие 5 лет составил 0,25°С достигнув почти 1,0°С 
(к 2018 г.) [11]. 

Поскольку анализ данных по зараженности первых промежуточных 
хозяев показал относительную стабильность (не более 2%) в уровне их 
заражения в большинстве исследованных регионов Западной Сибири 
независимо от численности моллюсков и напряженности очага 
описторхоза, то можно предположить, что тенденция увеличения 
показателей зараженности первых промежуточных хозяев-битиний 
связана с потеплением климата. Наличие партеногенетических стадий 
трематод семейства Opisthorchidae свидетельствует о местном характере 
очага описторхидозов в г. Новосибирск. 
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Аннотация. Интерес ученых и исследователей к двукрылым насекомым в 
настоящее время значительно возрос. Кровососущие двукрылые насекомые 
(гнус), включают в свой состав комаров (сем. Culicidae), слепней (сем. Tabanidae), 
мошек (сем. Simuliidae) и мокрецов (сем. Ceratopogonidae). Основными 
факторами, определяющими высокую численность гнуса, являются 
благоприятные климатические условия для их размножения и существования в 
сочетании с обилием биотопов выплода  (различных водоемов и болотных 
образований) и обитания имаго (наличие древесной, кустарниковой или высокой 
травянистой растительности), а также присутствием достаточного количества 
теплокровных животных – источника насыщения кровью. Вред, наносимый 
слепнями человеку и животным очень велик.  
Ключевые слова: Слепни, переносчики, возбудители заболеваний, животные, 
человек. 
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Abstract. Now the interest of scientists and researchers in dipterous insects 
considerably increased. Blood-sicking dipterous insects (midges), include in the 
structure of mosquitoes (Culicidae), gadflies (Tabanidae), midges (Simuliidae) and 
other insects. The major factors determining the high number of midges are favorable 
climatic conditions for their reproduction and existence in combination with abundance 
of biotopes of cultivation (various reservoirs and marsh educations) and dwellings of an 
imago (existence of wood, shrubby or high grassy vegetation) and also presence of 
enough warm-blooded animals – a saturation source blood. The harm done by gadflies 
to the person and an animal is very big. 
Keywords: Gadflies, carriers, causative agents of diseases, animal, person. 
 

Слепни (сем. Tabanidae) – наиболее крупные кровососущие 
насекомые – многочисленны в таежной, лесной и лесостепной зонах. 
Мировая фауна слепней к настоящему времени насчитывает около 
3,5 тысяч видов, из которых в России известно 114, на территории 
Сибири – 89, а в Тюменской области – 42 вида. Нападая во время выпаса 
на животных, они изнуряют их, снижая молочную и мясную 
продуктивность на 15–45% [2]. 

На сегодняшний день ущерб, наносимый слепнями, часто бывает 
затруднительно определить из-за того, что нападение на людей и 
животных происходит в комплексе с другими кровососущими 
двукрылыми – комарами, мошками, мокрецами. Крупный рогатый скот к 
слепням более чувствителен, чем к другим компонентам гнуса. При 
массовом нападении на животных, слепни высасывают значительное 
количество крови. Самки крупных видов (Hybomitra tarandina L., Tabanus 
bovinus Lw., T. sutunnelis L.) за один прием высасывают около 200 мг, 
самки менее крупных видов (Hybomitre schineri Lyneb., H. lundbecki 
Lyneb.) около 100 мг, а самки пестряков и дождевок – около 30–50 мг 
крови. Кроме того, из ранок в местах укола кровь вытекает и после 
кровососания.  

Укусы слепней (сем. Tabanidae) могут вызывать боль, сравнимую с 
ужалением пчелы. Боль в месте укуса удерживается от 10 минут до 
2 дней. На коже возникает эритема (до 75 мм в диаметре), близлежащие 
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лимфатические узлы опухают, ощущается сильный зуд. Яд может 
вызвать паралич [5]. 

Токсичность слюны слепней представляет большой научный и 
практический интерес, однако исследования российских ученых в этом 
направлении малочисленны. Известна работа Е.Н. Павловского и др. 
(1935), в которой описано влияние слюны слепней на кожные покровы и 
организм человека [3]. Авторы отмечают, что слюна слепней обладает 
антикоагулирующими свойствами, препятствующими свертыванию 
крови во время питания насекомого. Это вещество принадлежит к группе 
антитромбинов. Установлено, что в слюне слепней содержится фактор 
диффузии – активная гиалуронидаза, деполимеризирующая 
гиалуроновую кислоту соединительной ткани [6]. 

Вредоносное значение слепней для сельскохозяйственных животных 
и человека усугубляется еще и тем, что многие виды их являются 
переносчиками возбудителей инфекционных и инвазионных 
заболеваний: сибирская язва, туляремия, лептоспироз; анаплазмоз, 
инфекционная анемия лошадей, некробактериоз северных оленей, 
бесноитидоз крупного рогатого скота; сетариоз; эмфизематозный 
карбункул, полиомиелит, трипаносомоз су-ауру, гемоспоридиозы и др. 

Известно, что 80% случаев заболеваний крупного рогатого скота 
сибирской язвой возникает в результате переноса возбудителя слепнями. 
В теле слепней Bacillus anthrax может задерживаться до 5 дней. Имеются 
сообщения о том, что вспышки этой инфекции совпадают с периодами 
массового лёта слепней. К.П. Самко (1929) отмечено, что с лётом слепней 
наблюдался подъем сибиреязвенных заболеваний в окрестностях г. 
Тобольска. В природе обнаружены спонтанно зараженные возбудителем 
сибирской язвы слепни T. bovinus, H. lurida, H. bimaculata, H. lundbecki и 
A. rusticus [4]. 

Периоды вспышек туляремии среди людей в низовьях Оби также 
совпадали с периодом массового лёта пестряков Chrysops relictus. 
Естественная зараженность слепней туляремийным микробом доказана 
для самок следующих видов: T. autumnalis, T. bromius, Hm. pluviakis. 
Передача возбудителя туляремии от больного или погибшего животного 
здоровому в эксперименте получена для слепней Chr. caecutirns, Chr. 
relictus, T. bromius, T. autumnalis, H. ciureai, H. muehlfeldi, Hm. pluvialis, 
Hm. turkestanica. 

Анаплазмоз крупного рогатого скота (возбудитель Anaplasma rossica) 
зарегистрирован повсеместно. Экспериментально доказанным 
переносчиком возбудителя анаплазмоза являются Chr. divaricatus, Chr. 
relictus, T. bromius, T. bovinus, A. fulvus, H. bimaculata, H. lundbecki, Hm. 
pluvialis [1].  
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Таким образом, анализ имеющихся литературных данных 
свидетельствует о том, что слепни, как эктопаразиты и переносчики 
возбудителей различных заболеваний человека и животных, имеют 
важное экономическое значение. Разработка новых средств и методов 
защиты сельскохозяйственных животных от их нападения, основанных 
на знании биологических и экологических особенностей этих насекомых, 
является актуальной. 
 
Статья подготовлена в рамках тем ФНИ № 0371-2019-0031 «Разработка 
средств дезинсекции объектов ветеринарного надзора». 
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Аннотация. Целью настоящего исследования было оценить биологические 
параметры насекомых, подвергавшихся воздействию инсектицидов в течение 
нескольких поколений. В экспериментах взрослых особей домашней мухи Musca 
domestica L. кормили одним из двух инсектицидов (хлорфенапиром или 
фипронилом) в каждом поколении. Оценивали продолжительность стадий 
развития, плодовитость, массу личинок, куколок и взрослых особей, а также 
размеры самок и самцов. Статистическую значимость различий биологических 
показателей оценивали с помощью непараметрических критериев Краскела-
Уоллиса и Данна. У четвертого поколения штаммов, подвергшихся воздействию 
хлорфенапира и фипронила, продолжительность стадии личинки в 2,2 раза 
больше, чем у контрольного лабораторного штамма M. domestica. Увеличение 
периода преимагинальных стадий жизненного цикла насекомых можно 
рассматривать как сублетальный эффект инсектицидов. 
Ключевые слова. Инсектициды, сублетальный ответ, комнатная муха, 
жизненный цикл. 
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Abstract. The goal of the current research was to evaluate the biological parameters of 
insects when they were exposed to insecticides for several generations. In the 
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experiments, the adults of the house fly Musca domestica L. were feed with one of two 
insecticides (chlorfenapyr or fipronil) in each generation. The duration of development 
stages, fecundity, the weight of larvae, pupa, and adults, as well as the sizes of females 
and males, were evaluated. The statistical significance of differences in biological 
parameters was assessed by the non-parametric Kruskal-Wallis and Dunn criteria. The 
duration of the larva stages lasted 2.2 times more in the fourth generation of 
chlorfenapyr- and fipronil-exposure strains compared to the control laboratory strain of 
M. domestica. Increasing the period of preimaginal stages of the insect life cycle can be 
considered as a sublethal effect of insecticides. 
Keywords: Insecticides, sublethal response, house fly, life cycle. 
 

Инсектициды – эффективный инструмент для защиты человека, 
животных и растений от паразитических и вредных насекомых. Насекомые 
обладают способностью формировать резистентность к широко 
применяемым и к предлагаемым новым инсектицидным соединениям [1, 2]. 
Инсектицидное воздействие на насекомых может влиять на последующие 
поколения посредством сублетальных эффектов на физиологическом и 
поведенческом уровне, изменяя такие характеристики как 
продолжительность жизни и отдельных стадий развития, масса, 
плодовитость, питание, откладывание яиц и др. [3]. Изучение сублетальных 
эффектов инсектицидного воздействия, их видовых особенностей поможет в 
разработке новых средств и подходов к контролю численности вредных 
насекомых, предупреждению и преодолению инсектицидной резистентности. 
Цель настоящей работы заключалась в оценке некоторых биологических 
параметров насекомых при инсектицидном воздействии на протяжении 
нескольких поколений (на примере комнатной мухи Musca domestica L.).  

Исследования выполнены с использованием лабораторной культуры 
комнатной мухи M. domestica, содержавшейся в стандартных условиях 
[4]. Инсектицидную селекцию комнатных мух проводили методом 
безальтернативного кормления имаго в каждом поколении 
инсектицидами-селектантами (хлорфенапир и фипронил). В отдельных 
поколениях оценивали следующие биологические параметры: 
продолжительность отдельных стадий развития, плодовитость, масса 
особей на разных стадиях развития, размеры имаго. Все параметры 
определены не менее чем в трех биологических повторностях. 
Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли с 
помощью пакета программ Microsoft Excel, вычисляя среднее 
арифметическое значение, стандартное отклонение и стандартную 
ошибку среднего. Статистическую значимость отличий биологических 
параметров оценивали с использованием непараметрических критериев 
Крускала-Уоллиса (Н) и Данна (Q), рекомендованных для 
множественных сравнений независимых выборок неравного объема [5]. 
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Некоторые биологические параметры лабораторной исходной (Lab)  
и селектированных хлорфенапиром (Chl) и фипронилом (Fip) линий M. domestica (m±M) 

 

Линия, 
поколение 
Параметр 

Lab 
Chl Fip 

Chl-2 Chl-4 Chl-6 Fip-2 Fip-4 Fip-6 

Личиночная 
стадия (от яйца 
до начала 
окукливания), 
сут 

5,10± 
0,35 

8,00± 
1,00 

11,33± 
1,33# 

4,67± 
1,67 

8,67± 
0,33 

11,00± 
2,08# 

5,33± 
0,67 

Длительность 
от появления 
первых куколок 
до завершения 
окукливания, 
сут 

5,10±0,60 6,67±0,33 3,33±0,33 5,00±1,73 4,33±0,67 3,67±0,33 2,67±0,33

Продолжитель
ность вылета, 
сут 

4,00±0,50 4,33±0,67 6,00±1,15 5,00±0,58 4,33±0,33 4,33±0,33 3,33±0,67

Длительность 
предимагильн
ых стадий  
(от яйца до 
имаго), сут 

14,36± 
0,42 

17,33± 
0,88 

20,00± 
1,53# 

15,00± 
1,00 

18,33± 
0,67 

20,00± 
2,08 

12,33± 
0,33 

Среднее число 
кладок на 
самку, абс. 

0,13±0,04
0,08± 
0,01* 

0,12±0,02 0,18±0,02 – 0,09±0,02 0,08±0,02

Среднее число 
яиц в кладке, 
абс. 

60,14± 
5,28 

46,25± 
1,41 

43,47± 
5,91 

51,65± 
10,89 

– 
60,00± 
10,00 

47,33± 
2,03 

Масса одной особи на разных стадиях, мг 

Личинка 12,48± 
1,27 

10,18± 
0,79 

9,90± 
1,32 

13,40± 
1,22 

13,42± 
1,96 

11,20± 
1,73 

13,80± 
3,96 

Куколка 13,21± 
0,99 

10,56± 
0,76 

10,88± 
0,45 

– 13,39± 
0,52 

13,01± 
1,01 

– 

Имаго, самка 
в возрасте 
3–5 сут 

13,94± 
1,20 

12,08± 
0,98 

13,55± 
1,05 

13,50± 
3,65 

11,63± 
1,42 

12,97± 
3,00 

12,25± 
1,67 

Имаго, самец 
в возрасте  
3–5 сут 

8,64±0,51 7,42±0,56 7,88±0,34 8,13±1,51 8,69±1,29 6,91±0,68 7,22±1,04

Размеры имаго в возрасте 3–5 сут, см 
Длина тела, 
самка 

0,530± 
0,010 

0,533± 
0,013 

0,566± 
0,010 

0,566± 
0,011 

0,516± 
0,031 

0,597± 
0,011# 

0,569± 
0,012 

Длина крыла, 
самка 

0,481± 
0,007 

0,423± 
0,014 

0,516± 
0,007 

0,526± 
0,010 

0,478± 
0,031 

0,549± 
0,009# 

0,525± 
0,013 

Длина тела, 
самец 

0,468± 
0,008 

0,453± 
0,011 

0,474± 
0,007 

0,513± 
0,005# 

0,522± 
0,005 

0,491± 
0,010 

0,494± 
0,015 

Длина крыла, 
самец 

0,464± 
0,008 

0,406± 
0,014 

0,494± 
0,006 

0,498± 
0,010 

0,465± 
0,015 

0,479± 
0,011 

0,484± 
0,010 

Примечание. * – для поколений Chl-1 и Chl-2; # различия статистически значимы по 
сравнению с лабораторной линией (р ≤ 0,05). 
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Результаты исследования представлены в таблице. Сравнив 
продолжительность личиночной стадии (количество суток от выхода из 
яйца до начала окукливания), длительность окукливания (от появления 
первых куколок до полного окукливания) и вылета, обнаружили 
статистически значимое увеличение сроков развития личинок в 2,2 раза в 
четвертом поколении селектированных хлорфенапиром и фипронилом 
линий по сравнению с лабораторной линией. Длительность всех 
преимагинальных стадий (количество суток от яйца до вылета имаго) 
также увеличилась в 1,4 раза в четвертом поколении селектированных 
линий. Статистически значимых различий по параметрам плодовитости 
(среднее число кладок на самку, среднее число яиц в кладке) и массе 
особей на разных стадиях развития между лабораторной и 
селектируемыми линиями не обнаружено. Морфометрия взрослых 
насекомых показала, что при селекции фипронилом длина тела и крыла 
самок в четвертом поколении была статистически значимо больше на 
12,6% и 14% соответственно, чем у самок лабораторной линии.  

На основании полученных результатов можно заключить, что 
инсектицидное воздействие хлорфенапиром или фипронилом на 
протяжении пяти поколений не привело к статистически значимым 
изменениям плодовитости и массы особей M. domestica. Обнаруженное 
удлинение сроков развития личинок в четвертом поколении M. domestica 
при селекции как хлорфенапиром, так и фипронилом можно 
рассматривать как сублетальный эффект инсектицидного воздействия на 
насекомых.  
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-016-00059 
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Abstract. The species composition of nematodes and their vectors were analyzed in the 
Tomsk region. It has been shown that all three species of malaria mosquitoes, 
Anopheles messeae s.s., An. daciae and An. beklemishevi, can transmit Dirofilaria 
repens in 89% of confirmed cases. The species-specific infection of the intermediate 
host with dirofilarias depends on the geographical location. 
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Филярии – опасные возбудители трансмиссивных заболеваний 
человека и животных, распространяемые членистоногими-гематофагами, 
в том числе кровососущими комарами (Diptera, Culicidae). В организме 
самок родов Culex, Aedes и Anopheles развиваются личинки Dirofilaria 
repens и D. immitis (Spirurida, Onchocercidae), возбудителей подкожного и 
легочного дирофиляриоза [1, 2]. В г. Колпашево Томской области 
зарегистрирован случай подкожного дирофиляриоза человека местной 
этиологии [3], что свидетельствует об интенсивном продвижении 
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дирофилярий в северные регионы России. При этом сведений о видовом 
составе паразитов и их переносчиков в этих ландшафтных зонах 
(ключевой информации для контроля инвазии) недостаточно.  

Среди малярийных комаров роль основного переносчика 
дирофилярий в Западной Сибири играет An. messeae s.l. [4]. Этот таксон 
включает виды-двойники An. messeae s.s. и An. daciae. До сих пор не ясно 
какой вклад вносит каждый из видов в распространение дирофиляриоза и 
каково эпидемическое значение еще одного «северного» вида – An. 
beklemishevi. 

Целью нашего исследования являлось изучение видового состава 
паразитических нематод и их промежуточных хозяев, обитающих на 
территории Томской области. Самок малярийных комаров отлавливали на 
дневках, диссектировали и микроскопией определяли наличие 
микрофилярий, интенсивность инвазии и физиологическое состояние 
паразита. Зараженных самок и содержащие нематод смывы с предметных 
стекол фиксировали в 96% этаноле. Для определения видов нематод и 
комаров материал гомогенизировали в STE-буфере [5]. Для постановки 
ПЦР использовали универсальные праймеры, специфичные к региону ITS2 
D. repens, D. immitis, Acanthocheilonema reconditum, A. dranunculoides, 
Brugia pahangi, B. malayi, B. timori, Mansonella ozzardi, Onchocerca volvulus, 
а также праймеры, комплементарные гену COI митохондриальной ДНК 
D. repens и D. immitis [6]. Видовую принадлежность зараженных самок An. 
daciae, An. messeae и An. beklemishevi устанавливали с помощью ПДРФ 
анализа второго внутреннего транскрибируемого спейсера ITS2. ITS2 
амплифицировали, используя праймеры к участкам 5,8S и 28S рДНК [7], 
рестрикцию проводили Rsa I.  

Всего было проанализировано 1918 самок из девяти населенных 
пунктов пяти районов Томской области (таблица). Выявлено 44 случая 
заражения комаров паразитическими нематодами. Экстенсивность 
инвазии в выборках варьировала от 0,6% до 8,3%, интенсивность инвазии 
– от 1–2 до 120–130 микрофилярий на особь в зависимости от даты 
выборки и возраста микрофилярий. В некоторых квотах зараженные 
самки не обнаружены, что мы связываем с пониженными субпороговыми 
температурами июньских ночей. У 41 особи личинки нематод L-2 
локализовались в мальпигиевых сосудах, 39 из них (89%) 
идентифицированы как D. repens. В двух случаях вид паразитов 
установить не удалось из-за недостаточной сохранности материала. 
Второй вид, D. immitis, ранее отмеченный в г. Томске, не был обнаружен 
у малярийных комаров.  

В Томском районе (с. Коларово, с. Яр, с. Курлек) зараженные самки 
принадлежали виду An. daciae, поскольку он здесь доминировал с 
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частотой почти 100%. В Колпашевском (п. Тогур, с. Волково) и 
Тегульдетском (п. Тегульдет) районах An. daciae детектировался в 
меньшинстве, а зараженными оказались самки только «северных» видов 
An. messeae и An. beklemishevi, эпидемическое значение которых 
исследовать еще предстоит. 

 
Видовой состав малярийных комаров, собранных в населенных пунктах  

Томской области и зараженных микрофиляриями  
 

Населенный 
пункт 

Дата сбора 
Собрано 
образцов 

Образцы с нитевидными нематодами с учетом 
вида комара 

An. daciae An. messeae An. beklemishevi 

с. Коларово 

30.05.19 77 2 0 0 
11.07.19 80 5 0 0 
30.07.19 326 13 0 0 
09.08.19 291 12 0 0 
19.08.19 200 3 0 0 
16.08.19 136 4 0 0 

с. Курлек 14.08.19 67 1 0 0 
с. Тегульдет 15.06.19 28 0(5) 2(15) 0(7) 
с. Тогур 22.07.19 12 0(2) 0(2) 1(7) 
с. Волково 22.07.19 55 0(2) 1(6) 0(46) 

Итого: 40 3 1 
Примечание: в скобках указано число незараженных особей. В таблице не отражены 
выборки, в которых не выявлены случаи заражения (с. Коларово: 11.06.19, 21.06.19, 
03.09.2019; с. Яр: 02.07.2019; с. Тегульдет: 07.07.2019; с. Новоселово: 23.06.2019; с. Белый 
яр: 23.06.2019; с. Бакчар: 17.08.2019). 
 

В итоге, D. repens обнаружена у всех трех широко распространенных 
в Томской области видов малярийных комаров, что делает их 
потенциально опасными для человека переносчиками в связи с их 
синантропностью, а подкожный дирофиляриоз в ближайшие годы может 
перейти из разряда редких гельминтозов в обычные.  

Помимо идентифицированных паразитов, из двух самок An. daciae 
были выделены крупные нитевидные нематоды, видовую 
принадлежность и локализацию в организме хозяина которых установить 
не удалось. Это могли быть как микрофилярии L-3, так и представители 
других таксонов. Нами просеквенирован фрагмент ITS2 одной из таких 
нематод. Последовательность не выявила точных совпадений в базах 
данных, однако наибольшую гомологию фрагмент показал с ITS2 Setaria 
digitata (25%) и Onchocerca volvulus (14%). Это означает, что An. daciae 
переносит не только дирофилярий, но и других паразитических нематод, 
в том числе пока не идентифицированных представителей местной 
гельминтофауны. 

Отдельно отметим факт обнаружения нематоды в хоботке самки 
An. daciae, свидетельствующий в пользу достаточной благоприятности 
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климата Томской области для развития микрофилярий до инвазионной 
стадии и являющийся прямым доказательством местной передачи 
паразита дефинитивным хозяевам. 

Таким образом, в Томской области обитают три вида малярийных 
комаров – промежуточных хозяев дирофилярий, причем An. beklemishevi 
отмечен в этом списке впервые. Малярийные комары – переносчики, в 
основном, D. repens (89% подтвержденных случаев). Видовая специфика 
заражения промежуточного хозяина дирофиляриями зависела от 
географического положения населенного пункта. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта № 8.1.03.2019, в рамках 
Программы повышения конкурентоспособности ТГУ, грантов РФФИ № 18-34-
20106 и РНФ № 19-14-00130. 
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Abstract. Data on the susceptibility to insecticides of various structures in mosquito 
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В Российской Федерации в 2012 г. на Черноморском побережье Кавказа 
в районе Большого Сочи были зарегистрированы три завозных вида 
комаров: Aedes aegypti, Aedes albopictus и Aedes koreicus [1]. В 
последующие годы Ae. albopictus быстро распространялся вдоль побережья 
и 2015 г. был обнаружен в Геленджике [2], в 2016 г. – в Новороссийске. 
Исследованиями, проведёнными в 2017 г. было установлено, что 
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Ae. albopictus продвинулся на север вглубь материка вплоть до Майкопа 
[3]. В ходе этих исследований Ae. aegypti не был обнаружен при 
обследовании объектов. Особенно вызывает беспокойство Ae. albopictus. 
Этот вид комаров представляет эпидемиологическую опасность для 
здоровья населения России, так как является переносчиком возбудителей 
арбовирусных лихорадок: денге, Чикунгунья, Зика и источником 
формирования местных очагов заболеваний на больших территориях в 
случае завоза инфекций больными людьми [4, 5]. В связи с этим возникает 
необходимость поиска средств борьбы с комарами.  

Объекты, методы и материалы. Исследования по установлению 
диагностических концентраций ларвицидов для комаров Ae. aegypti и 
Ae. albopictus были проведены на личинках III и начала IV возрастов по 
методу ВОЗ согласно Руководству [6]. 

В экспериментах были использованы чувствительная раса Ae. aegypti 
S-НИИД и природная популяция Ae. albopictus, полученная из яиц, 
собранных в центральном районе г. Сочи и культивируемая в инсектарии 
НИИ Дезинфектологии. 

Инсектициды из классов фосфорорганических соединений (ФОС), 
пиретроидов и пирролов, использованные в опытах, представляли собой 
технические продукты, содержащие 95–99% действующего вещества. 

Результаты и их обсуждение. Диагностические концентрации, 
установленные для 13 инсектицидов по величинам СК50 и СК99, 
приведены в таблице. 
 
Диагностические концентрации инсектицидов для личинок III – начала IV возрастов 

комаров Aedes aegypti и Ae. albopictus, мг/л 
 

Ларвициды 
Ae. aegypti Ae. albopictus 

СК50 СК99 ДК СК50 СК99 ДК 
Фосфорорганические соединения 

Малатион 0,016 0,060 0,120 0,015 0,060 0,120 
Темефос 0,003 0,010 0,020 0,003 0,008 0,016 
Фентион 0,004 0,013 0,026 0,005 0,015 0,030 
Фенитротион 0,004 0,015 0,030 0,004 0,016 0,032 
Хлорофос 0,020 0,200 0,400 0,030 0,220 0,440 
Хлорпирифос 0,00012 0,0006 0,0012 0,0002 0,0010 0,002 

Пиретроиды 
Перметрин 0,0011 0,0040 0,0080 0,0011 0,0040 0,0080 
Циперметрин 0,0005 0,0026 0,0052 0,0007 0,0030 0,0060 
Альфациперметрин 0,00025 0,0025 0,0050 0,00035 0,0017 0,0034 
d- Цифенотрин – – – 0,0003 0,0008 0,0016 
Этофенпрокс 0,0030 0,0075 0,015 0,0060 0,0130 0,026 

Пирролы 
Хлорфенапир 0,0020 0,0052 0,010 0,0030 0,0085 0,0170 
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Согласно приведённым в таблице данным, наивысшую ларвицидную 
активность в отношении личинок обоих видов комаров проявили 
фосфорорганические соединения (темефос (абат), хлорпирифос, фентион, 
фенитротион), а также пиретроиды (альфациперметрин, циперметрин, d-
цифенотрин). Несколько ниже активность лямбда-цигалотрина и 
этофенпрокса (требона) и представителя класса пирролов – 
хлорфенапира. 

При сравнении базовых показателей чувствительности к изученным 
ларвицидам для двух видов рода Aedes оказалось, что отсутствуют 
достоверные различия в чувствительности личинок двух изученных 
видов к ФОС, а также к пиретроидам и представителю класса пирролов. 

Даже в пределах одной и той же группы химических соединений, 
например, ФОС, чувствительность личинок Ae. aegypti к разным 
соединениям колеблется: наибольшая их чувствительность была 
отмечена к хлорпирифосу наименьшая к малатиону и хлорофосу. Для 
личинок Ae. albopictus активность разных представителей класса ФОС 
такая же, как для личинок Ae. aegypti. Несмотря на то, что основным 
механизмом действия ФОС на насекомых является ингибирование 
фермента ацетилхолинэстеразы, различия в структуре веществ из этой 
группы (производные тио- или дитиофосфорных кислот, либо 
фосфоновой кислоты – хлорофос), а также их разная растворимость в 
воде, различная способность проникновения через кутикулу личинок и 
другие факторы, по-видимому, определяют неодинаковую ларвицидную 
активность этой группы химических соединений для личинок комаров 
Ae. aegypti и Ae. albopictus. 

В классе пиретроидов, как и следовало ожидать, максимальной 
ларвицидной активностью для личинок обоих видов обладают 
циансодержащие соединения, среди них – альфациперметрин и 
циперметрин. Для личинок Ae. aegypti и Ae. albopictus наименее активны 
соединения, не содержащие CN-группу (этофенпрокс и перметрин). 
Лямбда-цигалотрин по-разному воздействовал на личинок двух видов 
комаров: он был более инсектициден для личинок Ae. albopictus. Высокая 
ларвицидность для Ae. albopictus отмечена у d-цифенотрина.  

Установленные диагностические концентрации можно использовать 
для выяснения степени чувствительности (резистентности) к 
инсектицидам личинок популяций комаров Aedes (Stegomyia) aegypti и 
Aedes (Stegomyia) albopictus, обитающих в разных населённых пунктах на 
юге России, а также завезённых из зарубежных стран. Кроме того, для 
подготовки предложений по созданию схем ротации ларвицидов для 
недопущения формирования резистентных популяций этих видов 
комаров. 
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Аннотация. Стеблевые хлебные пилильщики (Hymenoptera, Cephidae) на 
территории Ставропольского края и прилегающих регионов значительно 
повреждают озимые зерновые культуры. Эффективным природным энтомофагом 
обыкновенного пилильщика Cephus pygmaeus L. является ихневмонид коллирия 
(Collyria coxator Villers, 1879). Установлены тесные корреляции степени 
эффективности коллирии с погодными условиями в период лета хозяина и 
паразита, сходство требований к габитусу кормового растения.  
Ключевые слова: Обыкновенный хлебный пилильщик, коллирия, паразит. 
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Annotation. Stem grain sawflies (Hymenoptera, Cephidae) on the territory of the 
Stavropol Territory and adjacent regions significantly damage winter crops. An 
effective natural entomophage of the common sawfly Cephus pygmaeus L. is the 
collyria ichneumonid (Collyria coxator Villers, 1879). Close correlations of the degree 
of colliery efficiency with weather conditions during the summer of the host and the 
parasite, the similarity of requirements for the habitus of the fodder plant were 
established. 
Keywords: Common grain sawfly, collyria, parasite. 

 
Стеблевые хлебные пилильщики (Hymenoptera, Cephidae) – 

специализированные вредители зерновых колосовых культур, 
повреждающие главным образом озимую пшеницу и тритикале. Наши 
исследования, проводившиеся в зоне неустойчивого увлажнения 
Ставропольского края (Центральное Предкавказье), показывают, что 
обыкновенный пилильщик предпочтительно заселяет сорта зерновых с 
высокорослыми стеблями, корреляция заселенности стеблей с высотой 
составила 0.88±0.11, а с диаметром стеблей 0.61±0.19.  

Зараженность личинок пилильщика специализированным паразитом – 
ихневмонидом коллирией (Collyria coxator Villers, 1879) также тесно 
коррелировала с высотой стеблей на 0.92±0.07. Низкорослые и 
тонкостебельные сорта пшениц и тритикале при конкурсном 
сортоиспытании заселялись в меньшей степени. Зараженность личинок 
обыкновенного пилильщика колллирией на разных сортах и по годам 
наблюдений в среднем колеблется в пределах от 10 до 57%.  

Озимые пшеницы более привлекали коллирию, чем тритикале. В 
среднем по 8 сортам зерновых зараженность составляла за 3 года 25.4%. 
Таким образом, коллирия уничтожает в среднем четвертую часть 
популяции обыкновенного пилильщика [1]. Кроме того, на низкорослых 
сортах вредоносность пилильщиков проявляется слабее, вследствие 
меньшего повала стеблей.  

Ихневмонид коллирия вылетает синхронно с обыкновенным 
пилильщиком, что совпадает обычно с цветением белой акации, в начале 
мая. В условиях сухой и прохладной погоды мая (относительно 
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многолетних метеоданных) эффективность коллирии несколько 
возрастает. Как и пилильщики, коллирия проходит дополнительное 
питание нектаром цветущей растительности, обычно это рано цветущие 
сорняки на обочинах полей и лесных полос (рис. 1, 2).  

 

 
 

Рис. 1. Collyria coxator Vill. ♀ (David B. Wahl & Ian D. Gauld) [2] 
 

 
 

Рис. 2. Питание самки Collyria coxator Villers, 1879) на цветке молочая 
(http://insecta.pro/ru/gallery/51708) 
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 I в.  II в. 

III в.   IV в. 
 

Рис. 3. Личинки I – IV возрастов Collyria coxator Vill. (рис. автора) 
 

Кроме сопряженности развития с хозяином, паразит обладает 
высокими поисковыми способностями, обнаруживая свежеотложенным 
яйцо хозяина внутри стеблей зерновых культур. Самка коллирии 
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обследует подряд все стебли, движется по ним вверх и вниз, проходя 
антеннами по стеблю. Обнаружив след от откладки яйца пилильщиком, 
самка паразита поворачивается головой вниз и, сводя антенны и яйцеклад 
в одну точку, откладывает своё яйцо в яйцо пилильщика, прокалывая 
хорион. Иногда происходит избыточное заражение 2–3 яйцами. 
Заканчивает развитие только одна личинка паразита в одной личинке 
хозяина. Остальные личинки коллирии подвергаются хозяином 
инкапсуляции и погибают. У перезараженных личинок пилильщика 
видны выросты-фистулы на поверхности тела, содержащие личинок 
коллирии первого возраста. При линьке фистула сбрасывается. 

Впервые подробно описан паразит американским ученым Г. Солтом 
[3], как завезенный в 1930 г. из Европы в Северную Америку для борьбы 
с западным стеблевым пилильщиком Cephus cinctus [4]. 

Яйца паразита, выделенные из самок, серповидной формы. После 
отрождения из яйца личинка коллирии внедряется в эмбрион хозяина. 
Личинка развивается с гиперморфозом. В первом возрасте имеет 
выраженную крупную относительно размеров тела и коричневую плотно 
хитинизированную головную капсулу с острыми черными мандибулами, 
а также крючкообразный вырост на каудальном конце тела, заостренные 
дорсальные выросты на 8 сегментах брюшка. По мере развития личинки 
коллирии, она приобретает червеобразную гименоптероидную форму. 
Так, во втором возрасте головная капсула становится более тонкой, менее 
хитинизированной, хотя сохраняются острые жвалы, крючок на конце 
тела и боковые выросты брюшных сегментов. В третьем возрасте 
головная капсула прозрачная, жвалы отсутствуют, как и крючок не конце 
тела, боковые выросты и бывший крючок на конце тела сглажены. 
В последнем, четвертом возрасте личинка перед переходом к 
окукливанию имеет головную капсулу, напоминающую голову имаго по 
форме, на ней закладываются выпуклый наличник и крупные глаза. Все 
тело личинки-предкуколки червеобразное, белое, уже без боковых 
угловых и хвостового выростов (рис. 3). 

Во всех возрастах личинки хорошо просвечивают кишечная трубка, 
слюнные железы и мальпигиевы сосуды. Окукливается паразит в коконе 
хозяина. Вылетает коллирия, прогрызая отверстие в «пробочке» из 
огрызков соломины, сделанной личинкой пилильщика в месте 
подпиливания соломины осенью. При этом имаго благополучно 
развивавшегося пилильщика вылетает, прогрызая соломину сбоку. 
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Аннотация. Клещи Parasitengonina, представляющие собой весьма 
разнообразную и специализированную филетическую линию высших 
Acariformes, обладают небольшими и просто организованными личинками. Эти 
личинки демонстрируют высокоэффективный режим питания белковым 
питательным субстратом, состоящим из предварительно переваренных тканей 
хозяина. Эта способность является результатом формирования стилостома и 
позволяет личинкам легко преодолевать высокий онтогенетический порог между 
личиночной организацией и организацией после личиночных фаз. Личинки N. 
talmiensis развивают идентично организованный бледно-розовый стилостом во 
время кормления рыжих полевок и сибирского бурундука, что подтверждает 
гипотезу о родовой или даже видоспецифичной организации стилостома. 
Ключевые слова: Паразито-хозяинные отношения, стилостом, гистология, 
Trombiculidae. 
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Abstract. Parasitengonina mites being a highly diverse and specialized phyletic lineage 
of the higher Acariformes, possess small and simply organized larvae. These larvae 
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show a highly effective feeding mode of the proteinaceous feeding substrate consisting 
of the pre-oral digested host tissues. This capability is a result of the stylostome 
formation and allows larvae to overcome easily a high ontogenetic threshold between 
the larval organization and that of post-larval phases. Larvae of N. talmiensis evolve an 
identically organized pale-pink stylostome during feeding on both bank voles and 
Siberian chipmunk that confirm a hypothesis of the genus- or even species-specific 
stylostome organization. 
Keywords: Host-parasite relationship, stylostome, histology, Trombiculidae. 
 

Клещи-паразитенгоны (группировка Parasitengonina отряда 
Acariformes) представляют собой уникальную модель формирования и 
развития паразитизма в относительной недавней исторической 
ретроспекции на основе комплекса морфологических, экологических и 
популяционных факторов. По классификации Ю.С. Балашова [1] этих 
клещей можно отнести к временным облигатным эктопаразитам с 
длительным питанием. Причем, во вновь складывающихся паразитарных 
отношениях потребности всего онтогенеза, реализующегося в 
определенных условиях среды, явились доминирующим фактором, 
который обусловил закрепление паразитизма на личиночной фазе 
развития. Именно паразитизм личинок предопределил устоявшийся на 
данный исторический момент ход всего сложного индивидуального 
развития и чрезвычайную эволюционную успешность представителей 
этой филетической линии паукообразных.  

В пределах крайне обширной и разнообразной группировки 
Parasitengonina, только личинки семейства Trombiculidae – краснотелок – 
паразитируют на позвоночных животных [2, 3], тогда как личинки других 
семейств, включая водяных клещей, паразитируют на различных 
членистоногих [4]. При питании личинки паразитенгон формируют в 
покровах животных-хозяев особую пищевую трубку – стилостом 
разнообразного строения [5]. Показано, что у личинок краснотелок 
стилостом не разветвлен и дистально не замкнут [3].  

Материал для настоящего исследования был собран автором в августе 
2019 года в Силинском лесу (Комсомольск-на-Амуре). Личинки и 
образцы пораженных покровов были получены с красно-серой полевки 
(Myodes rufocanus Sundevall, 1846) и азиатского бурундука (Tamias 
sibiricus Laxmann, 1769). Определение показало, что краснотелки 
относятся к виду Neotrombicula talmiensis (Schluger, 1955). Материал был 
изучен гистологически с окраской парафиновых срезов пораженных 
участков покровов азур-эозином. 

Проведенное исследование установило, что в обоих случаях личинки 
паразитируют в ушных раковинах животных-хозяев достаточно 
плотными группами. При этом происходит гипер- и паракератоз 
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эпидермиса и его гиперплазия с последующим формированием струпов 
из отмерших эпидермальных клеток и клеток инфильтрата. Кроме того, 
за счет высокой иммунизации естественных прокормителей происходит 
формирование воспалительного очага с гиперемией капилляров 
терминального сосудистого ложа. При питании личинок на обоих видах 
хозяев формируется идентичный по организации и характеру 
гистологической окраски стилостом, который может распространяться 
как непосредственно в эпидермисе, так и на участках с интенсивным 
ороговением (рис. 1).  

 

   
                                                  а                                                            б 

 

Рис. 1. Стилостом личинок N. talmiensis при питании на красно-серой полевке (а)  
и азиатском бурундуке (б). а – косо-продольный срез стилостома, развивающегося  

в гипертрофированном роговом слое эпидермиса, об. ×40; б – почти продольный срез 
развитого стилостома, залегающего в струпе из разрушенных эпидермальных клеток  

и клеток инфильтрата очага воспаления, об. ×40 

 
Во всех случаях стилостом имеет бледно розовую окраску с не явно 

выраженным сероватым ободком по периферии. Проксимальная область 
стилостома, как и в случае всех других исследованных краснотелок, 
представлена эозинофильным конусом, в вещество которого погружены 
режущие пальцы хелицер личинки. Важно отметить, что узкий, 5 мкм в 
диаметре, срединный канал стилостома может содержать фрагменты 
клеток воспалительного очага (рис. 1), что в целом не характерно для 
питания краснотелок. Кроме того, впервые выявлено наличие цельной 
крови, т.е. эритроцитов, в просвете средней кишки питающихся личинок, 
что раньше не было показано для краснотелковых клещей [3]. 
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Проведенные исследования подтвердили ранее высказанное 
предположение [5], что стилостом имеет родо- или даже 
видоспецифическую организацию, в значительно степени не зависящую 
от видов животных-хозяев. В целом, клещи-паразитенгоны, представляя 
собой огромную по численности семейств и видов группировку высших 
Acariformes и имеющие важное медицинское значение, обладают 
мелкими гетероморфными просто организованными личинками. Эти 
личинки демонстрируют крайне эффективный способ питания по типу 
внекишечного пищеварения [6], в том числе, за счет формирования 
стилостома. Это позволяет им с легкостью преодолевать высокий 
онтогенетический порог между личиночной организацией и таковой 
свободноживущих постларвальных стадий развития. 
 
Настоящее исследование выполнено по гостеме № АААА-А19-119020790133-6 и 
при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 18-04-00075-а. 
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