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Аннотация
В статье описаны результаты применения световой ловушки при сборе колеоптерологического 
материала в черте города Саратова в период с 20 по 31 августа 2018 года. Собрано 33 экземпляра 
жесткокрылых, относящихся к 26 видам из 15 семейств. Виды Оху!е1из тгдгаГог (8РарЬуйшйае) и 
Согйсапа ттШа (ЬаРпйййае) впервые указываются для территории Саратовской области. Среди 
всех сборов 30,7 % составляют инвазионные и криптогенные виды.
АЬзХгасХ
1п РЬе агРю1е гези1Рз оР изтд РЬе ИдЬР Ргар Рог сойесРтд ЪееР1ез т  РЬе игЪап епуноптепР (8агаРоу С1Ру) 
т  РЬе репой Ргот 20 Ро 31 АидизР 2018 1з дутд. 26 зрес1ез (33 зреотепз) оР ЪееР1ез Ргот 15 РатШез 
№еге со11есРей. 8рес1ез ОхуЫиз тгдгМог (8РарЬу11тйае) апй СогИсагга ттШа (ЬаРпйййае) аге 
гесогйей т  РЬе РегпРогу ой РЬе 8агаРоу оЪ1азР Рог РЬе йгзР Рйпе. 30.7% ой а11 зрес1ез аге туаз1уе апй 
сгурРодепс.
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Введение

Проблема антропогенной трансформации экосистем включает в себя интенсивную 
урбанизацию окружающей среды. Созданная человеком на месте уничтоженных 
естественных биоценозов городская среда формирует новые специфические 
экологические ниши, которые осваивают растения и животные. Параллельно с 
антропогенным распространением видов в ходе динамического ареагенного воздействия 
человека на объекты живой природы идут процессы синантропизации организмов, 
исследование которых в настоящее время является актуальной темой для биологии. 
А жесткокрылые насекомые, как одна из богатейших видами и всесветно 
распространенная группа беспозвоночных, неотъемлемый компонент естественных и 
антропогенных систем, в качестве объекта исследований удовлетворяет большинству 
требований. Одним из эффективных методов сбора энтомологического материала, в 
частности, жесткокрылых насекомых, служит применение привлечения на свет 
[Горностаев, 1984], которое позволяет выявить достаточно большой спектр экологических 
групп, включая скрытноживущие виды.



24 ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2019. Том 1, № 1

М атериал и методы исследования
Энтомологический материал собран вторым автором привлечением на свет 

жесткокрылых на территории г. Саратова (ул. Б. Садовая, 95, 51°3Г32,Г№ 45°58'55'Е, 
рис. 1) в период 20-31.08.2018 года. Источник света (люминесцентная лампа АсШс 6 ^ )  
находился на высоте 5 этажа. В непосредственной близости от места сбора материала (см. 
рис. 1) проходят железнодорожные пути и находятся станции сообщения товарных и 
пассажирских перевозок, в юго-восточном направлении имеется городской парк с тремя 
довольно крупными прудами (около 1 км) и набережная р. Волги (1,5-2 км); в северо
западном направлении (1,5 км) от места сбора находится Лысогорский лесной массив с 
естественными ландшафтами. Собрано 33 экз. жесткокрылых насекомых. Материал 
фиксировали в водном растворе этилового спирта.
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Рис. 1. Картосхема места сбора материала. Создано в Соо§1е Марз, 2018 
Р1§. 1. Мар оР 1Ье р1асе оР соИесйоп оР ша1епа1. Сгеа!ей Ьу Соо§1е Марз, 2018

Определение материала проводили по ряду специализированных источников 
[ТгаиШег, Ое1§епши11ег, 1987; Ьи, 2Ьои, 2012], включая Интернет-ресурсы [Б1е КаРег 
Бигораз, 2002], с уточнением некоторых определений у специалистов по группам:
А.О. Беньковский -  СЬгузошеМае, А.В. Ковалев -  семейства ЕистеЬбае, ЬаШбМае, 
ЬаеторЫоейае, за что авторы выражают им искреннюю признательность.

Результаты  и их обсуждение

В результате обработки собранного материала составлен список жесткокрылых 
насекомых, распределенных по семействам. Количество собранных экземпляров дано в 
скобках после названия таксона без обозначения «экз.». Два вида из семейства 
81арЬуМ(1ае (подсемейство А1еосЬаппае) представлены в сборах единичными самками, 
что не позволило идентифицировать их до вида, в списке они обозначены как «зр.» 
(зреаез).
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Семейство СагаЫйае: ВетЪШюп уапит  (О1мег, 1795) (1), 81епо1оркиз тгхМз 
(НегЪзР, 1784) (1), Бготтз циаИптасиШиз (Ыппаеиз, 1758) (1).

Семейство НуйгорЫНйае: Сегсуоп 1аттаМз 8Ьагр, 1873 (2).
Семейство 8РарЬуЫйае: А1еосЬагтае зр. 1 (1), А1еосЬаг1пае зр. 2 (1), В1еИиз 

даШсиз (ОгауепЬогзР, 1806) (1), ОхуШиз тгдгаШг Раиуе1, 1904 (1), РаеИегиз /изсгрез Сигйз, 
1826 (2), Р. прапиз (Ыппаеиз, 1758) (1).

Семейство 8сагаЪае1йае: АркоИиз ИуИиз (Ойу1ег, 1789) (1).
Семейство АпоЪййае: ЬазюИегта зегпсогпе (РаЪпсшз, 1792) (2).
Семейство АпРЫЫйае: ОтопаИиз/1огаИз (Ыппаеиз, 1758) (1).
Семейство ЬаРййййае: Согйсапа риЪезсепз (Оу11епЬа1, 1827) (2), С. ттШа 

(РаЪйсшз, 1792) (2).
Семейство МусеРорЬадййае: Туркаеа з1етсотеа (Ыппаеиз, 1758) (1).
Семейство 8огййае: СоМасуркопуапаЪШз (ТЬипЪегд, 1787) (1).
Семейство Сосс1пеШйае: АИаИа ИесетрипсШа (Ыппаеиз, 1758) (1).
Семейство ЕиопеРМае: ЕистеМз каетоггкогИаИз (Оегтаг, 1818) (1).
Семейство ЬаеторЫоеЫае: Сгур!о1ез!ез/еггидтеиз (8РерЬепз, 1831) (1).
Семейство Тгодоз81Р1йае: ТепеЪгоИез таигИатсиз (Ыппаеиз, 1758) (1).
Семейство ТепеЪиотйае: Согйсеиз Ысо1ог (О1у1ег, 1790) (1), Сгуркаеиз согпМиз 

(Р1зсЬег йе ’М аИЬет, 1823) (1), Бгарепз Ъо1еИ (Ыппаеиз, 1758) (1).
Семейство СЬгузотеИйае: АШса ЪгеугсоШз Роийгаз, 1860 (1), АрЫкопа аЪИоттаНз 

(БийзсЬтРй, 1825) (3).
В итоге собрано 26 видов жесткокрылых из 15 семейств. Наибольшее число 

зарегистрированных видов приходится на семейства 8РарЬуЫйае -  6 видов, СагаЫйае и 
ТепеЪиотйае -  по 3. Большинство же семейств представлено 1-2 видами и единичными 
экземплярам. В сравнении с естественными ландшафтами Саратовской области, где 
проводились подобные исследования [Сажнев, 2015], сборы в черте города значительно 
уступают как по видовому богатству, так и по количеству экземпляров, что можно 
объяснить световым загрязнением городской среды. При этом удалось пополнить 
сведения по составу региональной фауны. Два вида ОхуШиз тгдгаШг (8РарЬуЫйае) и 
СогИсапа ттШа (ЬаРййййае) впервые указываются для территории Саратовской области.

Примечательно, что в экологическом плане сборы жесткокрылых достаточно 
разнообразны и включают в себя околоводные (ВетЪШоп \апит , РаеИегиз зрр., 
Ыепо1оркиз т1хМз), амфибиотические (СоМасуркоп уапаЪШз) формы, скрытноживущих 
подкорных хищников и мицетофагов (Бготтз циаИптасиШиз, Сгур1о1ез1ез /еггидтеиз, 
ЬаРг1йййае, Согйсеиз Ъ1со1ог), обитателей разлагающихся субстратов (Сегсуоп 1атта!из, 
ОхуШиз тгдгаМг, АркоИиз ИугИиз), а также мицетофильные (Туркаеа з1етсотеа, Бгарепз 
Ъо1ей), открытоживущие хорто- и дендрофильные (АИаИа ИесетрипсШа, АШса ЪгеугсоШз, 
АрЫкопа аЪИоттаНз) виды. Подобное разнообразие можно объяснить сложной мозаикой 
разнотипных ландшафтов в относительной близости от места сбора.

Примечателен и тот факт, что 30,7 % от всех зарегистрированных видов 
(представители 7 семейств) считаются инвазионными или криптогенными, это Сегсуоп 
1атта!из, ОхуШиз тгдгаМг, ЬазюИегта зегпсогпе, ОтопаИиз/1огаИз, Согйсапа риЪезсепз, 
Сгур1о1ез1ез /еггидтеиз, ТепеЪгоИез таигИатсиз, Туркаеа з1егсогеа [Беньковский и др.,
2017]. Под криптогенными для региона видами авторы понимают те виды, которые 
широко расселились за пределы нативного ареала (часто это космополиты) до начала 
изучения их географического распространения, вследствие чего естественный ареал 
остается неизвестным Щепих, 2адаРР  ̂ 2010]. Ниже представлены краткие описания 
отмеченных адвентивных видов.

Сегсуоп 1атта!из -  космополитический вид, происходящий из Восточной Азии 
[Рйсасек, 2009], впервые в Саратовской области отмечен в 2015 г. [Сажнев и др., 2017; 
8агЬпеу, 2017]; ОхуШиз тгдгаМг также происходит из Восточной и Юго-Восточной Азии 
Щепих, 2ада№, 2010], из соседних регионов известен в Волгоградской области
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[Гребенников, 2002]. Ьамоёегта иегпсогпе -  синантроп, космополит, вредитель 
растительного сырья, первичный ареал неизвестен [Беньковский и др., 2017]. Отопаёш  
УЪгаШ -  космополит, криптогенный для Европы вид, в Саратовской области известен из 
антропогенных ландшафтов. Туркаеа Метсотеа -  мицетофаг, криптогенный для Европы 
космополитический вид [Беньковский и др., 2017]. СогИсапа риЪезсепз, Сгур1о1еМе$ 
/еггидт ет  и ТепеЪгоШез таигИатсш  -  криптогенные космополитические виды, 
последний -  вредитель запасов, синантроп [Беньковский и др., 2017].

Высокий процентный состав адвентивных и криптогенных видов в сборах можно 
объяснить условиями, в которых был коллектирован материал, а именно -  
урбанизированной средой, в которой проходит синантропизация видов и сообществ. Так, 
именно городская среда зачастую становится местом натурализации адвентивной флоры и 
фауны, а деятельность человека -  вектором инвазии отдельных видов. Применение 
различных методик при сборе энтомологического материала в городе способствует 
выявлению чужеродных элементов среди насекомых.

Заключение

Так как сборы носили предварительный характер, необходимо проводить 
дальнейшие подобные исследования в течение всего вегетационного сезона с получением 
большей выборки. Также следует уточнить статус «криптогенности» и адвентивности 
отдельных видов. Во многих случаях виды, нередко относимые к этим группам, являются 
аборигенными, но скрытноживущими, поэтому и регистрируются в первую очередь при 
их переходе в антропогенные сообщества, а в природе выявляются только при детальных 
исследованиях или с применением специальных методов.
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