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Разработка мероприятий по рациональному использованию 
лесных богатств предполагает исследование с наибольшей пол
нотой лесных биогеоценозов, состава и функционирования насе
ляющих их сообществ организмов. Одним из основных компонен
тов и источников органического вещества в лесных ценозах явля
ется древесина. Она накапливается в лесах в процессе естествен
ного отпада, в результате действия различных неблагоприятных 
климатических факторов (лавин, селей, ветровалов, буреломов, 
наводнений и т. д.) и деятельности человека. Разлагающиеся 
древесные остатки используются различными группами организ
мов как среда обитания. Основные разрушители древесины — 
грибы и различные группы беспозвоночных, среди которых доми
нирующую группу по численности и биомассе составляют насеко
мые. Производя механическое размельчение и разрыхление древе
сины, насекомые ускоряют процесс ее биохимического разложения 
и разрушения грибами и тем самым играют большую роль в про
цессах утилизации огромной массы органики.

Двукрылые представляют собой одну из постоянных, массовых 
и богатых видами групп насекомых-ксилобионтов. С разлагающ ей
ся корой и древесиной связано развитие почти 60 семейств отряда 
(Мамаев, 1977). Двукрылые заселяют кору и древесину отмерших 
или частично усохших деревьев, подверженных значительному р аз 
рушению грибами и жуками-ксилофагами, и играют существенную 
роль в ксилофильных сообществах. Личинки многих видов дву
крылых, в особенности длинноусых, являются активными разру
шителями древесины, непосредственно размельчающими и перера
батывающими ее (сем. Tipulidae, Limoniidae и др.).  Д ля  ряда ви
дов разных семейств указано занесение в древесину спор грибов и 
бактерий (личинки M esaxymyia ,  Protaxymyia  (Axymyiidae), Тет- 
nostoma  (Syrphidae) и др.) (Кривошеина, Мамаев, 1967). Личин
ки многих короткоусых двукрылых сами по себе перерабатывают 
незначительное количество субстрата но, нередко плотно заселяя 
его, разрыхляют механически и разж иж аю т ферментами внеки- 
шечного пищеварения, тем самым облегчая другим организмам 
дальнейшее проникновение в толщу луба и древесины (Lon- 
chaeidae, Milichiidae, Ulidiidae, S trongylophthalmyiidae и др.).
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Большое значение имеют ксилофильные двукрылые-энтомофа- 
ги — хищники и паразиты стволовых вредителей. Многие авторы 
считают, что деятельность энтомофагов может в ряде случаев 
оказать решающее воздействие на процессы ограничения числен
ности ксилофагов и указывают на большую роль двукрылых как 
хищников (Богданова, 1974; Зиновьев, 1957; Кривошеина, 1971; 
Morge, 1963). Изучение биологии хищных видов имеет значение 
с точки зрения разработки биологических методов борьбы с вреди
телями.

Несмотря на большую роль двукрылых в ксилофильных сооб
ществах насекомых, многие вопросы, связанные с этой проблемой, 
остаются недостаточно изученными. Во многих регионах в значи
тельной степени неполны сведения о видовом составе двукрылых- 
ксилобионтов. Более или менее обширные списки подкорных дву
крылых приводятся в работах, посвященных энтомофагам корое
дов севера европейской части СССР, Сибири, Дальнего Востока, 
Брянской области, Прибалтики (Арефин, 1974; Богданова, 1971а; 
19716; 1974, 1975; Богданова, Коломиец, 1974; Валента, Якайтис, 
1971, 1972; Гириц, 1965; 1969а; 19696; Гусев, 1928; Козак, 1974; 
Коломиец, Богданова, 1973, 1980; Негробов, 1967, 1971, 1975; 
Харитонова, 1972; Ширская, 1961; Яновский, 1967, 1982). В ряде 
работ изучалось более подробно биология и значение отдельных, 
видов хищников (Зиновьев, 1957; Огибин, 1974). В Западной Ев
ропе большое значение в изучении хищных видов двукрылых 
имели работы Морге (Morge, 1956, 1963, 1967), Хакмана (Hack
man, 1956), Нуортева (Nuorteva, 1956, 1959, 1960, 1964, 1967), 
однако в этих работах приводятся сведения о двукрылых — оби
тателях населенных ходов короедов и некоторых других вредите
лей и не уделяется внимания двукрылым, обитающим на послеко- 
роедных стадиях разрушения коры. Кроме того, рассматриваются 
преимущественно хвойные породы.

Значительное количество работ, содержащих более полные све
дения о ксилофильных двукрылых как энтомофагах, так и разру
шителях коры и древесины, посвящено описанию комплексов насе
комых ксилобионтов на отдельных древесных породах в южном 
Приморье и европейской части СССР или характеризует отдель
ные систематические группы двукрылых, развивающихся под ко
рой и в древесине (Ковалев, 1972, 1973, 1974а, 19746, 1974в, 1974г, 
1975а, 19756, 1976, 1978, 1981; Кривошеина, 1965, 1968, 1972а, 
19726, 1972в, 1973а, 19736, 1974а, 19746, 1974в, 1975а, 19756, 
1975в, 1975г, 1976, 1979, 1981; Кривошеина, Мамаев, 1972а, 19726, 
1982; Кривошеина, Компанцев, 1984; Мамаев, 1971а, 19716, 1972а, 
19726, 1972в, 1972г, 1972д, 1974а, 19746, 1975а, 19756, 1975в, 
1975г, 1975д; Мамаев, Кривошеина, 1966, 1969; Пряхина, Огибин, 
1970).

Сведения по морфологии личинок, распространению и биоло
гии значительного числа видов ксилофильных двукрылых содер
жатся в определит елях Н. П. Кривошеиной и Б. М. Мамаева
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(Кривошеина, Мамаев, 1967; Мамаев и др., 1977), в обобщающей 
сводке по биологии ксилофильных насекомых (Мамаев, 1977), от
дельных статьях (Кривошеина, 1977; Кривошеина, Мамаев, 1973; 
Krivosheina, Mamajev, 1966 и др.)*

Обобщая данные упомянутых публикаций, можно констатиро
вать относительно высокую степень изученности комплексов дву- 
крылых-ксилобионтов юга Дальнего Востока, Сибири, севера и 
центра европейской части СССР. Кавказ в этом отношении оста
ется мало 'Исследованным регионом. Из посвященных ему работ 
следует упомянуть ряд работ по изучению энтомофагов большого 
елового лубоеда в Грузии. В ходах этого вредителя отмечен ряд 
видов двукрылых (Берозашвили, 1968; Гаприндашвили и др., 
1967; Кобахидзе и др., 1973). Как активные хищники короеда ука
заны виды Lonchaea collini Hackm.; Medetera pallipes  Ztt. Энто- 
мофагам короедов Северного Кавказа посвящена монография и 
ряд статей Н. Б. Никитского (1978, 1980), в которых указываются 
хищные или сопутствующие короедам виды двукрылых из семейств 
Lonchaeidae, Dolichopodidae, Pallopteridae, Asilidae, Stratiomyidae 
и некоторых других. Кроме того, в ряде работ содержатся описа
ния новых ксилофильных видов или сведения по биологии пред
ставителей некоторых семейств по материалам с Северного К ав
каза (Ковалев, 1973; Кривошеина, Мамаев, 1967; Мамаев, 1968; 
Мамаев и др., 1977; Рихтер, 1981). Однако специальных исследо
ваний фауны ксилофильных двукрылых Кавказа  не проводилось, 
а сведения, содержащиеся в имеющихся публикациях, в значи
тельной степени неполны, поэтому в качестве одной из основных 
задач, поставленных при подготовке книги, было подробное изуче
ние видового состава ксилофильных двукрылых, встречающихся 
на территории Тебердинского заповедника, одного из типичных 
районов высокогорных лесов северо-западного Кавказа. Следует 
отметить, что фауна региона на не затронутой хозяйственной дея 
тельностью человека заповедной территории представлена наибо
лее полно, а скопления древесины, образовавшиеся в результате 
схода лавин, являются очагами размножения стволовых вредите
лей и двукрылых-энтомофагов, также как и двукрылых — разру
шителей древесины, что представило благоприятную возможность 
для изучения их деятельности в естественных условиях.

В работе использованы оригинальные материалы по двукры- 
лым-ксилобионтам, собранные автором. В списке видов, помимо 
собственных наблюдений, приводятся известные литературные све
дения по биологии видов. При характеристике некоторых семейств 
и географического распространения ряда видов использован «Оп
ределитель насекомых европейской части СССР», том 5 (1969, 
1970). В случае использования других источников сделаны ссылки.

Первостепенное значение для выявления роли двукрылых - 
ксилобионтов в лесных биоценозах имеет всестороннее изучение их 
биоэкологии, в особенности пищевой специализации личинок. По 
этому вопросу в литературе имеется много данных, но они з а 
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частую противоречивы и недостаточно полны. Результаты исследо
ваний трофической специализации личинок ксилофильных двукры
лых Теберды, рассмотренные в работе, содержат дополнительные 
сведения, которые могут иметь значение в оценке роли некото
рых видов двукрылых в лесных экосистемах.

Интересным представляется исследование комплексов двукры
лых, слагающихся на различных породах деревьев. Из изученных 
пород более или менее подробные сведения о видовом составе 
населяющих их двукрылых имелись лишь для осины и березы. 
Были исследованы также сукцессионные изменения комплексов 
двукрылых на сосне и осине. Работы подобного рода проводились 
при изучении всего комплекса насекомых, в котором двукрылым 
уделялось сравнительно мало внимания.

Автор глубоко благодарен д. б. н. Э. П. Нарчук и к. б. н. 
В. Г. Ковалеву, оказавшим большую помощь при подготовке книги, 
и искренне признателен специалистам по систематике отдельных 
групп двукрылых, консультациями которых пользовался в процес
се обработки материала. Определение материалов по двукрылым 
провели следующие специалисты: Tipulidae, Limoniidae —
Е. Н. Савченко (Институт зоологии АН УССР, Киев); Ceratopogo- 
nidae — X. Я. Ремм (Тартусский университет, Тарту); Myceto- 
philidae, Keroplatidae — А. И. Зайцев (Институт эволюционной 
морфологии и экологии животных АН СССР, Москва); Doli- 
chopodidae — О. П. Негробов (Воронежский университета, Воро
неж); P h o r id a e — В. Ф. Зайцев (Зоологический институт АН 
СССР, Ленинград); Lonchae idae— В. Г. Ковалев. (Палеонтологи* 
ческий институт АН СССР, Москва);  Helomyzidae — К. Б. Город
ков (Зоологический институт АН СССР, Ленинград); Antho- 
m y i id ae— К. Ю. Эльберг (Институт зоологии и ботаники ЭССР, 
Тарту); Muscidae — А. Г. Зиновьев (Зоологический институт АН 
СССР, Ленинград); S a rc o p h a g id a e — Ю. Г. Вервес (Киевский 
университет,Киев); T ach in id ae— В. А. Рихтер (Зоологический 
институт АН СССР, Л енинград) ; Milichiidae — Л. Папп (L. Рарр) 
(Отдел зоологии Венгерского естественно-исторического музея, 
Будапешт).

Практические советы и консультации по отдельным разделам 
работы получены от д. б. н. Н. П. Кривошеиной, к. б. н. М. Н. Кан- 
дыбиной, к. б. н. К. Б. Городкова.

Автор также искренне благодарен директору Тебердинского 
заповедника Д. С. Салпагарову и заместителю директора Тебер
динского заповедника по научной работе к. б. н. Н. Н. Поливановой 
за помощь и содействие в работе по подготовке монографии.
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Г Л А В А  I

РАЗЛАГАЮЩИЕСЯ Д РЕВ ЕС Н Ы Е ОСТАТКИ 
КАК СУБСТРАТ ДЛ Я  РАЗВИТИЯ Д ВУКРЫ ЛЫ Х

Разлагающиеся древесные остатки как среда для развития ли
чинок насекомых имеют особую специфику по сравнению с суб
стратами другого происхождения, определяемую большой плот
ностью и особенностями химического состава.

Основная часть фитомассы дерева сосредоточена в стволе и 
крупных ветвях. Ствол — главный одревесневший стебель дерева, 
состоящий'из основной, проводящей и покровной тканей.

Основная ткань — сердцевина, располагается в центре ствола, 
отличается рыхлой структурой и у некоторых пород быстро р аз 
рушается (бузина, дуб), а у большинства сохраняется до конца 
жизни.

Проводящие ткани дерева — вторичная ксилема (древесина) и 
вторйчная флоэма (луб). Древесина составляет основную массу 
ствола, корней и ветвей. В древесине различают периферическую 
зону — заболонь и центральную — ядро. У некоторых пород заб о 
лонь отличается от ядра более светлой окраской (сосна, листвен
ница, дуб и др.) .  Ежегодные приросты древесины характеризу
ются образованием годичных слоев. У хвойных пород в поздней 
зоне годичных слоев располагаются смоляные ходы. В растущем 
дереве заболонь в отличие от ядра — физиологически активная 
часть древесины, по ней осуществляется водный ток от корней к 
кроне, а в паренхимных клетках откладываются запасные пита
тельные вещества. Объем заболони в стволе зависит от породы де
рева, его возраста и физиологического состояния. В. срубленном 
дереве заболонь по биостойкости уступает ядру (Лесная энцикло
педия, 1985).

Как известно, клеточные стенки древесины состоят из целлю
л о з ы — сложного углевода группы полисахаридов, гемицеллюло
зы — смеси различных глицидов, связанных с целлюлозой, и лиг
нина, создающего одревеснение пропитываемых им клеточных 
стенок. В состав древесины входят также экстрактивные вещества 
(танниды, смолы, камедь, эфирные масла) и минеральные соли 
(Журавлев, Соколов, 1969).



Вторичная флоэма (луб) входит в состав коры дерева, наряду 
с покровной тканью — перидермой. Флоэма — ткань, проводящая 
питательные вещества (продукты фотосинтеза) от листьев к д р у 
гим органам растения (местам потребления и зап асан ия ) .  Флоэма 
состоит из ситовидных элементов (проводящих),  паренхимных 
клеток, волокон и склереид. Паренхимные элементы луба,  помимо 
транспорта веществ, участвуют такж е  в их запасании. В отличие 
от ксилемы, флоэма недолговечна, она разрушается  по мере утол
щения осевых органов. Количество функционирующей флоэмы у 
многих древесных растений ограничивается одним годичным коль
цом. Луб обладает  меньшей плотностью по сравнению с древеси
ной и менее устойчив к разрушению.

Строение наружной коры определяет внешний облик ствола и, 
следовательно, всего дерева. У некоторых пород (бук, пихта, осина, 
тополь и др.) на многолетнем стволе сохраняется поверхностная 
перидерма (вторичная покровная ткань) ,  и ствол остается гл а д 
ким. У большинства других пород с возрастом в глубине луба 
вместо старой перидермы закладываю тся новые прослойки, в ре
зультате чего происходит образование корки. Мертвые ткани корки 
не способны растягиваться по мере утолщения ствола, поэтому на 
стволах часто образуются трещины. Внешне образование корки 
проявляется в появлении трещиноватости. Иногда кора отслаива
ется пластинками (некоторые виды сосен). После гибели дерева 
кора и древесина подвергаются разрушению различными видами 
грибов.

Д ереворазруш ающ ие грибы, приспособленные к обитанию в 
древесине и к использованию для питания различных элементов, 
входящих в состав тканей древесных растений, вызывают гнили 
древесины, являющиеся процессом разложения и распада. В эту 
группу входят в основном представители афиллофоровых, неко
торые сумчатые грибы и отдельные виды несовершенных грибов 
(Ж уравлев ,  Соколов, 1969). Участие бактерий в процессе гниения 
древесины незначительно. Грибы, вызывающие гниль древесины, 
проникают в дерево в местах ее обнажения (т. е. через раны, места 
обломов и отмирания ветвей, в местах некроза коры и т. д.) и могут 
поражать зачастую еще растущее дерево. В большинстве случаев 
погибшее дерево оказывается  пораженным тем или иным видом 
дереворазрушающих грибов, часто оказывающихся одной из при
чин его гибели. В результате действия на древесину различных 
ферментов, выделяемых грибами, в ней происходят изменения 
окраски, строения, структуры и других признаков. Процесс р а зр у 
шения древесины подразделяют на стадии по мере потери ее тех
нических качеств. #

На первой стадии разрушения наблюдается изменение окраски, 
но технические свойства сохраняются. Отдельные гифы проникают 
внутрь клеток. На второй стадии появляются участки разруш ен
ной древесины, выцветы, пятна, полосы, трещинки. Прочность и 
объемный вес древесины понижаются. На третьей стадии разру ш е
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ния древесина полностью теряет прочность, становится мягкой, 
рыхлой, легкой, рассыпается или расчленяется на призмы или во
локна (Журавлев и др., 1974; Цилюрик, Шевченко, 1983).

В зависимости от характера возбудителя, структуры гнилой 
древесины, расположения в стволе, типа гниения гнили классифи
цируют следующим образом.

1) По окраске древесины различают белую (светлую), бурую 
и пеструю гниль. При белой, гнили пораженная древесина светлее 
нормальной, при бурой — приобретает бурую, красную или темную 
окраску, при пестрой — на буром фоне появляются светлые пятна 
целлюлозы.

2) По типу гниения (характеру и структуре) различают де
структивную и коррозионную гнили. При деструктивной гнили дре
весина разрушается равномерно (как лигнин, так и целлюлоза), 
образуется большое количество трещин, древесина становится 
хрупкой и рассыпается призмами или может становиться волок
нистой. Коррозионная гниль характеризуется наличием ямок, пу
стот и развивается, главным образом вследствие разрушения 
лигнина..

3) По размещению вдоль ствола различают корневые, комле
вые и стволовые гнили, а по расположению на поперечном раз
резе выделяют ядровую и заболонную гнили.

Насекомые, обитающие в толще древесины, должны обладать 
определенными морфологическими приспособлениями, а виды, пи
тающиеся древесиной, и физиологическими. Наиболее специализи
рованной группой ксилобионтов являются личинки жуков, обла
дающие мощными челюстями для прокладывания ходов в еще 
твердой древесине и набором пищеварительных ферментов, .спо
собных расщеплять составляющие ее высокомолекулярные соеди
нения. Наряду с грибами жуки являются основными разруш и
телями древесины, могут п о раж ать  еще растущие, но ослабленные 
деревья.

После гибели дерева в первую очередь разрушается кора как 
менее плотная и устойчивая по сравнению с древесиной часть 
ствола дерева. Луб под действием грибов начинает темнеть и раз
мягчаться, в подкоровой зоне часто образуются слизи, ослизня- 
ются лубяные волокна. В результате разрушающей деятельности 
насекомых под корой накапливается значительное количество тру
хи. Под действием климатических факторов и по мере разрушения 
луба кора начинает трескаться, высыхать и отставать от ствола, 
появляются полости, зачастую подкоровая зона обрастает плен
ками мицелия грибов, покрывается различными грибными нале
тами, в ходах насекомых распространяется мицелий плесневых 
грибов. Под корой сосен часто образуется черный сажистый на
лет, покрывающий поверхность древесины и прилегающую к ней 
поверхность коры.

Личинки двукрылых, несмотря на обилие их в разлагающихся 
коре и древесине, имеют менее выраженные, чем у жуков, адапта-



ции к обитанию в данном субстрате. Вполне развитую головную 
капсулу и грызущий ротовой аппарат имеют только личинки низ
ших двукрылых (часть Nematocera) .  Тем не менее они могут 
активно разрушать сравнительно мягкую рыхлую древесину. Л и 
чинки высших двукрылых заселяют кору и древесину, используя 
различные полости, ходы насекомых, места облома ветвей, трещи
ны в коре и т. д. Лишь немногие виды двукрылых встречаются в 
относительно свежей коре или сравнительно твердой древесине. 
Основная масса видов заселяет древесные остатки, в значитель
ной степени разрушенные грибами и насекомыми-ксилофагами.

Своеобразие разлагающейся древесины как субстрата обита
ния обусловливает (вследствие специфических особенностей) фор
мирование сообществ двукрылых, значительно отличающихся по 
составу от энтомокомплексов, связанных с субстратами другого 
происхождения, а особенности строения коры и древесины р аз 
личных пород деревьев, характер разложения, типы гнили, разме
ры стволов, влажность субстрата обусловливают многообразие 
экологических группировок двукрылых ксилобионтов.



ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ,  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

2.1. РА ЙО Н  И С С Л Е Д О В А Н И Й

Тебердинский государственный заповедник расположен на 
склонах северных отрогов Главного Кавказского хребта на юге 
Ставропольского края и состоит из двух участков: Тебердинского 
и Архызского. Тебердинский участок занимает верхнюю часть бас
сейна р. Теберды, берущей начало на северном макросклоне Глав
ного хребта. Границами Тебердинского участка заповедника с трех 
сторон служат водоразделы: на востоке — Тебердино-Даутский, 
на юге — водораздел Главного Кавказского хребта, на западе — 
Аксаутский. Северная граница проходит по рекам Д ж ем агат  и 
Муху (рис. 1). Архызский участок занимает долину р. Кизгич и 
прилегающие к ней склоны ущелья. Общ ая площадь заповедника 
составляет 84996 га.

Рельеф заповедника — горный, сильно расчленен и является 
типичным для высокогорного ландшафта северного склона К ав
каза. Он создавался под влиянием длительного воздействия р а з 
нообразных факторов, основными из которых явились орогенные 
процессы в прошлом, последствия древнего оледенения, ниваль- 
ные процессы, водная и лавинная эрозии. Абсолютные высоты на 
территории заповедника леж ат  в пределах отметок 1260—4042 м 
над ур. м.

Г. К. Тушинский (1957) выделяет следующие типы л ан д ш аф 
тов на территории заповедника.

1. Р а й о н  д р я х л о г о  л е д н и к о в о г о  л а н д ш а ф т а .  Он 
охватывает долины рек Муху, Джемагат,  Эпчик и сложен легко 
разрушающимися хлоритовыми сланцами. В поперечном сечении 
долины имеют U -образную форму. Современное оледенение от
сутствует, снеговая линия проходит на высоте 3400 м. Это наибо
лее сухая часть района.

2. В ы с о к о г о р н ы й  р а й о н  г р а н и т н о г о  р е л ь е ф а .  
Наиболее-обширный район, охватывающий большую часть терри
тории заповедника. Он характеризуется наличием гранитных зуб-



1957)
/  — водораздельные хребты, 2 — районы современного оледенения, 3 — безлесные склоны,

4 — луга, 5 — лес сосновый, 6 — лес елово-пихтовый, 7 — лес лиственный, 8 — лес буковый

чатых вершин, крутых склонов с большим количеством осыпей, 
доходящих нередко до дна долин, сравнительно малым оледене
нием. Снеговая линия проходит на высоте 3000—3100 м. Оледе
нение представлено лишь ледниками карового типа на склонах 
северных экспозиций. Многие каровые ледники исчезли и на их 
местах образовались озера. Это область интенсивных процессов 
нивации, растительный и почвенный покров развиты слабо.

3. Л е д н и к о в ы е  ( т р о г о в  ы е )  д о л и н ы .  Характерны 
для района работ. Основная долина — это долина р. Теберды, глу
боко врезающаяся в северный склон Главного хребта. На тер
ритории заповедника расположено еще около десяти поперечных 
долин, а также несколько продольных, идущих параллельно Глав
ному хребту. Главный Кавказский хребет поднимается огромной 
зубчатой стеной на 1500—2000 м над уровнем крупных долин. 
Северный склон Главного хребта обладает широко выраженными 
горно-долинными ледниками.
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Большая крутизна склонов создает благоприятные условия 
для схода снежных лавин. Вследствие их деятельности образу
ются огромные скопления мертвой древесины, заселяемой разными 
группами насекомых, в том числе и двукрылыми.

К л и м а т .  На территории Тебердинского заповедника выделя
ются три климатические зоны: 1) нивальная; 2) горно-луговая;
3) горно-лесная (Серебряков, 1957). Климат альпийской зоны 
Кавказа приближается, с одной стороны, к морскому вследствие 
малых годовых и суточных амплитуд температуры воздуха, а с 
другой — он близок к климату тундры по низкой среднегодовой 
температуре. Температурные особенности высокогорной полосы в 
значительной степени подвержены влиянию мезорельефа и горного 
микрорельефа, которые создают в различных местах свой мезо- 
климат и микроклимат. Д л я  характеристики температурных усло
вии пояса горных лесов приведем данные метеостационаров Тебер
динского заповедника, установленных на склонах горы Малая 
Хатипара в сосновых и ц^хтовых древостоях на разных высотах 
и экспозициях склонов (Летопись природы,- 1981 — 1984 гг.). При
водимые в табл. 1 среднемесячные и среднегодовые температуры 
воздуха и значения среднегодовых амплитуд температуры 
(табл . ,2) относятся к нижней части лесного пояса на склонах 
восточной экспозиции (высоты 1550 и 1340 м) и к участкам, близ
ким к границе леса на склонах восточной (сосняк на высоте 
2070 м) и северной (пихтарник на высоте 1900 м) экспозиций.

Как видно из таблиц, климат лесного пояса Теберды отлича
ется сравнительно холодным летом и относительно мягкой зимой. 
Значения среднегодовых амплитуд температуры воздуха несколько 
выше в нижней части лесного пояса, однако ненамного отлича
ются от таковых у верхней границы леса, т. е. и здесь климат обла
дает чертами морского климата, несколько менее выраженными.

Д ля  территории заповедника характерно большое количество 
осадков, в особенности в альпийской зоне и южной его части. По 
данным В. Князева (1946), в районе Д омбая их выпадает почти 
вдвое больше, чем в районе Теберды (табл. 3). Несмотря на оби
лие осадков, влага не.задерживается на склонах, вследствие чего 
в лесном поясе мало участков с повышенной влажностью почвы. 
В связи с этим разлагающиеся стволы деревьев в большинстве 
случаев сравнительно быстро высыхают.

Р а с т и т е л ь н о с т ь .  На территории заповедника ясно выде
ляются два основных типа растительного п о к р о в а — лесной и 
горно-луговой (субальпийский и альпийский растительные пояса).

Пояс горных лесов начинается от дна долины р. Теберды, т. е. 
с высоты 1260 м над ур. м., и поднимается по склонам гор до 2000— 
2200 м над .ур. м., где он граничит с горными лугами. Верхняя 
граница леса очень извилиста вследствие неодинаковой крутизны 
и экспозиций склонов и местами доходит до 2500 м над ур. м.

Леса представлены двумя типами — хвойными и лиственными. 
Из хвойных пород наиболее распространены сосна и пихта. Сос-
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Таблица 2
.Значение среднегодовых амплитуд температуры воздуха 

на стационарах лесного пояса

Тип л еса Вы сота ,  м 1981 1982 1983 1984

Сосняк вейниковый 1550 6 . 2 6 . 2 6 . 6 5.9
Сосняк вейниковый 2070 5.9 6.4 6 . 6 6.5
Пихтарник разнотравно-папорт- 
ниновый

1340 7.9 8.1 8.3 8.0

Пихтарник разнотравно-кислич- 
никовый

1900 4.6 5.3 5.8 4.8

Т а б л и ц а  3
Количество атмосферных осадков, выпадающих в зоне Главного Кавказского хребта 

(Д ом бай) и в северной части заповедника (Т еберда) (по Князеву, 1946)

Место
Н а б л ю 
дений

Месяцы
З а  год

I п il l IV V VI VII VIII IX X XII

Теберда
Домбай

27
50

25
85

64
59

54
156

80
121

64
93

78
116

62
125

74
146

76
184

48
116

43
103

695
1344

новые леса из P inus h a m a ta  Sosn. представляют собой один из 
основных типов древостоев в заповеднике. Вследствие засухо
устойчивости сосны они сосредоточены преимущественно в север
ной, менее влажной части заповедника, покрывая склоны всех 
экспозиций, кроме северной. Ближе к Главному хребту, в южной, 
более влажной части заповедника и по северным склонам боко
вых хребтов преобладают темнохвойные леса, основу которых со
ставляет пихта кавказская (Abies N ordm ann iana  (Stev.) Spach.). 
Меньшую площадь здесь занимает ель восточная (Picea orientalis  
(L.) Link.). В. H. Кононов (1957) отмечает в наземном покрове 
темнохвойных лесов наличие таких растений, как линнея (Linnea 
borealis G rom .) ,  кислица (Oxalis acetosella  L .), плауны (Lycopo- 
dium annotinum  L., L. se lage  L.), а такж е мхи. Эти растения ти
пичны для северных лесов и сближаю т высокогорные леса с лесами 
севера, несмотря на значительную их территориальную разобщ ен
ность. Некоторые из них (например, линнея) относятся к на
стоящим бореомонтанным видам.

Хвойные породы преобладают в средней части лесного пояса, 
тогда как смешанные и лиственные леса занимают значительные 
площади в его нижней и верхней части, а такж е по лавинным рус
лам. Их основной древостой составляют березы (Betula  pendula  
Roth., В. pubescens E hrh .) ,  бук (F a g u s  orien talis  Lipsky.), клены 
(Acer p la tanoides  L., A. lae tum  С. A. М., A. t rau tv e t te r i  M edv.), 
ольха (Alnus incana L.), осина (Populus  trem u la  L.), граб (Carpi- 
nus caucasica  G rossh .) ,  рябина (Sorbus caucas igena  Korn.). В под
леске обычны лешина (Corylus ave llana  L .) ,  азалия  (Rhodo
dendron flavum  Don.) , рододендрон кавказский (Rhododendron 
caucasicum  L.). Мелкокриволесье развито преимущественно на 
Северных склонах, где оно образует верхний предел леса, и в л а 
винных руслах и составлено в основном буком и березой, реже в его 
состав входят черемуха, рябина, клен. « 15



Наземный покров и растительность безлесных участков мы не» 
рассматриваем, но можно сказать, что в целом она весьма разно
образна: от сфагновых болот до степей. Разнообразие физико- I 
географических условий «определило формирование специфиче
ской зональной высокогорной растительности в виде основной 
массы лесов, субальпийских и альпийских лугов и растительности 
скал и осыпей» (Кононов, 1957). Обильное цветение разнотравья 
на субальпийских и альпийских лугах создает хорошие условия 
для питания имаго двукрылых, в фазе личинки обитающих под 
корой или в древесине деревьев.

2.2. М АТЕРИ АЛ И М Е Т О Д И К А  И С С Л Е Д О В А Н И Й

Материал для настоящей работы собран в разных районах 
заповедника во всех основных типах леса. Основными методами 
работы послужили сбор личинок в разлагающихся стволах де
ревьев с указанием в дневнике необходимых данных и воспитание 
их в культуре до стадии имаго. Обследовались поваленные и сухо
стойные стволы деревьев различных пород, а также лежащие на 
земле колоды и ветви. Поверхность коры тщательно осматрива
лась с целью сбора сидящих на ней самок двукрылых, откладыва
ющих яйца. Потом кора отслаивалась ножом или топором и иссле
довалась толща луба, затем древесины, и труха в дуплах при 
наличии. Личинки двукрылых, собранные в коре или древесине, 
с частью субстрата помещались в бюксы для переноса в лаборато
рию. При сборе личинок или куколок подробно указывались сле
дующие сведения:

1 — географическое положение пункта сбора, высота над уров
нем моря, экспозиция склона, дата сбора;

2 — тип леса, условия, в которых находится дерево (осве
щенность, положение относительно поверхности земли и т. д.);

3 —  порода дерева;
4 — диаметр ствола или ветви у основания и в местах локали

зации личинок;
5 — характер отмирания дерева (сухостой, ветровал, бурелом, 

пень и т. д.);
6 — зона или зоны ствола, заселенные личинками двукрылых, 

равномерность или неравномерность заселения;
7 ^— условия влажности по четырем градациям (сухая, уме

ренно влажная или переувлажненная кора или древесина);
8 степень разрушения коры или древесины в местах локали

зации личинок или куколок, состояние субстрата (ослизненность, 
цвет, рыхлость и т. д.);  ,

9 — тип разрушения коры и древесины грибами (светлые, 
пестрые или бурые гнили), наличие обрастаний мицелием плодо
вых тел, плесневых грибов.

1 0 — относительное численное обилие личинок и куколок на 
единицу площади (дм2), уровень их концентрации (одиночные, 
группы и т. д.);



11 — предварительные данные о систематическом положении и 
иОЭрасте собранных личинок двукрылых;

12 — особенности поведения личинок (характер и быстрота их 
Передвижения, способность к прыжкам);

13 — регистрация питания личинок в момент их обнаружения 
(живыми или мертвыми насекомыми или какими-либо другими 
объектами);

14 — наличие сопутствующих форм беспозвоночных, их состав 
И плотность;

15 — при изучении личинок, связанных со стволовыми вредите
лями, учитывалась стадия развития короедного сообщества, от
носительное количество двукрылых в сравнении с количеством 
короедов; отмечалось, какие именно стадии жизненного цикла вре
дителя уничтожаются личинками мух.

При отборе проб личинок материал, содержащий разные 
(внешне отличимые) виды личинок, и пробы из удаленных друг от 
друга или отличающихся микроусловиями участков ствола поме
щались в разные бюксы. Часть личинок и куколок двукрылых и 
сопутствующие формы беспозвоночных помещались в 70° спирт 
для возможных работ по описанию их морфологии.

Всего србрано 625 проб личинок и куколок из 319 стволов и 
ветвей наиболее распространенных в заповеднике пород деревьев: 
54 сосен, 42 пихт, 22 елей, 50 осин, 67 берез, 32 буков, 20 кленов, 
22 ольх, 8 дубов, 2 рябин.

Для выведения брались по возможности серии личинок от 2 до 
30 особей. Метод выращивания личинок в культуре избран потому, 
чтО> во-первых, определение материала по личинкам вследствие 
отсутствия надежных определительных таблиц менее достоверно, 
чем определение имаго, а во многих случаях невозможно; во- 
вторых!, при содержании личинок в культуре возможны наблюде
ния и эксперименты, позволяющие получить данные об их био
логии.

Осенние пробы помещались в полиэтиленовые мешки и з а к л а 
дывались в холодильник. В середине зимы этот материал перено
сился в теплое место, где продолжалось развитие личинок. Личин
ки из весенних проб выращивались сразу. Из бюксов личинки и 
куколки вместе с субстратом переносились в стеклянные банки 
объемом 200 г, плотно закрывались ватно-марлевыми пробками 
и снабжались этикеткой с номером, датой и местом сбора. Этому 
номеру соответствовала запись в дневнике со всеми описанными 
при сборе личинок параметрами. Банка заполнялась субстратом 
не более чем на 2/3. В дальнейшем поддерживалась постоянная 
влажность субстрата, для чего через день в банку капалось 10— 
30 капель воды (в зависимости от влажности субстрата).  При 
этом необходимо было следить, чтобы влага не конденсировалась 
на стенках банки и на субстрате не появлялась плесень. При по
явлении плесени она немедленно удалялась. Хищные и некрофиль- 
ные личинки двукрылых подкармливались личинками короедов и
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Т а б л и ц а  4
Ксилофильные двукрылые Тебердинского заповедника

Семейство
Количество

родов видо^ . экземпляров Н О В Ы Х  видов 
для Кавказа

Tipulidae 3 5 106 2
Limoniidae 5 5 338 ; 1
Psychodidae 1 1 17 . , ■. —  ■;*
C hironom idae 1 1 39 —г-
Ceratopogonidae 3 10 187 9
K erop la tidae 2 2 4 1
Diadocidiidae 1 1 3 1
Mycetobiidae 1 2 137 —
Mycetophilidae 5 7 79 4
Scatopsidae 1 2 84 —
Anisopodidae 1 1 112 —
Rhagionidae 1 1 1 ; ;
Xylophagidae 1 1 35 1
Stratiomyidae 3 3 281 1
Asilidae 1 2 8 ----: ,
Therevidae 1 1 t
Hybotidae 4 6 20 2
Em pididae 1 1 1 • —
Dolichopodidae 1 10 375 5
Phoridae 1 3 48 ■ ■ -.'.it

Syrphidae 4 4 97 1
Megamerinidae 1 1 18 —
Strongylophthalmyiidae 1 1 226 1
Ulidiidae 1 4 46 4
Pallopteridae 1 2 38 2
Lonchaeidae 2 18 584 13
Clusiidae 2 5 71 4
Helom yzidae 1 1 2 1
Aulacigastridae 1 1 8 — ..
Milichiidae 2 2 65 1
Drosophilidae 1 1 . 67 —
Anthom yiidae 1 1 2 1
Muscidae 4 8 138 7
S arco p h ag id ae 1 1 2 1
Tachinidae 1 1 28

Итого 35 62 116 3268 63

Примечание. Объяснение см. в тексте на стр. 73.

других насекомых или кусочками мяса. У личинок наиболее мас
совых видов вскрывали кишечник и под микроскопом просматри
вали его содержимое. В период развития личинок записывались 
даты их окукливания, продолжительность стадии куколок, время 
отрождения имаго. Выведенные двукрылые замаривались хлоро
формом через 24 часа, необходимые для приобретения их покро
вами свойственной им прочности и окраски, и монтировались по 
общепринятым правилам. #

Всего выведено около 3500 экз. ксилофильных двукрылых, 
принадлежащих к 35 семействам. Относительное количество видов 
и экземпляров иллюстрирует табл. 4.



В работе не рассматриваются представители семейств Sciari- 
tloe и Cecidomyiidae, определение которых крайне затруднительно 
1Следствие неразработанности систематики групп, хотя материал 
ПО этим группам у нас имеется. Личинки галлиц (Cecidomyiidae) 
встречаются под корой различных пород деревьев сравнительно 
большими скоплениями. Сциариды развиваются преимущественно 
н древесине лиственных пород, встречаются в трухе под корой.



Г Л А В А  3

ЭКОЛОГО-ФАУ НИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
КСИЛОФИЛЬНЫХ д в у к р ы л ы х

Семейство Tipulidae — комары-долгоножки

Личинки представителей семейства Tipulidae развиваются в 
разнообразных увлажненных субстратах, богатых органическими 
остатками растительного происхождения. Ксилобионты представ
ляют собой экологически наиболее специализированную группу 
личинок долгоножек. С разлагающейся древесиной связаны пред- ! 
ставители подсемейства гребенчатоусых типулид (Ctenophorinae) , ■ 
а также ряд видов родов Tipula (из подродов Dendrotipula;^ 
Pterelachisus, Lunatipula) и Nephrotoma  (Кривошеина, 1972а). 
Они могут встречаться в разрушающейся древесине самых разно
образных лиственных пород родов Acer, Aesculus, Alnus, Betula, 
Carpinus, Castanea,  Fagus ,  Populus, P la tanus ,  Pirus, Prurius, 
Robinia, Quercus, Sambucus,  Salix, Tilia, Ulmus (Саъченко, 1964). 
В древесине хвойных встречаются реже. В литературе упомина
ется нахождение лишь личинок Tipula pseudoirrorata  Goetgh. в 
еловой трухе (Савченко, 1964).

Ctenophora gu t ta ta  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Европа, кроме крайнего се
вера. В фауне СССР известно около 10 видов рода Ctenophora. 
Биология их изучена недостаточно. Имеются сведения о развитии 
лишь 5 видов: С. fas tuosa  Loew., С. miyamotoi  Так., С. tricolor 
Loew., С. ornata  Wd., С. pictinicornis L. Личинки всех этих видов 
развиваются в рыхлой, достаточно увлажненной древесине лист
венных пород (Кривошеина, 1972а). Личинок С. gutta ta  в З а п а д 
ной Европе находили на буке (Capecki, 1969).

В Тебердинском заповеднике С. gutta ta  встречается сравни
тельно редко. Собраны только две серии из 3 личинок и выведены
3 экз. имаго. Личинки были обнаружены нами в бурой влажной 
трухе дупла осины и в черной влажной трухе сердцевины бука. 
Рядом с участком черной трухи сердцевина была светлой, рыхлой, 
пронизанной мицелием грибов.
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Личинки найдены в начале мая в нижней части лесного пояса 
Ив высоте 1300— 1550 м над ур. м. Взрослые насекомые в садках 
иылетели в конце мая — начале июня. Лёт наблюдался в середине 

1КЮНЯ. Зимуют, очевидно, личинки.

Dictenidia bimaculata  Linnaeus

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Большая часть Европы на север до 
центральных районов Фенноскандии, на юг — до Сицилии и север
ного Ирана. Большая часть СССР на север до Петрозаводска и 
Тюмени, на юг — до северных районов Казахстан:!, на восток — 
до Приморья, южных районов Сахалина и Камчатки (Савченко, 
1973).

Один из наиболее обычных в Палеарктике видов гребенчато
усых долгоножек. Обитает почти повсеместно в зоне лиственных 
и смешанных лесов. Личинки развиваются в гниющей древесине 
различных лиственных пород (Alexander, 1931; Brindle, I960; 
Chiswell, 1956; Theowald, 1957). Их находили в гнилой древесине 
бука и дуба (Kaltenbach, 1874), в гнилых пнях ольхи, осокоря, 
березы (Савченко, 1973), в трухе, в дуплах деревьев, сильно сгнив
ших пнях дуба и маакии амурской (Кривошеина, 19726; Мамаев, 
1975а), в гниющей древесине ивы (Кривошеина, 1972а).

В Тебердинском заповеднике — это один из наиболее обычных 
видов. Личинки D. bimaculata  обнаружены под корой березы, дуба, 
бука, ольхи, клена, пихты, ели. В лиственных породах они обычно 
встречаются в бурой влажной трухе под корой или в перифери
ческих частях сильно разрушенной, рыхлой, слегка влажной дре
весины, подверженной как светлой, так и бурой гнили.

Связь личинок D. bimaculata  с хвойными ранее не отмечалась. 
В пихте они обитают так же, как и в лиственных породах, в бурой 
влажной трухе под корой, в светлой трухе дупел или в рыхлых пе
риферических частях древесины, в ели — заселяют красновато
бурую мягкую влажную древесину. Личинки встречаются обычно 
группами.

Вид распространен по всему лесному поясу, отмечен до вы
соты 2200 м над ур. м. Зимуют личинки. Взрослых личинок нахо
дили с начала апреля до начала июня. Имаго в садках вылетали 
со второй декады мая по июль. Основная масса насекомых выле
тела в июне. Стадия куколки длится 10— 13 дней.

Tipula flavolineata  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е . .  Вся Западная и Центральная Евро
па. На севере ареал захватывает южную Норвегию, южную и 
центральную Швецию, Аландские острова, на юге включает север
ную Италию, Австрию, Чехословакию, Румынию. В СССР найден 
в Карпатах, почти повсеместно в горных районах Кавказа ,  а также 
указывается для Житомирской и Тульской областей, однако по
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следние два указания нуждаются в подтверждении (Савченко, 
1964).

Этот вид встречается нередко на западе ареала,  к востоку его 
численность сокращается. Обитает в лиственных и смешанных л е 
сах, во влажных, захламленных буреломом местах (Савченко, 
1964). Личинки развиваются в гнилых стволах и пнях или толстых 
гниющих ветвях тополя, клена, бука, березы, ольхи, осины, дуба 
(Кривошеина, 1972а; Кривошеина, Мамаев, 1967; Alexander, 1931; 
Brindle, 1958). Некоторые авторы указывают, что личинки Т. f lavo - 
lineata могут жить в почти здоровой и твердой древесине (Chiswell, 
1956; Kuthbertson, 1926; Theowald, 1957). Кроме того, их нахо-1 
дили в ходах Platycerus caraboides  L. (Schmitschek, 1953).

В Тебердинском заповеднике — один из обычных видов. Личин-1 
ки встречаются в основном в древесине березы и один раз были 
найдены в древесине пихты. Они заселяют стволы, кора которых 
находится на поздних стадиях разрушения и представляет обычно 
бурую влажную труху или бурый легко ломающийся или трухле- 
ватый луб. Древесина таких стволов тоже в значительной мере 
бывает подвергнута разрушению грибами, но не совсем разм яг-j 
ченная, твердоватая и разлагается по типу светлых гнилей, т. е. 
древесные волокна белые или сероватые, в пихте — буроватые, 
влажные. Являясь истинными сапроксилофагами, крупные белые 
личинки Т. flavolineata  прогрызают в толще древесины широкие 
ходы, заполняемые буровой мукой. Значительные участки ствола 
в месте поселения личинок бывают источены такими ходами, и 
постепенно весь ствол превращается в труху. Этот вид обнаружен 
нами в нижней части лесного пояса до высоты приблизительно 
1550— 1600 м над ур. м. Личинок мы собирали в середине — второй 
половине мая, имаго в садках вылетали до 10 июня. Зимуют, 
очевидно, личинки.

Tipula selene  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Большая часть Европы на север до 
центральной Швеции, Норвегии и Финляндии (67—68° с. ш.). 
Европейская часть СССР на север примерно до Уржума (Киров
ская область),  Тотьмы (Вологодская область) и Петрозаводска, 
Ленинградская область, Латвийская и Эстонская ССР, Украин
ская ССР, Закавказье  (Савченко, 1964).

Относительно редкий вид. Встречается в сухих лиственных или 
смешанных лесах (Савченко, 1964). Биология изучена недостаточ
но. Некоторые исследователи наблюдали развитие личинок внутри 
отмерших ветвей лиственных деревьев (Alexander, 1931; Brindle, 
1957, 1958, 1960), в древесной трухе и во мху около оснований 
стволов деревьев (Кривошеина, Мамаев, 1967). между древесной 
трухой и мхом около отмерших березовых стволов (Theowald,
1957).
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Нами личинки Т. selene  обнаружены единственный раз в бурой 
влажной трухе под корой толстого бука, лежащ его в тени пихто
вого леса, на высоте около 1350 м над ур. м. 27 марта 1982-г. Под- 
коровая зона дерева была сильно разрушена, в толще луба встре
чались в массе личинки галлиц и одиночные личинки Xylophagus.  
Нижняя более влаж ная  часть ствола заселена дождевыми чер
вями. Имаго Т. selene  вылетели в середине апреля. Зимуют, оче
видно, личинки. Стадия куколки длится около 12— 14 дней.

Tipula sub lunata  Savtshenko

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-западный Кавказ, включая 
Краснодар, Теберду и крайний юго-восток Крыма (Керченский 
п-ов) (Савченко, 1952).

Как указывает Е. Н. Савченко (1964), Т. sublunata  — один 
из обычных видов, обитающих в древесных насаждениях, кустар
никах, среди зарослей высокостебельных широколиственных сор
няков. Лёт отмечается с начала мая до середины июля.

В Тебердинском заповеднике найдена единственная куколка 
в трухе под корой ольхи. Древесина ствола разлагалась по типу 
светлых гнилей, была белой, трухлявой, сильно влажной. Подкоро- 
вая зона сильно разрушена. Куколка найдена в долине р. Теберды
9 июня 1982 г., имаго вылетел 20 июня.

Семейство Limoniidae — комары-болотницы

Семейство болотниц насчитывает несколько тысяч видов. Их 
личинки развиваются в самых разнообразных субстратах: в водо
емах, почве, подстилке, грибах и т. д. С разлагающейся древесиной 
связано развитие представителей нескольких родов семейства: 
Atypophtham us  Alexander, Austrolimnophila  Alexander,  Dicrano- 
myia  Stephens, Discobola  Osten-Sacken, Elephantomyia  Osten- 
Sacken, Epiphragma  Osten-Sacken, Gnophomyia  Osten-Sacken, 
Lib notes  Westwood, Limonia  Mg., Lipsothrix  Lw., Rhipidia Mg., 
Ula Haliday (Кривошеина, Мамаев, 1967).

Личинки встречаются в коре и древесине различных листвен
ных пород деревьев или в натеках сока в местах поранений 
стволов, а также в ходах древоядных насекомых или трухе дупел.

Atypophtha lm us  inustus  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Амфипалеарктический вид, извест
ный из Западной и Центральной Европы, с одной стороны, и из 
Японии и южных районов Дальнего Востока — с другой (С ав
ченко, 1985; Stary, 1966).

На Кавказе  отмечается впервые.
Редкий вид. На Южном Сахалине и Южных Курилах обитает 

в широколиственных и смешанных лесах, встречается около пото-
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ков (Савченко, Криволуцкая, 1976). Как отмечает Е. Н. Савченко 
(1985) «все известные местонахождения A. inustus  на Украине 
находятся в нижнем поясе гор на высотах около 500— 700 м 
над ур. м.». В южной Франции этот вид известен из пояса от 190 
до 960 м (Thomas, 1977).

Биология почти не изучена. Личинок находили в пораженных 
грибами гциющих колодах ольхи (Tjeder, 1958).

Нами выведено 5 экз. этого вида из двух проб личинок. Одна 
проба взята из ствола березы с сильно разрушенной древесиной, 
часть которой представляла собой светлые, слегка сероватые, мяг
кие, сильно влажные волокна. В их толще находились личинки.’! 
Во втором случае местом обитания личинок была мокрая светлая, 
местами мягкая, местами твердоватая, но легко ломающаяся дре
весина осины.

В обоих случаях личинки найдены в долине р. Теберды, в на
чале апреля начале мая. Имаго вылетели соответственно в по
следней декаде мая и в середине июня.

Dicranomyia decemmaculata  Loew

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Большая часть Западной Европы, 
кроме крайнего севера, северные районы Передней Азии. В 
СССР — северо-запад европейской части, Украина, Сибирь, При
морье. На Кавказе отмечен в Краснодарском крае. В зоне укра^ 
инских Карпат встречается до высоты 840 м над ур. м., в Иране — 
до 2200 м (Савченко, 1985).

Редкий вид, встречающийся в сырых лесах. Личинок находили 
в Приморье под корой осины на участках, пораженных грибами 
(Кривошеина, 1974а), в гниющей древесине липы и бука (Tjeder,
1958), в плодовых телах грибов Trametes g ibbosa , Diadelea sp., 
Xylodon versisporus  из семейства Polyporaceae и Phlebia sp. 
(Meruliaceae) (Alexander, 1920; Lindner, 1958).

В Тебердинском заповеднике под корой деревьев встречается 
редко. Один экземпляр D. decemmaculata  выведен из личинки, 
найденной в мокрой бурой трухе под корой сосны на высоте при
близительно 2000 м над ур. м. 10 июня 1982 г. Имаго вылетел 20 ию
ня. Личинки этого вида на сосне найдены впервые.

Gnophomyia viridipennis Gimmerthal

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Изучено недостаточно. В Европе з а 
регистрирован во Франции, Австрии, Чехословакии, Югославии. 
В С С С Р — в Ленинградской области, на Украине, Северном К ав
казе, в Туве (Савченко, 1982).

Обычный ксилофильный вид лимониид. Личинок находили под 
корой тополей. Имаго летают близ стволов старых, пораженных 
гнилью деревьев во второй половине июня — июле (Савченко, 
1982).
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В наших сборах — самый массовый вид ксилофильных кома- 
ров •болотниц. Его личинки развиваются в основном в толстом слое 
Луба осин. Они заселяют кору толстомерных и среднего диаметра 
Стволов, лежащ их на земле, обычно в тени. В таких условиях кора 
‘Долго не высыхает и успевает сильно разложиться, прежде чем 
Начнет отпадать от ствола.

Личинки заселяют деревья на начальных этапах разложения 
Коры, когда луб только начинает буреть, причем заселяют его 
очень плотно, до 60 личинок на 1 дм2 при толщине луба 1 — 1,5 см. 
Несомненно, личинки G. viridipennis  — сапрофлеофаги, перераба
тывающие луб до состояния мягкого черного мокрого кашеобразно
го субстрата. Мы находили личинок Gnophomyia именно в таком 
черном мягком лубе, так же плотно заселенном, как и бурая, мало 
разложившаяся кора. Один экземпляр G. viridipennis выведен 
из-под коры сосны с бурым мокрым лубом, бурой трухой и слизью 
в подкоровой зоне.

Вид распространен по всему лесному поясу. Взрослых личинок 
мы собирали в апреле— июне и в сентябре. Имаго из весенних 
проб вылетали с конца мая по август, а из июньских — до сентяб
ря. Из осенних проб после зимовки имаго вылетели в.основном в 
апреле — начале мая, некоторые экземпляры вывелись в середине 
июня —* начале июля. Лёт в природе отмечен в начале июля. Ве
роятно, у G. vridipennis в течение года развиваются два поколе
ния. Зимуют личинки.

Rhipidia uniseriata  Schiner
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Большая часть Европы. В СССР — 

европейская часть, Кавказ, Западная  Сибирь, Тува, Южное При
морье, Курильские острова (Савченко, 1985).

Обычный вид, встречающийся в лиственных и смешанных 
хвойно-широколиственных лесах. Личинок находили в гнилой дре
весине лиственных пород, в частности, в старых стволах бука 
(Beling, 1873) и ильма (Chandler ,  1973).

В Теберде вид встречается не часто. Личинки развиваются в 
мягкой древесине лиственных пород деревьев. Мы находили их в 
светлой сильно влажной мягкой сердцевинной трухе в дупле осины; 
в бурой, значительно переработанной личинками типулид, сердце
винной трухе ольхи и в мягкой, насыщенной влагой, светлой дре
весине березы.

Rh. uniseriata  зарегистрирован в нижней части лесного пояса 
на высоте, не превышающей 1500 м над ур. м. Личинки собрат»! 
во второй декаде мая, имаго в садках вылетели через 7—И 2 дней.

Via mollisima  Haliday т

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — север европейской части, Краснодарский край 
(Czizek, 1931).
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Личинок находили в агариковых грибах, влажной подстилке, 
студенистых скоплениях на клене, в трутовиках (Кривошеина и др.,I 
1986).

В Тебердинском заповеднике V. mollisima  — один из массовых 
видов, развивающийся в сильно увлажненных субстратах: в нате
ках сока на деревьях, в слизях под корой и т. д. Мы неоднократно 
находили личинок в натеках сока пихты, образующихся на месте 
спила стволов, лежащих на склонах спилом вниз, В натеке сока 
образуется бродящая кашица с обилием грибов, и здесь поселя- j 
ется множество личинок различных видов, в том числе и V. molli-l  
sima. Нередко кора у края спила и сам спил начинают зарастать 
мхом. Личинки Via  часто концентрируются в этих местах, в сли
зистых или просто мокрых субстратах под подушками пропитан
ного влагой мха. Кроме натеков сока на пихтах, мы находили ли-, 
чинок Via  под корой осины, на начальных стадиях разложения 
коры, когда луб светло-бурый, мокрый, скользкий. Личинки сосре
доточиваются в местах с обильной слизистой кашицей на поверх^ 
ности древесины или в мокрых, ослизненных лубяных волокнах. 
Питаются, очевидно, жидкими продуктами разложения коры, бро
дящим соком.

V. mollisima  распространен, вероятно, по всему лесному поясу 
и встречается везде, где существуют подходящие субстраты для 
развития. Личинок мы находили по всей долине р. Теберды и на 
высоте приблизительно 1600— 1700 м над ур. м. Личинки собраны 
в конце мая — начале июня, имаго выводились в третьей декаде 
июня — первой половине июля.

Семейство Psychodidae — бабочницы

Личинки ряда родов живут во влажном мхе на болотах, по 
берегам рек и ручьев. Личинки рода Psychoda  развиваются в гнию
щих органических веществах, навозе. Питаются разлагающимися 
растительными веществами, детритом. Личинка Тrichomyia  най
дена в гриющей древесине (Lawrence and Vockeroth, 1981).

В Тебердинском заповеднике личинки Psychodidae обычны в 
натеках сока на пихте.

Встречаются по всему лесному> поясу. Личинки найдены в на
чале июня, имаго вылетали во второй половине июня — августе.

Семейство Chironomidae — звонцы

Личинки большинства видов обитают в воде различных водо
емов или сырой почве. Питаются бактериями, водорослями, детри
том, некоторые виды хищничают (Oliver, 1981). Их находили в тру
хе под корой еловых пней, в темном лубе берез, в светлой влажной 
древесине лиственных пород деревьев (Кривошеина и др., 1986).

В Тебердинском заповеднике личинки Chironomidae — обычные 
обитатели рыхлых переувлажненных субстратов в разлагающейся
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древесине. Они встречаются в мокрой светлой трухе дупел, рыхлом 
сильно влажном лубе или трухе под корой осины, пихты, сосны.

Встречаются повсеместно в лесном навозе. Личинки собраны в 
апреле — начале июня. Имаго вылетали с середины мая до нача
ла июля.

Семейство Ceratopogonidae — мокрецы

Личинки представителей семейства Ceratopogonidae развива
ются в воде и в самых разнообразных увлажненных субстратах: 
в почве, гниющих растительных остатках, муравейниках. С р азл а 
гающейся древесиной связаны в основном виды рода Forcipomyia  
и некоторые представители родов Dasyhelea  и Culicoides (Гуце- 
вич, 1973).

Culicoides obsoletus  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Голарктика, исключая тундру и пу
стыню (Szadziewski,  1984). На Кавказе отмечается впервые.

'Личинки рода Culicoides обитают во влажной почве, подстилке, 
различных водоемах, встречаясь в слое ила на дне и у берегов. 
Отдельные виды могут быть связаны в своем развитии с р а зл а 
гающейся древесиной и встречаются в соке, вытекающем из ран 
деревьев, под корой, в трухе дупел, в грибах и т. п. (Гуцевич, 
1973; Кривошеина, Мамаев, 1967), но в целом род Culicoides для 
древесины не характерен.

Личинки С. obsoletus  развиваются в самых различных у в л а ж 
нённых субстратах: во влажной почве, в грибах, гниющих листьях, 
под корой лиственных деревьев. Их собирали на болоте и мокром 
лугу, (Knoz, 1978).

В Теберде личинки С. obsoletus  под корой деревьев встречаются 
не часто. Они поселяются у трещин в коре осин, на участках с 
мокрым гниющим лубом, обильно смоченным древесным соком. 
Найдены вместе с личинками Brachyopa pilosa Collin (Syrphidae).

Вид обнаружен в нижней части лесного пояса, в долине р. Те
берды. Личинки собраны в середине сентября, имаго вылетали в 
начале апреля следующего года.

ч
Culicoides scoticus  Downes et Kettle

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Преимущественно лесная зона З а 
падной Европы. В СССР — лесная зона на восток до Краснояр
ского края, Закавказье  (Гуцевич, 1973).

Личинок и куколок С. scoticus  собирали в болоте и на мокром 
лугу (Knoz, 1978). *

В Тебердинском заповеднике — обычный вид. Личинки были 
найдены нами в бродящем соке пихты, вытекающем из поранепий 
дерева, но, очевидно, это не единственный субстрат их обитания.



Распространен по всему лесному поясу, встречается в зоне суб
альпийских лугов. Личинки обнаружены в конце мая — начале 
июня, имаго вылетели во второй половине июня.

Dasyhelea paludicola  Kieffer

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Изучено недостаточно. Очевидно, 
обычный в Палеарктике вид, известный из западных (Эстония, 
Крым) и восточных ее областей (Приморье). На Кавказе отме
чается впервые.

Личинки мокрецов рода Dasyhelea  обитают в различных силь
но увлажненных субстратах. Личинок Dasyhelea  sp. находили под 
корой лиственных деревьев, влажной древесине, в древесной трухе 
в дуплах (Кривошеина, Мамаев, 1967). Личинки D. paludicola  
отмечены в Приморье в натеках сока на ильме, в разжиженных 
субстратах под корой ореха манчжурского, в коре осины, бархата 
амурского, где они концентрировались вблизи участков, обильно 
смачиваемых соком (Кривошеина, 1974а, 19746, 1974в; 1975в).

В Тебердинском заповеднике D. paludicola  — обычный вид, 
развивающийся в сильно влажных субстратах под корой деревьев. 
Мы находили их в скользком мокром лубе осины на разных стадиях 
разложения коры, в натеках сока на пихте, в обильной слизи под 
корой, мокрой трухе или ослизненных бурых лубяных волокнах 
сосны. В сосне личинки D. paludicola  встречаются и во влажных 
местах на поверхности древесины, покрытой сажистым налетом.

Вид распространен по всему лесному поясу. Личинок мы соби
рали с начала апреля по июнь. Основной вылет имаго происходил 
в конце мая — середине июня.

Forcipomyia corticis Kief fer

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Изучено недостаточно. Известен в 
Центральной Европе (Goetghebuer und Lenz, 1934). На Кавказе 
отмечается впервые.

Все представители рода Forcipomyia  являются ксилобионтами, 
связанными в своем развитии с разлагающейся древесиной. Све
дения по биологии F. corticis в литературе отсутствуют. Указыва
ется только, что личинки развиваются под гниющей корой (Криво
шеина, Мамаев, 1967).

В Тебердинском заповеднике F. corticis — обычный вид, раз
вивающийся под корой сосен. Личинки заселяют стволы на позд
них стадиях разложения коры, когда она начинает отслаиваться 
и отпадать от ствола. Они встречаются группами в покинутых по
крытых плесенью ходах короедов, черно-бурой влажной трухе под 
корой, на поверхности покрытой сажистым налетом древесины, 
внутренней поверхности коры, часто в сухих местах.

Личинки и куколки обнаружены на высоте 1900—2100 м 
над ур. м. в начале июня. Имаго вылетели через 4—8 днсчЦ ■
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Forcipomyia flavirustica  Remm

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид описан из Крыма (Ремм, Жого- 
лев, 1968) . Позднее сведен в синонимы к F. suberis  Clastrier,  рас
пространенному в СССР (Крым), Румынии и Алжире (Szadzi- 
ewski, 1983), однако синонимия принимается не всеми.

На Кавказе отмечается впервые.
Биология вида была неизвестна. В Теберде вид встречается не 

часто. Личинки F. flavirustica  обнаружены на соснах под корой, 
находящейся на поздних стадиях разложения и сохранившейся на 
небольших участках у комля деревьев. Личинки и куколки локали
зуются в умеренно влажных местах на поверхности древесины, 
покрытой густым слоем сажистого налета, и питаются, очевидно, 
соскабливая его с поверхности субстрата.

Вид*найден на высоте 2000—2200 м над ур. м. Личинки собра
ны в первой декаде июня и середине июля. Имаго вылетели в 
третьей декаде июля.

Forcipomyia kaltenbachii  Winnertz

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя полоса Западной Европы. В 
СССР — таежная зона европейской части. На Кавказе отмечав ся 
впервые.

Личинки F. kaltenbachii  отмечены под отслоившейся гниющей 
корой дубовой колоды (Кривошеина, Мамаев, 1967).

В Тебердинском заповеднике F. kaltenbachii  встречается не 
часто. Заселяет подкоровую зону сосен, пораженную короедами. 
Группы личинок концентрируются в мокрой бурой трухе под корой, 
встречаются на участках с мокрым скользким бурым лубом, по
крытым черным слизистым налетом.

Вид обнаружен на высоте 2100—2150 м над ур. м. Личинки со
браны в начале : юня, имаго в садках вылетели в начале июля.

Forcipomyia nigra  Winnertz

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Представитель транспалеарктиче- 
ской фауны. Широко распространен в западных районах Пале- 
арктики. Встречается в Приморье (Кривошеина, 1974а). На К ав
казе отмечается впервые.

Обычный вид в лесной зоне нашей страны. Личинки развива
ются преимущественно под корой лиственных деревьев: осины, ду
ба, липы амурской, чозении, бука (Кривошеина, 1975а; 19756; 
Кривошеина, Мамаев, 1967; Kief fer, 1925; Saunders ,  1924).

В наших сборах встречался редко. Личинки найдены под корой 
березовой ветки, вместе с личинками Lonchaeidae и Cecidomyiidae. 
Кора хорошо отслаивалась, луб был почти черным, влажным* 
древесина в некоторых местах размягчена.



F. nigra  найден в долине р. Теберды, т. е. в нижней части лесно
го пояса. Личинки обнаружены во второй половине мая, имаго вы
велись в середине июня.

Forcipomyia paradoxa  Krivosheina

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Архангельская, Вологодская, Яро
славская, Тульская, Воронежская области (Кривошеина, 1968). 
На Кавказе отмечается впервые.

Личинки развиваются под корой различных пород деревьев: 
ели, дуба, липы (Кривошеина, 1968).

В Тебердинском заповеднике F. paradoxa  — один из обычных 
видов. Поселяется под сгнившей корой толстомерных и среднего 
диаметра сосен. Луб в большинстве случаев бывает разрушен до 
состояния бурой трухи, иногда сохраняется в виде темно-бурых 
ослизненных волокон, древесина покрыта сажистым налетом или 
слизью. Личинки F. paradoxa  локализуются преимущественно в 
умеренно влажных местах, встречаются обычно группами по 10— 
50 экз. на поверхности древесины или луба, куколки залегают на 
внутренней поверхности коры. Вид обнаружен на высоте 1900— 
2200 м над ур. м. Личинки и куколки собраны в начале июня, 
имаго вывелись до 15 июня.

Forcipomyia picea  Winnertz

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная  и Центральная Европа. 
В СССР — запад европейской части, Крым (Ремм, Жоголев, 
1968; Frey, 1923). На Кавказе отмечается впервые.

Личинки F. picea отмечены в Закарпатье под корой бука и дуба 
(Кривошеина, Мамаев, 1967).

Нами личинки и куколки этого вида обнаружены под корой 
сосны. Они поселяются обычно под относительно тонкой корой 
стволов среднего диаметра (25— 30 см) на поздних стадиях р а з 
рушения подкоровой зоны. Луб обычно темно-бурый, сильно в л а ж 
ный или мокрый, поражен мицелием грибов или разрушен до 
состояния черно-бурой трухи, поверхность древесины покрыта с а 
жистым налетом. Личинки F. picea встречаются группами в уме
ренно влажных местах в трухе или на участках с сажистым нале
том, куколки залегают на внутренней поверхности коры, нередко 
вместе с F. paradoxa.

Вид обнаружен на высоте 2000—2200 м над ур. м. Личинки и 
куколки собраны в начале июня, имаго вылетели в середине ию
ня — начале июля. I

Forcipomyia regulus  Winnertz

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известен из Германии (Goetghebuer 
und Lenz, 1934). На Кавказе отмечается впервые.

Биология вида была не изучена.
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В Тебердинском заповеднике встречается редко. Личинки были 
найдены по корой сосны, на заключительных этапах разрушения, 
когда кора отпадает от ствола и остается лишь в некоторых местах, 
большей частью у комля. Луб черный, сильно влажный, под корой 
черная влажная труха, поверхность древесины покрыта густым 
слоем сажистого налета. Личинки и куколки мокрецов локализу
ются на поверхности древесины, питаясь, очевидно, сажистым на
летом. Встречался совместно с F. flavirustica.

Найден на высоте 2100 м над ур. м. Имаго вывелись во второй 
половине июля.

Семейство Keroplatidae — плоскоуски

Личинки представителей семейства Keroplatidae живут на по
верхности плодовых тел различных грибов и в гниющей древесине 
(Landroch, 1927; Edw ards ,  1924). Комары встречаются в лесах, 
чаще всего в затененных сырых местах.

Cerotelion lineatus  Fabricius

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя полоса Западной Европы. В 
СССР известен из Крыма, Северного Кавказа  (Кривошеина и др., 
1986).

Личинки С. lineatus  отмечались на дереворазрушающих гри
бах, в частности Auricularia  mesenterica. Локализуются они пре
имущественно на нижней поверхности плодовых тел (Кривошеина, 
Мамаев, 1967).

В Тебердинском заповеднике личинки этого вида под корой де
ревьев встречаются редко. Они обнаружены на тонкой полупроз
рачной пленке под корой березовой ветки, древесина которой р а з 
лагалась по типу светлых деструктивных гнилей, была мокрой и 
мягкой, подкоровая зона находилась на поздней стадии разло
жения.

Встречен в нижней части лесного пояса. Личинки найдены в на 
чале мая, имаго вылетели в начале июня.

Orfelia discoloria Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — северо-запад европейской части, Сибирь 
(Островерхова, 1981; Landroch, 1926). На Кавказе отмечается 
впервые.

В Тебердинском заповеднике личинки О. discoloria в сборах 
ксилофильных двукрылых встречались редко. Они обнаружены под 
корой сосны среднего диаметра, в умеренно влажной бурой трухе 
подкоровой зоны и на внутренней, прилегающей к древесине по
верхности бурого влажного луба, поврежденного ходами короедов. 
Кора была почти вся поражена мицелием грибов.
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Встречается по всему лесному поясу. Личинки собраны в пер 
вой декаде июня, имаго вылетели в начале июля.

Семейство Diadocidiidae — тонконожки

Личинки единственного в Палеарктике рода Diadocidia  живут 
в гнилой замшелой древесине (Landroch, 1926).

Diadocidia valida  Mik

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя полоса Западной Европы. 
В СССР — северо-запад европейской части, Сибирь (Островерхо- 
ва, 1979). На Кавказе отмечается впервые.

В Теберде в сборах ксилофильных двукрылых встречается не 
часто. Личинки обнаружены под корой сосны. Обычно они посе
ляются на стволах среднего диаметра с почти полностью разру
шенной корой, когда она отслаивается и отпадает от ствола. Д р е 
весина бывает покрыта сажистым налетом, труха подкоровой зоны 
слегка влажная, темно-бурая. Личинки * найдены среди мелких 
плесневых грибов, покрывающих поверхность твердой еще древе
сины, вместе с личинками Forcipomyia flavirustica.

Вид встречается по всему лесному поясу, преимущественно в 
сосновых древостоях. Личинки собраны в первой декаде июня, 
имаго вылетели в третьей декаде -месяца.

Семейство Mycetobiidae — сокоедки

Небольшое семейство,, представленное в Палеарктике несколь
кими видами рода Mycetobia. На основании особенностей жилко
вания крыла род Mycetobia  был выделен из семейства Anisopodidae 
в отдельное семейство. Все известные в настоящее время виды свя
заны в своем развитии с вытекающим соком деревьев или мокрой 
гниющей древесиной (Мамаев, 1968).

Mycetobia pallipes Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известен из Западной Европы. В 
СССР — из Закарпатья и с Северного Кавказа (Мамаев, 1971а).

Обычный в лесной зоне вид, развивающийся под корой гнию
щих пней и стволов хвойных и лиственных деревьев, среди гнию
щих грибов на пнях. Личинок собирали под корой бука во влажной 
древесной трухе (Кривошеина, Мамаев, 1967; Мамаев, 1968).

В Тебердинском заповеднике М. pallipes  — обычный вкд, р аз 
вивающийся в сильно увлажненных субстратах, пропитанных 
древесным соком или покрытых слизью. Личинки в массе обнару
жены в натеках сока на пихте, в бродящей слизистой кашице с оби
лием грибов на месте спила ствола и под корой на границе с соко- 
точивым участком; реже они встречаются в мокром, слизистом лу

32



бе и мокрой трухе под корой сосны, в черном ослизненном лубе 
осины.

Вид, распространен по всему лесному поясу. Взрослых и моло
дых личинок мы собирали в конце мая — начале июня. Имаго вы
летели в течение июня месяца, отдельные особи из майских проб -  
в первой половине августа. Развитие происходит в течение прибли
зительно 2—2 ‘/г  месяцев, поэтому за год развивается 2—3 пере
крывающихся поколения. Зимуют, по всей вероятности, имаго.

Mycetobia pilosa  M amajev
•' ■ s '

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид известен был только на Северном 
Кавказе (Красная Поляна, урочище «Медвежьи ворота») (М а
маев, 1968). В Теберде — его второе местонахождение.

Развивается в бродящей жидкой среде, образующейся в местах 
поранений стволов пихт (Мамаев, 1968).

В Тебердинском заповеднике М. pilosa  — обычный вид, в массе 
развивающийся в натекахсока  на стволах пихты, где он встреча
ется совместно с М. pallipes.

В отличие от предыдущего вида М. pilosa  обитает преиму
щественно, в нижней части лесного пояса, поднимаясь в горы до 
1600— 1700 м над ур. м., однако на этих высотах он встречается 
значительно реже, чем в долинах и нижней части склонов. Личин
ки собраны в конце мая — начале июня. Имаго вывелись во вто
рой половине июня — начале июля, отдельные особи — в первой 
половине августа, т. е. фенология этого вида сходна с таковой 
М. pallipes.

Семейство Mycetophilidae — грибные комары

Личинки грибных комаров развиваются внутри и на поверх
ности плодовых тел грибов или мицелия. Виды некоторых родов 
развиваются под корой и в гниющей древесине, где они также свя 
заны с плодовыми телами или мицелием дереворазрушающих 
грибов.

Apolephthisa subincana  Curtis

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя полоса Западной Европы. В 
СССР — северо-запад европейской части. На Кавказе отмечается 
впервые.

Личинки живут в древесных грибах Poria vaporaria  и под ко
рой, где они обитают внутри слизистых трубочек, прикрепленных 
к поверхности влажной, разложившейся древесины с грибным ми
целием (А. И. Зайцев, 1979; Landroch, 1926).

A. subincana  — обычный в Теберде вид, личинки которого з а 
селяют лежащ ие на земле стволы разного диаметра с корой, зн а 
чительно подвергшейся разрушению грибами и насекомыми. Луб
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таких деревьев обычно темно-бурый, сильно влажный, под корой 
во многих местах накаплйвается труха и слизь. Личинки локали 
зуются в местах обрастания поверхности древесины и коры мице
лием грибов, где они обычно образуют скопления. Личинки отно
сительно активно передвигаются, обгрызая пленки мицелия. Ку
колки залегают в местах обитания личинок. Личинки и куколки со
браны нами под корой сосны, ели, березы, осины, пихты.

Вид распространен по всему лесному поясу. Мы находили ли
чинок разных воЗрастов с ранней весны до середины лета. Имаго 
выводились с мая по август. По-видимому, в течение года разви
вается 2— 3 поколения, зимуют взрослые насекомые.

Exechia dorsalis  Staeger

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная  Европа. В СССР — Мо
сковская область, северо-запад европейской части, Сибирь (Остро- 
верхова, 1979; Сахарова, 1977). На Кавказе отмечается впервые.

Обычный повсюду вид. Личинки Exechia обитают в различных 
грибах, преимущественно в ножках. Имаго выводили из грибов 
Mycena sp. и разных видов сыроежек (Сахарова, 1977), Gyroporus 
castaneus,  Collibia butyracea, Mycena pura f. rosea, Leriota cly- 
peolaria, Pholiota lenta, Cortinarius anomalus,  C. hinnuleus,  C. 
torvus (Dely-Draskovits, 1974), Boletus, Laccaria laccata (L and
roch, 1927)l.

Нами личинки Exechia dorsalis  обнаружены единственный раз 
под корой пихты с сильно разрушенной трухлявой древесиной. 
Кора была мягкая, луб светлый, пронизанный мицелием грибов, 
слегка влажный. Взрослая личинка и куколка найдены в долине 
р. Те0ерды во второй половине ноября 1982 г. Имаго вылетели в 
конце ноября.

Grzegorzekia collaris Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная  Европа. В СССР — северо- 
запад европейской части. На Кавказе отмечается впервые.

Редкий в Теберде вид. Единственная куколка найдена в трухля
вом, покрытом мхом еловом пне, в толще красно-бурой, мягкой, 
влажной, легко рассыпающейся древесины.

Вид обнаружен в долине р. Теберды в начале мая 1983 г. Имаго 
вылетел 20 мая.

Мусотуа cinerascens  M acquart  # 1

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя полоса Западной Европы. В 
СССР — север, северо-запад и центр европейской части, Сибирь, 
Кавказ (Joost,  P lassm an ,  1978).

Личинки комаров рода М усотуа  обитают на поверхности дре
весных колод и ветвей внутри слизистых трубочек, прикрепленных
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к субстрату, встречаются также в полостях древесины, в ходах 
насекомых. Локализуются в местах, покрытых грибным мицелием, 
которым, очевидно, питаются. Кроме мицелия, личинки Мусотуа  
поедают мелких мертвых личинок насекомых (А. И. Зайцев,
1979), а по мнению Лаштовки (LaStovka, 1972), они являются 
зоофагами. Личинки М. cinerascens  отмечены в древесных грибах 
(Landroch, 1926).

В Теберде под корой деревьев этот вид встречался редко. Л и 
чинки обнаружены на соснах на заключительных стадиях разлож е
ния коры, когда она почти полностью разрушена, отслаивается 
и отпадает от ствола. Обитают в умеренно влажных местах на 
участках, покрытых сажистым налетом и подернутых плесенью, 
которой, вероятно, питаются.

Личинки собраны в начале июня на высоте 2100 м над. ур. м., 
имаго вылетели во второй половине июня.

М усот уа  sp. 1

Личинки найдены под корой сосны в покинутых ходах короедов, 
покрытых плесневыми грибами, которые они объедали.

Вид.зарегистрирован в нижней части лесного пояса. Личинки 
собраны в первой половине апреля, имаго вылетели в конце ап
реля. В нашем материале оказались только самки, поэтому иден
тифицировать вид не удалось.

М усот уа  sp. 2
V /  ■

Имеются только самки, которых невозможно определить до 
вида, но они заметно отличаются от предыдущих. Личинки обна
ружены под корой сосны вместе с личинками Apolephthisa subin
cana  на участках ствола, пораженных мицелием грибов.

Личинки найдены на высоте 1600— 1700 м над ур. м. в конце 
мая. Имаго вылетели в начале июня.

Sciophila lutea  M acquart

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Транспалеарктический вид, извест
ный из Великобритании, Ирландии, ФРГ, ГДР, Франции, Ш ве
ции, Финляндии, Нидерландов. В СССР — Кольский полуостров, 
Карельская АССР, Ленинградская и Московская области, Бурят
ская АССР, Таджикская ССР (А. И. Зайцев, 1982). На Кавказе 
отмечается впервые. .

Личинки Sciophila lutea  развиваются обычно на поверхности 
грибов-трутовиков и внутри карпофоров самых разнообразных ви
дов шляпочных грибов (Островерхова, 1979; Сахарова, 1977; 
Яковлев, 1978; Buxton, 1960; Dely-Draskovits,  1974; Edwards,  
1925; Falcoz, 1921; Hackman, Meinander, 1979; Landroch, 1927). 
Ксилобионтные формы найдены на поверхности сильно разлож ив



шейся древесины, покрытой мицелием грибов, на участках, при
мыкающих к почве (А. И. Зайцев, 1979).

В Теберде личинки под корой встречаются не часто. Обнаруже
ны на суховатой внутренней стороне коры толстомерной пихты, 
лежащей на земле. Подкоровая зона разрушена до состояния бу
рой влажной трухи. Серые подвижные личинки были близки к 
окукливанию и находились под тонкой паутинообразной пленкой, 
прикрепленной к поверхности субстрата.

Вид встречается по всему лесному поясу. Личинки найдены в 
конце мая, имаго вылетели в начале июня. Стадия куколки длится 
8— 10 дней.

/
Семейство Scatopsidae

Биология большинства представителей этого семейства совер
шенно не изучена. Описаны личинки и известны условия развития 
лишь некоторых видов, развивающихся в гниющих остатках расти
тельного и животного происхождения, под разлагающейся корой 
мертвых деревьев (Cook, 1981).

Ectaetia  sp.

Биология представителей рода изучена недостаточно. Имеются 
лишь отдельные указания о связи личинок с разлагающейся дре
весиной. Личинок Ectaetia находили в трухе в дуплах тополя 
Максимовича в Приморье и дуплах тополей в горах Средней Азии 
(Кривошеина, 1974а).

В Тебердинском заповеднике личинок Ectaetia sp. мы находили 
в мокрой трухе под корой сосен. Вид встречался довольно часто.

Повсеместно распространен в лесном поясе. Личинки собраны 
в первой половине июня, имаго вылетали с конца июня до середины 
июля. ,

Ectaetia clavipes Н. Loew

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Изучено недостаточно. Известен из 
Европы (Cook, 1981). Впервые отмечается для фауны СССР.

Биология вида была неизвестна. В Теберде личинки обнаруже
ны под корой осины в слое черного о.слизненного луба.

Найдены в долине р. Теберды в конце марта. Имаго вылетели 
в конце апреля.

Семейство Anisopodidae — разноножки f

Семейство включает представителей 5 родов, из которых на тер
ритории нашей страны зарегистрированы только виды Sylvicola.  
Личинки развиваются в разлагающихся растительных остатках, в 
том числе в гниющей древесине, в соке деревьев, в плодовых телах 
грибов (Cole, S treams, 1970; Edwards,  1923; Peterson, 1981).

36



I

Sylvicola cincta Fabricius

Р а с п р о с т р а н е н и е .  , Средняя, полоса Западной Европы. 
В СССР — северо-запад tf центр европейской части, Северный 
Кавказ.

Личинок S. cincta находили* в Вологодской области в р азл а 
гающемся слизистом плодовом теле гриба на стволе березы и под 
корой осины; в Краснодарском крае — под корой пихты (Криво
шеина, Мамаев, 1967). Отмечены в Натеках сока на пнях и стволах 
(Кривошеина и др., 1986).

В Теберде S. cincta — обычный вид, в массе развивающийся 
в сильно увлажненных субстратах на деревьях. Личинки найдены 
в слизистой бродящей кашице, образующейся в местах натеков со
ка на пихтах, рядом с такими участками среди мокрых кусочков 
коры; под корой осины, где личинки заселяют места с бурым мок
рым скользким лубом на начальных этапах разложения и локали
зуются преимущественно на участках, обильно смоченных древес
ным соком или покрытых слизью. Встречаются часто вместе с 
Hammerschmidtia ferruginea , Brachyopa pilosa  (Syrphidae).

Вид зарегистрирован до высоты 1800 м над ур. м. Личинки со
браны в конце мая — начале июня и в середине сентября. Имаго 
из весенних проб вылетали с середины июня по июль, отдельные 
особи — в августе. Из осенних проб часть насекомых вылетели в 
октябре, часть — после зимовки в июне следующего года. Зимуют* 
очевидно, личинки разных возрастов. Возможно развитие двух 
поколений.

Семейство Rhagionidae — бекасницы

Небольшое семейство, большинство представителей которого 
развивается в почве (Jam es and Turner, 1981).

Rhagio  sp.

Личинки Rhagio  развиваются во. влажной почве, богатой р а з 
лагающимися растительными веществами. Предполагается, что 
они являются хищниками других насекомых (James and Turner,  
1981).

Нами личинка Rhagio  sp. найдена под корой березы, в слое 
темного рыхлого луба на высоте около 1700 м над ур. м. 26 мая 
1983. Имаго вылетело в третьей декаде июня.

Семейство Xylophagidae — стволоедки

Небольшое семейство, включающее единственный род Xylo- 
phagus.  У всех представителей, биология которых известна, л и 
чинки — ксилобионты. Они встречаются либо под корой, либо в 
сильно разрушенной грибами древесине разлагающихся древес
ных остатков (Кривошеина, Мамаев, 19726).

*|
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Xylophagus compeditus  Wiedemann 1
;* - 4 4  ' v ' ,  v  Щ: m  - ' 4  4 - i -  4 4 : ^ 4 4  4 4  ;  4 . . /  : 4 | §

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Больш ая часть лесной зоны Западной 
Европы. В СССР — европейская часть, кроме юга. На восток 
ареал простирается до Забай калья  (Кривошеина, Мамаев, 1982).
На Кавказе отмечается впервые.

Один из обычных видов в лесах европейской части СССР. Л и 
чинки развиваются под корой как хвойных (ель, сосна, пихта), I  
так и лиственных (береза, липа, бук, граб, дуб, осина) пород де
ревьев (Кривошеина, Мамаев, 1967; 19726; 1982).

В Теберде X. compeditus —  один из обычных видов подкорных 
двукрылых. Личинки найдены в толще влажного луба или под ко
рой бука, березы, ольхи, осины, дуба, клена, сосны, пихты. Они 
заселяют деревья преимущественно на средних этапах разложения 
коры, когда луб бурый или темно-бурый, влажный, ломающийся I 
или тянущийся лентами, часто скользкий, и подкоровая зона на
селена разнообразными группами насекомых. Личинки X. compedi
tus  встречаются обычно поодиночке, но нередко достигают замет
ной численности, до 10 личинок на площади 10 дм2. По харак
теру питания — хищники, поедающие личинок подкорных насе
комых.

Вид повсеместно встречается в лесном поясе. Зимуют личинки. 
Окукливание в долине Теберды происходит в конце апреля — на
чале мая, на высоте верхней границы леса — в середине мая 
начале июня. Стадия куколки длится 9— 10 дней. Вылет имаго в 
садках происходил в мае— июне. Часть личинок, собранных в сен
тябре, после зимовки в холодильнике окуклилась в конце апреля.
Из июльских проб личинок среднего возраста имаго вывелись в 
начале июня следующего года.

• . \ s • I i\ , ' •• /' ' ‘ ’ ' ! ' . ‘л’ 4 ■. . ■ - ‘ •' ‘ ; i-У. ■' -:j . {/ : : »
Семейство Stratiomyidae — львинки

•• V  .
Личинки львинок развиваются в самых разнообразных средах: 

в почве, загрязненных водоемах, подстилке, различных разлагаю
щихся органических остатках, в том числе и гниющей древесине.
С разлагающейся древесиной связано развитие представителей 
подсемейства Pachygasterinae,  принадлежащих к нескольким ро
дам (Кривошеина, Мамаев, 1967).

Neopachygaster meromelaena  Duffour

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — от Ленинградской области до предгорий Се
верного Кавказа (Rozkosny, 1983).

Личинки развиваются под корой лиственных пород деревьев.
Их находили на буке, грабе, тополе, осине, клене, иве (Криво
шеина, 1965, 1976а; Кривошеина, Компанцев, 1984; Rozkosny, 
1973). . / Л 4- У:;.



В Тебердинском заповеднике N. meromelaena  — один из обыч
ных ксилофильных видов. Личинки найдены под корой осины, пре
имущественно на обильно покрытых слизью участках с бурым мок
рым лубом. Локализуются на поверхности древесины и встреча
ются иногда большими скоплениями, по 20—30 личинок на 1 дм2. 
Перед окукливанием выходят в периферические слои коры, ку
колки обычно залегают в толще трухлявого черного луба или пря
мо под корковым слоем коры.

Вид обнаружен в нижней части лесного пояса до высоты около 
1400— 1500 м над ур. м. Взрослые личинки встречались под корой 
с конца марта по май. Имаго в садках вылетали с начала мая до 
июля. ,

Berkshiria hungarica  Kertesz

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — северо-запад и центр европейской части. На 
Кавказе отмечается впервые (Rozkosny, 1983).

Личинки развиваются под корой осин (Кривошеина, 1965; Кри- 
вощеина, Мамаев, 1967; Кривошеина, Компанцев, 1984).

В Теберде — обычный вид, заселяющий кору осин на ранних 
стадиях разложения. Личинки локализуются в бурой слизи на гра
нице луба и древесины, в толще мокрых, слегка побуревших ослиз- 
ненных лубяных волокон, часто на границе свежего и гниющего 
субстрата. Питаются лубом, перерабатывая его до состояния бу
рой кашицы.

Вид зарегистрирован в нижней части лесного пояса до высоты 
■ 1500 м над ур. м. Личинки собраны в августе—сентябре, имаго вы
летели в апреле следующего года. Зимуют личинки.

Zabrachia minutissima  Zetterstedt

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная и центральная Европа. В 
СССР — европейская часть, Сибирь, Приморье, Кавказ (Roz- 
ko§ny, 1983). Л

Один из широко распространенных обычных видов. Его разви
тие связано преимущественно с хвойными породами (сосна, лист
венница, кедр, ель),  но иногда личинки встречаются и под корой 
лиственных деревьев, в частности отмечены на тополе и маакии 
(Кривошеина, 19726, 1974а). Многие авторы отмечают связь л и 
чинок Z. minutissima  с ходами ксилофагов. Они зарегистрированы 
в ходах короедов /ps sexdentatus  Boern., /. acuminatus  Gy 11 
Trypodendron lineatum  ( Гусев, 1928), Orthotomicus proximus  
Eichh., Blastophagus minor  Hart. ,  Ips typographus  L., Ips duplica - 
tus  Sahib. (Харитонова, 1972), Orthotomicus laricis, Blastophagus  
piniperda  L. (Никитский, 1980), Ips subelongatus  Motsch., усачей 
Acanthocinus aedilis L., Rhagium  inquisitor L., Tetropium casta- 
neum  L., златки Phaenops cyanea  F., смолевки Pissodes pini L.



(Коломиец, Богданова, 1980). Личинки отмечались также под ко
рой сосен, не поврежденной короедами, с черным подгнившим лу
бом (Никитский, 1980).

В Теберде Z. minutissima —  обычный вид, развивающийся под 
корой сосен. Личинки заселяют стволы преимущественно на после- 
короедных стадиях разложения коры и встречаются в бурой и чер
ной слизи подкоровой зоны, в покинутых и заплесневелых ходах 
короедов, в трухе ходов усачей, среди мокрых бурых лубяных во
локон, на поверхности древесины, покрытой густым сажистым на
летом. На слизистых участках или сажистом налете нередко обра
зуют скопления.

В Теберде обитают, очевидно, две формы этого вида. По описа-1 
нию вида самки Z. minutissima  имеют желтые усики, самцы — чер
ные, Нами обнаружены самки как с желтыми, так и с черными уси
ками. Самцы — только черноусые. Интересно, что эти формы не
сколько отличаются экологически: черноусые обитают преимуще
ственно на сильно влажных, слизистых унастках подкоровой зо
ны, желтоусые — в основном на сажистом налете.

Вид распространен по всему лесному поясу. Взрослые личинки 
встречались в долине р. Теберды в нижней части склонов с конца 
марта до середины мая. В среднегорном поясе, на верхней грани
це леса — с конца мая до середины июля. Имаго в садках выле
тали с конца апреля до середины августа. Зимуют личинки.

Семейство Asilidae — ктыри

Одно из крупных семейств отряда, большинство представите
лей которого развиваются в почве. В древесине встречаются виды 
родов Laphria  Mg., Choerades Walker.,  Andrenosoma  Rd., Pogo- 
nosoma  Rd.

Laphria f lava  Linnaeus

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Транспалеарктический широко рас
пространенный вид.

Личинки L. f lava  известны как хищники дровосеков. Их находи
ли в сосновых пнях в Московской области (Кривошеина, Мамаев, 
1967), в ходах Criocephalus rusticus  L. в Костромской области 
(Кривошеина, Компанцев, 1984).

В сосново-лиственничных лесах предгорий Салаирского кряжа 
личинки L. f lava  обитают под корой сосновых пней, где поедают 
личинок и куколок Acanthocinus aedilis L., Rhagium inquisitor L., 
Criocephalus rusticus L. (Коломиец, Богданова, 1980). В лесах, При
байкалья развивается на лиственницах, где поедает куколок дро
восеков Rhagium inquisitor  L., Acanthocinus aedilis L. (Плешанов, 
1966), в Туве встречается в ходах Tetropium gracilicorne  Rtt., 
Monochamus  spp., Phaenops gu ttu la ta  Gebl., и изредка Ips sube- 
longatus  Motsch., где нападет на личинок (Яновский, 1967).
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В Теберде L. f lava  встречается не часто. Найдены только имаго. 
Зарегистрирован до высоты 2200 м над ур. м. Ктыри летают с кон
ца июня по август, преимущественно в сосняках.

Laphria gibbosa  Linnaeus

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространенный транспа- 
леарктический вид.

Личинки L. gibbosa  известны как хищники ксилофагов и оби
тают под корой хвойных деревьев (Коломиец, Богданова, 1980).

В Костромской области их находили в сосновых пнях в ходах 
Criocephalus rusticus  L., часто вместе с L. f lava  (Кривошеина, 
Компанцев, 1984). Эти же виды отмечены в сосновых пнях, засе
ленных С. rusticus  L., A s e m u m  striatum  1., Corymbia rubra  L. 
в Западной Европе (WiackowskL* 1957). Имаго часто встречаются 
на поверхности коры сосновых бревен, заселенных короедами и 
усачами (Коломиец, Богданова, 1980; Плешанов, 1966). Имаго на
падают на различных насекомых, в том числе на Hylobius abietis L.

В Теберде взрослые ктыри летают в июне— июле, встречаются 
преимущественно в сосняках. Зарегистрированы до 2100— 2200 м 
над ур. м.

♦ '
Семейство Therevidae — лжектыри

Большинство представителей семейства развивается в почве 
и песке и лишь отдельные виды связаны с гниющими растительны
ми остатками, гниющей корой деревьев, разлагающимися фрук
тами и грибами. В гниющей древесине личинки обычно встреча
ются в сыпучих субстратах, чаще всего в дуплах, заполненных 
древесной трухой. Личинки — хищники, нападающие на личинок 
артропод, в особенности жуков, и на дождевых червей (Irvin, 
Lyneborg, 1981).

Psylocephala  sp.

Единственная куколка найдена во влажной красно-бурой трухе 
сгнившей сердцевины соснового пня на высоте 1300 м над ур. м. 
в начале июня 1982 года. Имаго вылетел 9 июня. Так как имеется 
только самка, точная идентификация вида невозможна.

Семейство Hybotidae

Некоторые виды семейства связаны в своем развитии с р азл а 
гающейся корой и древесиной (Chvala, 1975).

Drapetis completa  V. Kovalev
м -a

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ленинградская область, Карпаты. На 
Кавказе отмечается впервые.
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Личинки Drapetis  известны из трухи в дуплах и гнилых пней 

(Chvala, 1975).
В Теберде D. completa  выведен из личинки, найденной в черном 

скользком лубе осины.
Зарегистрирован на высоте 1700 м над ур. м. Личинка обнару

жена в начале июня; имаго вылетел в конце июня.

Euthyneura albipennis  Zetterstedt

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Финляндия, Швеция, Нор
вегия, Англия. В СССР — север европейской части (Кольский 
п-ов) (Chvala ,-1983). На Кавказе отмечается впервые.

О развитии видов Euthyneura  известно очень мало. Некоторые 
виды были выведены из гниющей древесины (Chvala,  1983; Collin, 
1961). Имаго встречаются в лесах в более или менее влажных мег 
стах. Имаго Е. albipennis  были выведены из гниющей древесины 
в Англии (Cole, 1964).

В Теберде встречается не часто. Личинки Е. albipennis  найдены 
в буром влажном лубе березы с мокрой мягкой древесиной, в 
светлой мягкой влажной сердцевинной трухе осины, в черной 
влажной трухе под корой сосны.

Вид обнаружен до высоты 2200 м над ур. м. Личинки собраны 
в середине апреля, середине мая и начале июня. Имаго в садках 
выводились с середины мая до середины июня. Зимуют, очевидно, 
личинки.

Oedalea ringdahli  Chv&la

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид описан по единственному экземп
ляру из горных районов Швеции (ChvSla, 197J5). Д ля  СССР ука
зывается впервые. По-видимому, имеет бореомонтанное распро
странение.

Виды рода Oedalea  широко распространены в Европе и встре
чаются в Северной Америке. Личинки не описаны, но связь их с 
гниющей древесиной указана рядом авторов (Chvala,  1983; Collin, 
1961; Lundbeck, 1910; Zetterstedt,  1852). Относительно развития 
Ое. ringdahli  сведений в литературе не имеется.

В Теберде вид встречается редко. Личинки найдены в мокрой 
мягкой красно-бурой древесине ольхи в пойменном лесу долины 
р. Теберды на высоте около 1500 м над ур. м. в середине мая 1983 г. 
Имаго вылетел 1*9 мая.

Tachypeza caucasica  Chvala et Kovalev sp. nov. in littf

Личинки найдены во влажной бурой трухе под корой пихты в 
конце мая.-Имаго вылетели в середине июня. Зарегистрирован на 
высоте 1600— 1700 м над ур. м. Редок. Кроме Теберды, отмечен в 
Краснодарском крае. Вероятно, эндемик Северного Кавказа.
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Tachypeza fuscipennis  Fallen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в Европе. 
Экземпляры из Теберды принадлежат к особой форме, возможно, 
к подвиду, отличающемуся от типичного Т. fuscipennis  деталями 
строения гениталий самца и размерами блестящего пятна на мезо- 
плеврах. Эта форма известна также с северо-западного Кавказа 
и Грузии. Т . fuscipennis неоднократно выводили из гниющей дре
весины и трухи в дуплах (Chvala, 1975).

В Тебердинском заповедник^ встречается не часто. Личинки 
этого вида найдены нами в мягкой влажной трухе сердцевины оси
ны и во влажной черной трухе под корой березы на поздних ста
диях разложения ствола. Древесина дерева была белой мягкой 
сильно влажной.

Личинки обнаружены в долине р. Теберды, на высоте около 
1300— 1400 м над ур. м. в середине мая и начале июня. Имаго выве
лись в конце мая — конце июня.

• г/
Tachypeza nubila  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лесная зона Европы. В СССР — вся 
европейская часть, Кавказ.

Имаго Т. nubila выводили из гниющей древесины и трухи в дуп
лах (Chvala,  1975).

В Теберде встречается не часто. Личинки Т. nubila  заселяют 
кору лиственных деревьев на поздних стадиях разложения. Они 
встречаются в черном рыхлом или еще ослизненном мокром лубе 
осин, в черной влажной трухе под корой бука, в буром влажном 
лубе клена.

Личинки собраны в нижней части лесного пояса, до высоты 
приблизительно 1500 м над ур. м. во второй половине марта и кон
це мая. Имаго в садках вылетели в первой половине апреля и вто
рой декаде июня. Зимуют, очевидно, личинки.

Семейство Empididae — толкунчики

Hilara sp.
■ \

Личинки обнаружены в бурой влажной трухе гюд корой сильно 
разрушенной березы в пойменном лесу долины р. Теберды на вы
соте около 1400 м над ур. м. во второй половине мая. Имаго вылете
ли в первой половине июня.

0 . I

Семейство Dolichopodidae — зеленушки
: • •* :

Большинство видов этого семейства связано в своем развитии 
с почвой. С разлагающ ейся древесиной связаны виды подсемей
ства Medeterinae,  представленные родами Medetera  и Systehus.



Многие виды Medetera  приурочены к поселениям короедоа, где \ 
поедают их личинок и куколок (Богданова, 1975; Зиновьев, 1957; 
Коломиец, Богданова, 1980; Мамаев и др., 1977; Негробов, 1971, 
1975; Никитский, 1980; Харитонова, 1972; Beaver, 1966; Collin, 
1941; Nuorteva, 1956, 1959, 1964).

Medetera abstrusa  Thuneberg S

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — лесная зона европейской части, Сибирь (Бог
данова, 1975). На Кавказе отмечается впервые.

Личинок М. abstrusa  в Сибири находили в ходах короедов под 
корой сосен (Богданова, 1975).

В Теберде вид встречается не часто. Личинки найдены в чер
ном ослизненном лубе осин и под корой бука в бурой кашице 
довместно с личинками других двукрылых.

Отмечен в нижней части лесного пояса. Личинки собраны в 
первой декаде июня, имаго вылетели в конце июня — начале июля.

Medetera fas d a ta  Frey

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид известен из северных районов 
Европы. В СССР — из Краснодарского края и Западной Сибири.

Личинок М. fasciata  в Краснодарском крае находили под корой 
сосны в ходах короедов Ips sexdentatus  Boern., /. acuminatus  Gy 11., 
Pityogenes bidentatus  Hbst. (Мамаев и др., 1977). В Западной Си
бири вид встречался в поселениях Ips acuminatus  Gyll., Hylurgops  
palliatus  Gyll., Pityogenes bidentatus  Hbst.  (Богданова, 1975; Ко
ломиец, Богданова, 1980).

В Теберде М. fasciata  — один из обычных видов. Личинки со
браны под корой толстомерных сосен с относительно тонкой (1.5—
2 см) корой, в ходах Ips sexden ta tus , которые были почти покину
ты короедами, лишь в некоторых из них были личинки и молодые 
жуки. Подкоровая зона была сильно увлажнена, луб бурый или 
темно-бурый ослизненный, с участками мицелия грибов. Поверх
ность древесины в некоторых местах была покрыта сажистым на
летом.

Вид обнаружен на высоте 2000—2200 м над ур. м. Личинки и 
куколки найдены в первой половине июня, имаго вывелись через 
6— 10 дней.

Medetera impigra  Collin
«

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя полоса Западной Европы.
В СССР известен из Закарпатья,  Крыма, Северного Кавказа, Но
восибирской области, Саян.

Развитие этого вида связано с различными породами деревьев 
и разными видами ксилофагов. В Закарпатской области их нахо-
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дили под корой бука европейского (Мамаев и др., 1977), в Красно
дарском крае — под корой граба, дуба и бука в ходах Taphrorhy-  
chus vil lifrons  Duf. (Никитский, 1980), в Западной Сибири имаго 
этого вида отловлены на срубленных соснах, заселенных Ips аси- 
minatus  Gyll. и Orthotomicus proximus  Eichh. и выведены из ку
колок, собранных в ходах /. acuminatus  (Коломиец, Богданова,
1980). Вид зарегистрирован также на вязе в ходах Scoly tus  scoly- 
tus  F. (Beaver, 1966) и на лиственнице (Beaver, 1966; < o i l  in, 1941).

В Тебердинском заповеднике — это один из обычных видов, 
поселяющийся под корой сосны, пихты, ели, бука, ольхи, осины, 
клена. На сосне личинки встречаются в основном на поверхности 
древесины, покрытой слизью, или в бурых и черно-бурых мокрых 
лубяных волокнах, в ходах короедов или трухе из этих ходов. Кора 
во всех случаях бывала изъедена короедами и подкоровая зона 
заселена личинками усачей. Личинки М. impigra  на этом этапе 
разложения коры могли питаться разнообразными личинками дву
крылых, населяющих подкоровую зону, а на предыдущих этапах 
возможно питание личинками короедов. На пихте и ели личинки 
М. impigra  встречались также в ходах ксилофагов. Ходы были 
покинуты короедами или их личинки были уничтожены. Подкоро
вая зона ели во многих местах была поражена мицелием грибов 
и заселена личинками галлиц и мицетофилоидов, которыми, воз
можно, могли питаться личинки М. impigra .

На лиственных породах личинки этого вида обитают в основном 
в поселениях галлиц, реже мицетофилоидов и других двукрылых. 
Под корой клена они обнаружены вместе с личинками и куколка- 

Хми короедов. Деревья, на которых были найдены личинки М . im 
pigra , в большинстве случаев еще мало были подвергнуты р аз 
рушению, древесина оставалась твердой, а подкоровая зона пред
ставляла собой бурый влажный или мокрый луб. Только в одном 
случае на ольхе древесина была мягкая, а кора была разрушена 
до трухи.

Вид распространен по всему лесному поясу заповедника от 
днища долин и ущелий до верхней границы леса. Личинок мы 
собирали в апреле— июле. Имаго вылетали с мая по август.

Medetera inspissata  Collin

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид описан из Англии. В СССР из
вестен из Краснодарского края.

Личинок М. inspissata  находили под корой осины в ходах 
Trypophloeus granula tus  Ratz. (Мамаев и др., 1977).

В Тебердинском заповеднике — это один из обычных видов. 
Личинки развиваются под корой осины и сосны. На осине они 
встречались в основном в толстом слое темно-бурого или черного 
мокрого ослизненного луба совместно с личинками S tro n g y lo - 
phthalmyia  ustulata  Ztt., Lonchaea fugax  Beck., Ncopachygaster  
meromelaena  Duf. В ряде случаев личинки были найдены под ко-
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X лрои с суховатым или умеренно влажным лубом в поселениях гал- 
лиц. На сосне личинки М. inspissata  заселяют участки подкоровой 
зоны с повышенной влажностью. Они встречаются в ходах коро
едов и усачей среди лубяных волокон, покрытых слизью или са 
жистым налетом, совместно с личинками Lonchaea, Zabrachia mi- 
nutissima Ztt., Xylota pigra F. и др.

Распространен по всему лесному поясу. Сборы относятся ко 
второй половине апреля — началу июня, причем взрослых личинок 
в долине р. Теберды мы находили в апреле — начале мая, а на вы
соте 1700—2200 м — в конце мая — начале июня. Имаго в садках 
вылетали с конца апреля до начала июля. Зимуют, очевидно, ли
чинки.
■Л :}

Medetera jugalis Collin

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя полоса Западной Европы. 
В СССР был отмечен только для Прибайкалья. Для Кавказа ука
зывается впервые.

Биология изучена недостаточно.
В Тебердинском заповеднике вид встречается редко. Личинки 

найдены единственный раз под корой осины. Ствол среднего диа
метра был принесен водой и лежал на каменистом островке в 
русле р. Малая Хатипара. Кора была разрушена мало, довольно 
плотно прилегала к стволу. Луб бурый, умеренно влажный, кое-где 
суховатый. Между его волокнами и на поверхности древесины — 
масса личинок галлиц; среди них находились личинки Medetera.

Вид обнаружен в нижней части лесного пояса на высоте 1400 м 
над ур. м. Личинки собраны в середине апреля 1982 г. Имаго выле
тели в начале июня.

Medetera parenti Stackelberg

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — северо-запад и центр европейской части, З а 
падная Сибирь, Приморье. На Кавказе отмечается впервые.

В Тебердинском заповеднике встречается редко. Один экземп
ляр М. parenti был выведен из личинки, найденной под корой бере
зы в долине Теберды во второй половине апреля. Подкоровая зона 
ствола средней толщины ( 0  20 см) была разрушена в незна
чительной степени. Луб, хотя и побурел, был достаточно твердый, 
разламывающийся, но не крошащийся, влажный. Под корой попа
дались личинки Lonchaeidae, Xylophagidae. Имаго вывелись во 
второй половине июня.

' ' ' 1 , '' { Д }̂Ау$ ' ' \  *,

Medetera pinicola Kowarz

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лесная зона Европы. В СССР — лес
ная зона европейской части, Сибирь, Краснодарский край.



Личинки развиваются под корой хвойных деревьев в ходах ко
роедов и смолевок. Их находили под корой сосны в ходах Orthoto- 
micus suturalis G y l l Ips sexdentatus Boern. (Мамаев и др., 1977), 
Blastophagus piniperda L., Orthotomicus proximus Eichh., Pissodes 
pini L. (Богданова, 1975; Коломиец, Богданова, 1973), под корой 
ели в ходах Hylurgops palliatus Gyll. (Nuorteva, 1956, 1959, 1964), 
Polygraphus polygraphus L. (Ширская, 1961); Pissodes harciniae 
Hebst. (Зиновьев, 1957).

В Тебердинском заповеднике М. pinicola — обычный вид, за
селяющий подкоровую зону сосен. Личинки встречаются в насе
ленных ходах В. piniperda , I. sexdentatus  и других короедов, а 
также присутствуют на послекороедных стадиях разложения коры 
в населенных ходах усачей. Заселяют обычно толстомерные сосны 
с корой средней толщины (2—4 см). На послекороедных этапах, 
помимо мелких личинок усачей, М. pinicola могут питаться ли
чинками различных двукрылых, в особенности галлиц и сциарид, 
нередко встречающихся под корой сосен в виде компактных скоп
лений.

Вид повсеместно встречается в лесном поясе. Личинок мы на
ходили с апреля по июнь, имаго в садках вылетели с мая по август. 
Зимуют личинки.

Medetera pseudoapicalis Thuneberg

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — европейская часть. На Кавказе отмечается 
впервые.

В Тебердинском заповеднике — один из обычных видов. Ли
чинки встречаются под корой пихты и осины. На пихте обитают в 
ходах короедов и в красновато-буром влажном лубе вблизи посе
лений мицетофилоидов. В осине встречаются в толще бурого 
ослизненного луба, заселенного личинками разных двукрылых.

Встречается в нижней части лесного пояса, на высоте 1300— 
1600 м над ур. м. Личинок мы собирали в начале июля и середине 
сентября. Имаго из летних проб вылетели в августе, из сентябрь
ских —* в октябре.

Medetera segui segui Negrobov

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известен из Альп. В Теберде вто
рое местонахождение.

Биология была неизвестна.
В Тебердинском заповеднике встречается редко. Личинки най

дены в светлой мягкой переувлажненной древесине березы вместе 
с личинками Milichiidae.

Вид обнаружен в нижней части лесного пояса. Личинки со
браны в первой половине мая, имаго вылетели в первой половине 
июня.



M edetera thunebergi  Negrobov

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Описан из Ленинградской области, 
распространен в лесных районах европейской части СССР, в Си
бири, Приморье, Приамурье. На Кавказе отмечается впервые.

Личинок этого вида находили в Закарпатье под корой упав
ших стволов ели в ходах Ips typographies L., Dryocoetus au to - 
graphus  Ratz., D. hectographus  Rtt. (Мамаев и др., 1977). В Си
бири куколка М. thunebergi была найдена под корой сосны в ходе 
Orthotomicus proxim us  Eichh. Имаго пойманы на коре сосны, з а 
селенной Ips acum inatus  Gyll. (Коломиец, Богданова, 1980).

В Тебердинском заповеднике М. thunebergi — один из часто 
встречающихся видов зеленушек. Личинки развиваются в основ
ном на сосне, реже на ели, обнаружены на осине. Заселяют под- 
коровую зону преимущественно толстомерных стволов сосен с ко
рой средней толщины — 1.5—2 см, реже заселяют деревья сред
него диаметра и деревья с толстой корой. Личинки М. thunebergi 
встречаются на разных стадиях разложения коры, начиная с на
чальных, когда кора заселена личинками короедов и усачей. Мы 
находили их в населенных ходах Ips sexdenta tus  и покинутых 
ходах B lastophagus piniperda, а также под корой сосен, заселен
ных личинками усачей ранних возрастов. Личинки М. thunebergi 
присутствуют и на дальнейших стадиях разложения коры, когда 
ходы оказываются покинутыми короедами, подкоровая зона значи
тельно разрушена и заселена личинками разных видов двукрылых. 
Нередко мы наблюдали их в поселениях галлиц или мицетофи- 
лоидов. ^ V

На ели личинки M .4huneberg i  встречались среди массы личи
нок галлиц, локализующихся на участках белой гнили луба, т. е. 
в местах,, пронизанных мицелием грибов, или в подкоровой зоне, 
заселенной личинками усачей, мелкими личинками Nematocera 
и другими двукрылыми. v

В осине личинки М. thunebergi  обнаружены в толще светло- 
бурого умеренно-влажного луба, плотно заселенного личинками 
S trongylophthalm yia  ustu la ta  Ztt.

Этот вид M edetera  распространен по всему лесному поясу. В 
долине Теберды мы находили личинок в конце марта — начале 
мая и в сентябре. На высоте 1700—2200 м над ур. м.— в и ю н е -  
июле. Имаго.из весенне-летних проб вылетали с апреля по август, 
из осенних проб — в октябре. Возможно, развиваются два поко
ления. Зимуют личинки.

Семейство Phoridae — горбатки

Личинки живут в различных разлагающихся субстратах растив 
тельного и животного происхождения, встречаются в грибах, му
равейниках. Некоторые являются паразитами других насекомых»
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M egaselia  sp. 1

В Теберде встречается не часто. Личинки найдены в бурой 
влажной трухе под корой пихты на высоте около 1700 м над ур. м. 
в конце мая. Имаго вылетели в конце июня.

M egaselia  sp. 2

Личинки этого вида обычны в бурой мокрой буровой муке под 
корой сосен.

Вид распространен по всему лесному поясу, личинок мы соби
рали в начале июня, имаго вылетели в конце июня.

M egaselia  spp.

Личинки видов рода M egaselia  заселяют в основном рыхлые 
влажные субстраты под корой сосны и пихты, изредка встреча
ются на березе и буке в сильно разрушенной коре. Личинок обыч
но можно найти с конца мая до середины июня. Имаго вылетают 
с июня по август.

Семейство Syrphidae — журчалки

Личинки представителей этого обширного семейства развива
ются в самых разнообразных субстратах: в воде, стеблях расте
ний, поселениях тлей, в гнездах перепончатокрылых, в разлагаю 
щихся органических веществах. С гниющей древесиной связаны 
представители родов Criorrhina Mg., Sphegina  Mg., Xylota  Mg., 
Brachyopa  Mg., Tem nostom a  St. Farg .  et Serv., H am m erschm idtia  
Schummel,  Ferdinandea  Rd., Cheilosia Mg., Lejota  Rd., M yiatropa  
Rd. (Кривошеина, Мамаев, 1967).

Brachyopa pilosa Collin

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя полоса Западной Европы. 
В СССР — северо-запад европейской части, Кавказ.

Отмечено развитие личинок В. pilosa во влажной трухе под от
слоившейся корой осины (Кривошеина, Мамаев, 1967).

В Теберде вид встречается не часто. Заселяет разлагающую
ся кору осин. Личинки локализуются в мокрых субстратах: в чер
ном или буром мокром лубе, в слизи на поверхности древесины, 
у трещин в коре на участках, обильно смоченных древесным соком.

Зарегистрирован в нижней части лесного пояса, до высоты 
приблизительно 1400 м над ур. м. Личинки были собраны в первой 
половине августа и в сентябре, Имаго вылетели из сентябрьских 
проб — в начале апреля, из августовских в конце мая следую
щего года.
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Hammerschmidtia ferruginea F a lle n

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Европа. В СССР — лесная 
зона европейской части, Кавказ, Западная Сибирь.
, Личинок Н. ferruginea находили в коре осин различной степени 

разложения (Кривошеина, Мамаев, 1967; Кривошеина, Компан- 
цев, 1984).

В Тебердинском заповеднике — это один из обычных видов, 
заселяющих кору осин на ранних стадиях разложения. Личинки 
встречаются плотными группами по 12—30 личинок на 1 дм2 в 
толще бурого влажного луба. Раздвигая лубяные волокна, они 
сильно разрыхляют их, и после развития личинок луб на участке 
их обитания превращается в рыхлую слизистую кашицу, подвер
гающуюся быстрому дальнейшему гниению. Взрослые личинки 
встречаются в таком мокром рыхлом лубе или в периферических 
частях коры, куда выходят перед окукливанием.

Вид обнаружен в нижней части лесного пояса, преимуществен
но в пойменном лесу долины р. Теберды. Личинки собраны во вто
рой половине мая — начале июня и в середине сентября. Имаго 
из весеьгних проб вылетели в течение июня месяца, из осенних 
проб — в начале апреля следующего года. Лёт насекомых в при
роде зарегистрирован в конце июня — начале июля. Зимуют ли-Jj 
чинки.

Sphegina clunipes Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа. В СССР — Кавказ, При
морье.

Личинок Sph. clunipes находили в сильно увлажненной древе
сине ели в ходах Axymyiidae, в древесных остатках, разлагающих
ся в ручьях и лужах (Кривошеина, 1975а; Кривошеина, Мамаев, 
1967).

В Теберде личинки этого вида в массе развиваются в натеках 
сока на стволах пихт, в бродящей жидкой кашице или слизи под ко
рой на границе с сокоточивым участком.

Вид зарегистрирован до высоты 1700 м над ур. м., возможно, 
он встречается и выше. Личинки собраны в конце мая — начале 
июня, имаго вывелись в конце июня — июле.

Xylota pigra Fabricius

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — европейская часть, горный Казахстан, Си
бирь, Приморье. На Кавказе отмечается впервые.

Личинки X. pigra развиваются под корой хвойных пород. В 
частности, отмечены под корой кедра (Кривошеина, Мамаев, 
1967; Мамаев, 1972а).

В Тебердинском заповеднике вид встречается не часто. Личин
ки X. pigra найдены под корой сосен на участках с бурым мокрым
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скользким лубом, покрытых обильной буроватой слизью. Личинки 
встречаются локальными группами. Средняя плотность в местах их 
обитания — 3—5 личинок на 1 дм2. Куколки залегают под корой в 
бурой влажной трухе.

Вид обнаружен на высоте 2100—2200 м над ур. м. Куколки и 
взрослые личинки собраны в начале июня, в этот же период найде
ны и личинки первого возраста. Очевидно, зимуют личинки и ку
колки. Окукливание перезимовавших личинок происходит в мае — 
начале июня и лёт имаго наблюдается в конце мая — июне. В сад
ках взрослые насекомые вылетали во второй половине июня.

Семейство Megamerinidae

Небольшое семейство, представленное в западной части Пале- 
арктики только одним видом (Мамаев, 19746).

Megamerina dolium Fabricius

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — европейская часть, Кавказ (Нарчук, 1984).

В литературе отмечалось нахождение личинок Megamerina  под 
корой осин в Вологодской области (Кривошеина, Мамаев, 1967) 
и на Кавказе (Краснодарский край), где зарегистрировано их со
вместное обитание с личинками Lonchaea subneatosa  V. Kov., 
Drapetus sp. (Ковалев, 1974a).

В наших сборах вид встречался не часто. Одиночные личинки 
Megamerina  найдены в буром ослизненном и черном рыхлом лубе 
осин вместе с личинками Neopachygaster meromelaena Duf., Lon
chaea fugax  Beck., Medetera inspissata Collin, M. jugalis Collin.

'■Вид обнаружен в нижней части лесного пояса, в основном в 
пойменном лесу долины р. Теберды. Личинки собраны в середине 
апреля и конце мая. Имаго вылетели в середине мая — первой 
половине июня. Зимуют — личинки.

Семейство Strongylophthalmyiidae

Небольшое семейство, содержащее один род, развитие пред
ставителей которого связано с древесиной (Кривошеина, 1981).

Strongylophthalmyia ustulata  Zetterstedt

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — центр европейской части, Восточная Сибирь, 
Приамурье (Krivosheina, 1984). На Кавказе отмечается впервые.

S. ustulata  выводили из личинок, собранных под корой осины 
(Кривошеина, 1981; Кривошеина, Компанцев, 1984; Cole, 1981).

В Тебердинском заповеднике S. ustulata — один из обычных 
видов, развивающихся в коре осин на ранних стадиях разложения
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луба. Личинки заселяют кору толстомерных или среднего диамет
ра стволов с толстым слоем луба, лежащих на земле, на склонах 
или мокром песке вблизи горных ручьев и речек. Чаще всего ли
чинки встречаются в толще влажных бурых довольно рыхлых лубя
ных волокон, причем заселяют их очень плотно, достигая числен
ности до 40 личинок на 1 дм2. В таких условиях им иногда сопут
ствуют личинки Homalocephala  (Ulidiidae). Личинки S. ustulata  
развиваются и в более сильно разложившейся коре, в мокрых чер
ных ослизненных волокнах луба, но здесь они менее многочислен
ны, чем на участках с бурым влажным субстратом.

Вид зарегистрирован до высоты 2100 м над ур. м. Личинок мы 
собирали в апреле— мае и в сентябре. В садках взрослые насеко
мые выводились с середины мая до конца июля и в конце октября— 
в ноябре. Данными о сроках лёта насекомых в природе мы не рас
полагаем, но при сопоставлении дат нахождения взрослых личи
нок и выведения имаго можно предположить, что у S. ustu la ta  
в течение года развиваются два поколения. Зимуют взрослые ли
чинки или яйца, отложенные особями второго поколения.

Семейство Ulidiidae
Среди палеарктических представителей этого семейства связь 

с древесными породами отмечена только для видов из родов 
Homalocephala  Ztt., Physiphora  Fll., Timia Wd. Биология ксило- 
фильных представителей семейства Ulidiidae изучена недостаточ
но. Имеются сведения о развитии Homalocephala albitarsis  Ztt. 
под корой осины и в гниющих листьях (Hennig, 1940), личинки 
Physiphora dem andata  F. отмечены в ходах большого елового 
лубоеда (Dendroctonus micans Kugel) в Грузии (Кобахидзе и др., 
1973), а личинки T im ia — в специфических мокрых гнилях са 
ксаула (Мамаев, 1977). Личинки Ulidiidae зарегистрированы под 
корой гниющих деревьев в Брянской области, однако их система
тическая принадлежность не указывается (Харитонова, 1972).

Homalocephala albitarsis  Zetterstedt
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Европа, Северная Америка. 

В СССР — северо-восток центра европейской части (V. F. Zaitzev, 
1984). На Кавказе отмечается впервые.

В Теберде встречается не часто. Личинки развиваются в толще 
бурого и темно-бурого мокрого луба осин. Заселяют стволы раз
ного диаметра, лежащие на земле, нередко на хорошо освещен
ных местах.

Отмечен в верхней части лесного пояса от 1700 до 2200 м 
над ур. м. Зимуют, вероятно, личинки. Окукливание происходит 
в июне. Взрослые насекомые в садках выводились во второй поло
вине июня — начале июля. Часть взрослых личинок собрана в се
редине сентября. Имаго из перезимовавших личинок вывелись в 
начале мая.



Homalocephala angusta ta  W ahlberg

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Швеция. В СССР — северо-запад ев
ропейской части (V. F. Zaitzev, 1984). На Кавказе отмечается 
впервые.

Биология была не изучена.
Встречается редко. Личинки обнаружены под корой березы на 

поздней стадии разложения ствола с мягкой влажной древесиной, 
заселенной личинками типулид, и темно-бурым трухлявым в л а ж 
ным лубом и в светло-буром влажном лубе осины.

Зарегистрирован только в нижней части лесного пояса, до вы
соты 1400 м над ур. м. Личинки найдены в конце апреля и конце 
сентября. Имаго вывелись в начале мая, а после зимовки — в сере
дине апреля.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Швеция, Финляндия, Северная Аме
рика. В СССР — северо-запад и центр европейской части 
(V. F. Zaitzev, 1984). На Кавказе отмечается впервые.

Биология была неизвестна. В Теберде вид встречается не часто. 
Большая часть личинок найдена в светло-буром влажном рыхло
ватом лубе осины. Изредка они встречались в осинах на более 
поздней стадии разложения коры, в черном мокром лубе.

Зарегистрированы по всему лесному поясу. Личинки собраны в 
начале июня, имаго вылетали с середины июня до середины июля.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Швеция, Финляндия. В СССР — се
веро-запад и центр европейской части (V. F. Zaitzev, 1984). На 
Кавказе отмечается впервые.

Биология была неизвестна. Как и предыдущий вид, встреча
ется не часто. Заселяет толщу гниющего луба осин, преимущест
венно достаточно сильно разложившегося, черного, сильно в л а ж 
ного.

Зарегистрирован на высотах 1700—2200 м над ур. м. Личинки 
найдены в начале второй декады июня, имаго вылетели в третьей 
декаде июня — первой половине июля.

Небольшое семейство, представленное в фауне Палеарктики 
родом Palloptera , биология представителей которого изучена не-

Homalocephala apicalis W ahlberg

Homalocephala bimaculata  W ahlberg

Семейство Pallopteridae — бледнокрылки

достаточно.
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Palloptera usta  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Европы. В 
СССР — север и центр европейской части (Morge, 1984). На К ав
казе отмечается впервые.

В литературе имеются сведения о хищничестве личинок P. usta  
в короедных сообществах хвойных пород, где они поедают личи
нок и куколок короедов (Харитонова, 1972; Morge, 1967; Seitner, 
1924). Личинки P. usta  отмечались в ходах Dendroctonus micans  
Kugel (Кобахидзе и др., 1973); Ips sexdenta tus  Boern., H ylurgops  
palliatus  Gyll., Pityogenes chalcographus  L., мелких личинок уса
чей (Tetropium ) (Харитонова, 1972), B lastophagus piniperda  L. 
(Никитский, 1980).

В Тебердинском заповеднике вид встречается не часто. Засе 
ляет подкоровую зону толстомерных ветровальных сосен, пора
женную короедами. Личинки P. usta  обитают в населенных и по
кинутых ходах B lastophagus piniperda , В. m inor , Ips  sp., на внут
ренней поверхности коры, в трухе. Подкоровая зона заселенных 
деревьев бывает обычно в значительной мере разрушена, луб бу
рый, мокрый, ослизненный. На поверхности древесины и в ходах — 
бурая мокрая труха. В некоторых местах поверхность твердой еще 
древесины нередко покрыта буроватой слизью или сажистым на
летом. Вместе с личинками P. usta  встречались в разных пробах 
личинки Lonchaea collini Hack., L. nitidissima  V. Kov., L. sylvatica  
Beling, L. ze ttersted ti  Beck., Zabrachia m inutissim a  Ztt., Phaonia  
gobertiiM ik., M edetera  sp. Часть личинок собрана нами под корой, 
мало подвергшейся разрушению. Лубяные волокна в этом случае 
были розовато-бурые, насыщенные влагой, прочные, тянущиеся 
лентами, не поврежденные ходами короедов. В некоторых участ
ках была желтая слизь — результат деятельности грибов или бак
терий. Древесина пронизана ходами сверлил. Здесь личинки 
P. usta  встречались вместе со взрослыми жуками Rhysophagus  sp.

Вид распространен по всему лесному поясу. Зимуют личинки, 
окукливание происходит в мае— июне, лёт имаго — в июне-^июле. 
На высоте 1500 м над ур. м. мы находили личинок в начале мая, 
имаго вылетели в начале июня. С увеличением высоты сроки р аз 
вития несколько смещаются. Взрослые личинки встречаются в 
конце мая — начале июня, имаго вылетели в конце июня — середи
не июля.

]

Palloptera ustu la ta  Fallen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вся Европа. В СССР щ  центр и юг 
европейской части (Morge, 1984). На Кавказе отмечается впервые.

Так же, как и P. ustay известен как хищник короедов хвойных 
пород (Харитонова, 1972). Б. М. Мамаев (1977) отмечает P. u s tu 
lata  на лиственных породах, Morge (1956) —̂ на ели европей
ской. В обоих случаях личинки обнаружены в поселениях галлиц.

54



В нашем материале присутствуют всего 2 экз. этого вида, ли
чинки которых найдены под корой клена. Ствол клена диаметром 
20 см был вывернут с корнем лавиной, и кора начала разлагаться 
лишь в немногих местах, в основном у отломленных ветвей и 
сучьев, на большей же части ствола прилегала плотно. В бурых 
влажных лубяных волокнах, помимо P. u s tu la ta , встречались M e
detera  sp., Xylophagus com ped itus , Lonchaeidae. Под корковым 
слоем коры — масса личинок галлиц. Возможно, что личинки 
P. ustu la ta  питались ими.

Вид зарегистрирован на высоте 1700 м над ур. м. Личинки были 
собраны в середине июля, имаго вывелись в середине августа 
1983 г.

дГ V

Семейство Lonchaeidae — копьехвостки

Небольшое по объему семейство, включающее 9 родов и около 
240 видов. В Палеарктике известно около 80 видов. Личинки 
копьехвосток развиваются в разнообразных вещества* раститель
ного происхождения. С гниющей древесиной связаны некоторые 
виды Dasiops  Rond., Siluestrodasiops  Morge (Morge, 1963) и по
давляющее большинство рода Lonchaea  F11., наиболее обширного 
в семействе по числу видов.

Dasiops appendiculatus  Morge

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Финляндия, Чехословакия. В СССР — 
север и центр европейской части (Kovalev, Morge, 1984). На К ав
казе отмечается впервые.

В Тебердинском заповеднике вид встречается довольно редко. 
Личинки поселяются в толстом слое мягкого черного луба осин. 
Перед окукливанием они обычно выходят в периферические слои 
коры, и пупарии залегают под тонким слоем перидермы или в 
толще луба близко к нему. Личинки обычно концентрируются на 
ограниченных участках и встречаются группами.

Вид зарегистрирован до высоты 1400— 1500 м над ур. м. П упа
рии мы находили в конце и в середине сентября. Имаго вылетали 
в садках в середине июля, а из осенних проб — в начале апреля 
следующего года.

Lonchaea bruggeri Morge

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — север и центр европейской части, Западная 
и Восточная Сибирь (Kovalev, Morge, 1984). На Кавказе отме
чается впервые.

Личинки L. bruggeri  развиваются в ходах короедов хвойных 
пород (Ковалев, 1973). В Сибири их находили на сосне в поселе
ниях Ips sexden ta tus  Boern. и Pityogenes chalcographus  L., под



корой срубленных елей в ходах P. chalcographus  и Ips typographus  
L., под корой кедра в ходах I. typographus , Dryocoetes autographus  
Ratz., Tetropium castaneum  L. (Коломиец, Богданова, 1980).

В Тебердинском заповеднике L. bruggeri — один из массовых 
видов, развивающийся под корой сосен. Личинки заселяют преиму
щественно толстомерные стволы с корой средней толщины (1 — 
2 см), подвергшейся значительному повреждению короедами, с 
бурым и черно-бурым мокрым ослизненным лубом и сажистым на
летом в подкоровой зоне. Они в массе встречаются в ходах коро
едов Ips sexdenta tus  и Blastophagus p in iperda , большей частью 
покинутых, в населенных ходах усачей, в мокрой бурой трухе, 
пронизанной мицелием грибов, в толще луба, на поверхности дре
весины.

Вид распространен по всему лесному поясу. Взрослые личинки 
под корой встречаются в конце мая — начале июня. Окукливание 
происходит в начале— середине июня, выход имаго наблюдался с 
середины июня по начало июля. Стадия куколки продолжалась 
около 1(5 дней.

Lonchaea carpathica  V. Kovalev

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известен только из Закарпатья. На 
Северном Кавказе — второе местонахождение этого вида.

Личинки развиваются в толще мягкой древесины лиственных 
пород. В Закарпатье их находили в древесине бука (Ковалев, 
1974а).

В Теберде вид встречается не часто. Заселяет лежащие на 
земле стволы берез или березовые колоды на поздних стадиях р аз 
ложения коры и древесины. Личинки концентрируются в толще 
мягкой светлой мокрой древесины, в значительной степени р аз 
рушенной грибами. Встречаются группами, пупарии залегают в 
местах развития личинок, между древесными волокнами.

Зарегистрирован в нижней части лесного пояса до высоты 
1400 м над ур. м. Зимуют, вероятно, личинки и куколки. Пупарии 
мы находили во второй декаде апреля и начале июня. Имаго выле
тели в первой половине мая и в третьей декаде июня.

Lonchaea collini Hackman

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная и центральная Европа. В 
СССР — вся территория РСФСР, Украина, Кавказ (Kovalev, 
Morge, 1984).

Один из видов копьехвосток, биология которого изучена до
статочно хорошо. Личинки развиваются в короедных поселениях 
на хвойных породах. На территории Финляндии их находили под 
корой сосны в ходах B lastophagus piniperda  L. и Pissodes pini L. 
(Hackman, 1956; Nuorteva, 1967). В европейской части СССР они 
отмечены под корой ели европейской в ходах Ips typographus  L.
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(Зиновьев, 1958). На Кавказе личинки L. collini развиваются в 
ходах Dendroctonus micans  Kug. (Берозашвили, 1968; Гапринда- 
швили и др., 1967); Ips sexden ta tus  Boern., Blastophagus piniperda  
L., H ylurgops ligniperda  F., редко Ips acum ina tus  Gyll. (Никитский, 
1980), преимущественно под корой сосны, реже ели и пихты кав
казской.

В Сибири личинки L. collini обнаружены под корой ветроваль
ных и спиленных деревьев, а также порубочных остатков сосны и 
лиственницы в ходах короедов Ips sexden ta tus  Boern. ,7. subelonga-  
tus  Motsch., B lastophagus piniperda  L., B. minor  Hart.,  H ylurgops  
pallia tus  Gyll., O rthotom icus proxim us  Eichh, Dendroctonus micans  
Kug.,  дровосеков Acanthocinus aedilis L., Rhagium  inquisitor  L., 
златок Phaenops cyanea  F., Ph. g u ttu la ta  Gebl., смолёвки Pisso
des pini L., порубочных остатков и срубленных деревьях кедра и 
ели в ходах Ips sexden ta tus  Boern., I. typographus  L., Pissodes  
gyllenhali Gyll. (Богданова, Коломиец, 1974; Коломиец, Богдано
ва, 1973).

В Тебердинском заповеднике L. collini — обычный вид, разви
вающийся под корой сосны в поселениях короедов Ips sexden ta 
tu s , B lastophagus piniperda , В. minor. Личинки заселяют преиму
щественно толстомерные ветровальные стволы с корой средней 
толщины (1.5—2 см) и повышенной влажностью подкоровой зоны. 
Появляются в населенных ходах короедов в период развития их 
личинок. Плотность L. collini в среднем бывает 4—6 личинок на 
1 дм2. Личинки этого вида остаются под корой сосен и в период, 
когда ходы уже покинуты короедами, и изредка встречаются в 
буром мокром лубе, буровой муке, иногда пронизанной мицелием 
грибов. В ряде случаев личинки обнаружены под корой с красно
ватым мокрым лубом, не поврежденным ксилофагами, однако во 
всех этих случаях численность личинок очень низка. Окуклива
ются в ходах, толще луба, трухе под корой.

Вид распространен по всему лесному поясу. Взрослых личинок 
мы собирали в мае — начале июня. Окукливание и выход имаго 
происходят преимущественно в конце мая — июне. Часть личинок 
собрана в населенных ходах короедов в середине июля. Имаго вы
велись в конце июля — августе.

Lonchaea contigua  Collin

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Западной Европе известен из Вели
кобритании, Швеции, Финляндии, Польши, Чехословакии, Венг
рии, Италии, Югославии. В СССР — из Крыма (Kovalev, Morge,, 
1984). На Кавказе отмечается впервые.

В Тебердинском заповеднике встречается редко. Личинки най
дены под корой крупных (диаметр 17—20 см) ветвей бука, в тол
ще бурого влажного луба. Пупарии залегали в периферических 
слоях луба, непосредственно под корковым слоем коры. Луб на
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соседних участках был поражен мицелием грибов и заселен личин
ками мицетофилоидов.

Вид обнаружен в нижней части лесного пояса, на высоте 1350 м 
над ур. м. Личинки и пупарии собраны в начале июня, имаго вы
летели в середине июня.

Lonchaea fu g a x  Becker

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы на юг до Альп. В СССР — север и центр европейской части 
на юг до Киева, Западная Сибирь (Ковалев, 1976). На Кавказе 
отмечается впервые. Личинки L. fu g a x  развиваются под корой р а з 
личных лиственных пород деревьев. Их находили под корой бука 
восточного и европейского, граба, дуба в Московской области, З а 
карпатье, Краснодарском крае, но чаще всего на осине и тополе 
(Мамаев и др., 1977). Под корой погибших осин, тополей, вязов 
личинки этого вида отмечались многими исследователями (К ова
лев, 1976; Кривошеина, Мамаев, 1967; Czerny, 1934; Engel,  1916; 
Hackman, 1956; Nuorteva, 1967; Smith, 1957).

В Тебердинском заповеднике L. fu g a x  — один из массовых 
видов. Развивается преимущественно в коре осины, реже бука.
В осине заселяет толщу разлагающихся лубяных волокон от бу-ч  
рых до темно-бурых и черных, сильно влажных, липких, достигая 
плотности 25—40 личинок на 1 дм2 при толщине луба 1 см. В буке 
личинки обитают в подкоровой зоне, иногда вблизи поселений гал
лиц и мицетофилоидов. Предпочитают сильно увлажненные суб
страты, нередко встречаются на участках с черным сажистым на
летом под корой.

Вид распространен по всему лесному поясу. Зимуют личинки. 
Мы собирали их со второй декады марта до середины июня. Имаго 
выводились с конца марта по июль.

Lonchaea hackm ani  V. Kovalev

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Финляндия. В СССР — север и центр 
европейской части (Kovalev, Morge, 1984). На Кавказе отмеча
ется впервые. Вид описан из Московской области. Отмечено его 
развитие под корой осины в толстом слое разлагающегося черного 
луба (Ковалев, 1981).

В Теберде вид встречается не часто. Развивается под корой 
осин. Заселяет стволы разного диаметра на ранних стадиях р аз 
ложения коры. Личинки обнаружены в буром, скользком, слизи
стом, кое-где разрыхленном лубе.

Зарегистрирован до высоты приблизительно 1700 м над ур. м., 
возможно, встречается и выше. Личинок собирали во второй дека
де мая — первой декаде июня. Имаго вылетели в середине.июня, 
конце первой декады июля и в начале августа.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — центр европейской части (Kovalev, Morge, 
1984). На Кавказе отмечается впервые.

Личинок L. laticornis находили в ходах Orthotom icus proxi- 
m us  Eichh. и Ips typographus  L. под корой сосны (Nuorteva, 1967).

В Теберде встречается не часто. Личинки найдены на пихте в 
бурой влажной трухе под корой и в населенных ходах короедов. 
Личинки L. laticornis могли питаться как живыми, так и погибши
ми личинками короедов, которые в обнаруженном поселении со
ставляли около 80%.

Распространен, очевидно, по всему лесному поясу. Личинок и 
пупарии мы собирали в конце первой декады июня — в середине 
июля. Имаго вывелись в третьей декаде июня — августе.

Lonchaea laxa  Collin

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. Северная Америка от Аляски и Британской Колумбии до 
Ньюфаундленда, на юг до Мичигана и Нью-Йорка. В СССР — 
север и центр европейской части, З ап ад ная  Сибирь (Kovalev, 
Morge, 1984). На Кавказе отмечается впервые.

Личинок находили под корой сосновых пней (Nuorteva, 1967).
В Тебердинском заповеднике встречается не часто. Личинки 

обитают под корой сосен на поздних стадиях разложения луба. 
Подкоровая зона в большинстве случаев заполнена бурой или чер
ной умеренно влажной или мокрой трухой, нередко пронизанной 
мицелием. В ней и обнаружены личинки и пупарии. L. laxa.

Вид найден на высотах 1700— 2200 м над ур. м. Зимуют, веро
ятно, личинки. Окукливание происходит в конце мая — начале 
июня, выход имаго в основном — в середине июня.

Lonchaea lim atula  Collin

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Европа, Великобритания. В 
СССР — север и центр европейской части, юг Западной Сибири 
(Kovalev, Morge, 1984). На Кавказе отмечается впервые.

Личинок L. lim atu la  в Южной Сибири находили в толще мяг
кой древесины березы (Ковалев, 1976).

В Теберде вид встречается редко. Заселяет  стволы берез сред
него диаметра, лежащ ие обычно в тени, с сильно разрушенным 
лубом, но плотным корковым слоем коры, охватывающим как 
чехлом структурно оформленную, но в значительной мере пере
работанную грибами, мягкую, мокрую, светлую древесину. Личин
ки L. lim atula  обитают группами в толще древесины, где им не
редко сопутствуют личинки N eophyllom yza  acyglossa  Vill., Lon
chaea carpathica  V. Kov., Clusiidae. На участках их обитания

Lonchaea laticornis Meigen
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древесина теряет волокнистую структуру и оказывается превра^ 
щенной в рыхлую массу. Пупарии залегают в местах развития ли
чинок между древесными волокнами.

Вид зарегистрирован в нижней части лесного пояса на высоте 
1350 м над ур. м. Зимуют, вероятно, личинки, возможно, пупа
рии. Группы пупариев найдены в третьей декаде апреля, имаго 
вылетели в первой половине мая.

Lonchaea nitidissim a  V. Kovalev

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Описан из Московской области. Се
верный Кавказ — второе местонахождение этого вида. ,

В Московскй области личинки были найдены под корой сухо
стойной сосны (Ковалев, 1973).

В Тебердинском заповеднике вид встречается не часто. Боль
шое скопление личинок L. nitidissima  обнаружено под корой 
толстомерной сосны на участке с черной и зеленоватой слизью, 
покрывающей поверхность луба и древесины. Подкоровая зона 
была заселена усачами. Кроме слизистых субстратов, образую
щихся, вероятно, в результате деятельности грибов и бактерий, 
личинки L. nitidissima  были найдены под корой сухостойной сос
ны на густом слое слегка влажного сажистого налета.

Вид встречается по всему лесному поясу. Личинки собраны в 
начале мая и начале июня. Имаго вылетали с конца мая до начала 
июля.

Lonchaea patens  Collin

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Финляндия, Великобритания, Венг
рия. В СССР — север и центр европейской части (Kovalev, Morge, 
1984). На Кавказе отмечается впервые.

В Тебердинском заповеднике вид встречается не часто. Л и 
чинки обитают в толстом слое черного, сильно влажного, местами 
скользкого или трухлеватого рыхлого луба осин и под корой бука.

Вид зарегистрирован в нижней части лесного пояса до высоты 
1500— 1600 м. Личинки собраны в первой декаде июня. Имаго вы
водились с конца июня до третьей декады июля. Пупарии мы на
ходили в начале второй декады мая и имаго вылетели в начале 
третьей декады мая. Очевидно, зимуют личинки разных возрастов, 
сроки развития и лёта растянуты.

Lonchaea stackelbergi Czerny
• *

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная и средняя Европа. В 
СССР — центр европейской части, Сибирь, Дальний Восток (Ko
valev, Morge, 1984). На Кавказе отмечается впервые.

L. stackelbergi отмечается как вид, характерный для осины 
(Кривошеина, 1974а; Tuomikoski, 1930), хотя может развиваться
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под корой различных лиственных деревьев. Так, в Приморском 
крае личинок находили под корой ильма долинного, тополя М акси
мовича, липы амурской, где они концентрировались во влажном 
лубе вблизи комля сухостойных деревьев (Мамаев и др., 1977).

В Тебердинском заповеднике вид встречается не часто. Личин
ки обнаружены под корой осины и клена на поздних стадиях р аз 
ложения луба, в черных влажных рыхлых волокнах или черной 
трухе. Перед окукливанием личинки выходят в периферические 
слои коры, и пупарии обычно залегают под корковым слоем.

Вид зарегистрирован в нижней части лесного пояса до 1500 м 
над ур. м. Зимуют личинки, возможно, пупарии. Группы пупариев 
мы находили в конце второй декады марта. Взрослые личинки и пу
парии встречаются под корой и в середине — конце мая. Имаго 
выводились в конце марта, конце мая и третьей декаде июня.

Lonchaea sylvatica  Beling

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вся Европа. В СССР — европейская 
часть, Кавказ  (Kovalev, Morge, 1984).

Личинки L. sylvatica  развиваются под корой самых разных 
пород деревьев: ели, сосны, пихты, ольхи, бука, граба, дуба, клена 
(Мамаев и др., 1977; Beling, 1873; Collin, 1953), осины (Криво
шеина, Компанцев, 1984; Hackman, 1956), тополя (Smith, 1957). 
Отмечена связь личинок L. sylvatica  с поселениями некоторых 
видов ксилобионтов. В буке встречались в ходах короеда Taphrory- 
chus bicolor Hbst., заболонника Sco ly tus  sco ly tus  F., на участках, 

Заселенных галлицами, а такж е личинками усачей M orim us verre- 
cundus  Fald. В сосне их находили в ходах Ips acum inatus  Gyll. 
(Мамаев и др., 1977).

В Тебердинском заповеднике L. sylvatica  — довольно обычный, 
хотя не массовый вид. Личинки встречаются под корой сосны, пих
ты, ели, березы, клена. На хвойных породах они обитают в поки
нутых ходах короедов, в трухе под корой, в слизистых субстратах 
на поверхности древесины. Подкоровая зона в большинстве слу
чаев бывает заселена личинками усачей и трухляков. На листвен
ных породах личинки L. sylvatica  обнаружены на участках с бу
рым влажным лубом вблизи поселений галлиц.

Вид распространен по всему лесному поясу. Личинок находили 
в начала мая до начала июля. Имаго выводились с конца мая до 
третьей декады июля.

Lonchaea tenuicornis V. Kovalev

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Описан из Московской области. Се
верный Кавказ  — второе местонахождение.

Вид описан по экземпляру, выведенному из личинки, найден
ной под корой дуба (Ковалев, 1978),
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В Теберде встречается редко. Один экземпляр выведен из ли
чинки, найденной в буром мокром лубе осины на высоте 1350 м 
над ур. м. в середине апреля 1982 г. Имаго вывелось в середине 
мая.

Lonchaea ze ttersted ti  Becker

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная и средняя Европа, Север
ная Америка (Канада, США, включая Аляску). В СССР — север 
и центр европейской части, Сибирь (Kovalev, Morge, 1984) На 
Кавказе отмечается впервые.

Личинки L. ze ttersted ti развиваются под корой деревьев хвой
ных пород: елей, сосен, кедра, пихт, лиственниц, в населенных хо
дах короедов и других ксилофагов (Богданова, 1975; Богданова, 
Коломиец, 1974; Morge, 1967; McAlpine, Morge, 1970). В Сибири 
отмечены в ходах Ips sexdenta tus  Boern., Dryocoetes autographus  
Ratz., Tetropium castaneum  1., Pissodes pint L., (Коломиец, Богда
нова, 1980).

В Тебердинском заповеднике — это один из обычных видов. 
Личинки развиваются под корой сосны и пихты. Они обитают в по
кинутых ходах короедов, слизистых субстратах на поверхности 
древесины, трухе под корой. Подкоровая зона бывает заселена ли
чинками усачей и трухляков. Часть личинок собрана под корой 
сосны с почти свежим, розовато-бурым мокрым лубом, тянущимся 
лентами. Личинки обитали в его толще или на поверхности древе
сины, покрытой буроватой слизью, и питались лубом. Здесь они 
встречались скоплениями по 15—20 личинок на 1 дм2.

Вид распространен по всему лесному поясу. Личинки собраны 
в мае, пупарии встречались под корой в начале июня. Имаго вы
летели в июне— июле.

Lonchaea  sp. nov. 1

Личинки найдены в толще бурого влажного рыхлого луба бе
резы. Зарегистрирован до высоты 1500 м над ур. м. Взрослые ли
чинки и пупарии обнаружены во второй половине апреля, имаго 
вылетели в конце апреля — начале мая.

■ \

Lonchaea  sp. nov. 2

Пупарии этого вида обнаружены в мокрой бурой трухе под ко
рой буковой колоды в конце апреля на высоте 1400 м над ур. м. 
Имаго вылетели с 9 по 22 мая.

«

Семейство Clusiidae — пятнокрылки

Небольшое по объему семейство, личинки всех видов которого 
развиваются в древесине преимущественно лиственных пород де
ревьев (Кривошеина, Мамаев, 1967).
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Clusia flava  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вся территория Европы, Япония. В 
С С С Р — европейская часть, Кавказ (Soos, 1984).

В Краснодарском крае личинок находили в древесине буковых 
пней (Кривошеина, Мамаев, 1967).

Д в а  пупария С. f la va  обнаружены нами в светлой мягкой 
влажной древесине березы.

Вид зарегистрирован до 1700 м над ур. м. Пупарии найдены 
24 мая, имаго вывелись 30 мая. В природе лёт наблюдался в тече
ние всего июня.

Clusiodes a lbim anus  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вся Европа, Северная Америка. В 
СССР — юг европейской части (Soos, 1984; Teskey, 1976). На 
Кавказе  отмечается впервые.

Личинки С. a lb im anus  зарегистрированы в древесине бука 
(Кривошеина, Мамаев, 1967) и березы (Teskey, 1976).

В Тебердинском заповеднике — обычный вид, найденный на бе
резе, ольхе, осине, буке. Личинки, как правило, заселяют стволы 
среднего диаметра (20— 25 с м ) , лежащ ие на земле в сырых местах, 
подкоровая зона которых сильно разрушена. Личинки локализу
ются в толще светлой, мягкой, в значительной степени разрушен
ной грибами, насыщенной влагой древесине. Пупарии залегают 
небольшими (3—5 экз.) группами между древесными волокнами.

Вид найден в нижней части лесного пояса. Зимуют, очевидно, 
личинки. Окукливание происходит в конце апреля — мае, имаго 
выводились в конце мая — начале июня.

Clusiodes geom yzinus  Fallen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа, кроме юга. В СС С Р — север 
и центр европейской части (Soos, 1984). На Кавказе отмечается 
впервые.

Имаго пойманы в первой половине июня в лиственном лесу на 
высоте 1400 м над ур. м. Встречается редко.

Clusiodes pictipes Zetterstedt

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Европа. В СССР -** Ленин
градская область (Soos, 1984). На Кавказе  отмечается впервые.

В Теберде встречается редко. Заселяет гниющие стволы лист
венных пород, подверженные светлой гнили. Пупарии этого вида 
найдены среди белых древесных волокон сухой буковой колоды 
рядом с группой пустых пупариев этого же вида и в толще светлого 
влажного луба осины.

Вид зарегистрирован в нижней части лесного пояса. Зимуют, 
очевидно, пупарии. Вылет имаго — в апреле.

бз



■ ■ ■: 

\

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная и центральная Европа. Се
верная Америка. В СССР — север европейской части (Soos, 1984; 
Teskey, 1976). На Кавказе отмечается впервые.

Личинки С. ruficollis отмечены под корой тополя (Teskey, 
1976).

В Тебердинском заповеднике — это один из обычных видов 
Clusiidae. Пупарии найдены в древесине березы и ольхи в услови
ях, близких к условиям развития С. alb im anus , однако древесина, 
в которой залегали пупарии, была более твердой и плотной, рас
падалась на легко ломающиеся слои, но не была разрушена до 
такой степени мягкости, когда она легко формуется руками.

Вид зарегистрирован в нижней части лесного пояса. Зимуют 
пупарии, возможно, и личинки. Мы находили группы пупариев в 
третьей декаде марта в неоттаявшей еще древесине. В случае зи
мовки личинок окукливание происходит в апреле — начале мая. 
Имаго вылетали в апреле — первой половине мая.

Семейство Helomyzidae

Личинки мух семейства Helomyzidae развиваются преимущест
венно в норах, птичьих гнездах, ряд видов концентрируется в п е \  
щерах. Синантропные виды могут в массе размножаться в убор
ных, на помойках, в трупах, в помете птиц и животных. О связи 
представителей Helomyzidae с гниющей древесиной сведений в ли
тературе не обнаружено.

Eccoptomera microps Meigen
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 

Европы. В СССР — Ленинградская область, Уфа (Городков, 1984) 
На Кавказе отмечается впервые.

Виды Eccoptomera  Lw. известны из нор млекопитающих (G a r 
nett  and Foote, 1967), а имаго Е. microps находили во Франции 
зимой в норах кротов (Guibe, 1942). В древесине личинки этого 
вида не отмечались.

В Теберде вид встречается редко (Лукашева, 1985). Д ва  пупа- 
рия Е. microps найдены в гнилой древесине букового пня. Пень 
высотой 50—60 см представлял остаток от спиленного дерева, рос
шего в буковом лесу с примесью пихты в пойме р. Теберды на вы
соте 1330 м над ур. м. Кора пня хорошо отслаивалсь, в некото
рых местах была покрыта мхом. Подкоровая зона сильно разру
шена и представляла собой черную влажную труху. Древесина 
подвержена красно-бурой гнили, мягкая, очень влажная.  Сердце- 
вина пня — на поздней стадии разрушения в виде бурой, сильно 
влажной трухи. Один из пупариев располагается между бурыми 
древесными волокнами на границе с сердцевиной, второй обнару
жен рядом, в трухе сердцевины, на расстоянии 10— 15 см от уровня 
спила. Пупарии найдены 19 мая 1982 г. Имаго вывелись 2 июня.

Clusiodes ruficollis Meigen
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Небольшое семейство, включающее один род.

Aulacigaster leucopeza  Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа, Афганистан, Северная Ко
рея, Неарктика (Рарр, 1984). В СССР — север европейской части, 
Дальний Восток.

Личинки развиваются в древесном соке, вытекающем из по
ранений деревьев как лиственных, так и хвойных пород. Зареги
стрировано их обитание в соке ильма, каштана, тополя, пихты 
дугласовой в Англии и Северной Америке (Christianson and 
Rhickman, 1955; Davis and Zack, 1978; Robinson, 1953; Teskey, 
1976). Личинок обычно находили с июня до сентября. В сентябре 
происходило окукливание (Davis and Zack, 1978).

В Теберде вид встречается не часто. Личинки собраны в конце 
мая из сока, вытекающего из ствола пихты в месте спила, на вы
соте 1500— 1700 м над ур. м. Имаго вывелись в конце июня. З и 
муют, очевидно, пупарии. Самые ранние находки взрослых насе
комых в Теберде датируются 19 и 24 марта (материал К. Б. Город- 
кова в коллекции Зоологического института АН СССР).  Лёт про
должается в течение всего лета. По всей вероятности, при нали
чии благоприятных условий (вытекающий сок) в течение лета мо
гут развиваться несколько перекрывающихся поколений.

Семейство Milichiidae

Небольшое семейство, личинки представителей которого разви
ваются в разлагающихся веществах растительного и животного 
происхождения.

M adiza  sp.

Нами выведены две самки M adiza  sp. (достоверное определе
ние вида возможно только по самцам).  Одна зрелая личинка най
дена под корой сухостойной пихты, в светлых, слегка влажных 
древесных волокнах. Второй экземпляр M adiza  sp. вывелся из пу- 
пария, обнаруженного в светлой мягкой древесине березы.

Зарегистрирован до 1600 м над ур. м. Личинка и пупарий най
дены во второй половине мая. Имаго вылетели в начале и конце 
июня.

N eophyllom yza acyglossa  Villeneuve

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Европы. Мон
голия. В СССР — север европейской части, южная Сибирь (Рарр, 
1984). На Кавказе отмечается впервые.

Семейство Aulacigastridae
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В южной Сибири личинок N. acyglossa  находили в древесине 
березы вместе с Lonchaea lim atula  (Ковалев, 1976).

В Тебердинском заповеднике N. acyglossa  —  один из обычных 
видов, заселяющих толщу древесины лиственных пород деревьев. 
Скопления личинок наблюдали в конце марта — начале апреля 
под корой березы, ольхи и бука на поздних стадиях разложения 
стволов, в черной влажной трухе подкоровой зоны. Позднее, в кон
це апреля — мае, многочисленные группы пупариев были собраны 
в светлой, насыщенной влагой, разрушенной грибами мягкой дре
весине тех же пород деревьев, в еще монолитных кусках, без щелей 
и полостей внутри. Возможно, личинки, выходя из яиц, отложен
ных под кору, проходят здесь начальные этапы развития, посте
пенно передвигаясь в толщу древесины, где встречаются вместе 
с L. lim atu la , L. carpathica  и Clusiidae. В месте развития личинок 
волокна были превращены в труху.

Вид зарегистрирован повсеместно в лесном поясе. Имаго вы
водились с конца первой декады мая до конца первой декады 
июня, отдельные особи вывелись в начале июля.

Семейство Drosophilidae — плодовые мушки

Drosophila obscura  Fallen
••

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вся Европа, Иран, (Bachli and 
М. Teresa Rocha Pite, 1984). В СССР — европейская часть.

Личинки развиваются в разнообразных бродящих субстратах: 
гниющих фруктах, соке деревьев и т. д.

В Теберде — обычный вид. Масса личинок D. obscura  обитает 
в натеках сока пихты, где они были собраны нами в начале июня. 
Имаго вывелись во второй половине июня. Зарегистрирован до 
1700 м над ур. м.

Семейство Anthomyiidae — цветочницы

Личинки живут в различных разлагающихся веществах, в 
растениях. О связи их с древесиной сведений очень мало.

Eusta lom yia  hilaria Fallen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В С С С Р-г-северо-запад  европейской части (Hennig, 
1967), Костромская область. На Кавказе отмечается впервые.

Личинки Е. hilaria  известны как обитатели гнезд ос, где они 
питаются запасами заготовленной ими пищи (Hennig, 1967). В Ко
стромской области личинок этого вида находили в светло-бурой 
древесине березы в забитых трухой ходах (Кривошеина, Компан- 
цев, 1984).



Нами был найден один из пупариев Е, hilaria  в слегка в л а ж 
ной трухе под корой березы на поздней стадии разложения ствола. 
Древесина была мягкая, легко рассыпающаяся.

Вид зарегистрирован на высоте 1350 м над ур. м. Пупарий най
ден в конце апреля, имаго вылетел в начале мая 1982 года.

Личинки развиваются в разнообразных разлагающихся суб
стратах как животного, так и растительного происхождения. С 
разлагающейся древесиной связаны некоторые виды из родов 
Fannia  R.— D., Dendrophaonia  Malloch, Thricops Rd., Alloeostylus  
Schnabl,  Graphomyia  R.— D., M uscina  R.— D.; M ydaea  R.— D., He- 
lina R.— D., Phaonia  R.— D., Coenosia Mg. (Skidmore, 1973; Teskey 
1976). Их личинки обитают под корой, подушками мха на л е ж а 
щих стволах, в соке, вытекающем из поранений деревьев, р а зл а 
гающейся древесине, и питаются, очевидно, продуктами разлож е
ния коры и древесины или хищничают.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид описан из Тебердинского запо
ведника (Лукашева, 1986а). С. emiliae довольно обычен на терри
тории заповедника и заселяет широкий спектр пород. Личинки и 
пупарии С. emiliae  найдены под корой дуба, бука, березы, сосны, 
пихты. Большей частью они встречались в крупномерных стволах 
на поздней стадии разложения коры, в слое бурой влажной трухи. 
В ряде случаев пупарии залегали в толще бурого, еще довольно 
плотного, сильно влажного луба березы и пихты. В двух случаях 
пупарии обнаружены среди волокон светлой мягкой мокрой древе
сины березы и бука. Наиболее многочисленны личинки этого вида 
в трухе подкоровой зоны пихты и сосны. В лиственных породах 
чаще встречались единичные экземпляры, изредка — группы из 
3—4 личинок или пупариев. Под корой сосны пупарии найдены 
нами в ходах или вблизи ходов короедов, которые были покинуты, 
и луб большей частью переработан в мокрую труху.

Вид распространен по всему лесному поясу, но преимуществен
но встречается до высоты 1700— 1800 м над ур. м. Зимуют, по 
всей вероятности, личинки третьего возраста или пупарии. Самые 
ранние находки личинок и пупариев относятся к началу апреля. 
В течение мая встречались только пупарии. Вылет взрослых насе
комых в садках происходил в основном с середины мая до сере-

Семейство Muscidae — настоящие мухи

Coenosia emiliae Lukashova

дины июня.

Р а с п р о с т р а н  е н и е . Н. ringdahli i д

H ydrotaea  sp. aff. ringda
H i



был найден один самец из окрестностей Якутска, который опре
делен Хеннигом. По большинству признаков Хенниг отнес этот 
экземпляр к И. ringdahli, но отметил отсутствие характерных для 
этого вида волосков на вершинах средних голеней, предполагая, 
что они могли быть обломаны, так как экземпляр находится не 
в очень хорошем состоянии.

Типы вида Н. ringdahli находятся в Зоологическом музее в 
Берлине и в Национальном музее в Вашингтоне. Мы имели воз
можность сравнить наш материал только с экземпляром из Якут
ска, хранящемся в коллекции Зоологического института АН СССР. 
Наши экземпляры по всем существенным признакам сходны с 
якутским (волоски на верхнем крае гипоплевр, удлиненное опу
шение на нижней стороне 1-го членика лапки средних ног, удли
ненная передневентральная щетинка на задних голенях), отли
чаясь более мелкими размерами. У них также отсутствуют во
лоски на вершинах средних голеней. По этому признаку они отли
чаются от описания Н. ringdahli.

Личинок И. ringdahli находили в Швеции в беличьем гнезде, 
в Финляндии — в муравьином гнезде (Hennig, 1967).

В Тебердинском заповеднике встречается редко. Нами найде
ны 3 пупария в бурой, сильно влажной трухе сердцевинного дуп
ла ольхи (2 экз.) и в бурой трухе рядом с участком светлой гнили 
древесины березы (1 экз.).

Вид обнаружен в нижней части лесного пояса. Пупарии най
дены в середине мая, имаго вылетели во второй декаде мая — пер
вой половине июня.

Mydaea ancilla Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Европа. В СССР — северо- 
запад европейской части, Камчатка. На Кавказе отмечается 
впервые. /

В Теберде вид встречается не часто. Личинки найдены в бро
дящей жидкой кашице в натеке сока на пихте, где они обитали 
вместе с личинками Via mollisima, Mycetobia pallipes, Sylvicola 
cincta, Sphegina clunipes, Drosophila obscura. Зарегистрирован на 
высоте 1500— 1700 м над ур. м. Личинки обнаружены в начале 
июня, имаго вылетели в начале июля.

Phaonia basalis Zetterstedt

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вся Европа, Япония. В СССР — се
вер и центр европейской части (Hennig, 1963а). На Кавказе от
мечается впервые.

Личинки Ph. basalis обитают обычно в подстилке, под мхом на 
земле или камнях (Skidmore, 1973).

Один пупарий этого вида обнаружен нами в красно-бурой 
трухлявой умеренно влажной древесине елового пня вместе с ли-



чинками Tipulidae в долине р. Теберды. Пупарии найден в конце 
мая 1983 г., имаго вывелся в начале июня.

Phaonia canescens Stein

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — центр европейской части (Hennig, 1963). На 
Кавказе отмечается впервые.

Личинки Ph. canescens развиваются в разнообразных субстра
тах, в гниющей древесине или под корой деревьев/в  грибах на 
деревьях или земле, подстилке (Skidmore, 1973). Они отмечены под 
корой осины вместе с личинками Lonchaea palpata Czerny и L. sp. 
gr. stackelbergi (Ковалев, 1981).

В Тебердинском заповеднике вид встречается не часто. Л и 
чинки заселяют слой толстого, черного, влажного или мокрого 
рыхлого луба осины. Здесь они встречаются вместе с Phaonia 
gobertii, Berkshiria hungarica , Lonchaea fugax  и др.

Вид обнаружен в нижней части лесного пояса. Зимуют ли
чинки. Взрослых личинок мы находили в середине сентября и конце 
апреля. Имаго в садках вылетали в начале мая.

Phaonia gobertii Mik

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север и средняя полоса Западной 
Европы. В СССР — северо-запад и центр европейской части 
(Hennig, 1963). На Кавказе отмечается впервые.

Это один из видов Phaonia, более или менее тесно связанный с 
разлагающейся древесиной. Личинок находили в соке деревьев, 
под гниющей корой, грибах на деревьях, в подстилке (Skidmore, 
1973). Личинки Ph. gobertii известны как хищники короедов, смо
лёвок, усачей (Зиновьев, 1957), отмечались как спутники ксилофа
гов на сосне и ели, поедающие как живых, так и мертвых личинок 
(Гусев, 1928; Харитонова, 1972).

В Тебердинском заповеднике — это обычный вид, заселяющий 
подкоровую зону как хвойных, так и лиственных деревьев. Его 
личинки и пупарии обнаружены нами под корой сосны и осины. 
В осине они поселяются в толстом слое черного, мокрого или 
умеренно влажного луба и встречаются вместе с Xylophagus 
compeditus, Lonchaea fugax , N eopachygaster meromelaena , Homa
locephala spp. и др. Пупарии обычно залегают в периферических 
частях коры. В осине мы встречали Ph. gobertii в долине р. Те
берды (1330— 1350 м над ур. м.).

Выше по горным склонам доминирующими становятся хвойные 
породы, в особенности сосна (северная часть территории заповед
ника). И хотя по лавинным руслам и каменным осыпям встреча
ются осинники, здесь Ph. gobertii предпочитает заселять подкоро
вую зону ветровальных и буреломных сосен, пораженную короеда
ми и усачами. В большинстве случаев — это крупномерные стволы
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с довольно тонкой корой (2—3 см у комля и далее утончающейся). 
Л уб обычно черно-бурый, скользкий, мокрый, поверхность древе
сины покрыта или черным слизистым, или сажистым налетом. Под 
корой накапливается бурая мокрая труха. Луб пронизан ходами 
короедов, которые во время развития Ph. gobertii бывают поки
нуты, однако под корой наблюдается масса личинок усачей. Мы 
неоднократно наблюдали поедание их личинками Phaonia. На од
ну личинку усача нападает обычно 5—6 личинок Ph. gobertii. 
Пупарии мы находили под корой, в ходах Ips  sp., или звездообраз
но расположенными вокруг остатков съеденной личинки усача.

Вид повсеместно встречается в лесном поясе. Зимуют, вероят
но, личинки III возраста. В осине мы находили их весной, в апре
ле, и осенью, в конце сентября. В садках некоторые личинки из 
сентябрьских проб окуклились, и взрослые насекомые вылетели в 
конце октября. Возможно, в природе часть личинок тоже разви
вается до имаго в тот же вегетационный сезон, т. е. существует 
второе поколение. Под корой сосны, на высоте 1800—2100 м 
над ур. м. взрослые личинки и пупарии найдены в конце мая — 
середине июня, а взрослые насекомые в садках вылетали с начала 
июня до середины июля. Очевидно, что в условиях высокогорья 
развивается одно поколение.

Phaonia tiefii Schnabl
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известен из французских Альп и Че

хословакии. В СССР — центр европейской части (Hennig, 1963). 
На Кавказе отмечается впервые.

В Тебердинском заповеднике вид встречается не часто. Его 
личинки и пупарии обнаружены в толще мягкой, светлой, насы
щенной влагой древесины березы совместное пупариями Clusiodes 
albim anus  и N eophyllom yza acyglossa. Пупарии залегали группа
ми по 5— 12 шт.

Вид зарегистрирован до высоты 1600 м над ур. м. Зимуют, ве
роятно, взрослые личинки или пупарии. В долине р. Теберды 
(1330— 1350 м над ур. м.) они найдены в лежащих на земле, хоро
шо освещенных солнцем стволах берез во второй половине апреля, 
в это время часть пупариев уже оказалась пустой. На высоте 
1550— 1600 м над ур. м. взрослые личинки и пупарии обнаружены 
в первой половине мая в стволе березы, находящемся в густой тени. 
В этих термически более неблагоприятных условиях отмечено в 
это время только начало вылета имаго. В садках взрослые насе
комые из собранных пупариев вылетели в конце мая.

В коллекции Зоологического института АН СССР имеется се
рия экземпляров этого вида из Московской области (Ковалев В. Г.:
1 сГ, 2 9 — Малинки, 2— 14.V. 1975; 1 cf, 2 9 — оз. Глубокое, Руз
ский р-н, 13— 18.VI. 1974 г., 1 cf — 13—26.VI. 1974), выведенных из 
древесины осины и березы. Имеющийся материал позволяет пред
полагать, что Ph. tiefii —- специализированный ксилобионтный вид, 
развивающийся в толще мягкой древесины лиственных пород.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вся Европа. В СС С Р — европейская 
часть (Hennig, 1963в). На Кавказе отмечается впервые.

Личинки Ph. variegata  отмечались в соке деревьев, под гнию
щей корой или мхом на погибших деревьях, в грибах на деревьях 
или земле, подстилке, почве и трупах животных (Skidmore, 1973).

В Теберде вид встречается не часто. Личинки обнаружены в 
соке, вытекающем из стволов пихт в местах поранений или спилов. 
Здесь они обитают в бродящей кашице вместе с личинками р аз 
личны^ видов двукрылых.

Вид зарегистрирован на высоте 1400— 1700 м над ур. м. Л и 
чинки собраны в начале июня, имаго вылетели в начале июля.

Семейство Sarcophagidae — саркофагиды

Личинки мух семейства Sarcophagidae  связаны в своем разви
тии преимущественно с гниющими веществами животного проис
хождения, в том числе с экскрементами, известны хищные и па
разитические формы.

Metopia campestris  Fallen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лесная зона Голарктики (Роден- 
дорф, 1955).

Виды Metopia  связаны с сухими хвойными лесами, борами, 
встречаются на лесных лужайках и среди подлеска (Родендорф, 
1937, 1955). Личинки М. campestris  известны как инквилины гнезд 
жалящ их перепончатокрылых: роющих ос и одиночных пчел 
A ndrena  sp. (Wainwrigt,  1928; Emden, 1954). Питательным суб
стратом для инквилина в этих случаях служат парализованные му
хи и пыльца растений, находящиеся в гнезде.

Под корой деревьев не отмечался. В Теберде два пупария 
М. cam pestris  обнаружены во влажной бурой трухе под корой 
пихты. Найденный кусок ствола диаметром 60 см представлял со
бой обломок дерева, принесенный лавиной, и лежал на открытом 
месте, хорошо освещенном солнцем. Кора сверху отпала, и ее 
остатки с толстым слоем трухи в подкоровой зоне сохранились на 
боковых и нижней частях ствола. Древесина была еще твердой. 
Гнезд перепончатокрылых поблизости замечено не было, и оста
лось неизвестным, развивались ли личинки М. campestris  под ко
рой, или оказались там случайно перед окукливанием.

Вид зарегистрирован на высоте 1700 м над ур. м. Пупарии со
браны в конце мая, имаго вылетели в середине июня.

Ак*; • - « - * ' •  *г •*

Семейство Tachinidae — тахины

Все тахины, насколько изучена биология продетанитфлей се
мейства, являются паразитами насекомых.

Phaonia variegata  Meigen

\
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Trichoparia seria Meigen

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя полоса Западной Европы. 
В СССР — северо-запад европейской части, юг (Украина, Красно
дарский край) (Рихтер, 1981).

Известно, что личинки Trichoparia паразитируют на личинках 
типулид (Рихтер, Фаринец, 1979). Нами вид Т. seria выведен из 
личинок Dictenidia bim aculata , наиболее массового и широко рас
пространенного вида долгоножек в изучаемом районе, сведения 
о биологии и экологии которого изложены выше. Кроме зар аж ен 
ных личинок типулид, мы находили пупарии Т. seria  в субстрате 
обитания D. b im aculuta  рядом со скоплениями личинок типулид. 
Степень зараженности паразитом без специальных исследований 
оценить трудно. В наших материалах из собранных в разных ме
стах и на разных породах деревьев личинок вывелось 90 экз. 
Tipulidae и 28 экз. тахин, т. е. зараженность в среднем состав
ляет 24%.

D. bimaculata  встречается повсеместно в лесном поясе и вместе 
с ним — его паразит Т. seria. Взрослые личинки Dictenidia bim a
culata, зараженные Т. seria , найдены в основном в конце мая — 
начале июня, а тахины вылетали в садках в конце июня — июле.



Г Л А В А  4

АНАЛИ З ФАУНЫ КСИЛОФИЛЬНЫХ Д ВУКРЫ ЛЫ Х  
И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

СЛАГАЮЩИХ ЕЕ ВИ ДОВ

В фауне ксилофильных двукрылых Тебердинского заповед
ника выявлено 116 видов из 62 родов 35 семейств (табл. 4). Из 
них 11 семейств относятся к подотряду Nematocera ,  8 семейств — 
к подотряду Brachycera O rthorrhapha,  16 семейств — к подотряду 
Brachycera Cyclorrhapha.

Семейства двукрылых по-разному представлены в древесине.
В таких семействах, как Xylophagidae, Megamerinidae,  Strongy- 
lophthalmyiidae, Clusiidae, все известные представители развива
ются в древесине, в семействе Lonchaeidae — подавляющее боль
шинство видов. Виды Mycetobiidae и Aulacigastr idae  облигатно 
связаны преимущественно с натеками сока на деревьях. В семей
ствах Tipuiidae и S tra t iomyidae облигатно ксилофильными явля
ются представители подсемейств соответственно Ctenophorinae — 
гребенчатоусых долгоножек и Pachygasterinae.  Во многих семей
ствах с разлагающейся древесиной связаны отдельные роды: 
Forcipomyia  (C era topogon idae) ; Laphria  (Asilidae); E uthyneura , 
Tachypeza , Oedalea  (Hybotidae);  M edetera  (Dolichopodidae), B ra 
chyopa (Syrphidae) ,  H omalocephala  (Ulidiide), N eophyllom yza  
(Milichiidae).

В таких семействах, как Limoniidae, Scatopsidae, Anisopodidae, 
в древесине развиваются отдельные виды ряда родов.

Так или иначе, большинство семейств в нашем материале со
держит виды, облигатно связанные с древесиной (в т а б л и ц е - 
полужирным шрифтом). Представители 13 семейств (в т а б л и ц е - 
светлым) и ряд видов семейств Tipuiidae, Ceratopogonidae могут • 
развиваться в самых разнообразных субстратах: плодовых телах 
грибов, на мицелии, в иле, почве и подстилке, гниющих фруктах, 
гнездах перепончатокрылых и норах млекопитающих. Эти виды 
неспецифичны для разлагающейся древесины и нахождение их 
под корой в определенной степени случайно, в особенности таких, 
как Helomyzidae, Anthomyiidae и Sarcophagidae,  личинки которых 
являются обитателями нор млекопитающих и гнезд перепончато
крылых. Вероятность развития под корой и в древесине среди та-
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ких неспециализированных форм более высока для видов мицето
филоидов, связанных с мицелием, или видов, развивающихся в 
почве, которые проникают в древесину на поздних этапах разло
жения, когда древесина имеет много общих черт с почвой.

В целом комплекс обнаруженных в коре и древесине двукры
лых Теберды обладает высокой степенью специфичности. Облигат
ные ксилобионты в широком смысле, включая флеобионтов, со
ставляют 62.3% видов.

Наиболее богатыми в видовом отношении оказались семейства 
Lonchaeidae, Dolichopodidae, Ceratopogonidae, Muscidae. Значи
тельную долю в общем количестве видов занимают представите
ли семейств Tipuiidae, Limoniidae, Mycetophilidae, Hybotidae, 
Syrphidae, Ulidiidae, Clusiidae.

Количество собранных экземпляров двукрылых, приведенное 
в табл. 4, дает представление об относительном обилии в древеси
не представителей отдельных семейств, в особенности тех, которые 
представлены одним видом.

Мы понимаем как редкие виды, встреченные в 1—2 пробах или 
встречающиеся не часто — от 3 до 5 проб. Обычные виды встре
чаются в числе проб, большем 5; массовые — встречающиеся 
практически во всех пробах субстрата их обитания и обладающие 
высокой численностью.

В семействах, содержащих несколько ксилофильных видов, 
массовыми являются, как правило, немногие из них, зачастую 1 — 
2. В семействах Tipuiidae — Dictenidia b im acula ta ; Limoniidae — 
Gnophomyia viridipennis , Ceratopogonidae — Forcipomyia corticis, 
F. flavirustica, F. paradoxa; Mycetophilidae — Apolephthisa subin- 
сапа; Dolichopodidae — M edetera pinicola , M. thunebergi, M. im- 
pigra ; Lonchaeidae — Lonchaea collini, L. bruggeri , L. fugax;  
Muscidae — Phaonia gobertii. Другие виды указанных семейств в 
разной степени обилия представлены в древесине. Среди них есть 
как редкие, так и обычные, но немногочисленные виды, а также 
встречающиеся не часто.

Наибольшее число новых для Кавказа  видов отмечается в 
группе облигатных ксилобионтов, в семействах Ceratopogonidae, 
Hybotidae, Lonchaeidae. Все эти виды являются редкими в сборах.

Основу фауны ксилофильных двукрылых Тебердинского запо
ведника составляют широко распространенные голарктические, 
транспалеарктические, европейско-сибирские и европейско-кав-

• казские виды, составляющие 57.2% (табл. 5).
Группа широко распространенных видов приблизительно на 

1/4 комплектуется за счет факультативных компонентов ксило- 
фильного комплекса, наиболее характерными представителями ко
торых являются Rhipidia uniseriata, Ula m ollisim a , Dasyhelea pa- 
ludicola , Culicoides scoticus , C. obsoletus , Exechia dorsa lis , Myco- 
mya cinerascens , Orfelia discoloria , Diadocidia valida , Sylvicola  
cincta , Sciophila lu tea , Drosophila obscura , Phaonia basalis , M ydaea  
ancilla , Metopia campestris.
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✓
Т а б л и ц а  5

Географическое распространение ксилофильных двукрылых 
Тебердинского заповедника

Тип ареала Облигатные
ксилобионты

Ф акульта
тивные

ксилобионты
Всего
видов

Процент 
от общего 

числа видов

%
Г оларктические 5 2 7 6.8
Т ран сп ал еар кти ч ески е 14 5 19 18.4
Е вропейско-сибирские
Е в роп ей ско -кавк азски е :

13 5 18 17.5

а)  с широким распространением 12 3 15 14.5
б) европейские лесны е 12 6 18 17.5
в) среднеевропейские 9 1 10 9.7
г) борео-м онтанны е 7 7 6.8

К р ы м ско -кавказски е ---- 1 1 1.0
С редизем ном орские 1 — 1 1.0
А м ф и п ал еаркти ч еск и е 1 — 1 1:0
Э ндем ики  К а в к а з а 6 — 6 5.8

Из видов, развитие которых облигатно связано с древесиной, 
голарктическое распространение имеют Lonchaea laxay L. ze tte r
s te d t i , Clusiodes a lb im a n u s , С. ruficollis , Aulacigaster leucopeza.

К транспалеарктам, широко распространенным в лесной зоне 
Палеарктики, относятся Dictenidia b im acula ta , Forcipomyia n igra , 
Zabrachia m inutissim a, Laphria f la v a , Spheg ina  clunipes , Xylota  
p igra , M edetera thuneberg i , M. parentii, S trongyloph tha lm yia  astu- 
la ta} Lonchaea stackelberg i , L. collini, Palloptera u s ta , Clusia f la v a , 
Dicranomyia decem m aculata .

Европейско-сибирские лесные виды распространены в та е ж 
ной, лесной и, отчасти, лесостепной зонах Европы и Сибири. К 
числу наиболее характерных из них относятся Gnophomyia viri- 
dipennis, Xylophagus com peditus , Laphria g ibbosa , M edetera  
a b s tru sa , Af. fasc ia ta , M. impigra, M. ju g a lis , M. pinicola , H am m er-  
schm idtia  ferrug inea , Lonchaea bruggeri , L. fu g a x , L. lim atu la , 
N eophyllom yza  acyglossa.

В группе европейско-кавказских видов мы выделяем виды с ши
роким распространением, европейские лесные, среднеевропейские 
и борео-монтанные виды.

К первой группе относятся виды, широко распространенные 
в Западной Европе, европейской части СССР и встречающиеся 
на Кавказе: Tipula flavo linea ta , Г. selene , M ycetobia pallipes , 
N eopachygaster m erom elaena , Tachypeza nubila , M edetera inspissa- 
ta } Brachyopa pilosa , M egam erina do lium , Palloptera u s tu la ta , 
Lonchaea sy lva tica , Trichoparia seria.

Примеры ареалов широкораспространенных европейско-кавказ
ского и транспалеарктического видов изображены на рис. 2 и 3.

Наибольшим числом видов представлена группа европейских 
лесных видов, распространенных в таежной, лесной и, отчасти, 
лесостепной зонах Западной Европы и европейской части СССР: 
Forcipomyia paradoxa , / \  kaltenbachii, A polephthysa subincana ,
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Grzegorzekia collaris, Ectaetia clavipes , Berkshiria hungarica , D ra-  
petis completa , M edetera pseudoapicalis, Dasiops appendiculatus , 
Lonchaea hackmani, L. laticornis, L. patens , Clusiodes geom yzinus , 
Eccoptomera microps, Eustalom yia hilaria , Phaonia canescens, 
P /г. gobertii, P/i. variegata.

Характерно для фауны ксилофильных двукрылых Теберды при- J 
сутствие борео-монтанных видов. Наиболее типичными представи
телями из них являются Euthyneura albipennis, Oedalea ringdahli, 
Homalocephala angusta ta , H. albitarsis , H. apicalis, # .  bim aculata , 
Clusiodes pictipes. Особенно интересно нахождение здесь Oedalea 
ringdahli, вида, ранее известного из единственной точки в швед
ской Л апландии (рис. 4).

Небольшим числом видов представлена группа двукрылых, 
распространенных в Средней Европе, центре европейской части 
СС СР и на юге зоны широколиственных лесов. Это Forcipomyia 
corticis, / \  picea, F. regulus , Cerotelion lineatus , Phaonia tiefii. 
Lonchaea nitidissim a  и L. tenuicornis до сих пор известны только 
из Московской области и Теберды, Lonchaea carpathica  — из 
Карпат, M edetera segui segui — из Альп и Теберды (рис. 5).

К числу кавказских эндемиков можно отнести Mycetobia pi
losa , который известен в настоящее время только с К авказа , и но
вые для науки виды Coenosia emiliae Lukasheva, описанный из 
Теберды, и Tachypeza caucasica sp. nov. Chv^la et Kov. in l i t i ,  
широко распространенный на западе К авказа  и Закавк азья  
(В. Г. Ковалев, устн. сообщ.), а такж е два неописанных вида рода 
Lonchaea , не представленные в каких-либо других материалах. 
Обычный вид Tachypeza fuscipennis Fit, представлен в заповед
нике особым подвидом эндемиком К авказа.

Группы крымско-кавказских, среднеземноморских и амфипале- 
арктических видов представлены каж д ая  единственным видом.
К первой относится Tipula sublunata , ко второй — Forcipomyia 
flavirustica , к третьей — A typophthalm us inustus , известный, с од
ной стороны, из западных, а с другой да из восточных районов 
Палеарктики.

Широкое распространение большинства видов ксилофильных х 
двукрылых можно объяснить, с одной стороны, широким ареалом 
пород, на которых они развиваются, а с другой — изолирующим 
от резких смен внешних условий воздействием коры и древесины 
как сред обитания (Мамаев, Никитский, 1971). Значительное 
число видов, имеющих голарктическое, транспалеарктическое и 
евро-сибирское распространение, связано в своем развитии либо с 
хвойными породами (в особенности с различными видами сосен) 
или одновременно с хвойными и обычными во многих районах 
Палеарктики мелколиственными, такими как береза и осина. Виды 
же, связанные преимущественно с широколиственными порода
ми, чаще ограничены в своем распространении лесной зоной Ев
ропы.
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В целом  п р е д ст а в л я е тс я ,  что ф а у н а  к си л оф и л ьн ы х  д вукры л ы х  
Т еб ерд ы  в б ольш ой  степени н а с ы щ е н а  северны м и  элем ентам и , что 
с в я з а н о  с р асп о л о ж ен и е м  за п о в е д н и к а  на северны х  склонах  Г л а в 
ного К а в к а зс к о г о  х р еб та ,  с л у ж а щ е г о  северной  границей  а р е а л о в  
м ногих ю ж н ы х  видов, и со с р а вн и те л ьн о  б о л ьш о й  вы сотой над  
уровнем  м оря  и соответственно  д о вол ьн о  холодны м  клим атом . П о 
следнее  об сто ятел ьств о  о б ъ я с н я е т  низкий ур о вен ь  эн д ем и зм а, в 
частности , отсутствие  р я д а  видов, описанны х  из расп о ло ж ен н ы х  
н и ж е  бол ее  теплых р а й он ов  С еверного  К а в к а з а ,  наприм ер , Xylo- 
p h a g u s  caucasicus  Kriv. и L onchaea  caucasica  V. Kov. К с о ж а л е 
нию, с равн ен и е  ф ау н ы  кси л оф и л ьн ы х  д в у к р ы л ы х  Т ебердинского  
з а п о в е д н и к а  и других  р а й о н о в  С еверного  К а в к а з а  и, особенно, 
З а к а в к а з ь я  з а т р у д н и те л ь н о  и з -за  крайней  ф р агм е н та р н о с ти  с в е д е 
ний о видовом  со ставе  ксилоф ильны х  д в у к р ы л ы х  этих территорий .



Г Л А В А  5

ОС ОБ Е НН ОС Т И З А С Е Л Е Н И Я  Д В У К Р Ы Л Ы М И  
Р А З Л И Ч Н Ы Х  Д Р Е В Е С Н Ы Х  П О Р О Д

Особенности анатомического строения и механических свойств 
коры и древесины различных пород деревьев, характер  разлож ения 
стволов, типы гнили, условия влаж ности обусловливают своеобра
зие формирующихся здесь комплексов двукрылых-ксилобионтов и 
оказываю т реш аю щ ее влияние на степень заселенности личинками 
двукрылых разлагаю щ ихся  древесных остатков.

Нами исследовались комплексы двукрылых на основных лесо 
образую щ их породах Тебердинского заповедника: сосне, пихте, 
ели, березе, буке, клене, осине, ольхе, а та к ж е  дубе, произрастаю 
щем лишь в северной части заповедника (табл. 6) .

5.1. КО М ПЛЕКСЫ  Д В У К Р Ы Л Ы Х  КСИЛОБИОНТОВ 

5.1.1.  Комплекс двукрылых-ксилобионтов сосны

Из всего комплекса насекомых, развиваю щ ихся  на сосне, 
наиболее хорошо изучен видовой состав стволовых вредителей. 
Кроме того, существует ряд  работ, характеризую щ их комплексы 
энтомофагов различных вредителей на сосне, в которых нем ало
важную  роль играют личинки двукрылых (Коломиец, Богданова, 
1980; Никитский, 1980; Харитонова, 1972). Однако  до сих пор 
практически отсутствуют работы, освещ аю щ ие состав двукры 
лых — ксилобионтов сосны на послекороедных стадиях р азло 
жения.

В Тебердинском заповеднике изучение энтомокомплекса, с в я 
занного с сосной, представляет особо актуальную  задачу , посколь
ку сосняки являю тся  здесь одним из основных типов л^са и за н и 
мают около 30%  лесной площ ади . И мея поверхностную корневую 
систему, сосны часто подвергаются вывалу вследствие давления 
снега и ветра.

Кора сосен образует более или менее толстый слой трещ инова
той или чешуйчатой корки, луб сравнительно мягкий, слой л у б я 
ных волокон в большинстве случаев достигает толщины 0,5—
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1,0 см. После гибели дерева кора, как  правило, пораж ается  р а з 
личными видами ксилофагов, проделывающими многочисленные 
ходы. Постепенно в подкоровой зоне накапливается  значительное 
количество буровой муки, луб р азруш ается  различными видами 
грибов, приобретает бурый цвет и покрывается слизью. Д л я  сосны 
характерно наличие на поверхности древесины и луба сажистого 
налета, нередко луб и поверхность древесины обрастаю т плен
ками мицелия грибов, стенки ходов ксилофагов покрываются пле
сенью. Тонкомерные стволы, как  правило, мало заселяю тся  д в у 
крылыми вследствие быстрого высыхания субстрата. П одкоровая 
зона сухостойных деревьев та к ж е  ок азы вается  в значительной ме
ре менее влажной, чем на упавших стволах, часто покрыта с а 
жистым налетом и заселяется  в основном видами-мицетофагами. 
Наиболее богато населены двукрылыми толстомерные, л еж ащ и е  на 
земле сосны с корой средней толщины, поскольку толстая, плотно 
прилегаю щ ая кора независимо от характера  усыхания дерева 
представляет большое препятствие для  заселения  ствола двукры 
лыми. Предпочтение двукрылыми толстомерных деревьев с корон 
средней толщины объясняется ,  очевидно, не только их потребно
стями в отношении абиотических факторов среды (в частности 
влаж ности) но, вероятно, и тем, что такие деревья наиболее ин
тенсивно заселяю тся  стволовыми вредителями, с которыми тем или 
иным образом связаны  многие виды ксилофильных двукрылых.

Основными обитателями населенных ходов короедов являю тся 
Lonchaea  collini, M ede tera  p in icola , M. thuneberg i,  M. fasciata.  
Личинки этих видов поселяются на соснах вслед за короедами и 
присутствуют в их ходах в течение всего периода развития личи
нок вредителей.

С поселениями короедов связаны  и многие другие виды дв у 
крылых, однако подавляю щ ее их большинство встречается либо 
в период, когда личинки ксилофагов заканчиваю т развитие, либо 
в покинутых ходах. Больш ое разнообразие условий, создаю щееся 
в подкоровой зоне гниющего ствола, обусловливает богатство ви
дового состава населяю щ их ее двукрылых.

В покинутых ходах короедов, на поверхности древесины или в 
толще гниющего луба обитают личинки Pallop tera  u s ta , L onchaea  
bruggeri ,  L. ze t te rs ted ti ,  L. sy lva t ica ,  Phaonia  gobertii,  M ede tera  
in sp is sa ta , M. im pigra ,  X y lo p h a g u s  com ped itus ,  Zabrachia  m inu-  
tissima.

В бурой влажной трухе под корой встречаются L onchaea  laxa,  
Coenosia emiliae, G nophom yia  viridipennis, D icranom yia  dec em m u  
culata , Ectaetia  sp., E u th y n e u ra  alb ipennis,  M egase l ia  spp.

Многие виды двукрылых локализую тся на участках подкоровой 
зоны с повышенной влажностью , в местах, покрытых обильной 
слизью, или в мокрой трухе. В различных слизях развиваю тся  
личинки D asyhelea  pa ludicola ,  M ycetobia  pallipes, Xylota  pigra,  
L onchaea  n itid issima,  встречаются здесь и молодые личинки Z a b r a 
chia m inu tiss im a .

*> • 89



Ряд видов связан с мицелием грибов, На пленках мицелия 
обычны Apolephthisa subincana\ в трухе, пронизанной мицелием, 
встречаются личинки Orfelia discoloria, Lonchaea bruggeri; среди 
плесневых грибов, покрывающих поверхность древесины под от
слаивающейся корой, поселяются личинки Diadocidia ualida, M y
comya cinerascens, Mycomya  sp. 1, Mycomya  sp. 2.

В различных полостях под корой, в большинстве случаев на 
участках с густым сажистым налетом, концентрируются личинки 
Forcipomyia flavirustica , F. paradoxa , F. piceay F. regulus , F. cor- 
ticis. Личинки мокрецов встречаются и на поверхности черно-бу
рого луба в умеренно влажных или даже суховатых местах. На 
слое сажистого налета нередко обитают личинки Zabrachia minu- 
tissima.

В древесине сосен нами обнаружен только один вид Psylo- 
cephala sp., найденный в бурой влажной трухе сердцевины сосно
вого пня.

Личинки Laphria, известные обитатели ходов дровосеков, по
селяющихся в сосновых пнях и древесине стволов сосен (Криво
шеина, Компанцев, 1984; Wiackowski, 1957 и др.)» в природе нами 
не найдены, пойманы только имаго L. flava  и L. gibbosa.

5.1.2. Комплекс двукрылых — ксилобионтов пихты
Из всего комплекса ксилобионтов, населяющих древесину 

пихты, наиболее хорошо изучены стволовые вредители. Сведения 
об их видовом составе получены для разных видов пихт в различ
ных географических районах, в том числе и на Кавказе (Гурьяно
ва, 1968; Земкова, 1965; Криволуцкая, 1965; Куренцов, 1950; 
Опонасенко, Кононенко, 1966; Шаблиовский, 1956). Во всех рабо
тах основное внимание уделено усачам и короедам, и лишь в не
многих из них имеются отрывочные сведения об энтомофагах. Наи
более полно охарактеризован комплекс ксилобионтов пихт цельно
листной и белокорой в Южном Приморье, включающий насеко
мых разных трофических групп (Мамаев, 19726). Наряду с други
ми насекомыми в его составе отмечены 15 видов двукрылых.

В Тебердинском заповеднике темнохвойные леса представлены 
в основном высокополнотными насаждениями. Вывал пихт проис
ходит преимущественно в местах схода лавин, подмыва берегов 
рек, на просеках, проложенных поперек склона. Упавшие стволы 
нередко хорошо освещены солнцем, и кора быстро высыхает. Наи
более охотно заселяются толстомерные стволы, лежащие в тени. 
Такие деревья обладают толстым слоем луба, который при разло
жении образует мощный слой трухи, сохраняющий высокий уро
вень влажности.

Комплекс двукрылых, слагающийся в коре пихты, в целом 
очень небогат, что связано, очевидно, с особенностями ее строения 
и состава. Луб пихты довольно жесткий и сравнительно плотный, 
при разложении приобретает красновато-бурый цвет и рыхлую, 
рассыпчатую консистенцию, нередко пронизан мицелием грибов.
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Вследствие этого комплекс флеофагов в коре пихты практически 
не выражен. Двукрылые, населяющие подкоровую зону, связаны 
преимущественно либо с ходами ксилофагов, либо с мицелием 
грибов.

В населенных ходах Ips sp. обитают личинки Lonchaea zetter
stedti.

Под корой, изъеденной короедами, в буровой муке нередко 
встречаются личинки копьехвосток Lonchaea laticornis и L. sylvati
ca. Нередко им сопутствуют лчинки Mycetophiloidea, Cecido- 
myiidae. В поселениях галлиц и сциарид, наряду с копьехвостками, 
встречаются личинки Medetera impigra , М. pseudoapicalis, Xylo- 
phagus compeditus. Перечисленные виды обитают преимуществен
но в сравнительно структурно еще оформленных субстратах, не
смотря на сильное иногда поражение короедами. Для рыхлого, 
разрушенного до состояния трухи луба характерно присутствие 
представителей рода Megaselia и личинок Coenosia emiliae. Ли
чинки последнего в ряде случаев обитали в поселениях сциарид. 
В трухе под корой найдены пупарии Metopia campestris — вида, 
не характерного для древесины.

Личинки обычного в Теберде вида грибных комаров Apolephthy- 
sa subincana локализуются на участках коры, пораженных мице
лием грибов или покрытых черным налетом. На внутренней сто
роне коры, на прозрачных пленках, встречаются иногда личинки 
Sciophila lutea. На участках с беловатым лубом, пронизанным 
мицелием, развиваются личинки Exechia dorsalis.

Древесина пихт заселяется сравнительно слабо. Наиболее 
обычными ее обитателями оказываются личинки типулид. В рых
лых периферических частях древесины лежащих на земле стволов 
развиваются личинки Tipula flavolineata. Здесь же встречаются и 
личинки Dictenidia bimaculata , которые, кроме того, нередко лока
лизуются в трухе под корой, в рыхлой трухлявой древесине сердце
винных дупел. В отличие от предыдущего вида они встречаются 
иногда у комля сухостойных деревьев. Среди светлых, сравнитель
но плотных древесных волокон сухостойного дерева обнаружена 
личинка Madiza sp.

В Тебердинском заповеднике в ходе проведения различного 
рода заповедно-режимных мероприятий, расчистки троп, трассы 
канатной дороги, шоссейных дорог от упавшего лавинного леса, 
стволы пихт нередко распиливают и оставляют на склонах. Как 
правило, на месте спилов деревьев образуются натеки сока, в ко
торых формируется весьма своеобразный и характерный комплекс 
видов. В местах натеков образуется жидкая бродящая кашица с 
обитающей в ней массой личинок Via mollisima , Mycetobia рйШ- 
pes} М. pilosa , Sylvicola cincta, Sphegina clunipes, Drosophila ob
scura. Изредка в натеках встречаются личинки Culicoidcs scoti- 
cus , Dasyhelea paludicola , Aulacigaster leucopcza , Mydiicu unci/la, 
Phaonia variegata. Характерным для пихты видом нн.шпгя, очс 
видно, Mycetobia pilosa , зарегистрированный пока го.мько на >гой 
породе.



Комплексы ксилобинтов ели сравнительно хорошо изучены в 
европейской части СССР, в особенности детальные сведения име
ются о составе стволовых вредителей ели, в основном короедов и 
дровосеков (Гириц, 1959; Ильинский, 1958; Лурье, 1964, 1965, 
1966, 1968 и др.) - В ряде работ приводятся данные исследований 
энтомофагов короедов ели, среди которых немаловажное значение 
имеют двукрылые (Зиновьев, 1957, 1959; Пряхина, Огибин, 1970). 
Ряд видов двукрылых упоминается в работе по изучению комп
лекса ксилобионтов ели в Костромской области (Кривошеина, 
Компанцев, 1984).

По своим механическим свойствам кора ели выгодно отлича
ется от пихты более мягким лубом и сравнительно более тонким 
корковым слоем коры. Однако, против ожидания, комплекс дву
крылых, населяющих кору ели, оказался в Теберде весьма небо
гатым, что, вероятно, можно объяснить видовыми особенностями 
ели восточной и относительно малой влажностью коры. Упавшие 
стволы преимущественно оказываются в условиях, способствую
щих быстрому высыханию, поскольку типичными биотопами произ
растания ели являются горные склоны, где мало задерживается 
влаги. Кроме того, деревья редко лежат на поверхности земли, 
гораздо более обычным случаем оказываются завалы стволов, опи
рающихся на камни или соседние деревья и, вследствие этого, 
поднятых над поверхностью почвы на 0,3—2 м.

Луб ели по мере разложения приобретает, как правило, красно
вато-бурый цвет, очень часто поражается мицелием различных 
грибов, и в таких случаях становится сравнительно рыхлым, розо
вато-белым. В местах, пораженных мицелием, концентрируются 
обычно личинки галлиц и мицетофилоидов. Наиболее обычным 
видом из последних, часто встречающихся под корой ели, явля
ется Apolephthisa subincana. Ель нередко поражается короедами, 
усачами, сверлилами. В их поселениях, а также в скоплениях гал
лиц и мицетофилоидов обитают личинки Medetera thunebergi, 
М. impigra , Lonchaea sylvatica , локализующиеся в более или ме
нее влажных местах, в особенности Lonchaea, личинки которой 
встречаются, как правило, на нижней стороне стволов. В буровой 
муке под корой развиваются личинки Megaselia spp.

В древесине ели обнаружены 3 вида двукрылых. В трухлявой, 
красно-бурой, влажной древесине пней найдены куколка Grzegor- 
zekia collaris и пупарий Phaonia basalis. Пни были заселены ли
чинками типулид Dictenidia bimaculata и дровосеков.

5.1.4. Комплекс двукрылых — ксилобионтов осины

Осина широко распространена по территории нашей страны, 
достигая на север зоны тундры. Осина и различные виды тополей 
являются быстрорастущими породами, поэтому представляют

5.1.3. Комплекс двукрылых — ксилобионтов ели
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один из основных элементов искусственных посадок, в особенности 
в южных безлесных районах страны.

Столь широкое распространение видов Populus и в ряде слу
чаев массовое размножение на них стволовых вредителей обуслов
ливает большой интерес к изучению комплексов ксилобионтов, 
развивающихся на осинах и тополях. Имеется ряд работ, рассмат
ривающих комплексы листогрызущих и стволовых вредителей на 
начальных этапах разложения древесины в центральных районах 
европейской части СССР, в южных районах страны, в Западной 
Сибири (Гречкин, Воронцов, 1962; Золотаренко, 1959; Павлинов, 
1973; Рафес, 1960). Изучению всего комплекса ксилобионтов и, 
в частности двукрылых, поселяющихся в стволах осин на более 
поздних стадиях их разрушения, посвящено немного работ. Наи
более полно исследованы двукрылые — обитатели коры и древеси
ны тополя Максимовича и осины в Южном Приморье (Криво
шеина, 1974а). Комплекс насекомых — ксилобионтов осины, вклю
чая двукрылых, детально изучен в лесах Костромской области 
(Кривошеина, Компанцев, 1984). В ряде работ упоминается о на
хождении отдельных видов в коре или древесине осин (Ковалев, 
1976, 1981; Кривошеина, Мамаев, 1967; Мамаев и др., 1977; 
Hackman, 1956; Tuomikoski, 1930 и др.).

Осина в Тебердинском заповеднике занимает небольшие пло
щади. Осинники произрастают у подножия гор, в днищах ущелий, 
на каменных осыпях. Тонкая мягкая перидерма на молодых де
ревьях или в средней и вершинной части старых стволов, мощный 
слой сравнительно мягкого луба, подвергающегося быстрому раз
ложению, способствуют интенсивному заселению коры личинками 
двукрылых. В коре осины формируется характерный комплекс 
видов, по богатству уступающий лишь таковому на сосне. Упав
шие стволы оказываются в большинстве случаев в условиях уме
ренной влажности на горных склонах или припойменных терра
сах, вследствие чего подкоровая зона сравнительно мало пора
жается мицелием различных грибов. Это в немалой степени также 
способствует успешному заселению коры двукрылыми, поскольку 
интенсивное поражение мицелием вызывает обеднение подкоро- 
вого комплекса осин (Кривошеина, 1974а).

Двукрылые предпочитают увлажненные субстраты, поэтому 
встречаются преимущественно под корой стволов, лежащих на 
земле, в большинстве случаев в тени, где кора не подвержена 
быстрому высыханию. Комплекс жесткокрылых развит на таких 
деревьях очень слабо.

Луб после гибели дерева сравнительно скоро начинает тем 
неть и размягчаться, волокна ослизняются и, вследствие деятель 
ности массы личинок, постепенно приобретают рыхлость. Рп житие 
подавляющего большинства видов двукрылых, ижчмнкнцих кору 
осин, связано с толщей луба.

Мощный слой лубяных волокон, как прайм,ю, н.югмо laavm 
ется личинками Gnophomyia viridipcrinis, Strontttjloplilhalihyia
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ustulata , Lonchaea fugax. Первые два вида предпочитают сравни
тельно рыхлый, мало ослизненный луб разной степени разложения. 
L. fugax  чаще встречается в темно-бурых и черных скользких во
локнах, сравнительно еще прочных, тянущихся лентами. Плот
ность поселений личинок этих видов достигает 40 экз. на 1 дм2.

В толще темного и бурого скользкого и рыхловатого луба 
обитают личинки Ectaetia clavipes, Megamerina dolium , Homalo
cephala albitarsis, H. apicalis, H. bimaculata , Lonchaea patens , 
L. stackelbergi, L. tenuicornis, Drapetis completa , Tachypeza nubila , 
L. hackmani, по плотности заселения далеко уступая первым трем 
видам. В буром влажном лубе нередки скопления Hammerschmid* 
tia ferruginea , среди лубяных волокон встречаются одиночные 
хищные личинки Xylophagus compeditus , Phaonia gobertii, Ph. 
canescens, Medetera impigra, M. inspissata , M. jugalis , Af. thuneber
gi, M. pseudoapicalis, M. abstrusa. Изредка среди черных, сильно 
увлажненных волокон встречаются группы личинок Dasiops арреп- 
diculatus, личинки Dasyhelea paludicola. В результате деятель
ности личинок двукрылых и микроорганизмов на границе коры 
и заболони часто скапливается значительное количество бурова
той слизи, представляющей собой переработанный луб, размяг
ченный жидкими продуктами разложения коры. В таких слизистых 
субстратах поселяются личинки Via mollisima, Sylvicola cincta, 
проходят начальные стадии развития личинки Neopachygaster 
meromelaena, локализующиеся впоследствии в рыхлом черном 
лубе под тонкой коркой коры, у различных трещин и разломов. 
На границе свежего и гниющего луба обитают личинки Berkshiria 
hungarica.

У различных трещин, в местах отхождения сучков, на участ
ках с черным мокрым сокоточивым лубом скапливаются личинки 
Brachyopa pilosa, Culicoides obsoletus, Mycetobia pallipes. Ha 
участках с отстающей корой, на черном налете, на древесине 
изредка встречаются личинки Apolephthisa subincana.

Перед окукливанием большинство личинок, как правило, вы
ходит в периферические, более рыхлые участки коры. Пупарии 
многих видов нередко залегают под тонкой коркой или в самых 
верхних слоях луба.

Древесина осины сравнительно долго остается твердой и раз
рушается преимущественно по типу светлых гнилей. Для старых 
стволов характерно образование обширных дупел, заполненных 
разрушенной сердцевиной в виде бурой или светлой, обычно сильно 
влажной трухи.

Для разлагающейся древесины осины характерен небогатый 
видами комплекс двукрылых. Заполненные светлой трухой дупла 
лежащих на земле колод или пней заселяются личинками Rhipidia 
uniseriata, Chironomidae, изредка здесь встречаются личинки Ta
chypeza fuscipennis и Euthyneura albipennis. В бурой трухе сердце
вины пней обитают крупные личинки Ctenophora guttata. В свет
лых мягких мокрых волокнах разлагающейся древесины поселя
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ются личинки Atypophthalmus inustus , Clusiodes albimanus, С. pic- 
tipes.

В целом комплекс разрушителей древесины осины не специ
фичен для этой породы. Виды, связанные в своем развитии с рых
лыми субстратами и светлыми гнилями древесины, встречаются и 
на других породах.

5.1.5. Комплекс двукрылых — ксилобионтов березы

Береза широко распространена в Палеарктике. Эта быстрора
стущая, нетребовательная к почве порода одна из первых заселяет 
гари, вырубки, места схода лавин. Береза нередко поражается 
различными видами вредителей.

Несмотря на столь широкое распространение и очевидную важ 
ность этой породы для человека, имеется сравнительно немного 
исследований комплексов насекомых, развивающихся на березе. В 
ряде работ содержатся сведения о ксилофагах берез Дальнего 
Востока (Ивлиев, 1966; Ивлиев, Кононов, 1966а, 19666; Криволуц- 
кая, 1973). Специальные исследования комплексов насекомых-кси- 
лобионтов, в том числе и двукрылых, проведены в Приморье на бе
резах желтой и манчжурской (Мамаев, 1975г) и на березах белой 
и пушистой в Костромской области (Кривошеина, Компанцев, 
1984).

Авторы, исследовавшие комплексы насекомых на березах, от
мечают, что одной из характерных особенностей комплекса дву
крылых является сравнительно обедненный видовой состав обита
телей коры по сравнению с древесиной, что обусловлено строением 
коры, имеющей специфические черты. Луб березы имеет комкова
тую структуру, сравнительно плотный, при разложении расслаи
вается и превращается в легко рассыпающуюся массу. Наличие 
плотного наружного слоя коры, нередко как чехлом охватываю
щего разрушенную мягкую древесину лежащих на земле стволов, 
способствует сохранению в ней влаги и специфическому характе
ру ее разложения. Древесина березы подвержена как бурым, так 
и светлым деструктивным гнилям.

Двукрылые заселяют преимущественно лежащие в тени на зем
ле стволы среднего диаметра со значительно разложившейся дре
весиной и более или менее разрушенным, легко ломающимся 
влажным лубом, приобретшим бурый или темно-бурый цвет. Сухо
стойные или лежащие на солнце деревья с грубой, жесткой и су
хой корой практически не заселяются двукрылыми. В таких ство
лах встречаются лишь личинки Tipuiidae, обитающие в древесной 
трухе в местах с глубокими трещинами коры, около отломленных 
ветвей или сучьев или вблизи дупел.

В Тебердинском заповеднике видовой состав двукрылых, Нл 
селяющих толщу луба или подкоровую зону березы, ненамного 
уступает по своему богатству таковому толщи древесины. Однако 
следует отметить, что плотность поселения личинок двукрылых ПОД
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корой березы значительно меньше, чем в древесине. За исключе
нием немногих видов они здесь встречаются обычно единично.

Наиболее типичными обитателями коры березы, встречающи
мися в толще луба, на поверхности древесины под корой, являются 
личинки X ylophagus compeditus. Обычно они встречаются пооди
ночке, но нередко достигают плотности 1 личинка на 3—4 дм2.

В толще бурого и темно-бурого влажного луба встречаются 
иногда одиночные личинки Coenosia emiliae , Rhagio  sp., Euthy-  
neura albipennis , Homalocephala angustata .  Под корой березы не
редко поселяются личинки Lonchaea sy lva tica , локализующиеся 
зачастую в скоплениях галлиц. Вместе с личинками Lonchaea  и 
Xylophagus  в подкоровой зоне тонких стволов и веток с темным 
плотным лубом обитают личинки Medetera parenti , M egaselia  spp. 
В толще красновато-бурого, сравнительно рыхлого влажного луба 
найдена серия личинок и пупариев Lonchaea  sp. 1.

В березе развиваются и некоторые виды-мицетофаги, связан
ные с мицелием или мелкими плодовыми телами плесневых гри
бов, покрывающими поверхность коры. Таковы личинки Аро- 
lephthisa subincana , обитающие на участках с пленками мицелия 
грибов; Cerotelion lineatus , встречающиеся на тонких слизистых 
пленках под сильно разрушенной корой и связанные, очевидно, 
тоже с грибами; Forcipomyia n igra , локализующиеся в лубе, подер^ 
нутом черным налетом.

Древесина березы более интенсивно заселяется личинками дву
крылых, часто образующими гнезда. В особенности охотно засе
ляется разрушенная грибами мягкая древесина, подверженная 
светлой гнили. Такой тип гниения часто встречается в стволах 
среднего диаметра с плотным наружным слоем коры, предохраняю
щим древесину от потери влаги. Луб в подобных деревьях обычно 
разрушен до состояния рыхлой темно-бурой трухи. В мягкой, легко 
формующейся руками, мокрой древесине с сильным грибным з а 
пахом формируется характерный комплекс видов. Здесь нередко 
встречаются гнезда личинок и группы пупариев Lonchaea carpathi- 
са , L. lim atu la , Clusiodes a lb im anus , С. ruficollis , Clusia f la v a , 
N eophyllom yza acyg lossa , Phaonia tiefii, обитают одиночные ли
чинки A typophthalm us in u s tu s , Rhipidta unisepiata , M edetera segui 
segui, M adiza  sp., Coenosia emiliae. ,

Поверхностные слои сравнительно рыхлой, умеренно влажной и 
даж е суховатой древесины стволов разного диаметра, пни, колоды 
заселяют личинки Dictenidia bimaculata. В отдельных случаях 
плотность поселения личинок очень высока, и древесные остатки 
буквально источены ходами и почти превращены-в труху. Личинки 
Tipula flavolineata  заселяют более или менее плотную'светлую 
древесину, прогрызая в ней широкие ходы. Ряд видов связан с рых
лыми субстратами — сильно разрушенной древесиной и трухой 
подкоровой зоны. В черной трухе под корой встречаются личинки 
Tachypeza fuscipennis , Hilara sp., в очень рыхлой трухлявой дре
весине под отставшей корой найдена личинка Eustalom yia hila- 
riay в трухе дупла — личинки Hydrotaea  sp. aff. ringdahli.
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5.1.6. Комплекс двукрылых — ксилобионтов бука

В ряде публикаций содержатся сведения об обитании отдель
ных видов двукрылых под корой и в древесине буков (Ковалев, 
19756; Кривошеина, Мамаев, 1967; Мамаев и др., 1977; Capecki, 
1969), однако в целом комплекс ксилобионтов бука исследован 
недостаточно.

Бук обладает гладкой, сравнительно плотной корой, с мало
мощным слоем луба, имеющим прочную скелетную структуру, при
дающую ему жесткость и плотность. Влажность подкоровой зоны 
в большинстве случаев умеренная. Нередко луб и поверхность 
древесины покрыты черным налетом, поражены мицелием грибов. 
Древесина буков разлагается преимущественно по типу светлых 
деструктивных гнилец. Жесткость и плотность коры обусловлива
ют относительно слабую ее заселенность двукрылыми. На участках 
с мицелием грибов и черными налетами концентрируются личинки 
мицетофилоидов. Нередки под корой бука и скопления галлиц, 
вблизи которых обитают личинки M edetera impigra, М. a b s tru sa , 
Lonchaea fu g a x , L. pa tens , L. contigua. В мокрой бурой трухе под 
корой найдена группа пупариев Lonchaea  sp. 2. Часто в подкоровой 
зоне бу^а встречаются одиночные хищные личинки Xylophagus  
com peditus , в сильно разрушенном черном рыхлом лубе обитают 
личинки Tachypeza nubila , M egaselia  spp.

Светлая мягкая влаж ная  древесина бука заселяется видами, 
характерными для светлых деструктивных гнилей древесины лист
венных пород. Здесь развиваются личинки Clusiodes pictipes , 

albim anus, N eophyllom yza acyglossa. В периферических слоях 
сравнительно.мягкой древесины, в бурой влажной трухе под корой 
встречаются личинки типулид Dictenidia b im acula ta , Tipula selene. 
В рыхлой сердцевине дупел обитают личинки Ctenophora g u t ta ta . 
Преимущественно с рыхлыми субстратами связано развитие личи
нок Coenosia emiliae , которые в буке обычно встречаются в трухе 
под корой, но в ряде случаев обнаружены в толще мягкой, в л а ж 
ной, светлой древесины. В мягкой бурой древесине букового пня 
и в трухе сердцевины найдены личинки Eccoptomera microps 
(Helomyzidae) — вида, не характерного для древесины.

В целом, комплекс двукрылых, развивающихся на буке, мало 
специфичен. Большинство видов развивается и на других листвен
ных породах. ^  ч •

5.1.7. Комплекс двукрылых — ксилобионтов клена

Комплексы насекомых, развивающихся в. древесине клона 
манчжурского, в Южном Приморье изучены Б. М. Мамаеным 
(1972в). Среди прочих отмечены несколько видов двукрылых,

В некоторых работах имеются упоминания о нахождении ЛИЧИ 
нок двукрылых под корой клена (Мамаев и др., 1977), одплКО в 
целом комплексы двукрылых на клене изучены недостаточно.
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Исследование заселенности кленов двукрылыми проведено на
ми в основном в конусах выноса лавин. Стволы деревьев здесь не 
превышают обычно 20 см в диаметре. Вывернутые с корнем лави
нами они нередко образуют завалы, которые, как правило, хорошо 
освещены солнцем; иногда упавшие стволы находятся в слабой 
тени березового криволесья или высокогорья. В целом условия 
нахождения деревьев в лавинных руслах способствуют быстрому 
высыханию стволов.

Древесина клена обычно долго остается твердой, кора же срав
нительно быстро разрушается. Кора довольно мягкая, луб при 
разрушении буреет, становится рыхлым, слоистым, в подавляющем 
большинстве случаев бывает умеренно влажным или суховатым. 
Условия влажности обусловливают степень его заселенности ли
чинками двукрылых.

В местах трещин коры или у отломленных ветвей луб сравни
тельно быстро заселяется личинками галлиц, концентрирующими
ся обычно под корковым слоем коры и не столь требовательными 
к влажности. В поселениях галлиц, чаще на теневой или нижней 
стороне ствола, встречаются личинки Medetera impigra , Palloptera 
ustulata , Lonchaea sylvatica. Личинки M. impigra поселяются 
также в толще луба, пораженного короедами, где встречаются 
вместе с их личинками и куколками.

В стволах клена, лежащих в относительно густой тени, среди 
мягких бурых влажных лубяных волокон обитают нередко личинки 
Lonchaea patens , образующие сравнительно большие скопления 
(до 10 личинок на 1 дм2 луба).

Преимущественно на поверхности древесины под слоем бурого 
мягкого луба, в более или менее влажных местах, встречаются 
подвижные личинки Tachypeza nubila. В рыхлом, сильно разрушен
ном, почти черном влажном лубе обитают иногда личинки Lon
chaea stackelbergi и Coenosia emiliae. Периферические слои древе
сины заселяют личинки Dictenidia bimaculata , встречающиеся 
иногда в практически сухой трухе под корой и в небольших углуб
лениях в толще древесины.

5.1.8. Комплекс двукрылых — ксилобионтов ольхи

Ксилофильные комплексы насекомых, слагающиеся на ольхе, 
изучены сравнительно слабо. Относительно детальные исследова
ния проведены в Южном Приморье на ольхе японской Alnus japo- 
nica и ольхе волосистой Alnus hirsuta (Кривошеина, 19746; Ма
маев, 19716, 1975в). Авторы отмечают очень небольшое количество 
специальных для этой породы видов и значительное сходство комп
лекса ксилобионтов ольхи с таковыми других лиственных пород.

Кора ольхи сравнительно плотная, луб не образует толстого 
слоя, влажность его обычно умеренная. Древесина в большинстве 
случаев разлагается по типу бурых гнилей, изредка светлых. Ме
ханические свойства коры, тип гниения стволов, очевидно, обуслов-
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ливают относительно бедный состав заселящего ольху комплекса 
двукрылых. В особенности беден подкорный комплекс двукрылых; 
зарегистрированы лишь 2 вида, связанных в своем развитии с ко
рой. На ранних стадиях разложения коры и древесины в подкоро
вой зоне ольхи обычны личинки Medetera impigra , проникающие 
сюда по ходам сверлил. Личинки этого вида зеленушек встреча
ются в самих ходах или рядом в толще луба, вероятно, проникают 
и в толщу древесины, охотясь за личинками ксилофагов. Перед 
окукливанием они вбуравливаются в кору, выходя в перифери
ческие ее слои. В толще луба или под корой нередко встречается 
личинки Xylophagus compeditus.

Остальные 8 видов, найденных на ольхе, развиваются в толще 
древесины на поздних стадиях разложения. Бурые гнили очень сла
бо заселяются двукрылыми, их личинки встречаются в таких суб
стратах единично и редко. Большинство видов связано с трухой, 
заполняющей обширные сердцевинные дупла. Здесь развиваются 
личинки Dictenidia bimaculata , Rhipidia uniseriata, Hydrotaea sp. 
aff. ringdahli. В относительно рыхлой влажной, но еще структурно 
оформленной древесине собраны личинки Oedalea ringdahli.

Более интенсивно заселяется сильно влажная древесина, под
верженная светлой гнили и значительно разрушенная грибами. 
В ее толще встречаются группы личинок Clusiodes albimanus , 
С. ruficollis, Neophyllomyza acyglossa , в трухе рядом с участками 
светлой гнили найдена куколка Tipula sublunata.

Дуб в Теберде произрастает в виде примеси лишь в северной, 
наиболее низкой и сухой части заповедника. Комплекс двукрылых, 
слагающийся на дубе, изучен здесь недостаточно. Найдены только 
3 вида двукрылых на поздних стадиях разложения коры и древе
сины.

В сильно разрушенной коре обитали личинки Xylophagus com
peditus , в трухе под корой найдены пупарии Coenosia emiliae. 
Относительно рыхлая древесина лежащих на земле стволов до
вольно плотно заселяется личинками Dictenidia bimaculata , так что 
стволы бывают почти целиком источены ходами и превращены 
в труху.

5.2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КОМПЛЕКСОВ Д ВУ К РЫ Л Ы Х  НА РАЗНЫХ ПОРОДАХ

Для сравнения комплексов двукрылых на разных породах мы 
использовали коэффициент сходства, вычисленш4ИШйформул* 
Съеренсена (S0re

5.1.9. Комплекс двукрылых — ксилобионтов дуба
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где i — количество общих для двух пород видов, а — количество 
видов только на одной породе, Ь — количество видов только на 
другой породе.

При сравнении целиком комплексов двукрылых на разных по
родах выявляется сравнительно малое их сходство, т. е. на каждой 
породе формируется более или менее своеобразный комплекс видов 
(табл. 7), однако часть эврибионтных видов обитает на многих по
родах. Поскольку количество видов, развивающихся в коре и дре
весине, на разных породах разное, мы вычислили отдельно коэф
фициенты сходства для обитателей коры и обитателей древесины 
(табл. 8, 9).

Наиболее богат комплекс двукрылых, формирующийся под ко
рой сосны, при этом он обладает высокой степенью специфично
сти. Виды, встречающиеся только на сосне, составляют 63,2% 
(табл. 10).

Своеобразие этого комплекса связано прежде всего с наличием 
видов хищников короедов сосны, адаптированных к обитанию в 
ходах определенных видов подкорников (отдельные виды Lonchaea  
и Medetera). Кроме того, весьма характерным для сосны оказался 
ряд видов мокрецов, связанных с сажистым налетом, а также неко
торые мицетофаги, обитающие на поздних стадиях разложения

Т а б л и ц а  7

Коэффициенты сходства комплексов двукрылых, слагающихся на разных породах

Порода: Сосна Пихта Ель Осина Береза Бук Клен Дуб
г_ .

Ольха

Сосна 1 0.27 0.22 0.26 0.18 0.15 0.14 0.10 0.08
П ихта — 1 0.22 0.20 0.28 0.23 0.22 0.19 0,15
Е л ь — — 1 0.13 0.17 0.18 0.28 0 0.12
Осина — -7- 1 0.20 0.29 0.13 0.05 0.16
Б е р е з а — --- — — 1 0.13 0.17 0.19 0.36
Бук — --- — — — 1 0.36 0.33 0.32
Клен — --- — — — — 1 0.40 0.23
Д у б ■— --- ■— — — —

.. — 1 0.31
О л ьха

Коэффициент сходства комплексов двукрылых,  
слагающихся в коре разных пород деревьев

Т а б л

Г

и ц а 8

Порода: Сосна Пихта Ель Осина Береза Бук Клен Дуб Ольха

Сосна 1 0.33 0.24 0.29 0.24 0.18 0.14 0.11 0.11
П и х т а — 1 0.35 0.27 0.31 0.30 0.25 о.2а 0.20
Е л ь — V- 1 0.15 0.32 0.29 0.36 0.29 • 0
О с и н а ' —f — -— 1 0.17 0.28 0.15 0.11 0.06
Б е р еза — -Ч-' . — ! — 1 0.24 0.20 0.13 0.25
Б у к — — — — — 1 0.40 0.36 0.36
Клен — — . — -— — — 1 0.25 0.25
Д у б — — — —  .. — — — 1 0.50
О л ь х а
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Т а б л и ц а  9

Коэффициенты сходства комплексов двукрылых,  
слагающихся в древесине различных пород

Порода: Сосна Пихта ^ Елъ Осина Береза Бук Клен Дуб 4 Ольха

Сосна 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П ихта • —' 1 0 0 0.36 0.22 0.50 0.50 0.18
Ель : — 1 0 0 0 0 0 0
О сина —*• г— 1 0.26 0.15 0 0 0.27
Б е р е з а — — — 1 0.18 0.12 0.12 0.50
Бук ■ — — ’ — — 1 0.29 0.29 0.29
Клен ■ _ — — —  , 1 1 0.22
Д у б . — т—> —  ". - — ’ — 1 0.22
О л ьха — --- — — — — 1

Т а б л и ц а  10

Уровень специфич ности комплексов двукрылых на разных породах

Зарегистрировано
Порода Всего видов только на данной Процент

породе

Сосна 39 28 63.2
Пихта * 30 15 50.0
Ель 7 2 28.6
Осина 42 18 42.9
Б е р еза 29 12 41.3
Бук 17 4 . 23.'5
Клен 7 1 14.3
Д у б 3 — _ _

О л ьха 10 2 20.0

подкоровой зоны. Только на сосне развивается, вероятно, Xylota  
pigrd\ сосна, очевидно, является предпочитаемой породой для р а з 
вития личинок Zabrachia m inutissima.

Комплекс двукрылых, развивающихся на пихте, менее специ
фичен. Под корой в ходах ксилофагов развиваются виды Lonchaea  
и M edetera , в большинстве своем (кроме Lonchaea laticornis) 
встречающиеся и на других хвойных, а древесина пихты разруш а
ется личинками двукрылых, свойственных и лиственным породам 
(см. табл. 6). Поэтому коэффициенты сходства комплексов коры 
пихты и сосны, пихты и ели и древесины пихты и березы, пихты 
и клена, пихты и дуба имеют сравнительно высокие значения (см. 
табл. 8, 9). Основное своеобразие комплексу двукрылых ксило
бионтов пихты в Теберде придают только обитатели натеков сока. 
Натеки сока на деревьях как среда для развития личинок дву
крылых обладают определенной спецификой, и комплексы насе
ляющих их видов в общих чертах сходны в разных географических 
регионах. Однако определенная региональная специфика все же 
имеет место. Так, в Теберде, помимо известных видов, развиваю
щихся в подобных субстратах, в натеках сока на пихте встречаются 
личинки M ycetobia p ilosa , весьма вероятно, характерные только

101



для этой породы, Sphegina clunipes , M ydaea ancilla, Phaonia va- 
riegata, ранее не отмечавшиеся в подобных условиях.

В подкоровой зоне ели и в древесине встречаются личинки 
двукрылых, заселяющие широкий спектр пород.

В комплексах ксилобионтов, формирующихся на лиственных 
породах, состав обитателей коры и древесины в большей степени, 
чем на хвойных, определяется анатомическим строением и меха
ническими свойствами субстрата. Это связано с тем, что на"лист- 
венных породах в сравнении с хвойными число видов ксило- и 
флеофагов намного больше, чем зоофагов. Степень развития и 
мощность слоя лубяных волокон, характер их разложения, плот
ность и толщина наружного слоя коры определяют степень засе
ленности стволов.

Наиболее специфичны и разнообразны комплексы двукрылых 
коры осины и древесины березы. Мощный слой мягкого луба оси
ны является благоприятным субстратом для развития многих, ха
рактерных только для тополей видов. Малое разнообразие специ
фичных для коры березы, бука, ольхи и клена видов объясняется, 
очевидно, слабой заселенностью их коры, что связано с типом ес 
строения, характером разложения и условиями влажности.

Комплекс двукрылых, развивающихся в древесине осины, бука* 
ольхи, березы, определяется типом ее гнили. В общих чертах видо
вой состав двукрылых, заселяющих светлые гнили древесины, от
носительно сходен на разных лиственных породах, в особенности 
на березе и ольхе. Богатство комплекса видов светлых гнилей дре
весины березы обусловлено специфическими особенностями ее р аз 
ложения.

В целом для комплекса ксилофильных двукрылых Теберды ма
ло характерны виды, связанные с переувлажненными субстрата
ми. Это обусловлено господствующим типом локализации разла 
гающихся стволов в условиях умеренного увлажнения.

5.3. В Е Р Т И К А Л Ь Н О Е  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О вертикальном распределении ксилофильных двукрылых моде у 
но судить, очевидно, по массовым видам и встречающимся срав
нительно часто. В Тебердинском заповеднике подавляющее боль
шинство массовых видов распространено по всему лесному поясу, 
встречаясь до верхней границы леса.

Существует известный параллелизм между природно-климати
ческими зонами и вертикальной зональностью. Исходя из этого, 
можно предположить существование определенной зависимости 
между географическим распространением видов и их вертикаль
ным распределением в горах. В нашем материале, однако, такой 
зависимости проследить не удается. Так, южный вид Forcipomyia  
flavirustica  встречается в Теберде на высоте 2000—2200 м над ур. м. 
В то же время такие широко распространенные виды, как Neo- 
pachygaster meromelaena, H am m erschm idtia  ferruginea  и др., най-



дены только в нижней части лесного пояса. О степени продвиже
ния других южных видов в горы судить трудно, поскольку боль
шинство из них встречалось в нашем материале сравнительно 
редко. ; .

Таким образом, каких-либо закономерностей в вертикальном 
распределения ксилофильных двукрылых Теберды не наблюдается, 
что можно объяснить малым изменением климатических условий 
в пределах лесного пояса.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
ДВУКРЫЛЫХ-КСИЛОБИОНТОВ

6.1. ТОПИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Личинки ксилофильных двукрылых обычно четко приурочены 
к определенным зонам ствола, подразделяясь в первую очередь 
на обитателей коры — флеобионтов и собственно древесины — 
ксилобионтов в узком смысле. По мере разложения коры и древе
сины в них возникает значительное разнообразие условий, форми
руются дополнительные микробиотопы: заполненные трухой дупла 
в толще древесины и полости под корой, натеки сока в местах по
ранений стволов и трещин коры, участки, пораженные мицелием 
грибов или покрытые различными слизями, грибными налета
ми и т. п., что является основой для возникновения более тонкой 
топической специализации. В зависимости от микростаций обита
ния выделяются, кроме первых двух группировок, более или менее 
богатые видами группы латициколов — обитателей натеков сока, 
детритобионтов — обитателей рыхлых субстратов: трухи под корой 
и в дуплах и др. (Мамаев и др., 1977). В нашем материале каждая 
из этих групп представлена различным количеством видов (табл. 11).

В фауне ксилофильных двукрылых Тебердинского заповедника 
наиболее богата и разнообразна группа флеобионтов, включа
ющая 64 вида, что составляет 55.7% (рис. 6).

Как субстрат обитания кора (в особенности таких пород, как 
сосна и осина) более благоприятна для личинок двукрылых вслед
ствие особенностей анатомического строения и механических 
свойств, в частности меньшей плотности. Кроме того, поскольку 
флоэма представляет собой участок проводящих сосудов, по ко
торому движутся питательные вещества от листьев к остальным 
органам растения, луб по сравнению с древесиной более богат 
легкодоступными органическими веществами: сахарами, белка
ми т. п. Большая питательная ценность луба предоставляет боль
шую по сравнению с древесиной возможность существования 
в коре личинок двукрылых, не-адаптированных к перевариванию 
клетчатки. Все это, очевидно, обусловливает богатство корового



Видовой состав топических групп

Т а б л и ц а  11

Флеобионты Ксилобионты

Gnophomyia viridipennis Ctenophora gu tta ta
Dicranomyia decem m aculata Dictenidia bim aculata
Culicoides obsoletus Tipula flavolineata
Forcipomyia corticis A typophtha lm us inustus
F. flavirustica G rzegorzekia collaris
F. kaltenbachii Laphria flaua
F. nigra L. gib bos a
F. paradoxa M edetera segui segui
F. picea Lonchaea carpathica
F. regulus L , lim atu la
Apolephthisa subincana Clusia flava
Exechia dorsalis Clusiodes a lbim anus
M y corny a cinerascens C. geom yzinus
M ycom ya sp. 1 C. pictipes
M ycom ya sp. 2 C. ruficollis
Sciophila lutea N eophyllom yza acyglossa
Cerotelion lineatus M adiza sp.
Orfelia discoloria Phaonia basalis
Diadocidia valida Ph. tiefii
Ectaetia clavipes
Xylophagus com peditus
Neopachygaster m eromelaena
Berkshiria hungarica
Zabrachia m inutissim a
D rapetis com pleta
Tachypeza nubila
M edetera abstrusa
M. fas d a ta
M. im pigra
M. inspissata
M. jugalis
M. parenti
M. pinicola
M. pseudoapicalis

i

Флеобионты Латициколы

M. thunebergi V ia  m ollisim a
Brachyopa pilosa Culicoides scoticus
H am m erschm idtia  ferruginea Dasyhelea paludicola
X  у lot a pigra Psychodidae
M egam erina dolium M ycetobia pallipes
S trongylophtha lm yia  ustu lata M. pilosa
H omalocephala albitarsis 
Н. angusta ta  
Н. apicalis 
Н. bim aculata  
P alloptera usta  
P. ustu la ta

is

Лi№
Sylvico la  cincta  
Sphegina clunipes 
A ulacigaster leucopezu  
Drosophila obscura  
M ydaea ancilla  
Phaonia variegutu

Ъ№\
V
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Флеобионты Детритобионты

Dasiops appendiculatus 
Lonchaea bruggeri 
L. collini 
L. contigua  
L. fugax hackm ani 
L. laticornis 
L. laxa 
L. nitidissim a  
L. patens 
L. stackelbergi 
L. sylvatica  
L. tenuicornis 
L. zettersted ti 
Lonchaea sp. 1 
Lonchaea sp. 2 
Phaonia canescens 
Ph. gobertii

Ula m ollisima  * 
Dasyhelea paludicola  * 
M ycetobia pal lipes * 
Sylvicola cincta  * 
Coenosia emiliae *

Tip ula selene 
T. sublunata  
Rhipidia uniseriata  
Ectaetia  sp.
Chi ronomidae  
Rhagio  sp.
Psylocephala  sp.
Euthyneura albipennis 
Oedalea ringdahli 
Tachypeza caucasica 
T. fuscipennis 
Hilara sp.
Eccoptomera microps 
E ustalom yia hilaria 
Coenosia emiliae 
H ydrotaea  sp. aff. ringdahli 
M etopia cam pestris 
M egaselia  spp.

i>!

виды, обитающие в разных субстратах

комплекса двукрылых. Среди флеобионтов выделяется ряд более 
мелких топических групп, для каждой из которых характерен 
определенный комплекс видов. Большинство видов флеобионтов 
связано с толщей луба: Gtiophomyia viridipennis, Xylophagus 
compeditus, виды львинок подсемейства Pachygasterinae, ряд 
видов Medetera , Syrphidae, Drapetis completa , Tachypeza nubila , 
Megamerina dolium , Strongylophthalmyia ustulata , виды Homa- 
locephala, Lonchaea, Phaonia, Dasiops appendiculatus, Palloptera 
ustulata. Эти виды заселяют кору различных пород деревьев, пре
имущественно мягкий луб осины, предпочитая участки с повышен
ной влажностью.

Особую группу флеобионтов формируют личинки двукрылых — 
обитателей ходов жуков-ксилофагов. Особенно отчетливо этот 
комплекс двукрылых выражен на хвойных породах и представлен 
видами родов Lonchaea , Medetera , Palloptera, Phaonia, Coenosia. 
Личинки этих видов поселяются на стволах деревьев вслед за коро
едами и встречаются в их ходах или на границе луба и древесины. 
Обитание в толще луба для них не характерно. Локализуются 
обычно во влажных местах.

Специфическую в экологическом отношении группу образуют 
обитатели щелевидных пространств под отстающей корой. Такие 
участки отличаются, как правило, малой влажностью, покрыты 
сажистым налетом, нередко обрастают пленками мицелия и плес



И ’ 3

4

Рис. 6. Содержание представи
телей разных топических групп в 
комплексе ксилофильных двукрылых

/  — флеобионты, 2 — ксилобионты, 3 — 
латициколы, 4 — детритобионты

невыми грибами. Здесь обычно встречаются личинки мицетофи- 
лоидов и мокрецы рода Forcipomyia.

Группа ксилобионтов составляет 19 видов или 16.5% (см. 
табл. 11; рис. 6). Бурые гнили древесины заселены двукрылыми 
очень слабо. Личинки большинства найденных нами видов засе
ляют светлые гнили древесины преимущественно лиственных по
род деревьев. В древесине хвойных встречались лишь виды Dicteni
dia bimaculata , Tipula flavolineata , Grzegorzekia collaris, Phaonia 
basalis.

Ксилобионты заселяют, как правило, сравнительно мягкую, 
в значительной степени разрушенную грибами древесину. В более 
или менее твердой древесине найдены только личинки Tipula fla- 
volineata. Личинки долгоножек встречаются обычно на умеренно 
влажных участках, иногда на почти сухих и являются активным 
разрушителями древесных остатков. Среди ксилобионтов сравни- 
тельно четко выделяется группа обитателей мягкой переувлаж
ненной древесины лиственных пород, в которую входят все виды 
Clusiidae, Milichiidae, Lonchaea carpathica, L. limatula , Atypo- 
phthalmus inustus , Phaonia tiefii, Medetera segui segui. Большин
ство видов ксилобионтов обитают более или менее большими 
скоплениями.

Специфическую в экологическом отношении группу формируют 
латициколы, составляющие 10.4%. В натеках на стволах образу 
ется своеобразная, богатая органическими веществами среда из 
бродящего сока с живущими в нем микроорганизмами Как Нра 
вило, натеки заселены очень плотно. В натеках сока однонрем м НО 
присутствуют разные по возрасту личинки одного и гого же вида,
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вследствие чего срок вылета имаго весьма растянут. К обитанию 
в натеках вследствие малой продолжительности их существования 
адаптировались виды с коротким циклом развития. Этим объясня
ется наличие у ряда видов латициколов двух-трех перекрывающих
ся поколений в течение вегетационного сезона. Ряд видов лати
циколов, помимо натеков сока на стволах, может встречаться в 
бродящих слизистых субстратах под корой деревьев. Так, личинки 
Ula m o l l i s im a , S y lv ic o la  c in c ta , M yce to b ia  pa l l ipes  обнаружены 
нами под корой осины на участках, обильно покрытых слизью, 
личинки Dasyhelea paludicola — в аналогичных условиях на сосне.

Детритобионты, включающие 18 видов, представлены видами, 
не характерными для древесины, за исключением представителей 
семейства Hybotidae и Coenosia emiliae (Muscidae). Детрито
бионты поселяются в древесине на поздних стадиях разложения, 
когда она теряет структурную оформленность и по структуре и 
химическому составу сближается с почвой. Этим, очевидно, объ
ясняется присутствие в трухе в дуплах, у основания стволов или 
под корой видов, обитающих также в подстилке: Tipula  se le n e , 
Т. s u b l u n a t a , P sy loc ep h a la  sp., H ilara  sp., Rhagio sp., Chironomi- 
dae, виды M egase l ia .  С рыхлыми субстратами связаны также 
виды, известные как инквилины гнезд жалящих перепончатокры
лых и обитателей нор млекопитающих: E u s ta l im y ia  h i la r ia , M e to - 
pia c a m p e s t r i s , H y d ro ta e a  sp. aff. r i n g d a h l i , E c c o p to m e r a  microps.

Вид Coenosia  em il iae  нельзя отнести полностью к группе детри- 
тобионтов, поскольку этот вид, обладающий широкой экологиче
ской пластичностью, встречается, помимо трухи под корой, в ходах 
короедов и толще мягкой древесины. Однако рыхлые субстраты 
являются для этого вида наиболее обычным типом местообитаний.

6.2. ТРОФИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Изучение пищевых режимов личинок ксилофильных двукрылых 
и разработка их классификации наталкиваются на существенные 
трудности. В ряде работ имеются упоминания о способах питания 
тех или иных видов, основанные на наблюдениях в природе и опы
тах по кормлению личинок в культурах (А. И. Зайцев, 1979; Зи 
новьев, 1957; Ковалев, 1976, 1978; Кривошеина, 1971, 1974а, 19746, 
1974в, 19756; Chiswell, 1956; Hackman, 1956; Lastovka, 1972; 
Nuorteva, 1967 и др.). К сожалению, многие указания о питании 
личинок тем или иным субстратом не могут дать достоверного 
представления о том, какие именно компоненты утилизируются 
личинками. Собранные нами материалы также не являются* ис
черпывающими, однако содержат ряд дополнительных сведений 
по пищевым режимам ксилофильных двукрылых.

Обитание в толще луба и древесины предполагает преодоление 
основного лимитирующего фактора развития ксилобионтов — де
фицита белков. Это выражается в потреблении личинками многих'



видов насекомых, живущими в разлагающейся древесине, любых 
дополнительных источников белкового питания, основным из ко
торых прежде всего является животное население субстрата. 
Даже высокоспециализированные ксило- и флеофаги (например, 
личинки жуков-дровосеков) не пренебрегают животной пищей в 
случае ее наличия (Мамаев и др., 1977; Nuorteva, 1960). Личинкам 
многих видов двукрылых свойственны элементы некрофагии или 
хищничества, наряду с питанием разлагающимся растительным 
субстратом, т. е. имеет место смешанное питание.

Все разнообразные пищевые режимы найденных нами личинок 
двукрылых можно объединить в несколько групп: сапрофлеофаги, 
сапроксилофаги, зоофаги, полифаги, мицетофаги, латицифаги, 
детритофаги.

Установление объема каждой из трофических групп затрудни
тельно из-за отсутствия надежных методик изучения трофической 
специализации личинок ксилофильных двукрылых в культуре 
и существенных разногласий, существующих в литературе, посвя
щенной питанию личинок. Ошибочность выводов, полученных при 
использовании методики, внешне корректной, но не учитывающей 
ряда факторов, присутствующих в природной среде обитания ли
чинок, можно продемонстрировать на примере работы Киси, по
священной исследованию трофики личинок Lonchaea scutellaris Rd. 
в экспериментальных условиях (см. Ковалев, 1978). Трофическая 
специализация некоторых видов, присутствующих в нашем мате
риале, остается неизвестной. Это прежде всего относится к редко 
встречающимся видам.

Видовой состав трофических группировок представлен в табл. 12.
Виды, относящиеся к группе сапрофлеофагов, составляют 

в нашем материале 18.3% (рис. 7). Двукрылые-сапрофлеофаги 
питаются лубом на разных этапах разложения коры. К этой группе 
относится ряд видов, заселяющих кору преимущественно листвен
ных пород, в особенности осины. Личинки таких видов, как Gno- 
phomyia viridipennis, Strongylophthalmyia ustulata , Hammers- 
chmidtia ferruginea , Berkshiria hungarica , обладая значительной 
численностью, активно перерабатывают луб на ранних стадиях 
разложения, превращая его й бесструктурную кашицеобразную 
массу. Другие виды этой группы — Megamerina dolium , Нота- 
locephala spp., Ectaetia blavipes, Lonchaea spp., Dasiops appendi
culatus, Neopachygaster meromelaena — питаются сильнее раз
ложившимся лубом и, кроме N. meromelaena и L. fugax , сравни 
тельно малочисленны. Личинки сапрофлеофагов не только непо
средственно перерабатывают субстрат, но, разрыхляя его, способ
ствуют проникновению в толщу луба других органишон, ускоряя 
тем самым его разложение. В литературе имеются укл ишия О пи 
тании личинок львинок В. hungarica и N. meromcUictui iui шклю 
чительных стадиях развития мертвыми .шчмнкимм н.кткомых 
(Мамаев и др., 1977). Вполне вероятно, что л о ммгп моего, по 
скольку некрофагия, очевидно, как ужо подчоркииалоп», сиойгпн'
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Рис. 7. Содержание представи
телей разных трофических групп в 
комплексе ксилофильных двукрылых

1 —  сапрофлеофаги ,  2 — са проксилоф а-  
ги, 3 —  зооф аги ,  4 — полиф аги,  5  — мицето- 

фаги,  6 — л ат ициф аги ,  7 — детритофаги

на многим ксилофильным видам львинок. Однако потребление 
животного белка не является непременным условием завершения 
развития личинок этих видов. Мы наблюдали в природе и в культуре 
питание взрослых личинок В. hungarica  совершенно свежим лубом 
осины. При отсутствии какой-либо животной пищи по окончании 
развития такие личинки успешно окукливались. Так же успешно 
без добавления белковой пищи развивались личинки N. теготе-  
laena и Lonchaeidae,  хотя элементы некрофагии зарегистрированы 
у L . fu g a x  (Ковалев, 1976).

Личинки Brachyopa pilosa питаются лубом осины, обильно 
смачиваемым древесным соком, обычно вблизи трещин коры. Пере
работанный субстрат представляет собой липкую бесструктурную 
массу, затвердевающую на воздухе.

К сапрофлеофагам,  вероятно, можно отнести личинок Xylota  
pigra , обитающих большими скоплениями под корой сосны. Они, 
как правило, локализуются в местах с повышенной влажностью, 
и участки их обитания характеризуются наличием слизистой к а 
шицы, представляющей, очевидно, переработанный луб, разм яг 
ченный жидкими продуктами разложения коры.

Сапроксилофаги используют в пищу разлагающуюся древе
сину или продукты ее разложения.  К этой трофической группе, 
составляющей 11.3%, несомненно, относятся личинки типулид 
Dictenidia b im acula ta , Tipula flavo linea ta , Ctenophora g u t ta ta , 
обитающие в толще древесины преимущественно лиственных по
род деревьев. Личинки Т. flavolineata  прогрызают широкие ходы 
в относительно плотной древесине; D. bimaculata  заселяют более 
мягкую, светлую древесину различных пород, достигая большой



плотности. В течение одного сезона личинки долгоножек способны 
превратить почти полностью в труху заселенный ими ствол сред
него диаметра, пень или колоду. Личинки С. g u t ta ta  питаются 
мягкой древесиной сердцевины. Относительно питания личинок 
A typoph tha lm us  inustus  (Limoniidae)  прямых наблюдений нет, 
однако нахождение их в толще мягкой светлой древесины листвен
ных пород, не заселенной другими беспозвоночными, позволяет 
предположить в качестве их пищевого режима сапроксилофагию. 
Личинки всех этих видов обладают грызущим ротовым аппаратом 
и непосредственно потребляют в пищу сравнительно мягкую дре
весину, переваривая ее с помощью симбиотических организмов 
(Мамаев,  1977).

У личинок высших двукрылых — обитателей переувлажненной 
древесины лиственных пород — грызущий ротовой аппарат ре
дуцирован, у многих из них отмечается очень слабая склероти- 
зация как ротовых крючьев, так и гипостомального и фаринге
ального склеритов. Очевидно, они не могут употреблять в пищу 
непосредственно древесные волокна, однако в местах обитания 
личинок (в особенности крупных, таких как Lonchaea) древесина 
теряет свою структурную оформленность, вероятно, вследствие 
воздействия на нее ферментов внекишечного пищеварения. Оби
тание колониями и сравнительно синхронное развитие личинок, ве
роятно, усиливает это воздействие на древесину (Кривошеина, 
Мамаев,  1967). Хотя способ питания личинок мускоидов — сапро- 
ксилофагов существенно отличается от такового типулид, употреб
ление в пищу продуктов разложения древесины позволяет при
числить эту группу видов к той же трофической группировке.

В комплексе ксилофильных двукрылых наиболее обширную 
группу составляют зоофаги, среди которых выделяются группы 
паразитов и хищников.

К паразитам относится лишь один из обнаруженных нами 
видов — Trichoparia seria , паразитирующий на личинках Dicteni- 
dia bimaculata.

Хищников обычно подразделяют на облигатных и факульта
тивных. Облигатность питания подразумевает сохранение видом 
стабильных трофических связей в течение всего периода развития. 
Факультативность питания означает смену или непостоянство 
пищевого режима в процессе развития. У личинок двукрылых 
трудно четко выделить группы облигатных и факультативных 
хищников. Нет уверенности в том, что виды, считающиеся обли
гатными хищниками, не употребляют в пищу мертвых личинок 
насекомых, т. е. не являются в определенной мере некрофагами 
и, следовательно, факультативными хищниками. Так, для личинок 
рода X y lo p h a g u s — многоядных хищников — зарегистрировано и 
питание остатками насекомых (Зиновьев, 1957). Термин «флкуль 
тативный хищник» очень расплывчат. В литературе факультатив 
ными хищниками нередко именуют виды с самыми ра шооГфаа- 
ными пищевыми режимами на основании единичных фактов ре-
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гистрации у них хищничества, либо, напротив, явных хищников, 
у которых хотя бы однажды зарегистрирована некрофагия. В при
менении к ксилобионтам подразделение хищников на факульта
тивных м облигатных особенно сложно. Правильнее, очевидно, 
не выделяя отдельных подгрупп из группы зоофагов, отмечать тем 
не менее, предпочтение у отдельных видов к питанию живыми ли
чинками и куколками насекомых (M edetera , Laphria , некоторые 
виды Lonchaea , Phaohia); ряду других видов более свойственна 
зоонекрофагия (часть видов Lonchaea  и др.).

Такие виды, как Medetera pinicola , М. thunebergi , М. fascia ta , 
характерны для ходов короедов и питаются, очевидно, их личинка
ми, куколками и молодыми жуками. Личинки остальных обнару
женных нами зеленушек, помимо преимагинальных фаз короедов, 
питаются также и личинками двукрылых, в особенности галлиц 
и мицетофилоидов, образующих нередко большие скопления под 
корой деревьев. Преимагинальные фазы Laphria flava  и L. gibbosa  
не найдены нами в природе. Зарегистрированы только имаго этих 
видов. Личинки ктырей (Asilidae) известны как хищники усачей 
и златок. Личинки Xylophagus compeditus  — многоядные хищ
ники, нападающие на личинок самых различных насекомых. Нами 
наблюдалось поедание ими личинок типулид, трухляков, мицето
филоидов, лимониид. Личинки Phaonia gobertii, по нашим наблю
дениям, питаются личинками усачей, населяющих подкоровую 
зону сосны. Однако, по всей видимости, они используют в пищу 
и личинок двукрылых, поскольку на осине встречаются в основном 
в толще луба, заселенного двукрылыми. Под корой сосны мы 
наблюдали у этого вида случай каннибализма. Личинки Ph. са- 
nescens , обитающие в лубе осины, также питаются личинками 
двукрылых.

Интересно, что пупарии вида Ph. tiefii, встречающиеся в толще 
мягкой светлой древесины лиственных пород, залегают довольно 
большими (10— 12) компактными группами, что не характерно 
для хищников. Остается предположить, что личинки Ph. tiefii на
падают на скопления личинок клюзиид, пупарии которых мы на
ходили рядом с пупариями Phaonia  и, поедая их, окукливаются, 
не расползаясь по субстрату, подобно личинкам Ph. gobertii, окук
ливающимся около съеденной личинки усача. Хищные личинки 
Ph. variegata  и M ydaea ancilla  питаются личинками двукрылых, 
в массе обитающими в натеках сока на пихте. Не исключено и 
заглатывание ими жидкой бродящей массы, в которой они разви
ваются.

Зоонекрофагами (т. е. хищниками, способными питаться и 
мертвыми личинками насекомых) являются некоторые виды копье- 
хвосток. Наиболее типичные представители этой группы — Lon
chaea collini и L. la xa ,обитающие в ходах короедов и питающиеся 
их личинками, куколками и молодыми жуками, но поедающие 
и мертвых личинок. К этой группе следует отнести, вероятно,
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и личннок L. laticornis. Данных о питании преимагинальных фаз 
этого вида в литературе практически нет.

К хищникам зоонекрофагам, по всей видимости, относятся 
Rhagio  sp., Psylocephala  sp. и виды Hybotidae. Прямых наблюде
ний относительно питания личинок не имеется, однако в литера
туре существует ряд упоминаний о хищничестве, присущем пред
ставителям рода Rhagio  и семейств Therevidae и Empididae (Chva- 
la, 1975; Irwin and Lyneborg, 1981; Jam es and Turner,  1981; Ste- 
yskal and Knutson, 1981). Обитание в различных субстратах под 
корой, в толще луба, в трухе дупел и подкоровой зоны, а также 
подвижность и обитание поодиночке говорят в пользу такого пред
положения.

Личинки Palloptera u s tu la ta , по нашим наблюдениям, поедают 
личинок галлиц под корой лиственных пород. В поселениях галлиц 
личинок этого вида находил Морге (Morge, 1956). С другой сторо
ны они отмечены вблизи участков с мицелием грибов, которым 
они также могли питаться (Мамаев и др., 1977).

Ряд видов двукрылых, обладающих широким трофическим спек
тром,; может быть причислен к полифагам. Эти виды питаются 
разнообразными органическими остатками в ходах короедов и в 
толще луба, мицелием и слизями, мертвыми личинками насекомых, 
продуктами разложения коры, но сохраняют способность нападать 
на живые объекты. В эту небольшую группу, также не имеющую 
четких границ и неясно отделенную от зоофагов, по нашему мне
нию, следует отнести личинок Palloptera u s ta , Lonchaea bruggeri , 
L. zetterstedti, L. sylvatica. Относительно всех этих видов в лите
ратуре существуют упоминания как о хищниках короедов (Коло- 
миец, Богданова, 1980; Харитонова, 1972; Morge, 1967; McAlpine 
Morge, 1970 и др.)* Однако, по нашим наблюдениям, личинки 
P. usta  и L. ze tters ted ti , помимо ходов короедов, обитают под корой 
сосен с неповрежденным лубом на сильно увлажненных участках, 
причем образуют в подобных случаях сравнительно большие скоп
ления и, несомненно, питаются продуктами разложения луба или 
покрывающей его слизью. Эти данные, однако, не находятся в про
тиворечии с многократно приводившимися в литературе сведе
ниями о хищничестве названных видов, а свидетельствуют о широ
те пищевой специализации.

Личинки L. bruggeri и L. sylvatica  зарегистрированы, помимо 
ходов короедов, в трухе, пронизанной мицелием, которым они, 
очевидно, питались, на участках с сажистым налетом, в толще 
почерневшего скользкого луба. В кишечнике личинок наблюдались 
частички черного субстрата, в котором они обитали. По данным 
Б. Н. Огибина (1974), основу питания личинок L. bruggeri состав
ляют мертвые личинки насекомых. К полифагам следует о п д ети  
и личинок Zabrachia m inutissim a. Личинки Z. m inutissim a  на и л 
чальных стадиях развития встречаются в слизистых и ореум аж  
неных субстратах под корой, питаясь, очевидно, жидкими продук
тами разложения луба. У личинок старших в о з р а с т и  к ф п  истри-
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рована некрофагия (Мамаев и др., 1977). Относительно питания 
этого вида в литературе существуют самые разнообразные мне
ния. Многие авторы отмечают личинок Z. m inutissim a  в ходах 
короедов и считают их хищниками. Однако, вероятно, хищниче
ство не характерно для малоподвижных личинок львинок. Питание 
же мертвыми и поврежденными личинками наблюдалось неодно
кратно. Мы находили их также на слое густого сажистого налета 
на сосне, где они могли питаться либо самим налетом, либо какими- 
то органическими остатками под корой.

К полифагам относятся, вероятно, личинки Lonchaea nitidissi- 
та  и Lonchaea  sp. 2, обитающие в слизи под корой, образовавшей
ся в результате деятельности микроорганизмов, и в мокрой трухе 
ходов ксилофагов.

Термин «мицетофаги» используется для обозначения типа 
питания организмов грибами: как плодовыми телами, так и мице
лием. К мицетофагам, образующим сравнительно обширную груп
пу, мы относим все виды мицетофилоидов, обитающие под корой 
на участках, обросших пленками мицелия грибов или покрытых 
плодовыми телами плесневых грибов, и питающиеся ими. Наиболее 
типичным представителем ксилофильных мицетофагов можно счи
тать Apolephthisa subincana , личинки которого питаются, обгры
зая  пленки мицелия. Остальные виды более характерны для пло
довых тел различных грибов, а в случаях обитания под корой 
питаются либо мицелием (Sciophila lu tea ), либо плодовыми телами 
плесневых грибов (М усот уа  spp., Orfelia discoloria , Diadocidia 
valida , Cerotelion lineatus  и др.).  Виды М усот уа  по данным ряда 

9 авторов, употребляют в пищу и объекты животного происхожде
ния, т. е. являются зоомицетофагами (А. И. Зайцев, 1979; Lastov- 
ka, 1972). К мицетофагам, очевидно, принадлежат и виды рода 
Forcipomyia , питающиеся сажистым налетом. Этот налет они со
скабливают с внутренней поверхности коры и древесины. Неко
торые виды (F . nigra) питаются мицелием грибов под корой лист
венных пород (Кривошеина, 1975а). Личинок F. paradoxa  и F. pi- 
сеа находили на сокоточивых участках, в трухе на мицелии (Кри
вошеина, 1968). В общем, связь личинок Forcipomyia  с мицелием 
отмечается сравнительно часто. Очевидно, как при развитии в соке 
деревьев, так и при развитии в трухе они питаются грибами.

Личинки Dicranomyia decem m aculata  тоже являются мицето- 
фагами. Н. П. Кривошеина (1974а) находила их под корой тополя 
на участках, пораженных грибами. Отмечены они и в плодовых 
телах различных грибов (Кривошеина и др., 1986). В Теберде 
личинки этого вида развивались в трухе под корой сосны, г̂ де они 
могли питаться остатками мицелия. Можно предположить в пи
тании личинок наличие элементов сапрофагии, т. е. их пищевой 
режим характеризовать как сапромицетофагию.

Более четко очерчена группа латицифагов, составляющая 
9.6%. Термин «латицифаги» использован нами для обозначения 
пищевого режима двукрылых, потребляющих бродящую массу
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продуктов разложения коры и древесины в натеках сока на де 
ревьях или под корой. Такого рода среда в значительной степени 
специфична. Питательный субстрат натеков богат органическими 
веществами, образующимися в процессе брожения сока, в нем 
присутствует масса различных микроорганизмов (грибов и бакте
рий), и, очевидно, он потребляется личинками целиком, без диф 
ференциации на отдельные компоненты.

Под корой деревьев нередко образуются слизистые субстраты, 
представляющие собой бродящие жидкие продукты разложения 
луба, также богатые органическими веществами. Такие виды, как 
M ycetobia pilosa, Sphegina clunipes , Aulacigaster leucopeza , по- 
видимому, облигатно связаны с соком деревьев. Остальные виды 
могут питаться другими жидкими и бродящими субстратами или 
грибами.

Детритофаги питаются сильно разложившейся корой и древе
синой, потерявшей в значительной степени свои специфические 
свойства. Большинство этих видов, помимо древесины, питается 
разлагающимися растительными остатками в почве. К группе 
детритофагов мы отнесли также виды, обитающие в норах мле: 
копитающих и гнездах перепончатокрылых': Eccoptomera m icrops , 
Eusta lom yia  hilaria , Hydrotaea  sp. aff. ringdahli , Metopia cam - 
pestris:

Личинки последних трех видов могли быть связаны с гнездами 
перепончатокрылых в древесине, но нами таких гнезд поблизости 
обнаружено не было, а, судя по условиям обитания этих видов, 
можно предположить, что по характеру питания они относятся 
к детритофагам.

При сопоставлении топических и трофических группировок 
выявляется разная степень экологической пластичности видов 
различных трофических групп и разная степень трофической р аз 
нородности топических групп.

Группа флеобионтов содержит представителей разных трофи
ческих групп. В нее входят все сапрофлеофаги, полифаги, прак
тически все мицетофаги, большое количество видов хищников и 
часть латицифагов (рис. 8, 9).  Д ля  остальных топических групп 
характерно присутствие зоофагов и видов, пищевой режим кото
рых обусловлен специфическими свойствами среды обитания. 
В группе ксилобионтов — это сапроксилофаги, в группе латици- 
колов — латицифаги, в группе детритобионтов — детритофаги. 
Д л я  натеков сока характерно явное преобладание в видовом и 
количественном отношении видов латицифагов по сравнению с 
хищниками. Так, в натеках сока на пихте из 12 обнаруженных 
видов лишь 2 являются хищниками: Phaonia variegata  и M ydaea  
anciLla (см. рис. 8).

Наиболее стенобионтны группы сапрофлеофагов и санрокеило 
фагов (см. рис. 9). Субстрат обитания для этих групп служит 
пищевым, поэтому анатомическое строение, механические свой 
ства и характер разложения имеют решающее шачение для :»асе
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Рис. 8. Соотношение количества видов с разными типами трофической 
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ления его личинками двукрылых. У большинства видов-сапро- 
флеофагов наблюдается специализация к обитанию на одной или 
нескольких близких породах деревьев. Сапроксилофаги тесно 
связаны с определенными типами гнили древесины.

Зоофаги являются наиболее эврибионтной группой. Они спе
циализированы к питанию определенными видами или группами 
видов подкорников, и для них комплекс факторов, характеризу
ющих физическое состояние коры, очевидно, не так важен. Связь 
их с породой дерева или субстратом обитания обусловлена пище
выми потребностями и топической специализацией их жертв, по
этому степень приуроченности к породе дерева зависит от обшир
ности круга поедаемых объектов. За исключение некоторых видов, 
таких как Lonchaea collini, M edetera pinicola, M. fasciata  и неко
торых других, связанных с определенными видами подкорников, 
обитающими на сосне, зоофаги, как правило, заселяют широкий 
спектр пород и встречаются в разных субстратах.

Виды группы полифагов могут питаться различными субстра
тами, образующимися под разлагающейся корой хвойных пород. 
Наиболее эврибионтным из них является Lonchaea sy lva tica , з а 
селяющий кору многих, в том числе и лиственных пород.

Мицетофаги, латицифаги и детритофаги связаны с определен
ными субстратами обитания, но эти субстраты могут образовать
ся на самых различных породах, в различных микроусловиях и 
быть вообще не связанными с разлагающейся древесиной. Виды, 
принадлежащие к этим трофическим группам, заселяют, как пра
вило, широкий спектр пород, и среди них находится основная масса 
факультативных ксилобионтов.



Г Л А В А  7

СУКЦЕССИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСОВ КСИЛОФИЛЬНЫХ д в у к р ы л ы х  

НА СОСНЕ И ОСИНЕ

«Под сукцессией понимается упорядоченный и направленный 
процесс изменения сообщества в результате взаимодействия его 
живых компонентов между собой и окружающей физической сре
дой. Понятие о сукцессиях — одно из основных в современной 
экологии, в нем преломляются все аспекты изучения сообществ» 
(Чернова, 1977).

В вопросе о природе сукцессий, причинах и механизмах сукцес- 
сионных изменений сообществ организмов в настоящее время 
укрепилось мнение, что сукцессии — это закономерный процесс 
развития сообщества, связанный с изменением им окружающей 
среды. «Похоже, что сукцессия есть результат жизнедеятельности 
самого ценоза» (Odum, 1969). Жизнедеятельность организмов 
изменяет окружающую их среду, они должны приспособляться 
к этой измененной среде или уступать место другим организмам.

Сукцессии широко распространены в природе. В рамках отдель
ных биоценозов протекает постоянно множество различных сук
цессий разной продолжительности, переходящих друг в друга. 
Подробное исследование разнообразия и общих закономерностей 
протекания сукцессий представляет большой интерес в теоретиче
ском и практическом аспектах. Сукцессии представляют собой 
процесс, в опредленной степени предсказуемый, поэтому знание 
закономерностей сукцессий является одним из условий рациональ
ного использования природных ресурсов.

Сукцессии беспозвоночных в разлагающейся древесине пред
ставляют собой небольшую часть изменений, происходящих » лес
ном биогеоценозе в целом, и, многократно повторяясь, в конечном 
итоге в определенной степени влияют на ход этих изменений.

Подобные сукцессии изучались рядом исследователем и север
ной «и средней Европе, однако многие из них имели и качестве  Объ 
ектов только энтомокомплексы пней (Derksen, 19 4 1, Krogerus, 
1927; Wallace, 1953; Wiackowski, 1957)



Ряд исследований сообществ, слагающихся не только в пнях, 
но и в разлагающихся стволах сухостойных и валежных деревьев, 
позволил сформулировать общие закономерности формирования 
комплексов беспозвоночных в разлагающейся древесине и их сук
цессий (Мамаев, 1960, 1961, 1971 в; Elton, 1966; Schimitschek, 
1952— 1953).

Все эти работы рассматривают ксилофильные сообщества 
в целом, и при этом отмечаются наиболее активные разрушители 
коры и древесины. Ряд исследований посвящен сукцессионной 
смене видов вредителей на отмирающих деревьях (Исаев, Гире, 
1975). Двукрылым в такого рода исследованиях уделялось обычно 
незначительное место. В частности, Б. М. Мамаевым (1977) отме
чены как характерные индикаторные виды начальных стадий р аз 
ложения коры наиболее массовые хищные виды двукрылых и ряд 
видов (как хищников, так и сапрофлеофагов) указывается при 
характеристике стадий разложения древесины (Мамаев, 1974а).

При описании нахождения личинок некоторых видов указыва
ется степень разложения субстрата (Ковалев, 19746, 1976; Криво
шеина, 1974а, 19746, 1974в; Collin, 1961; Tuomikoski, 1930 и др.).

Более всего внимания уделялось двукрылым, связанным со 
сколитидным комплексом разрушителей коры. На хвойных поро
дах, где этот комплекс хорошо выражен повсеместно, в его составе 
многими авторами отмечались хищные и сопутствующие короедам 
личинки двукрылых (Богданова, 1974; Зиновьев, 1957; Коломиец, 
Богданова, 1980; Никитский, 1980; Харитонова, 1972; Hackman, 
1956; Morge, 1963; Nuorteva, 1964, 1967 и др.).  Некоторые из этих 
авторов указывают на большое значение двукрылых как истреби
телей личинок вредных подкорных насекомых.

Следует отметить, что играя определенную роль на начальных 
этапах разложения коры, двукрылые и на следующих, послекоро- 
едных стадиях этого процесса остаются одной из наиболее массо
вых групп беспозвоночных, населяющих подкоровую зону и имеют, 
очевидно, немаловажное значение в ксилофильных сообществах 
как разрушители субстрата. Изучение двукрылых как членов сук
цессий беспозвоночных в разлагающихся древесных остатках 
остается перспективной, но недостаточно разработанной темой.

В Тебердинском заповеднике наиболее богат комплекс двукры
лых, слагающийся под корой сосны. Исследование стволов сосен 
при разных состояниях разложения коры позволило нам просле
дить смену населения двукрылых в подкоровой зоне по мере ее 
разрушения.

Первый этап разложения коры можно назвать короедным. 
Большинство стволов, упавших на горных склонах, выворочено 
с корнем, иногда образует завалы, в которых стволы обычно не со
прикасаются с поверхностью земли. Кора быстро, в течение 3— 
4 лет, разрушается и отпадает от ствола, древесина высыхает 
и долго остается твердой. Вскоре после гибели стволы сосен з а 
селяются в основном большим и малым сосновыми лубоедами
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(Blastophagus piniperda  и В. minor), шестизубым короедом (Ips 
sexdentatus)  и одновременно личинками усачей. В их ходах из ли
чинок двукрылых встречаются обычно виды хищники — Lonchaea  
collini, M edetera pinicola , M. thunebergi, M. fasciata. L. collini 
развивается примущественно на сосне и только в исключительных 
случаях встречается на других породах. Личинки L. collini связаны 
с очень ограниченным кругом наиболее крупных видов короедов. 
Обитая в их ходах, они поедают личинок, куколок и молодых ж у 
ков короедов и только в самом конце развития могут использовать 
и другие питательные субстраты. Зрелых личинок L. collini мы 
находили в массе в середине июля, когда в ходах В. piniperda  и 
В. minor были куколки, а в ходах Ips. sexden ta tus  — молодые ли
чинки.

Виды M edetera  являются хищниками короедов и могут вместе 
с L. collini играть заметную роль в регулировании их численности.

Когда ходы короедов оказываются большей частью покину
тыми и основными разрушителями коры становятся личинки уса
чей, подкоровая зона, как правило, представляет собой бурый и 
темно-бурый мокрый скользкий луб, пронизанный ходами. Под ко
рой накапливается бурая, сильно увлажненная буровая мука. 
Поскольку деревья разлагаются неравномерно, в разных участках 
ствола и в разных стволах возможны поражения теми или иными 
видами грибов и гнилей. Часто встречаются под корой слизистые 
субстраты, сажистый налет, лубяные волокна, и поверхность дре
весины обрастает пленками мицелия грибов, а стенки покинутых 
короедных ходов покрываются плесенью. Подобное состояние под- 
коровой зоны наиболее часто встречается в толстомерных соснах 
с корой средней толщины (2—4 см), обычно на второй-третий год 
после гибели дерева.

На этом, следующим за короедным этапе разложения луба 
комплекс двукрылых отличается наибольшим разнообразием. Ви
ды, присутствующие на первой стадии разложения коры, встре
чаются в значительно меньшем количестве или отсутствуют. В хо
дах короедов с оставшимися в них в небольшом количестве взрос
лыми жуками и населенных ходах усачей появляются в массе ли
чинки Lonchaea bruggeri и Phaonia gobertii. Личинки L. bruggeri , 
помимо ходов короедов, встречаются в толще лубяных волокон 
и в трухе, пронизанной мицелием грибов.

Помимо этих двух наиболее многочисленных видов, среди во
локон луба встречаются одиночные хищные личинки X ylophagus  
com peditus , в трухе и в ходах — личинки Coenosia emiliae , L on
chaea ze tters ted ti , L. laxa , Palloptera u s ta , M edetera fa sc ia ta , 
M. im p igra , M. thunebergi , M. insp issa ta , M. pinicola . В слизистых 
субстратах встречаются скопления личинок Lonchaea n itid issim u , 
Xylota p igra , Zabrachia m in u tiss im a , Dasyhelea paludico/a , ii;i плен 
ках мицелия, обрастающих поверхность древесины, обычны ли 
чинки Apolephthisa subincana. В бурой влажной трухе и покинутых 
ходах короедов попадаются личинки Lonchaea sy lva tica , I'orcipo-
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myia picea , Ectaetia  sp., M edetera  spp. В буром мокром лубе обна
ружены личинки Gnophomyia viridipennis , на участках с черным 
слизистым налетом и в мокрой трухе — группы личинок Forcipo
myia kaltenbachii.

Богатство видового состава двукрылых обусловлено, очевидно, 
разнообразием условий, возникающих под корой сосны на этом 
этапе разложения, но виды, населяющие подкоровую зону, менее 
специфичны в отношении приуроченности к древесным породам 
и трофической специализации, чем на первом короедном этапе 
разложения.

Так, личинки М. fasciata  и М. pinicola обитают в основном в 
ходах короедов, питаясь их живыми личинками и куколками. Л и 
чинки М. thunebegri, хотя и встречаются на лиственных породах, 
но очень редко, в то время как на сосне в ходах короедов являются 
многочисленным и часто встречающимся видом.

L. collini — характерный для предыдущего этапа сукцессии, 
специализированный обитатель ходов короедов на сосне, в то вре
мя как замещающий его на следующем этапе L. bruggeri , помимо 
сосны, в европейской части СССР обычен на ели и обладает более 
широкой пищевой специализацией. То же касается и многих дру
гих, приуроченных в основном ко второму этапу разложения коры 
видов хищников, имеющих широкий круг жертв и встречающихся 
не только на хвойных, но и лиственных породах (Ph. gobertii , М. im- 
pigra, С. emiliae , X. compeditus  и др.).  Виды — полифаги и мицето- 
фаги — еще менее специализированы к обитанию на одной породе.

В то же время в целом обитатели подкоровой зоны сосны на 
втором этапе разложения составляют специализированный ксило- 
фильный комплекс, в котором присутствуют виды, характерные 
для разлагающейся коры, а также сохраняются виды, присущие 
только сосне (X. p ig ra , L. nitidissima). Здесь зарегистрирован толь
ко один вид, обычно не связанный с древесиной — Dasyhelea ра- 
ludicola.

При дальнейшем разложении коры, когда она начинает отста
вать от ствола, между корой и древесиной образуются щели и по
лости, подкоровая зона в значительной мере высыхает и представ
ляет темно-бурую или черную труху, ходы короедов заселяются 
плесневыми грибами, поверхность древесины обычно покрыта 
густым сажистым налетом.

В полостях и щелях, на поверхности древесины или внутренней 
слегка влажной поверхности коры обычны личинки мокрецов For
cipomyia corticis, F. paradoxa , F. flavirustica , F. regulus. Они встре
чаются компактными группами. Под корой сухостойных сосен 
на слое черного сажистого налета в массе встречаются лйчинки 
Zabrachia m inutissim a. На пленках мицелия и в ходах, покрытых 
плесенью, обитают личинки мицетофилоидов М усот уа cinerascens , 
М усот уа  sp. 1, М усот уа  sp. 2, Orfelia discologia , Diadocidia va- 
lida. В мокрой слежавшейся трухе под корой пней или стволов 
с остатками волокон черного слизистого луба встречаются личинки
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Dicranomyia decem m acula ta , M ycetobia pallipes , Euthyneura albi- 
pentiis.

На этом третьем этапе сукцессионных изменений степень спе
цифичности комплекса двукрылых еще более низка. Группа видов 
рода Forcipomyia , хотя в Теберде и встречается только на сосне, 
связана не с самим лубом, а с сажистым налетом на нем. По край
ней мере, часть этих видов, судя по литературе, может развиваться 
и на других, в том числе и лиственных породах. Кроме того, на з а 
ключительных стадиях разложения коры сосны в подкоровую зону 
проникают виды мицетофилоидов, не характерные вообще для 
древесины, а связанные в своем развитии преимущественно с пло
довыми телами различных грибов и питающиеся под корой мице
лием или плодовыми телами плесневых грибов, v

К обычно не связанным с древесиной формам относится и се
мейство Therevidae, единственный представитель которого — ку
колка Psylocephala  sp., найденная в бурой влажной трухе, запол
няющей обширное сердцевинное дупло высокого пня. Обычно 
личинки теревид развиваются в почве.

В лиственных породах массовые поселения короедов встреча
ются значительно реже, поэтому комплекс хищных видов двукры
лых,-характерный для начальных этапов разложения коры, может 
быть не выражен.

Из лиственных пород, произрастающих в Теберде, личинками 
двукрылых наиболее активно заселяется осина, обладающая тол
стым слоем мягкого, быстро разлагающегося луба и тонким по
верхностным слоем коры. Опробковение и глубокое растрескива
ние коры имеет место лишь у старых деревьев и обычно в нижней 
части ствола. Вершинная часть и крупные ветви сохраняют тонкий 
слой перидермы.

В местах трещин коры, обломов ветвей и стволов луб интенсив
но заселяется личинками двукрылых. В отличие от первых посе
ленцев сосны, пионеры заселения стволов осины принадлежат к 
группе сапрофлеофагов, активно перерабатывающих луб. Это 
прежде всего личинки Gnophomyia viridipennis , заселяющие почти 
свежий, слегка побуревший луб. При этом плотность их достигает 
40—60 личинок на 1 дм2 при толщине луба 1 см. Личинки перера
батывают его до состояния гомогенной кашицеобразной липкой 
черной массы. Не менее многочислены в слегка побуревшем лубе 
личинки Strongyloph tha lm yia  u s tu la ta , в значительной степени 
разрыхляющие его. Как правило, в субстрате их обитания отсут
ствует слизь. Плотно заселенные этими видами участки коры обыч
но находятся в разных местах ствола. В случае совместного оби
тания видов доминирует один из них.

Свежим, слегка побуревшим лубом питаются крупные личинки 
Berkshiria hungarica. Мы неоднократно наблюдали островки спет 
лого луба, окруженные массой личинок львинок, ост.ииииесн по 
среди переработанного субстрата, или находили личинок этого 
вида на границе свежего и гниющего луба. В результате их д ея 
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тельности лубяные волокна превращаются в кашецеобразную 
полужидкую светло-бурую массу.

На ранних этапах разложения коры осины в ее толще обычны 
личинки журчалок H am m erschm idtia  ferruginea. Раздвигая во
локна луба, они сильно разрыхляют его, перерабатывают и в конце 
концов превращают в размягченную бесструктурную массу.

По мере разложения коры лубяные волокна темнеют, ослизня- 
ются и, оставаясь при этом сравнительно прочными, при отделении 
коры от ствола тянутся лентами. На границе коры и древесины, 
как правило, образуется слизистая кашица. На этом этапе луб 
заселяется многочисленными видами двукрылых с разной пищевой 
специализацией.

Высокой численности достигают личинки Lonchaea fu g a x , оби
тающие в темно-буром и черном лубе. Реже здесь встречаются 
другие виды копьехвосток — Lonchaea hackm ani  и L. tenuicornis. 
В толще темного, ослизненного, чаще рыхловатого влажного луба 
обитают личинки Homalocephala a lb itarsis , Н. apicalis , Н. Ытаси- 
la ta , M egamerina dolium. На границе коры и древесины в светло- 
бурых и бурых слизистых субстратах обычны личинки Neopachy- 
gaster m erom elaena , достигающие в ряде случаев сравнительно 
высокой численности (10— 15 личинок на 1 дм2). Здесь же встреча
ются личинки Ula mollisima  и Sylvicola  cincta. В лубе, обильно 
смоченном древесным соком, обитают личинки Brachyopa pilosa. 
На этом этапе сукцессии для осины характерен сравнительно бо
гатый набор хищных форм. Одиночные личинки X ylophagus сотре- 
d itu s , M edetera im pigra , М. insp issa ta , М. juga lis , М. abstrusa , 
М. thunebergi , Tachypeza nubila , Phaonia gobertii, Ph. canescens  
встречаются в толще луба, где они охотятся в основном за личин
ками двукрылых.

Следует отметить, что комплекс видов, населяющих кору осины 
на втором этапе разложения, так же, как и на сосне, менее cnet- 
цифичен для этой породы в сравнении с комплексом, приуроченным 
к предыдущему этапу разложения коры. Специфика комплекса 
двукрылых на осине заключается прежде всего в присутствии ви
дов истинных сапрофлеофагов, разрушающих луб именно тополей 
и осин, обладающий характерными механическими свойствами, 
анатомическим строением, характером разложения, и облигатно 
связанных с видами Populus. Такие виды присутствуют на первом 
этапе сукцессии, т. е. заселяют практически почти свежий, мало 
разложившийся луб. На втором этапе, помимо сапрофлеофагов, 
активно разрушающих субстрат обитания, появляются виды, ис
пользующие в пищу продукты разложения луба, слизь, образу
ющуюся в результате деятельности личинок насекомых, микро
организмов и грибов. При этом такие виды, как Neopachygaster  
meromelaena  и Lonchaea figax , явно предпочитают осину, но все- 
таки могут встречаться под корой других лиственных пород. 
Д ля  видов Sylvicola  cincta и Ula m ollisim a  порода дерева в прин
ципе не имеет значения, поскольку основным для развития их ли
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чинок является наличие сильно увлажненного бродящего субстра
та с обилием микроорганизмов. Такими субстратами являются 
различные слизи под корой осины. Помимо осины, названные виды 
успешно развиваются в натеках сока на пихте. Что касается хищ
ников, то все виды, найденные на осине, имеют широкий круг 
жертв, заселяющих разные породы, и не могут считаться специ
фическими для осины. Так, Xylophagus compeditus — многоядный 
хищник, встречающийся как на хвойных, так и на лиственных по
родах, нападает на личинок различных насекомых. Виды M edetera , 
в особенности М. im pigra , также встречаются на многих породах; 
М. thunebergi  и М. inspissata  более характерны для ходов коро
едов хвойных пород так же, как и Phaonia gobertii. Личинки Pha
onia canescens  редки под корой деревьев. Помимо этого субстрата, 
они могут развиваться в подстилке и древесных грибах.

По мере дальнейшего разрушения луб приобретает темно-бу
рый и черный цвет, волокна легко распадаются в поперечном на
правлении, ослизненность их уменьшается, луб становится более 
рыхлым. Влажность его может быть различной. Кора во многих 
местах трескается, отстает от ствола. На этом этапе разложения 
коры, в зависимости от условий разложения ствола или отдельных 
его частей, видовой состав двукрылых значительно обедняется, 
кроме того, плотность населяющих толщу луба личинок становится 
меньше.

В черном влажном, местами ослизненном рыхлом лубе иногда 
встречаются личинки Lonchaea pa tens , L. s tackelbergi, Dasiops 
appendicula tus , Drapetis completa.

На участках с мокрым черным лубом, окружающим трещины 
в коре, в местах, обильно смоченных жидкими продуктами разло
жения древесины, развиваются личинки Dasyhelea paludicola , 
Culicoides obso le tus , M ycetobia pallipes. Иногда на черных налетах 
на поверхности древесины и черного рыхлого луба, в местах с от
стающей корой, встречаются личинки Apolephthisa subincana.

Специфичность комплекса двукрылых, населяющих черный 
рыхлый луб, еще ниже. В нем отсутствуют специализированные 
флеофаги и нет практически видов, связанных только с осиной. 
Подкоровую зону населяют виды, использующие, очевидно, раз
личные компоненты разложения ее массы. Часть из них, вероятно, 
можно отнести к группе полифагов (L. patens). Еще менее харак
терны для осины виды, связанные с сильно увлажненными суб
стратами. Так, D asyhelea paludicola  успешно развиваются как 
в сильно увлажненных субстратах на деревьях (сок пихты, мокрая 
труха под корой сосны), так и других, не связанных с древесиной 
(ил водоемов и т. п . ) . То же можно сказать и о Culicoidcs obso le tus , 
способном развиваться в самых разнообразных влажных еубстра 
тах. Mycetobia pallipes  с большими основаниями можно считать 
ксилобионтным видом, однако он встречается i i ; i различных ипро 
дах. A. subincana  — наиболее обычный обитатель участком, of>poc 
ших мицелием, и лишь изредка встречается на черных налетах 
на древесине (осина, бук).



Комплекс двукрылых, населяющих разлагающуюся древесину 
осины, как было сказано выше, состоит из видов, характерных 
для светлых гнилей древесины или древесной трухи лиственных 
пород. Поскольку древесина осины долго остается твердой, конец 
сукцессии комплекса двукрылых в коре по времени может быть 
значительно отдален от ее начала в древесине. Двукрылые засе
ляют сравнительно мягкую, разрушенную грибами древесину. 
В толще светлых влажных, структурно оформленных волокон 
развиваются личинки Clusiidae, Limoniidae (A typophtha lm us inu- 
stus). По мере разрушения древесины она (особенно быстро в дуп
лах) превращается в труху. Виды, развивающиеся в рыхлых суб
стратах (трухе под корой и в дуплах) появляются на заключитель
ных этапах разложения, когда в наименьшей степени проявляются 
специфические особенности коры и древесины, а решающим, ве
роятно, оказывается тип гниения (Мамаев, 1961). Это объясняет, 
почему на поздних этапах разложения древесины могут присут
ствовать формы, не только не специфичные для отдельных пород, 
но и вообще не характерные для древесины (Chironom idae) .

На основании полученных нами результатов оценим изменение 
состава комплексов ксилофильных двукрылых по мере разложения 
коры и древесины с позиций представлений о сукцессии. Этот тип 
сукцессии отличается определенными особенностями, общими для 
сукцессий в разлагающихся субстратах. В такой сукцессии при
нимают участие только гетеротрофные организмы, использующие 
изначальный запас органического вещества. Она резко отличается 
от автотрофных сукцессий, в которых существует постоянный 
приток энергии. В гетеротрофной сукцессии количество энергии 
максимально вначале, а затем непрерывно уменьшается, причем 
стационарное состояние недостижимо (Odum, 1975). В этом слу
чае сообщество организмов не может достичь климаксового со
стояния, т. е. равновесного состояния сообщества, способного 
к самовозобновлению. В конце концов система разлагающегося 
субстрата (в данном случае древесины) прекращает свое суще
ствование.

Такого рода сукцессия имеет направленность, характерную 
для хода разложения органических материалов, в соответствии 
с которой, независимо от первоначальных свойств разлагающе
гося субстрата, процесс приводит к установлению стабильной 
группировки организмов, практически идентичной населяющей 
сильно гумифицированную почву. В этом плане рассматриваемая 
сукцессия (в частности на сосне) имеет еще одну характерную 
особенность. Сукцессия комплексов флеофилов и ксилофилов на 
сосне обычно полностью разорвана во времени. Вследствие специ
фичности условий, в которых находятся разлагающиеся стволы 
сосен (а именно -^ло к ал и зац ия  их на сухих южных склонах), з а 
ключительной стадии сукцессионных изменений, когда разлага
ющийся субстрат переходит в сильно гумифицированное состоя
ние и характер населяющего его сообщества можно считать ста
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бильным, предшествует очень длительный период, в течение ко
торого непокрытая корой сухая древесина практически не заселена 
двукрылыми. Полученные сведения о сукцессии на осине позво
ляют говорить о смене населения двукрылых не только в коре, но 
и в древесине. Правда, заключительная фаза  сукцессии, когда 
кора и древесина полностью гумифицируются до полной потери 
своей специфики, нами не рассматривалась как выходящая за 
пределы темы работы.

Хотя сукцессии в разлагающейся коре, как и в других орга
нических материалах, характеризуются непрерывностью, в их ходе 
более или менее отчетливо можно выделить ряд этапов, характе
ризующихся сменой отдельный систематических групп.

Нами выделены три этапа протекающей в коре сукцессии комп
лексов двукрылых (Лукашева, 19860). Изменения систематиче
ского и функционального состава комплексов, характеризующие 
этапы, естественно не абсолютны (ряд видов может присутство
вать в коре на протяжении всего процесса разложения),  а прояв
ляется в степени доминирования отдельных видов и трофических 
группировок (рис. 10).

При анализе смены населения двукрылых под корой сосны и 
осины отмечается заметное увеличение видового разнообразия 
на втором этапе сукцессионных изменений и уменьшение его на 
третьем этапе (табл. 13).

Это согласуется с положением, согласно которому именно 
такой ход изменения разнообразия сообществ является одной из 
общих закономерностей протекания сукцессий. Для средних эта
пов характерно усиление пространственной гетерогенности сооб
ществ, поскольку в разлагающемся стволе в разных его участках 
может создаваться значительное разнообразие условий.

Увеличивается и экологическая разнородность сообщества. 
Так, подкоровая зона на средних этапах разложения населена 
видами с самой разной трофической специализацией, использу
ющими разные компоненты ее разлагающейся массы.

Положение о том, что в ходе сукцессии постепенно нарастает 
специализация видов, не подтверждается нашими данными. На
оборот, в согласии с представлениями, развиваемыми, в частности, 
Н. М. Черновой (1977), на начальных этапах сукцессии присут
ствуют наиболее специализированные стенобионтные виды (Lon
chaea collini, M edetera pinicola , Gnophomyia viridipennis, S trongy-  
lophthalmyia u s tu la ta , Berkshiria hungarica  и т. д .) ,  в ходе сукцес
сионных изменений замещающиеся видами более эврибионтными, 
с широким трофическим спектором.

Подобные закономерности присущи также сукцессионным про 
цессам, происходящим при разложении плодовых тел грибок (Кри 
вошеина и др., 1986). Наиболее разнообразен окгпплси иидовой 
состав зрелых, карпофоров по сравнению с молодыми и р а зл а г а 
ющимися плодовыми телами. «Типичными обитателями карпофо 
ров являются лишь группы, связанные с плодовыми телами до

9  Заказ 2487 129
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Рис. 10. Сукцессиониые изменения комплексов ксилофильных двукрылых
на сосне и осине

/ — / / /  — стадии сукцессии; /  — зоофаги, 2 — полифаги, 3 — сапрофлеофаги, 4 — мицетофаги, 
5 — детритофаги, 6 — латицифаги.
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начала их разложения. Д л я  разлагающихся грибов характерны 
комплексы двукрылых, типичных в целом для самых разнообраз
ных субстратов, пронизанных мицелием грибов. У них не наблю
дается тесных связей непосредственно только с плодовыми телами 
грибов» (Кривошеина и др., 1986).

Таким образом, эта закономерность является, видимо, отличи
тельной особенностью гетеротрофных сукцессий в разлагающихся 
остатках, не только теряющих по мере разложения свои специфи
ческие свойства, но и вообще прекращающих существование как 
обособленный субстрат. Вполне логично представление о том, что 
виды, приспособленные в процессе адаптации к специфическим 
его свойствам, присутствуют на начальных этапах разложения.
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