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АННОТАЦИЯ

Сетчатокрылые Танаевского  соснового  леса (Татарстан) изучены с помощью пяти кроновых фермент-
ных ловушек,  работавших непрерывно  с 30 апреля по  1 октября 2021 г. Среди собранных 1043 экземпляров 
(17 видов) отчетливо  доминируют златоглазки Apertochrysa prasina и Chrysotropia ciliata. Численность 
стенотопных для сосен видов (Chrysopa dorsalis и Wesmaelius concinnus) очень низкая. Обилие златоглазок 
в данном лесном массиве,  характерных для лиственного  леса,  и редкость характерных для сосны видов 
можно  объяснить тем,  что  кроновые ферментные ловушки привлекают в основном сетчатокрылых,  пи-
тающихся во  взрослом состоянии пыльцой и медвяной пядью,  a почти все стенотопные для сосен виды 
являются хищниками. Кроме того,  ловушки на соснах висели относительно  низко  (4–5 м от земли). Они 
привлекали больше особей с ближайших лиственных деревьев и из подлеска,  чем с сосен,  кроны которых 
расположены гораздо  выше. 11 видов сетчатокрылых впервые отмечаются в Татарстане.
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и т. д.) представляет большой научный инте-
рес и важно  как в теоретическом плане,  так 
и в прикладном. Более или менее регулярно  
изучались комплексы сетчатокрылых агро-

ВВЕДЕНИЕ

Изучение комплексов сетчатокрылых раз-
личных экосистем России (разные типы леса,  
степей,  тундры,  агроценозов,  урбоценозов 
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ценозов (например,  [Ковригина,  Малышева,  
1986;  Кротова,  1989;  Арефин,  Холин,  1992;  
Тимралеев,  1992;  Бокина,  2010] и урбоцено-
зов [Ковригина,  1979;  Макаркин,  1985а;  Ка-
верзина,  Плешанов,  2008;  Каверзина,  2012]). 
Однако  изучению комплексов сетчатокрылых 
в естественных экосистемах России уделяет-
ся меньше внимания. Опубликованные рабо-
ты [Буковский,  1936;  Плешанов,  1979;  Ков-
ригина,  1983,  1986,  1993;  Макаркин,  1985б;  
Рохлецова,  2003;  Каверзина,  2011;  Щу-
ров,  Макаркин,  2021] большей частью име-
ют общий характер,  и данные,  представлен-
ные в них,  разрозненные,  часто  неполные 
и,  главное,  в них отсутствуют количественные 
характеристики (за исключением прекрасной 
работы В. И. Буковского  [1936]). По  существу,  
комплексы сетчатокрылых естественных эко-
систем в России еще не изучены.

Это  всецело  относится и к комплексу сет-
чатокрылых сосновых лесов. Единственное зна-
чительное исследование этого  энтомокомплекса 
проведено  в Республике Коми [Юркина,  2004,  
2007]. К сожалению,  оно  очень неполное от-
носительно  сетчатокрылых;  отмечено  всего  6 
видов,  включая Myrmeleon formicarius L.,  вид 
муравьиного  льва,  непосредственно  не связан-
ный с соснами. Существенные данные о  сет-
чатокрылых,  обитающих на соснах в России,  
содержатся в некоторых фаунистических ста-
тьях [Макаркин,  1987а,  б;  Макаркин,  Ручин,  
2020а,  б,  2021а,  б].

Кроны в сосновых лесах расположены вы-
соко  и поэтому их обитателей трудно  увидеть 
и собирать. Кошением сачком можно  получить 
материал только  с нижних ветвей деревьев. 
Светоловушки действуют неизбирательно,  
привлекая особей из очень отдаленных мест. 
Мы применяли для сбора материала кроно-
вые ферментные ловушки,  которые привле-
кают особей с более ограниченной площади.

Танаевский лес (Pinetum hylocomiosum) 
в Татарстане –  хороший модельный объект 
для изучения энтомокомплекса сосняков. Это  
компактный,  изолированный лес площадью 
956 га,  ограниченный с юга р. Камой,  с севера 
и востока – населенными пунктами (г. Елабу-
га и с. Танайка),  с запада – обширными зла-
ково-разнотравными,  в большей степени пой-
менными и в меньшей степени суходольными 
лугами. Таким образом,  вблизи данного  лес-
ного  массива нет обширных лиственных лесов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в Танаевском 
лесу,  расположенном на правом коренном бе-
регу р. Камы и входящего  в состав Нацио-
нального  парка “Нижняя Кама” (Республика 
Татарстан,  Елабужский район). Лесной массив 
считается рукотворным,  поскольку большая 
его  часть была восстановлена в период 1920–
60-х годов из небольшого  соснового  массива 
естественного  происхождения. Доминирующей 
породой является сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.),  присутствуют участки березово-
го  леса (Betula pendula Roth). В прибрежной 
полосе отмечен тополь белый (Populus alba L.). 
Сопутствующими лиственными породами яв-
ляются осина (Populus tremula L.), вяз шерша-
вый (Ulmus glabra Huds.),  липа сердцевидная 
(Tilia cordata Mill.),  клен остролистный (Acer 
platanoides L.). В подлеске в основном рябина 
(Sorbus aucuparia L.),  яблоня (Malus domestica 
Borkh.),  черемуха (Padus avium Mill.),  лещи-
на (Corylus avellana L.),  жимолость (Lonicera 
xylosteum L.),  бересклет (Euonymus verruco-
sus Scop.).

Пять кроновых ферментных ловушек 
(КФЛ) были подвешены на деревья сосны 
и яблони,  на которых они непрерывно  висе-
ли с 30 апреля до  1 октября 2021 г. В качестве 
приманки служило  пиво  с сахаром,  которое 
вскоре сбраживалось естественным образом 
[Ruchin et al.,  2020]. Проверяли ловушки че-
рез 7–15 дней.

КФЛ № 1 (55,72881° с. ш.,  51,96900° в. д.): 
на сосне на высоте 4,0 м;  сосновый лес (сомк- 
нутость 0,5);  кроме сосны полог образуют липа 
сердцевидная,  клен остролистный,  вяз шер-
шавый,  осина;  кустарниковый ярус –  лещи-
на,  жимолость,  рябина,  черемуха.

КФЛ № 2 (55,72528° с. ш.,  51,97698° в. д.): 
на сосне на высоте 4,0 м;  сосновый лес (сомк- 
нутость 0,4–0,5);  рядом куртина листвен-
ницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.);  ку-
старниковый ярус густой –  акация Caragana 
arborescens Lam.,  кизильник Cotoneaster me‑ 
lanocarpus Fisch. ex  Blytt,  шиповник Rosa ma-
jalis Herrm.,  вишня Prunus cerasus L.

КФЛ № 3 (55,73151° с. ш.,  51,98206° в. д.): 
на сосне на высоте 4,0–5,0 м;  старовозраст-
ной разреженный сосняк (сомкнутость 0,2–
0,3);  с юга расположен лог с вишней,  ябло-
нями,  акацией.



168

КФЛ № 4 (55,73046° с. ш.,  51,96269° в. д.): 
на яблоне (высотой 4 м) на высоте 2,5 м (в кро-
не);  поляна за офисным зданием нацпар-
ка в окружении соснового  леса (возраст леса 
80 лет).

КФЛ № 5 (55,74358° с. ш.,  51,98314° в. д.): 
на яблоне (высотой 4 м) на высоте 2 м (в кро-
не);  сосняк (сомкнутость полога 0,3) с редким 
подлеском из осины (до  10 м);  кустарниковый 
ярус разреженный,  представлен жимолостью,  
смородиной Ribes nigrum L. и крыжовником 
Ribes uva‑crispa L.

Материал определялся первым автором 
с использованием различных источников (мо-
нографии,  определители,  статьи с описанием 
отдельных видов и т. д.). Он хранится в Феде-
ральном научном центре Биоразнообразия на-
земной биоты Восточной Азии (Владивосток).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди собранных в ловушки 1043 экзем-
пляров сетчатокрылых 17 видов в Танаевском 
лесу (из них 11 впервые отмечаются в Татар-
стане) отчетливо  доминируют златоглазки Ap-
ertochrysa prasina и Chrysotropia ciliata (таб- 
лица). Очень многочислен также Chrysoperla 
carnea. Довольно  многочисленны Apertochry-
sa ventralis, Chrysopa gibeauxi, Nineta alpico-
la и Cunctochrysa cosmia. Относительно  обыч-
ны Nineta vittata,  N. flava,  Chrysopa dorsalis,  
Apertochrysa flavifrons и Cunctochrysa albo-
lineata. Остальные виды редки или единичны.

Состав сетчатокрылых на хвойных (сосна) 
и лиственных (яблоня) деревьях в этом лесу 
примерно  одинаковый,  но  относительная чис-
ленность отдельных видов (особенно  приходя-
щаяся на одно  дерево) существенно  разнит-

Сетчатокрылые, собранные кроновыми ферментными ловушками на соснах и яблонях  
в Танаевском сосновом лесу в 2021 г., число особей

Вид сетчатокрылых

Танаевский сосновый лес  
(Татарстан)

Другие регионы  
Поволжья

Сосна Яблоня Итого Сосна

Chrysopidae (златоглазки)

1 Apertochrysa prasina (Burmeister,  1839) 217 (72,3) 162 (81,0) 379 309

2 Chrysotropia ciliata (Wesmael,  1841)* 123 (41,0) 185 (92,5) 308 23

3 Chrysoperla carnea (Stephens,  1836),  s. l. 62 (20,7) 69 (34,5) 131 94

4 Apertochrysa ventralis (Curtis,  1834)* 11 (3,7) 41 (20,5) 52 8

5 Chrysopa gibeauxi (Leraut,  1989)* 35 (11,7) 7 (3,5) 42 10

6 Nineta alpicola Kuwayama,  1956* 14 (4,7) 22 (11,0) 36 19

7 Cunctochrysa cosmia (Navás,  1918)* 19 (6,3) 6 (3,0) 25 –

8 Nineta vittata (Wesmael 1841)* 7 (2,3) 10 (5,0) 17 4

9 Chrysopa dorsalis Burmeister,  1839 7 (2,3) 7 (3,5) 14 –

10 Apertochrysa flavifrons (Brauer,  1851)* 10 (3,3) 3 (1,5) 13 31

11 Nineta flava (Scopoli 1763)* 6 (2,0) 6 (3,0) 12 4

12 Cunctochrysa albolineata (Killington,  1935) 5 (1,7) 2 (1,0) 7 1

13 Chrysopa perla (Linnaeus,  1758) 1 (0,3) 1 (0,5) 2 1

14 Nothochrysa fulviceps (Stephens,  1836) 1 (0,3) 1 (0,5) 2 –

15 Chrysopa pallens (Rambur,  1838)* – 1 (0,5) 1 –

16 Chrysopa walkeri McLachlan,  1893 – – – 3

Hemerobiidae

17 Drepanepteryx phalaenoides (Linnaeus,  1758)* – 1 (0,5) 1 –

18 Wesmaelius concinnus (Stephens,  1836)* – 1 (0,5) 1 1

Итого 518 (172,7) 525 (262,5) 1043 508

П р и м е ч а н и е.  В скобках –  число  особей на одно  дерево. Для других регионов Поволжья суммированы 
данные о  сетчатокрылых,  собранных в КФЛ на соснах в смешанных и сосновых лесах в 2019–2020 гг.  [Макаркин,  
Ручин,  2020а,  б,  2021а,  б].

* Виды,  впервые приводимые для Татарстана.
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ся. Ch. ciliata,  A. ventralis и N. alpicola явно  
обильнее на яблоне,  а Ch. gibeauxi и C. cos-
mia –  на сосне. Общая численность сетчато-
крылых на яблоне,  приходящаяся на одно  де-
рево,  существенно  выше,  чем на сосне.

ОБСУЖДЕНИЕ

Состав комплекса сетчатокрылых сосново-
го леса. Cодоминирование в сообществе сетча-
токрылых соснового  леса Ch. ciliata является 
совершенно  неожиданным. В Южной Палеарк- 
тике этот вид известен как относительно  вла-
голюбивый,  обитающий исключительно  на ли-
ственных деревьях и кустарниках [Gepp, 1974, 
1977; Zelený, 1984; Макаркин,  1985б;  Tsuka-
guchi, 1995; Волкович, 2001; Monserrat, 2016] 
и как исключение – на ели [Gepp, 1977]. Од-
нако  нами и раньше этот вид отлавливался 
на соснах сходными ферментными ловушками 
в различных регионах Поволжья в смешанных 
и сосновых лесах [Макаркин,  Ручин,  2020а,  б,  
2021а,  б],  но  его  численность там была значи-
тельно  меньшей (см. таблицу).

Относительная многочисленность в сос- 
новом лесу трех видов рода Nineta (особен-
но N. alpicola) также является неожиданной. 
Считается,  что  эти виды встречаются толь-
ко  на лиственных деревьях [Zelený, 1984; 
Макаркин, 1985б; Tsukaguchi, 1995; Monser-
rat, 2016]. Но  ранее они регулярно  попада-
лись в кроновые ферментные ловушки,  рас-
положенные на соснах [Макаркин,  Ручин,  
2020а,  б,  2021а,  б].

Перечисленные четыре вида златоглазок 
являются самыми характерными видами лист- 
венных лесов,  и их обилие на лиственных 
деревьях действительно  гораздо  больше,  
чем на соснах [Макаркин,  Ручин,  2020а,  б,   
2021а,  б].

Chrysopa dorsalis –  единственный вид зла-
тоглазок,  характерный только  для сосны. Его  
редкость в сборах с помощью КФЛ объясняет-
ся тем,  что  он является хищником (см. ниже).

Относительно  большое обилие Cunctochry-
sa cosmia в Танаевском сосновом лесу не- 
удивительна,  так как в Западной и Восточной 
Европе его  собирали главным образом на сос- 
нах [Monserrat et al., 2014; Dobosz, Junkiert, 
2018]. Но  в России до  этого  он отмечался в ос-
новном на лиственных деревьях [Макаркин,  
Ручин,  2021б]. Поэтому экология этого  вида 

в нашей стране (восточная часть ареала) еще 
до  конца не выяснена.

Chrysopa gibeauxi довольно  часто  встре-
чается на соснах (см. таблицу) [Макаркин,  
1987a,  б (отмечен как Ch. septempuctata 
Wesm.)]. Это  один из немногих видов рода (на-
ряду с Ch. pallens),  которые имеют смешан-
ное питание – и пыльцой,  и мелкими членис- 
тоногими. Поэтому его  относительное обилие 
в КФЛ вполне объяснимо. Основной ареал Ch. 
pallens лежит южнее,  и этим можно  объяс-
нить его  редкость в Танаевском лесу.

Находка в сосновом лесу двух особей круп-
ной златоглазки Nothochrysa fulviceps явля-
ется,  скорее,  случайной. Вид характерен для 
широколиственных лесов,  где держится в ос-
новном в кронах дубов,  значительно  реже – 
на других видах лиственных деревьев [Zelený, 
1984; Monserrat, Marín, 1994;  Макаркин,  Ру-
чин,  2019;  Макаркин,  Егоров,  2020;  Макар-
кин,  Михайленко,  2021]. Поимка в КФЛ двух 
других видов златоглазок (Chrysopa perla 
и Ch. walkeri) также случайна;  они являются 
хищниками и обитают в кустарниковом и тра-
вяном ярусах.

Остальные виды златоглазок,  в том числе 
содоминант Apertochrysa prasina,  встречаются 
в основном на разных видах лиственных де-
ревьев и кустарников,  но  и на хвойных (в том 
числе на соснах) попадаются регулярно,  ино-
гда довольно  обильны (особенно Chrysoperla 
carnea). Все они фитофаги и “сахароеды”.

Имаго  Hemerobiidae – хищники,  и они 
вполне естественно  очень редки в КФЛ. 
Из них Drepanepteryx phalaenoides –  эври-
бионт,  обитает как на хвойных,  так и на ли-
ственных деревьях,  а Wesmaelius concinnus 
является стенотопным видом для сосен.

Исследования энтомофауны сосновых ле-
сов Европы с использованием других мето-
дов сбора (ловушки Мерике,  перехватываю-
щие ловушки,  кошение сачком) показывают,  
что  сетчатокрылые в них встречаются час- 
то  [Klomp, Teekink, 1973; Czechowka, 1985, 
1994, 1995, 1997; Saure, Kielhorn, 1993; Mon-
serrat, Marín, 1994; Burmeister et al., 2007; 
Gruppe, 2008]. Однако  численность мно-
гих видов на соснах небольшая;  они являют-
ся или эвритопными видами в разной степе-
ни выраженности,  или их находки на соснах 
случайны. Стенотопных видов,  характер-
ных только  для сосен,  мало;  это  в основном  
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Hemerobius stigma Steph., H. nitidulus F., 
Sympherobius fuscescens,  Wesmaelius concinnus 
среди Hemerobiidae,  Chrysopa dorsalis среди 
Chrysopidae;  Parasemidalis fuscipennis (Reuter) 
среди Coniopterygidae. Хотя эти виды изред-
ка встречаются и на других хвойных и ли-
ственных деревьях,  они явно  предпочитают 
сосны. Считается также,  что  европейский вид 
Cunctochrysa cosmia обитает преимущественно  
на разных видах сосен [Dobosz,  Junkiert,  2018].

В Забайкалье на соснах обитает в целом 
тот же комплекс сетчатокрылых,  что  и в Ев-
ропе [Макаркин,  1987а]. Обкашиванием сачком 
нижних веток двух видов сосен (Pinus sylves-
tris и P. sibirica Du Tour) в нескольких местах 
Забайкалья (от границы с Монголией на юге 
до  южного  берега Байкала и окрестностей 
Читы на севере) было  собрано  16 видов Heme- 
robiidae и 5 видов Chrysopidae,  в том чис-
ле Chrysopa dorsalis,  Ch. gibeauxi (указанный 
как Ch. septempunctata),  Apertochrysa prasi-
na и Chrysoperla carnea. В Забайкалье толь-
ко  на соснах встречались Hemerobius stigma, 
H. nitidulus, Sympherobius fuscescens,  Wes-
maelius concinnus и Ch. dorsalis,  т. е. почти 
полный набор  стенотопных видов сосны.

Как уже было  отмечено  нами ранее [Ма-
каркин,  Ручин,  2019],  кроновые фермент-
ные ловушки привлекают большей частью 
сетчатокрылых-фитофагов и “сахароедов”,  
питающихся во  взрослом состоянии в ос-
новном пыльцой и медвяной пядью;  из сетчато-
крылых,  это  в основном златоглазки (Chryso-
pidae). Результаты проведенного  исследования 
подтверждают это. Однако  имаго  почти всех 
стенотопных для сосен видов (Chrysopa dorsa-
lis и виды Hemerobiidae) являются хищника-
ми и питаются в основном тлями. Только  Cunc-
tochrysa cosmia фитофаг. Поэтому комплекс 
сетчатокрылых соснового  леса,  выявленный 
с помощью КФЛ,  является лишь частью ре-
ального  комплекса,  живущего  в сосновом лесу.

Сравнивания комплекс сетчатокрылых Та-
наевского  соснового  леса с результатами на-
ших предыдущих сборов на соснах в других 
регионах Поволжья с помощью КФЛ,  мож-
но  констатировать,  что  он содержит в целом 
одни и те же виды (см. таблицу). Поэтому этот 
комплекс,  несомненно,  отражает реальный 
видовой состав сетчатокрылых-фитофагов 
и “сахароедов” в сосновых лесах Поволжья.

Результаты данного  исследования пока-
зывают также,  что  КФЛ привлекают осо-
бей с относительно  ограниченной площади. 
В частности,  большое количество  собранных 
златоглазок в Танаевском сосновом лесу,  ха-
рактерных для лиственного  леса,  таких как 
Chrysotropia ciliata,  Nineta alpicola, N. vittata,  
можно  объяснить тем,  что  ловушки на соснах 
висели относительно  низко  (4–5 м от земли). 
Они определенно  привлекали больше особей 
с ближайших лиственных деревьев и из под-
леска (кустарники и подрост лиственных де-
ревьев),  чем с сосен,  кроны которых располо-
жены гораздо  выше. Хотя полученные данные 
не отражают реального  соотношения обилия 
живущих на соснах видов,  они существенно  
расширяют наши знания о  комплексе сетча-
токрылых соснового  леса.

Фауна Neuroptera Татарстана. Ранее 
из Татарстана был известен 21 вид 5 се-
мейств сетчатокрылых: Chrysopidae (11 ви-
дов),  Myrmeleontidae (5 видов),  Hemerobii-
dae (3 вида),  Sisyridae (1 вид) и Ascalaphidae 
(1 вид) [Hagen, 1858; Jakowleff,  1869;  Коври-
гина,  1978;  Захаренко,  1988;  Шафигулли-
на,  2006а,  б;  Кривохатский,  2011;  Леонтьев,  
2013,  2014;  Шулаев,  2016а,  б]. Из них ука-
зание Chrysopa septempunctata недостоверно,  
поскольку этот вид в настоящее время разде-
лен на два: Chrysopa pallens и Ch. gibeauxi. 
В данной статье впервые отмечаются в регионе 
11 видов Chrysopidae и Hemerobiidae,  и в на-
стоящее время в Татарстане зарегистрировано  
32 вида сетчатокрылых. Из них Cunctochry-
sa cosmia лишь недавно  был впервые встре-
чен в России (Ульяновская и Пензенская об-
ласти и Мордовия) [Макаркин,  Ручин,  2021б]. 
В этих регионах он отмечался на дубе,  бере-
зе,  сосне и ели.

Chrysopa perla в средней полосе европей-
ской части России один из самых массовых 
видов семейства,  обычный и в Татарстане 
[Ковригина,  1978;  Шафигуллина,  2006а;  Ле-
онтьев,  2013;  Шулаев,  2016б]. Поэтому его  
включение в Красную книгу Татарстана явля-
ется недоразумением. На это  было  обращено  
внимание после 2-го  издания Красной книги 
Татарстана [Аникин,  2007]. Но  в 3-м ее изда-
нии вид все еще фигурирует [Шулаев,  2016б],  
что,  несомненно,  сильно  дискредитирует зна-
чение Красных книг вообще.



171

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило  вы-
явить противоречивые особенности кроновых 
ферментных ловушек при использовании та-
кой приманки,  как забродившее пиво. С од-
ной стороны,  собранные с их помощью сет-
чатокрылые,  несомненно,  отражает реальный 
комплекс сетчатокрылых-фитофагов и “саха-
роедов” в сообществе насекомых экосистемы;  
с другой,  с их помощью невозможно  изучить 
весь комплекс сетчатокрылых-хищников этих 
экосистем. При изучении комплексов сетчато-
крылых,  чтобы результат был полным,  кро-
новые ферментные ловушки должны допол-
няться другими способами сбора.

Работа выполнена в рамках государственного  

задания Министерства науки и высшего  образова-

ния Российской Федерации (тема № 121031000151-

3) и частично  за счет гранта Российского  научно-

го  фонда (проект № 22-14-00026).
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The neuropteran assemblage (Insecta) of a pine forest  
in the Republic of Tatarstan revealed by crown bait traps
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The Neuroptera of the pine Tanaika Forest in the Republic of Tatarstan were studied using five beer-and-
sugar bait crown traps operated continuously from 30 April to 1 October, 2021. The chrysopids Apertochrysa 
prasina and Chrysotropia ciliata clearly dominate among 1043 collected specimens (17 species). The number 
of species stenotopic for pines (Chrysopa dorsalis and Wesmaelius concinnus) is very low. The large number 
of Chrysopidae in this forest, normally characteristic of a deciduous forest, and the rarity of species charac-
teristic of pines, can be explained by the fact that the traps mainly attract Neuroptera that feed at imaginal 
stage on pollen and honeydews, whereas almost all species characteristic of pines are predators. In addition, 
the traps on pine trees were located at a relatively low height (4–5 m from the ground), and so they attracted 
more specimens from the nearest deciduous trees and deciduous undergrowth than from pines, whose cano-
pies are located much higher. Eleven species of Neuroptera are recorded from the Republic of Tatarstan for 
the first time; thirty-two species are now known from the region.

Key words: Neuroptera, the Republic of Tatarstan, fauna, pine forest, neuropteran assemblage.
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