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Введение

Полужесткокрылые — Не^егорЪега — большая по видо
вому составу группа сосущих насекомых, гетерогенная по 
формированию и происхождению. Эти насекомые, представ
ленные как наземными, так и водными видами, хорошо 
приспособлены к различным условиям среды, часто встре
чаются в большой численности и широко распространены. 
Среди поземных форм имеются опасные вредители сель
ского и лесного хозяйства, паразиты человека и животных; 
многие виды — хищники, уничтожающие вредных насеко
мых и клещей, и потому могут являться перспективными 
в биологическом методе борьбы с вредителями. Некоторые 
виды переносят вирусные заболевания растений. Водные 
полужесткокрылые также включают как полезные, так и 
вредные виды: служат пищей для рыб, но иногда уничто
жают икру и мальков.

Хотя на земном шаре описано около 40 тысяч видов по
лужесткокрылых, а для СССР известно свыше 2000 видов, 
эта группа насекомых остается недостаточно изученной, 
несмотря на важное значение ее в природе и в сельском 
хозяйстве. До сих пор оставался совершенно неизвестным 
фаунистическнй состав полужесткокрылых степных, полу
пустынных и пустынных районов Центрального Казахста
на. Восполнению пробела в этом географическом регионе и 
посвящена настоящая работа.

Главная цель исследований была направлена на выяв
ление фауны полужесткокрылых, их стадиального распре
деления по основным типам местообитаний — степи, мел- 
косопочник, пески, солончаки и солонцы разного типа, пой
мы рек и луга у роддиков, антропогенные ландшафты (по
ля, огороды и т. д.), а также на установление пищевых свя
зей и выяснение хозяйственного значения основных вре
доносных видов. В задачу наших исследований входило 
также определение значения фауны полужесткокрылых в 
комплексной характеристике района работ и экономичес
кое значение их в этом же районе.
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История изучения полужесткокрылых Казахстана

Специальных исследований полужесткорылых в Казах
стане не проводилось и сведения об отдельных видах были 
рассеяны в отдельных статьях.

В. Е. Яковлевым (1882, 1890 а, 1890 б, 1905 а, 1905 б) 
были обнаружены некоторые виды полужесткокрылых на 
Мангышлаке, в степях между Казалинском и Каркаралин- 
ском, на озере Балхаш (Мын-Арал), в Кульдже, Верном 
(Алма-Ата), Или; О. М. Рейтером (Кеи1ег, 1883, 1901,
1909) — в Чимкенте, Аулие—Ате (Джамбул), Верном; 
Г. Хорватом (НогуаНг, 1889, 1906 а, 1906 б) — в Чимекнте, 
Аулие-Ате, Верном, на Или; В. Ф. Ошаниным (ОзЬашп, 
1891) — в Перовске (Кзыл-Орда), Казалинске, на озере Бал
хаш, Чимкенте, Аулие-Ате, в Яны-Кургане, в Семиречье 
(Алма-Ата, Узун-Агач), в Кульдже.

В сводной работе о полужесткокрылых Средней Азии 
В. Ф. Ошанин отмечает, что А. А. Кушакевич собирал по
лужесткокрылых в Семиреченской области (Алма-Атин
ской), А. И. Вилькинс — в Кульджинском районе, Д. В. 
Веригин — на Аму-Дарье, В. А. Баласогло — по пути из Ка- 
залинска в Ташкент (Кзыл-Орда, Чимкент, Семиречье, 
Тянь-Шань). Перечисленные работы представляют, в основ
ном, фаунистические списки, без указания пищевых связей 
и других экологических сведений.

В послевоенное время Г. Г. Джилкибаева (1947) изуча
ла некоторые виды из семейства МШбае, вредящие люцер
не на юге Казахстана. А. Ф. Каменский (1949) привел весь
ма неполный список полужесткокрылых (58 видов) случай
но собранных в Наурзумском государственном заповеднике 
(Северный Казахстан). Ценный вклад в изучение полужест
кокрылых Западного Казахстана внес А. Н. Кириченко 
(1952, 1954). В его работе приводится анализ 287 видов по
лужесткокрылых, собранных в районах среднего и нижне
го течения р. Урала. Теперь эти районы в гемиптерологиче- 
ском отношении являются наиболее изученными. В Цели
ноградской области Центрального Казахстана, А. Т. Тиль- 
менбаев (1961) проводил наблюдения над вредоносностью 
остроголовых клопов рода АеИа на посевах зерновых куль
тур. В Северном Казасхтане, в частности, в Кустанайской 
области, изучалась вредоносная деятельность остроголовых, 
а также некоторых других видов полужесткокрылых (Бу
ров, 1961; Григорьева, Терехин, 1961). В. И. Танский (1965), 
наряду с изучением других насекомых, в своих работах 
касался некоторых факторов, регулирующих вредоносность 
клопов — щитников на посевы пшеницы. Е. М. Мейрманов 
(1962) изучал крестоцветных клопов, наносящих большой
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вред овощным культурам в Кзыл-Ординской области. В со
ставе биокомплексной экспедиции в Центральном Казахста
не вместе с автором работал по этой же группе насекомых 
И. М. Кержнер, им же выявлена фауна полужесткокрылых 
в пределах Джунгарского Алатау и описан ряд новых ви
дов (Кержнер, 1962; 1964 а; 1964 б). Таким образом, ис
следованием полужесткокрылых в Центральном Казахста
не ранее никто не занимался, если не принимать во внима
ние остроголовых клопов (3 вида), изучавшихся А. Т. Тиль- 
менбаевым.

Материал и методика

Исследования фауны полужесткокрылых проводились с 
1957 по 1962 гг. в составе биокомплексных экспедиций 
Ботанического и Зоологического институтов АН СССР и 
Институтов зоологии и ботаники АН Казахской ССР, ра
ботавших по проблеме «Биологические комплексы районов 
нового освоения, их рациональное использование и обога
щение».

Обследовалось виновном три участка Центрального Ка
захстана, расположенных в сухостепной зоне — у подножья 
гор Кокшетау (Целиноградская область), в пустынно-степ
ной зоне — в районе гор Коксенгир (Карагандинская об
ласть), в пустынной зоне — в Бетпак-Дале, в урочище Ко- 
гашик (Карагандинская область).

Работы велись в основном стационарно, на всех геобо- 
танических участках, выделенных ботаниками в качестве 
ключевых, но частично и во время рейсовых поездок в раз
личные соседние районы.

В Целиноградской области изучением были охвачены 
Целиноградский, Вишневский, Есильский, Баранкульский, 
Державинский районы; в Карагандинской — Жана-Аркин- 
ский район, маршрутные поездки осуществлялись в радиу
се до 300 км. Работа проводилась и в пустыне Бетпак-Дала 
(район метеостанции Бетпак-Дала, урочище Когашик).

Способы сбора материала были просты и обычны: при
менялось многократное кошение по травянистой, кустарни
ковой и древесной растительности; кошения по растениям 
одного вида; по соседним растительным ассоциациям, 
различающихся наличием или отсутствием исследуемого 
растения; проводились также непосредственные наблюде
ния и сбор полужесткокрылых на отдельных растениях, 
эксгаустером на почве, под растениями. Водные полужест
кокрылые вылавливались специальным сачком везде, где 
были в^оемы. Для отлова полужесткокрылых на свет ис-
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пользовались керосиновые и электрические переносные 
лампы; иногда полужесткокрылые отлавливались на свет 
фар машины. Для количественного учета применялось ко
шение по 50 и 100 взмахов сачком. Кормовая специализа
ция полужесткокрылых выяснялась путем воспитания их 
на различных растениях в марлевых садках (1 м X 1 м).

Определение материала выполнено в Ленинградском 
Зоологическом институте; правильность его подтверждена 
А. Н. Кириченко и И. М. Кержнером (Зоологический Инсти
тут АН СССР), а также Т. Л. Ячевским (Зоологический 
Институт Польской Академии наук, Варшава) просмотрев
шим большую часть собранных водных полужесткокрылых. 
Автор пользовался консультативной помощью доктора био
логических наук Л. В. Арнольди, доктора биологических 
наук А. Н. Кириченко. Пользуясь случаем, приношу всем 
перечисленным выше товарищам, а также научному руко
водителю доктору биологических наук В. Г. Пучкову свою 
глубокую признательность и благодарность.

1 раздел
ГЕОГРАФИЯ, КЛИМАТ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ

В этом разделе представлено краткое описание Цент
рального Казахстана, его рельефа, климата, почв и расти
тельности. При описании трех зон районов исследования 
были использованы данные ботаников Н. Н. Гуричевой 
(1961), Е. И. Рачковской (1961) и Н. Г. Кириченко (1961), 
принимавших участие в той же биокомплекной экспедиции, 
в которой участвовал и автор.

II раздел
ВИДОВОЙ СОСТАВ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ

В разделе в систематической последовательности пред
ставлен видовой состав полужесткокрылых, найденных в 
Центральном Казахстане. Для каждого вида указаны дан
ные по биологии, экологии и общему географическому рас
пространению.

Всего в Центральном Казахстане нами было собрано 
около 500 видов полужесткокрылых, в их числе 5 родов и 
30 видов новых для науки. Следует оговориться, что циф
ры эти приблизительные, поскольку из-за множества сом
нительных видов (в основном из семейства М тйае) мате
риал определен не весь.
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В диссертации представлены полужесткокрылые из 28 
семейств (20 наземных, 8 водных) и 215 родов, включающих 
423 вида. Количество видов по семействам распределено 
следующим образом: Согхххйае 12 видов, Ыаисогхйае —
1 вид, 1\Го1опес11с1ае — 2 вида, Р1еМае 1 вид, Керхйае —
2 вида, УеИхДае —2 вида, С-еггхйае —4 вида, ЗаМхйае — 6 
видов, Бхрзосохчбае — 1 вид, N351(136 11 видов, АпЙхосо-
гхйае ...6 видов, Мхгхйае —129 видов, Тхп&хйае —32 вида,
Кейиуххйае —12 видов, РЬутаШ ае 1 вид, АгасМае —1 
вид, РхезтаШ ае 6 видов, ВегуПйае 2 вида, Ьу|щехс1ае —• 
85 видов, РуггЬосогхйае 2 вида, 81епосерЬа1хс1ае —2 вида, 
Согехйае 12 видов, ШхораНОае 15 видов, Р1а1азрхс1ае — 
1 вид, АсапИхозотаШае 2 вида, Суйпхйае -10 видов, 
8си1;еИегх4ае —13 видов, Реп1а1отхс1ае 50 видов.

Из 423 видов полужесткокрылых новыми для науки ока
зались следующие: 8аЫа зр. п., ЫаЪхз гепхапех КеггЬ., Рза1- 
1орзхз зр. п., РЬу1осогхз зр. п. I, РЬу^осогхз зр. IX. 2, Бхтог- 
рЬосогхз азапоуае КеггН., Б. аШхрхИз КеггЬ., Ьеисор1егит па- 
порЬШ зр. IX., Р5у1из 1опхсегае зр. п., Не1егосарх11из (РЬае- 
осЬНоп) сага^апае КеггЬ., А1гас1о1опххтххз Птопха зр. п., 
Р1а&х&о&паПхиз (Ро1уор1егиз) зр. п. I из группы аНэхреппхз, 
Р. (Р.) зр. п. 2 из группы а1Ъхреппхз, Р. пИгагха зр. п., 
СЫатуйаЪиз (ЕиаНиз) еигоИае КегяЬ., Тиропха зр. п. I, 
Тиропха зр. п. 2, Ьу^хйеа зр. п., Аса1ур1а зр. п., 8р5аегхз1а 
ете^апоух КеггЬ. Вхзкгха (Ыо1озхта) ерЬес1гае КеггЬ., Тхп^хз 
зр. п., А & гатта зр. п., Ме§а1опо1из зр. п., Рагаро1усга1ез 
1гисЬтепиз зр. п., СапПхорЬогиз тхх1из Азап., Ойоп1о1агзи8 
зр. п., РЫтойега зр. п., ТгосЫзсосогхз го!ип(1а1;из аепеиз 
Азап. е! КеггЬ.

III раздел
СТАЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КОРМОВЫЕ 

СВЯЗИ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ

Полужесткокрылые очень хорошо приспособлены к 
различным условиям жизни: среди них есть фитофаги, ви
ды, питающиеся содержимым семян, зоофитофаги, хищни
ки, паразиты человека и жххвотных, водные виды со смешан
ным питанием.

По отношению полужесткокрылых к степени увлаж
ненности биотопов их можно разделить на следующие груп
пы, среди которых есть и переходные (ксеромезофилы, ме- 
зоксерофилы и т. д.):

а) ксерофильные виды, включающие полупустынных и 
степных ксерофилов (БхтогрЬосогхз азапоуае, Дакоу1еШа 
зе1и1оза, Ойоп1озсе1хз ?хх1щхпоза и другие).
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б) эврибионтные ксерофилы — эвриксерофилы, это ви
ды с сухих злаков и сложноцветных, обычные в степной и 
пустынной зонах, где заселяют песчано-пустынные и гли
нисто-пустынные биотопы (Аисйепойез сопзрегзиз РиЪопха 
азхаИса, Сарпойа Ъа^езоп! и другие).

в) мезофилы, среди которых можно выделить слабоме- 
зофильные степные формы, а также степных, луговых, лес
ных и эврибионтных мезофилов (81епо(1ета са1сага1и т , 
Еигу&азйег тайга, Но1соз1еН1из уегпаИз и другие).

г) гигрофильные виды с выделением болотно-приводных 
(81епо1из Ъхпо1а1из, А ^ г а т т а  соплива, АпИхетхпха уагхсог- 
т з  и другие).

д) галофильные виды с злаковых, осоковых и, в боль
шинстве, с растений семейства маревых (Тгх^опо1;у1из Ъгеух- 
рез, Ьеисор1егит раПепз, Тапза е1еуа!а и другие).

Сравнение социального распределения дает возмож
ность сделать некоторе обобщения. Фауна полужесткокры
лых районов исследования включает 8 основных групп: 
лесные, болотно-приводные, водные, луговые, степные, 
солончаковые, пустынные и специфическая антропогенная 
группа культурных ландшафтов (полей, огородов); часть 
этих групп подразделяется на более мелкие группы. При
уроченность полужесткокрылых к определенным стациям 
выражена следующим образом:

I. Мезофилы лесной зоны. Они составляют две немного
численные лесные группы широко распространенных видов, 
попадающих в степную зону с севера через мелкосопочник 
(березово-осиновые колки) и по поймам рек.

1. Мелколиственно-лесные виды с берез, ив. Среди них 
имеются олигофаги и полифаги (А^посопз гиЫсипйиз, 
ОгНхо1у1из таг^хпаИз, Шехйосегуз гезейае и другие).

2. Травяно-лесные виды, включающие полифагов и оли
гофагов злаков и разнотравья (Ро1ушегиз пх&гИиз, ОгПхо- 
серЬа1из УхШреппхз, Сутиз оЫхдииз и другие).

II. Болотно-приводные виды, обитающие в степной зо
не в основном в поймах рек и озер, на влажных лугах у 
родников вокруг мелкосопочников. Часть из этих видов тя
готеет к лесной зоне, часть — к степной и пустынной.

1. Группа холодолюбивых приводно-болотных видов, 
обитающих на осоковых, ситниковых, злаковых (ОгПхорз 
ка1шх, 81епо1из Ъхпо1а!из, Сутиз с1аухси1из и другие).

2. Группа теплолюбивых, в основном приводных ви
дов, в большинстве галофилов, живущих на тростнике, дру
гих злаках, а также на осоках (81епойета Ьчврхпозит, Те-
6



гайосопб ра1ис!ит, Тхгщхз атр1ха1а, А ^ га т т а  сопНхза и 
другие).

3. Группа прибрежных обитателей берегов рек, стариц 
рек, соленых озер, окраин родников исследуемых зон. Неко
торые из них являются галофилами (8аИа зр. п., 8аИи1а 
раШрез, 8 . пШйи1а и другие).

III. Водные виды, найденные в трех зонах в реках, их 
старицах, озерах, родниках. Часть из них встречается по
всеместно, другие тяготеют к одной или двум определен
ным зонам. Некоторые из них галофильны, многие летят 
на свет (Сопха йепЫрез, 8щага 1а!егаИз, Ио1опес1;а уМ сИз, 
Оеггхз 1а1егаНз и другие).

IV. Луговые виды, встречающиеся больше в степной зо
не — у окраин мелкосопочников, у родников, в поймах, в 
западинах в степи.

1. Влажно-луговые виды, связанные с более влажными 
типами лугов, со злаками и разнотравьем; это, в боль
шинстве, полифаги (,Еигуорхсогхз пШйиз, Са1ор1а1;из саг!- 
Ьизхапиз, Сутиз д1апйхсо1ог и другие).

2. Сухо-луговые виды, встречающиеся в сухих и остеп- 
ненных лугах на злаках, сложноцветных и других. Среди 
них есть эндемики степей и виды, заходящие в аридную зо
ну (НаШсиз ар!егиз, РЬхтойега 1иЬегси1а1;а, Ва&гайа з1о1а- 
1а и другие).

3. Солончаковато-луговая группа с тростника, колосня- 
ков и других. Это степные эндемики, ксерофилы (Тп^опо- 
1у1из ри1сЬе11из, Т. Ъгеухрез, 81епойета Ъигатсит, Ме^а1о- 
по!из ЫгзиЪиз и другие).

V. Степные виды полужесткокрылых состоят преиму
щественно из ксерофильных видов и, в меньшей степени, из 
мезофильных.

1. Группа собственно степных видов сухих и опустынен
ных степей, в основном с ковылей, типчака, сложноцветных 
(БхтогрЬосогхз 1аигхсиз, ОгНхосерЬа1ххз ЪхухНа1из, бстсопн 
тхсгорЫа1т и з  и другие).

2. Группа кустарниково-степных видов, со спиреи, кара
ваны, жимолости (АПогЫпосогхз Пауиз, РЬу1ня 1ошсегпе, 
ЗассиШег рхсПсерз, Ье&итхпо1а т§гх1агзхз и другие).

3. Группа видов, свойственных песчахюй степи и пескам, 
приуроченная к злакам, полыням, тимьяну (Меца1опо1из 
йхззхтхИз, ВхапсЫе11а загтаИса, Рхопоношп.ч орпесПиз и 
другие).

4. Группа видов, связанных с солонцеватыми степными 
стациями характерными преобладанием житшпеов, востре- 
ца, ломкоколосника. Почти все они ондемшеи степей, ча-
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стью Казахстана (НаШсхйеа рипс!и1а1;а, НаПойарЬиз зиЪи- 
гаИз, ВИззиз йопае и другие).

5. Виды, свойственные каменистым участкам мелкосо- 
почников (ХегорЬа&шз аигога, 1зсНпосог1з рипс1и1а1из, 8раЪ- 
Ьосега оЬзсига и другие).

VI. Полужесткокрылые, связанные с солонцами и солон
чаками. Здесь преобладают степно-пустынные и пустынные 
виды; обе группы имеют довольно значительное количество 
видов, среди которых много пустынных эндемиков, с преоб
ладанием туранских и казахстанских.

1. Группа солонцово-солончаковых видов связана с со
лянками (биюргун, сарсазан, поташник и другие); злаковы
ми (алсреком, тростником); кермеками, осоковыми и сит
никовыми. В основном это ксерофилы, а небольшая часть— 
ксеромезофилы (Сопоз^еНшз заНпиз, А1гас1о1опипшз Нто- 
ша, СуторЬуез &о1ос!по)апа, Еп^1з1из заИпиз и другие).

2 . Солончаково-кустарниковая группа видов, встречаю
щаяся на тамарисках, кокпеке, сведе, терескене. Все пред
ставленные виды — ксерофилы (Ьеисорйегит сапсНйаЪшп, 
Тирота ргазта, РЬуйосопз еигоНае зр. п. и другие).

VII. Пустынные виды, среди которых выделяются две 
группы, связывающие степную и пустынную зоны, и три 
группы пустынных видов, встречающихся в пустынной зоне 
и включающих, наряду с эндемиками, виды со средиземно
морско-пустынными ареалами, не заходящими в степную 
зону.

1. Виды, свойственные степи и пустыне, встречающиеся 
в засушливых стациях обеих зон и связанные со сложно
цветными и злаками (Сошогйойез а!отозиз, 8раНюсега 1о- 
Ъа1а, АпШепиша ризю и другие).

2. Виды, проникающие из пустыни в степную зону, встре
чающиеся в основном на кокпеке, сарсазане, биюргуне, оби- 
оне, сложноцветных — черная полынь (Сошог^ойез ритИ- 
1из, Тт&хз ризШа, Непез1апз Ьа1орЬу1из и другие).

3. Группа пустынных видов, обитающих чаще на со
лянках, курчавке, полынях. Это виды с казахстанско-север- 
но-туранскими и туранскими типами ареалов (Па&ю^па!- 
Ьиз пИгапа зр. п., Ри!оша азхаПса, Нар1оргос1;а риз!иШега. 
и другие).

4. Песчано-пустынные виды, живущие на саксауле,, 
спиреантусе. Эти виды являются эвксерофильными (Но1о1- 
псЬиз го!ип(1а1;из, 1сиз ап^и1а п 8, Безег^отетйа ^акоV1еV̂  и 
другие).

5. Группа глинисто-пустынных видов, живущих в боль
шинстве на солянках (биюргун, поташник и другие), швед
ках, а также на полынях (Аг1епиз1а 1еггае-а1Ьае, А. !ига-
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тса). Они более ксерофильны (Нуа1осопз рШсогтз, Рготе- 
сосог18 8<;8сЬиго^8ку1, Вергозота ЪиЪегси1а1ит и другие), чем 
виды предыдущей группы.

VIII. Специфические антропогенные виды.
1. Виды, встречающиеся на возделываемых культурах 

(Айе1р1юсоп8 1тео1а1из, Роесу1озсу1из содпа!и8, Тг1§опо1у- 
1из гийсогтз, АеПа зПэтса и другие) по полям и огородам.

Среди хищных полужесткокрылых также намечается 
приуроченность к определенным стациям, растениям и ви
дам насекомых (ЫаЫз загер^апие, Шйпосопз дгасипйиз, 
21сгопа соеги1еа и другие), но менее отчетливо, чем у фито
фагов. Всего в районе исследования выявлено 53 вида хищ
ников и зоофитофагов.

Большинство видов из основных, наиболее крупных се
мейств (РепШотМае, СогеМае, Ьу&аеМае, М тйае) полу
жесткокрылых растительноядны и связаны с самыми разно
образными кормовыми растениями.

Основную часть полужесткокрылых исследованных райо
нов по кормовой специализации составляют фитоолигофа
ги; значительно меньше выявлено там полифагов, хищни
ков и зоофитофагов.

Среди полифагов следует отметить: группу видов с 
большим числом кормовых растений из различных семей
ств ; группу видов, питающихся на растениях одного семей
ства и группу с небольшим числом кормовых растений, но 
относящихся к различным семействам. Монофаги редки. У 
олигофагов наблюдается как питание на растениях одного 
рода или немногих систематически близких родах растений 
(АпаЬа818 и биаейа, Е1утиз и А&горугит), так и на многих 
родах одного семейства (СЬепоросИасеае, СотрозИае). Оли
гофаги приурочены к важнейшим растениям доминантных в 
исследуемых зонах семейств; полифаги и широкие олиго
фаги — больше к разнотравным биоценозам, к эфемерам и 
эфемероидам (Сагросопз 1и8сд8рти8, Юо1усопз Ьассагит, 
Айе1рЬосог18 Ипео1а!и8 и другие).

Полужесткокрылые, в основном, встречаются в массе на 
маревых и сложноцветных, и менее обильны на злаковых.

Многие из обнаруженных нами видов полужесткокры
лых в годы массовых размножений могут существенно уг
нетать развитие даже основных эдификаторов-растений. Оби
лие видов обычно связано с полифагией и олигофагией, а 
также с эврибионтностью.

В работе приводятся главнейшие олигофаги и монофаги 
и их кормовые растения.
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IV  раздел
ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ

Переходя к зоогеографической характеристике отряда, 
следует заметить, что недостаточная изученность полужест
кокрылых в СССР и, особенно в ряде сопредельных стран 
Востока, затрудняет решение вопросов об общем характере 
фауны Казахстана и ее происхождении. Отсутствие сведений 
о видовом составе и распространении большинства видов на 
территориях граничащих с Казахстаном отразится на пол
ноте и точности отдельных положений данного обзора.

Для анализа фауны Центрального Казахстана, вклю
чающего степную, полупустынную и пустынную зоны, цен
ны сведения о распространении полужесткокрылых в этих 
зонах, и прежде всего на прилегающих территориях. Если 
по европейской части степей имеются сводные данные И. М. 
Кержнера и Т. Л. Ячевского( 1964), а также многих дру
гих авторов, то по азиатской они представлены лишь в двух 
работах А. Н. Кириченко (1952, 1954) и в списке А. Ф. Ка
менского (1949), уже упоминаемых ранее.

Из 423 приведенных нами видов почти все отмечены 
для Центрального Казахстана впервые. Большинство из 
них (231) новые для Казахстана, а для Советского Союза 
оказалась новыми 70 видов.

В зоогеографической характеристике полужесткокрылых 
используются основные подразделения Палеарктики, а так
же фаунистические комплексы, выделенные Л. В. Арнольди 
(1959; 1961) на основе анализа состава энтомофауны в 
Центральном Казахстане.

Основу фауны Центрального Казахстана составляют па- 
леаркгические, европейско-сибирские, голарктические, евро
пейские, средиземноморские и меньше туранские и средне
азиатские элементы.

Степная фауна полужесткокрылых специфична. Полу
жесткокрылые степной зоны экологически связаны в основ
ном с растительностью степного и незначительно — лесно
го характера. Часть из них встречается за пределами степ
ной зоны, как к северу, так и к югу.

Из 254 видов, обнаруженных в степной зоне, исключи
тельно в степной зоне встречался 41 вид,

В степной зоне так же, как в пустынно-степной и пус
тынной, нами отмечены эндемичные роды и виды, встре
чающиеся в зональных стациях степных угодий (виды со 
злаков, сложноцветных и других растений). Преобладают 
виды со следующих степных стадиальных групп: разно- 
тривно-степных, настоящих степных, кустарниково-степных,
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а из незональных стаций — с сухо-луговых и солонцово-со
лончаковых.

Фауна степной зоны включает панстепные, причерно
морско-казахстанские, казахстанские, казахстанско-мон
гольские и монгольские элементы.

В степной зоне представлены следующие зоогеографиче- 
ские элементы: палеарктические виды (44), европейско-си
бирские (30), голарктические (21), европейские (13), космо
полит (1), средиземноморские (39), понтосредиземноморские 
(21), голсредиземноморские (10), туранские (5), каспийские 
(2), среднеазиатские (2), понтийский (1 ).

Палеарктические .европейско-сибирские, голарктические, 
европейские элементы с транспалеарктическим типом ареа
ла распространяются в основном в незональных стациях 
(березово-осиновые колки, поймы рек).

Пустынный средиземноморский элемент, кроме пустын
ных формаций, очень редко встречается еще в степных и 
луговых.

Из 341 вида, встречающегося в пустынно-степной зоне, 
109 обнаружены только в полупустынной зоне. Здесь пред
ставлены следующие зоогеографические элементы: среди
земноморские виды (59), понтосредиземноморские (26), гол
средиземноморские (6), туранские (8), среднеазиатские (7), 
палеарктические (49), голарктические (23), европейские (21), 
европейско-сибирские (3), арктический (1 ), сарматский (1 ), 
каспийский (1 ), ангарский (1 ).

Полупустынная зона включает эндемичные казахстан
ские виды, казахстанско-монгольские и причерноморско-ка- 
захстанско-туранские пустынные. Преобладают виды с 
различных кустарников, растений песчаной степи и других, 
свойственных полупустыням и отсутствующих в степной 
зоне, растений.

В полупустынной зоне, по сравнению со степной, встре
чается больше видов, связанных с аридным типом ареала 
(большинство обитателей солонцов и солончаков).

Фауна полужесткокрылых пустыни Бетпак-Дала пред
ставлена в основном из видов, распространенных в север
ной пустыне и полупустыне, и несколько бедна эндемиками. 
Кроме эндемиков пустыной зоны, фауну пустыни составля
ют средиземноморские виды (30), понтосредиземноморские 
(17), голсредиземноморские (5), палеарктические (15), гол- 
аркты (18), европейско-сибирские (7), европейские (4), туран
ские (9), среднеазиатские (3), каспийские (2), переднеазиат
ские (2), ангарский (1 ), арктический (1 ), североальпийский 
(1 ), понтийский (1 ), восточно-сибирский (1 ).

Среди эндемиков пустынной зоны встречены северно-ту-
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I

ранение, туранские, ирано-туранские виды. В большинстве 
это виды узкоспециализированные, приспособленные к 
пустынным условиям зональных стаций и виды с такыров^ 
с солонцов и солончаков (солянки, полыни, злаки).

Из 137 видов найденных в пустыной зоне Центрально
го Казахстана, 36 видов встречаются только в этой зоне.

Для пустыни Бетпак-Дала характерны, в основном, ви
ды термофильные. Больше, чем в степной и полупустынной 
зонах Центрального Казахстана встречается герпетобиев, 
обитающих в подстилке, детрите растений, на земле. В пус
тыне встречаются и такие степные виды, как СЬогозота 
асЬШш&1, АпкЬетнна 1шш1ака, Еатргойета таи ги т .

V раздел
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ

Среди полужесткокрылых, встречающихся в относитель
но большом количестве в Центральном Казахстане, немало 
вредителей сельского хозяйства, потенциальных вредите
лей, а также хищников-энтомофагов, которые приносят оп
ределенную пользу и могут быть использованы в биологиче
ских методах борьбы с вредными насекомыми.

В исследованных районах нами отмечено 65 видов, ко
торые, по наблюдениям ряда авторов, в отдельных случаях 
приносят ощутимый, иногда существенный вред, сельскому 
хозяйству.

На посевах сельскохозяйственных культур нами заре
гистрирован ряд серьезных вредителей. На возделываемых 
злаковых обнаружены 8кепос1ета  са1сагакит, 8 . кигатсит, 
НокозМга еггаНса, Тг1§опоку1из гиНсогшз, Т. сое1езйаИит 
(эти два вида вредят и на кукурузе), Ьеркоркегпа кегпщака, 
Ь. сЫоЪгака, Еигу&азкег ткезпеерз, Е. кезкиейпагшз, АеИа 
аситтака, А. з1Ыг1са, А. 1игси1а, А. гозкгака. На посевах 
злаковых встречаются виды, связанные с ними частично, а 
также питающиеся семенами или следующие за кормовы
ми растениями, произрастающими на полях; некоторые из 
них также приносят вред зерновым: Бу^из ^етеПакиз, Айе1- 
рЬосопз Нпео1акиз, брЬга^еПсиз пеЬи1озиз, Тгареяопокиз 
агепапиз, ЕтЫекЫз уегЪазсц СоНгиз Ьуозсуапп, СЬогозота 
8сМ11ш§1, Но1созкекЬиз уегпаИз, Бо1усопз ретсШакиз, Саг- 
росопз кизтзртиз. Два последних вида часто обнаружива
ются в больших количествах на полях вместе с видами ро
да АеИа и приносят вред посевам. В связи с интенсивным 
освоением новых земель выдвигается необходимость изуче
ния большого числа полужесткокрылых, являющихся по
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тенциальными вредителями различных культур. Значение 
полужесткокрылых (АеИа зйэтса А. асшшпаЪа, Тп^опо^у- 
1из гиНсогш.8, ЦЫозНга еггаИса), как вредителей сельского 
хозяйства в последние годы возросло и продолжает усили
ваться в связи с освоением целинных и залежных земель в 
Центральном Казахстане.

Сагросогчз ^изс1зр1пиз, С. рисНсиз, Бо1усопз Ьассагит, 
БрЬгащзИсиз пеЬи1озиз, АсЫрЬосопз Ппео1а1из, Ъу§из рга- 
1еп818 факультативно связаны со злаками. До колошения 
пшеницы они встречаются в небольшом количестве, и толь
ко после выколашивания начинается массовое заселение 
ими этой культуры. Некоторые виды нападают на посевы 
пшеницы после выгорания диких злаковых, при покосе 
трав и т. д. Хозяйственное значение их выяснено далеко не 
полно. Вред многих сосущих вредителей сказывается не 
столько в снижении урожая, иногда даже сильном, сколько 
в ухудшении качества зерна.

Очевидно, одной из причин низкого качества казахстан
ского зерна и является питание на колосьях пшеницы мас
сы личинок и имаго Тпеопо1у1из пШ согтв, видов группы 
Ьу^из рга1;епз18 и некоторых других.

На огородных растениях (картофель, томаты, огурцы и 
др.) вредят следующие виды: Ро1утегиз со^па^из, р. уи1пе- 
гаЪиз, Ьу&из рга1епз1з, Ь. детеПайиз, РЫ&ю&паНшз Ырипс- 
■Ьа-Ьиз; на крестоцветных культурах более обычны виды ро
да Еигуйета (Е. тагасапсНса, Е. уепИаНз, Е. огпаЪа, Е. о1е- 
гасеа).

На свекле в массе встречались Ро1утегиз со^паНгз, р. 
уиЫегайиз.

На люцерне, эспарцете, горохе и клевере нами зарегист
рированы следующие виды вредителей: Ро1ушегиз со^па^из, 
Р. уиНюгаЪиз, Ьу^из рга1епз1з, Ь. д'етеПа^из, АНе1рЬосог1з 
1тео1аН15, Апариз ги^юоШз, Еигуоршопз пШбиз, СЫатуйа- 
•Ьиз риПиз и другие.

На древесных и кустарниковых растениях отмечены: на 
иве (8аВх стегеа) — ОгНюЪуШз паззаЪиз, О. таг^таИ з, 
А&посопз гиЫсипйиз, РзаИиз гозеиз, Ма1асосопз сЫопгапз; 
на березе (Ве1и1а а1Ъа) — КМйосегуз гезейае, Е1азтоз1;еЦш8 
т^егвИпсПю, Е1азтис]т ЪеИНае; на саксауле (На1оху1оп 
арЬу1из)— Безегкнпетйа ^акоу1еу1 ; на спирее (8р1гаеа 
ЬурепсНоИа) — ОгНю1;у1и8 о зсЬ атт , РзаИиз со&па-Ьиз, 8ас- 
сиШег ршИсерз, 8 . гиНпегуш; на карагане (Сага^апа Ни- 
■Ьех, С. Ъа1сЬазсИеп81з) — АПогЬтосопз Пауиз, ЕН1е1азИа 
ШигаЪа, Не1егосарШиз сага&апае, Ьедитто1а т&гИагзш; 
на тамариске (Т атапх 8рр.) —Тирота ргазта, Т. Ъатапсгз,
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Т. ескегЫш, Т. е1е&апэ, Сатр1о1у1и8 теу еп ; на жимолости 
(Ьотсега 1а1;аг1са) — РЬу1из 1отсегае, АпйЬехшша аИепа, 
Но1соз1;е1;Ьаз уегпаНз.

Далее в работе рассмотрен характер повреждений, нано
симый растениям полужесткокрылыми.

Определенное значение в условиях Центрального Казах
стана имеют и водные полужесткокрылые. Многие виды из 
семейства СопхЫае служат пищей для рыб. Семейства N0- 
1;опесйс1ае и КерМае включают и вредных хищников, роль 
которых, как потребителей личинок кровососущих комаров, 
не выяснена. Обычно они расцениваются как враги молоди 
рыб.

В Центральном Казахстане есть такие виды, как Ъу&осо- 
пз 1исогит, И езта  ^иас^^а^;ит, известные, как переносчики 
вирусов болезни хлопчатника и курчавости листьев сахар
ной свеклы в Китае, Японии и Западной Европе.

В районах исследования встречается паразит — всесвет
но распространенный постельный клоп — СДтех 1ес1и1агш8, 
паразитирующий на человеке, а также на домашних й ди
ких птицах. Сйтех 1ес1и1апи8 общеизвестен как переносчик 
различных инфекционных и инвазионных болезней.

В заключительной части пятого раздела приводятся ме
роприятия по ограничению и устранению вредной деятель
ности полужесткокрылых. Меры борьбы, как химические, 
так и агротехнические, указываются нами преимущественно 
по литературным данным.
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