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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Несмотря на отдельные проведенные в прошлом 

региональные исследования, фауна двух наиболее древних семейств кокцид 
Палеарктики (ОйЬегпёае и Маг§агосНс1ае) остается все еще слабо изученной. К 
настоящему времени относительно слабо исследованы Ирак, Иран, 
Афганистан, арабские страны, север Индии и Пакистана, а также западные 
районы Китая. Единственные попытки обобщающих работ по ОйЬехюкПе 
были сделаны в начале и середине прошлого века и с тех пор значительно 
устарели. Наша работа по этой теме была связана со сбором и обработкой 
информации по этой группе кокцид во многих музеях мира и полевыми 
исследованиями в Казахстане и Средней Азии.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследование 
систематики, филогении, эволюции, а также особенностей образа жизни, 
распространения и хозяйственного значения ОпЬехюЫеа Палеарктического 
региона. Для этого были поставлены следующие задачи:

1) разработка систематики для выявленного в Палеарктике видового 
состава надсемейства ОйЬегюШеа,

2) изучение их родственных отношений с общей реконструкцией 
филогении,

3) выяснение палеогеографических основ филогении и эволюции 
палеарктических ОпЬехюЫеа,

4) изучение биологических, экологических особенностей и географичес
кого распространения палеарктических ОйЬехюЫеа,

5) оценка хозяйственного значения ОйЬегюИеа с обзором исторических 
сведений по древнему карминному промыслу.

Научная новизна. Впервые было проведено всестороннее обобщающее 
изучение червецов семейств ОйЬегибае и Маг§агосййае Палеарктики. В ходе 
научных исследований были получены следующие новые результаты:

1 Выявлен видовой состав надсемейства ОйЬегкнёеа (семейство 0гйге21- 
Мае и семейство Маг§агосйс1ае) Палеарктики, который состоит из рецентных 
138 видов из 28 родов, а также 15 ископаемых видов из 8 родов. Впервые 
обобщены все сведения по географическому распространению семейств, родов 
и видов ортезиид и маргародид Палеарктики, а также проанализировано 
распределение видов по зоогеографическим типам ареалов.

2 Впервые приводится систематика палеарктических ОйЬегюЫеа с обоб
щением сведений по морфологии всех таксонов, а также распространению, 
образу жизни и типовому материалу по каждому виду.

3 Впервые построены гомологические ряды изменчивости морфологи
ческих признаков у видов двух близких родов Меотаг^агойев и  Рогр/гугоркога. 
Были спрогнозированы морфологические признаки, которыми теоретически 
обладают виды этих родов, а также уточнены родственные отношения между 
родами, входящими в трибу Маг§агосИш.

4 Впервые проведен морфолого-эволюционный анализ родовых и видо
вых таксонов маргародид для оценки их родственных отношений'и проведена 
общая реконструкция филогении внутри ОгТЬехюШеа.
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Палеарктики (ОлЬегйёае и Маг§агосМае) остается все еще слабо изученной. К 
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Афганистан, арабские страны, север Индии и Пакистана, а также западные 
районы Китая. Единственные попытки обобщающих работ по ОйЬегюШ е 
были сделаны в начале и середине прошлого века и с тех пор значительно 
устарели. Наша работа по этой теме была связана со сбором и обработкой 
информации по этой группе кокцид во многих музеях мира и полевыми 
исследованиями в Казахстане и Средней Азии.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследование 
систематики, филогении, эволюции, а также особенностей образа жизни, 
распространения и хозяйственного значения ОгТЬегюьёеа Палеарктического 
региона. Для этого были поставлены следующие задачи:

1) разработка систематики для выявленного в Палеарктике видового 
состава надсемейства ОйЬегю^еа,
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филогении,
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кого распространения палеарктических Ог&егкнёеа,

5) оценка хозяйственного значения ОйЬегюЫеа с обзором исторических 
сведений по древнему карминному промыслу.

Научная новизна. Впервые было проведено всестороннее обобщающее 
изучение червецов семейств ОйЬегпёае и МагцагосИёае Палеарктики. В 'ходе 
научных исследований были получены следующие новые результаты:

1 Выявлен видовой состав надсемейства ОЛЬегюЫеа (семейство ОпЬег1- 
Ыае и семейство Маг§агосМае) Палеарктики, который состоит из рецентных 
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2 Впервые приводится систематика палеарктических ОгШехю^еа с обоб
щением сведений по морфологии всех таксонов, а также распространению, 
образу жизни и типовому материалу по каждому виду.

3 Впервые построены гомологические ряды изменчивости морфологи
ческих признаков у видов двух близких родов Ыеотагр)аго(1е$ и Рогркугоркога. 
Были спрогнозированы морфологические признаки, которыми теоретически 
обладают виды этих родов, а также уточнены родственные отношения между 
родами, входящими в трибу Маг^агосНш.

4 Впервые проведен морфолого-эволюционный анализ родовых и видо
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общая реконструкция филогении внутри ОгЙтехюШеа.
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5 Впервые проанализированы палеогеографические основы филогении и 
эволюции ОйЬегюИеа и эволюционные процессы, проходящие на 
популяционном уровне.

6 Впервые проведен анализ биологических и экологических особенностей 
палеарктических ОйЬегюЫеа.

7 Впервые оценено хозяйственное значение Ог&егюЫеа Палеарктики, 
проведен обзор исторических сведений об использовании с древнейших времен 
видов рода Рогркугоркога и выдвинута гипотеза о древнейшем среднеазиат
ском происхождении карминного промысла. Кроме этого, впервые рассмот
рены вопросы использования энтомологических сведений о карминоносных 
червецах в этнографических исследованиях и в поиске новых красильных 
растений.

Основные положения, выносимые на защиту.
1 Состав фауны Огйзенокка Палеарктики включает рецентные 138 видов 

из 28 родов, а также 15 ископаемых видов из 8 родов.
2 Фауна ОпЬегкибеа Палеарктики слагается из мощного ядра эндемиков 

видового и родового уровня и широко распространенных палеарктических 
видов, а также элементов голарктической и тропической фаун.

3 Древнейшие формы ОйЬегюМеа сосредоточены в трибе МопорЫеЫш 
(МопорЫеЪтае, Маг§агосНс1ае) и трибе АгсЮйЬегнш (ОйЬегнпае, ОпЬегнйае), а 
самые специализированные и эволюционно продвинутые оказались 
подсемейства Х уЬсосстае (Маг§агос1к1ае) и ОйЬегюНпае (ОйЬеиндае).

4 Рогркугоркога и Ыеотаг^агоЛев (Маг^агосйпае, Маг^агосКш) южно
африканского происхождения, обособившиеся от остальных кокцид в конце 
верхнего мела -  эоцене; их рецентные реликты попали в Ирано-Туран в конце 
миоцена - начале неогена по восточно-африканскому миграционному мосту 
после отступления древнего океана.

5 ОйЬегюЫеа Палеарктики трофически связаны с кормовыми растениями 
из 145 семейств, причем ОйЬегиДае питаются на 221 видах кормовых растениях 
из 68 семейств, а Маг§агоДк1ае на 677 видах из 126 семейств.

6 Большинство видов ОпЬегю1Деа сосредоточено в степной и пустынной 
зонах, в лесной и лесостепной зонах их видовое разнообразие невелико.

7 Среди палеарктических ОйЬегнпДеа выявлены 51 вид паразитоидов и 87 
видов хищных беспозвоночных, а также 3 вида ортезиид и 14 видов маргародид 
серьезных вредителей сельскохозяйственных растений, включая 3 карантинных 
вида. Полезными для человека оказались 47 видов, среди которых источник 
“падиевого” меда МагскаНпа кектса и все виды карминоносных червецов рода 
Рогркугоркога.

8 Анализ распространения карминоносных червецов и исторических 
сведений о древнем карминном промысле показывает, что центр 
происхождения карминного промысла находится в Средней Азии.

П рактическая значимость работы. Среди представителей ОйЬегюгёеа 
Палеарктики существуют виды, являющиеся серьезными сельскохозяйствен
ными и лесными вредителями. В то же время среди маргародид имеются 
полезные виды, служащие источником “падиевого” меда и очень ценного
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естественного красителя кармина, который широко применяется человеком в 
косметике, кулинарии, медицине и окрашивании текстиля с древнейших 
времен. Информация по систематике, распространению, экологическим и 
биологическим особенностям этих двух семейств червецов, а также по 
возможностям промышленного использования полезных видов создает 
прочную основу для рационального использования насекомых этой группы, так 
же как и для разработки мер защиты от вредителей сельскохозяйственных 
растений.

Связь с другими научно-исследовательскими работами. Тема 
диссертационной работы тесно связана с зарубежными энтомологическими 
исследованиями по программе ГЭФ “Оценка и сохранение регионального и 
глобального биоразнообразия” и программе МСОП “Соип1ёо\\'п 2010” по учету 
биоразнообразия пан-европейского региона. Исследования по естественным 
красителям проводились в тесном контакте с археологами, этнографами, 
лингвистами и химиками из России, Франции и Японии. Наши исследования 
осуществлялись в рамках 5-летних программ лаборатории энтомологии 
Института зоологии МОН РК с 1984 года.

Апробация результатов диссертационных исследований. Основные 
результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих 
конференциях, совещаниях и семинарах:

1. Международная конференция “Проблемы охраны и устойчивого 
использования биоразнообразия животного мира Казахстана” (Алматы, 6-8 
апреля 1999 г.).

2. Совещание по заслушиванию результатов исследований маргародид 
Палеарктики (грант 18Р8) на факультете сельского хозяйства Киотского 
университета (Япония, июль 1997 г.).

3. Семинар кафедры энтомологии университета Кюсю, доклад об 
исторических сведениях по древнему карминному промыслу (г. Фукуока, 
Япония, 12 октября 2004 г.).

4. Семинар кафедры энтомологии университета г. Кагошима, доклад о 
палеарктических Ог&егюШеа (Япония, 18 октября 2004 г.).

5. Семинар центра экологических исследований Киотского университета, 
доклад о внутривидовой изменчивости маргародид (Япония, 26 октября 2004 г.)

6. Международная конференция Общества Природоохранной Биологии 
(8ос1е1у Гог СопзегуаНоп Вю1о§у) в г. Бразилиа (Бразилия, 17 июля 2005 г.).

7. Многочисленные производственные совещания; лаборатории энтомоло
гии Института зоологии МОН РК (1984-2007 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 40 научных статей.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести глав, заключения, списка использованных источников и приложения и 
содержит 290 страницы текста основной части и 52 страницы приложения 
(Пшез Ие№ К отап, кегель 14). Текст диссертации иллюстрирован 12 
таблицами и 11 оригинальными рисунками. Список использованной 
литературы включает 437 источников, в том числе 247 работ авторов из 
дальнего зарубежья.
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1 БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Приводится биогеографическая характеристика района исследований. 

Палеарктический регион географически принимается в рамках классических 
представлений с уточненными границами области Древнего Средиземья и 
Восточно-Азиатской области, предложенными О.Л. Крыжановским.

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ

2.1 Материал
Материалом диссертации послужили личные наблюдения и многочисленные 

сборы червецов в Казахстане и Средней Азии (полевые сезоны 1983-2007 гг.), 
Западном Китае (конец мая-июнь 1993 г.), Японии (март-июнь 1996 г.; февраль- 
сентябрь 1997 г., октябрь-декабрь 2001 г.; октябрь 2004 г.), а также некоторые 
наблюдения и сборы в Западной Азии (Иордания, сентябрь 2000 г. и апрель 2004 
г.; Кувейт, октябрь 2002 г.), Северной Африки (Тунис, апрель 2000 г.) и Южной 
Франции (апрель 2007 г). На основе собственных сборов было изготовлено и 
исследовано более 5 тысяч тотальных постоянных микроскопических препаратов 
червецов. Кроме наблюдений и сборов в диссертации использованы результаты 
собственной работы в нескольких крупнейших зоологических и исторических 
музеях мира: Россия - Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург), 
Государственный Эрмитаж РФ (Санкт-Петербург), Меныпиковский Музей, 
(Санкт-Петербург). США - 4) Смитсоновский Институт (Белствил и Вашингтон), 
Калифорнийский Университет (Девис), коллекция червецов университетов штатов 
Техас (Остин) и Нью-Мексико (Альбукерка), Таджикистан-. Институт зоологии и 
паразитологии Таджикистана (Душанбе). Также были изучены коллекционные 
препараты червецов, присланные из различных зоологических коллекций мира: 
Британский музей естественной истории (Лондон), Французский музей естествен
ной истории (Париж), Институт защиты растений АН Венгрии (Будапешт), Инсти
тут зоологии АН Украины (Киев), Институт зоологии АН Армении (Ереван), 
Институт зоологии АН Грузии (Тбилиси), Институт зоологии АН Узбекистана 
(Ташкент), Институт пустынь, флоры и фауны Туркменистана (Ашхабад), 
Сельскохозяйственный институт (Шанхай, КНР), Институт зоологии АН КНР 
(Пекин, КНР), Лаборатория систематики насекомых Хоккайдского университета 
(Япония, Саппоро), Сельскохозяйственный институт (Краков, Польша).

В целом, с учетом всех собранных лично, полученных для изучения и 
исследованных в зарубежных коллекциях материалов было обследовано около 10 
тысяч тотальных микроскопических препаратов червецов. Личные сборы автора 
проводились в 11 странах Папеарктического региона в течение последних 24 лет, 
причем, основные наблюдения и сборы червецов были проведены в Казахстане. 
Изучены кокцидологические материалы 18 зоологических коллекций из 15 стран 
мира; в 6 крупнейших музейных коллекциях автору удалось поработать 
продолжительное время (от 10 дней до 6 месяцев). Кроме того, материалом 
диссертации послужили результаты исследований по истории использования 
карминоносных червецов с древнейших времен в двух крупных историко- 
культурных музеях России.
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2.2 Методики обнаружения, сбора и хранения червецов
Подробно рассмотрены методики обнаружения, сбора и хранения червецов, 

которые применялись во время исследований, в том числе и оригинальные. 
Приводится сравнительный анализ способов хранения червецов в музейных 
коллекциях бывшего СССР и странах дальнего зарубежья.

2.3. Методики приготовления постоянных микроскопических 
препаратов червецов

Описаны современные методики приготовления постоянных микроско
пических препаратов червецов, применявшиеся в исследованиях, включая и 
оригинальные способы приготовления препаратов самцов и личиночных стадий.

2 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
Приводится исторический обзор развития систематики маргародид и 

ортезиид, а также обзор многочисленной литературы, касающейся исследований 
по биологии, экологии, распространения и хозяйственному значению исследуемых 
групп червецов.

4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛЕАРКТИЧЕСКОЙ 
ФАУНЫ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

4.1 Место палеарктической фауны в мировой фауне
Палеарктическая фауна надсемейства ОпЬегюМеа (семейство Ог&егпбае и 

семейство Маг^агосИбае) состоит из рецентных 138 видов 28 родов, а также 15 
ископаемых видов 8 родов. По отношению к общей рецентной мировой фауне 
этих двух семейств (633 вида из 94 родов) палеарктическая фауна составляет 21.8 
% видов и 29.7 % родов. Семейство ОйЬегпбае представлено в Палеарктике 28 
видами из 11 родов, из них рецентных 24 вида 8 родов и ископаемых 4 вида 4 
родов. Сравнительная характеристика объема мировой и палеарктической фауны 
Огбюгпбае представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика мировой и палеарктической фауны 
ОгЙгегпбае по подсемействам (вместе с ископаемыми видами и родами)

Подсемество
Количество (% соотношение к фауне)

родовых таксонов в фауне видовых таксонов в фауне
мира Палеарктики мира Палеарктики

Иемгв^еабшае 2 (10.0%) 1 (12.5%) 58 (29.1%) 5 (17.8%)
МропойЬегйпае 7 (35.0%) 2 (25.0%) 34 (17.1%) 3 (10.7%)
Огйюгппае 7 (35.0%) 4 (50.0%) 76 (38.2%) 16 (57.2%)
ОгЛегюИпае 4 (20.0%) 1 (12.5%) 30 (15.6%) 4 (14.3%)
Всего 20 (100.0%) 8 (100.0%) 198(100.0%) 28 (100.0%)
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Наиболее крупным подсемейством в мире и Палеарктике по количеству 
видов и родов является ОгГЬегнпае -  в Палеарктике 16 видов (21.0% от мировой 
фауны) из 4 родов, из них половину видового разнообразия составляют виды рода 
Опкегш -  8 видов (33.3% от мировой фауны этого рода). Вместе с тем Огйэегйпае 
и остальные представители родов семейства ортезиид довольно бедно 
представлены в Палеарктике по сравнению с мировой фауной: ЫемгзЮасШпае 
(главным образом, ИежчГеасИа) -  8.6%; МропогШегппае -  8.8%; ОпЪегюНпае -  
13.3%. Наибольшее разнообразие видов этого семейства представлено в 
тропическом поясе. Палеарктическая фауна семейства МагдагобЫае состоит из 125 
видов 22 родов, из них рецентных 114 видов 20 родов и ископаемых 11 видов 4 
родов. Сравнительная характеристика объема мировой и палеарктической фауны 
Маг^агосИбае представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Сравнительная характеристика мировой и палеарктической фауны 
Маг^агосИйае по подсемействам (вместе с ископаемыми видами и родами)

Подсемество
Количество (% соотношение к фауне)

родовых таксонов в фауне видовых таксонов в фауне
мира Палеаркгики мира Палеаркгики

МопорЫеЬшае 45 (57.7%) 9 (40.9%) 242 (54.7%) 29 (23.2%)
СоекюйшпсШпае 11 (14.1%) 2 ( 9.0%) 25 ( 5.6%) 2 ( 1.6%)
Магёагосйпае 13 (17.8%) 7 (31.9%) 118 (26.7%) 71 (56.8%)
Ма&исоссшае 2 ( 2.6%) 2 ( 9.0%) 44 (10.0%) 19 (15.2%)
81еш§еШпае 2 ( 2.6%) 1 ( 4.6%) 4 ( 1.0%) 1 ( 0.8%)
Хукюоссшае 4 ( 5.2%) 1 ( 4.6%) 9 ( 2.0%) 3 ( 2.4%)
Всего 77 (100.0%) 22 (100.0%) 442 (100.0%) 125(100.0%)

Как видно из таблицы 2 подсемейства маргародид представлены в 
палеарктической фауне неоднородно. Если наиболее эволюционно продвинутые и 
специализированные Маг§агоётае, представители которых успешно 
приспособились к жизни в умеренных и субтропических широтах Палеаркгики, 
составляют более половины видового и родового разнообразия мировой фауны 
(60.2% видового и 53.8% родового разнообразия), то древние МопорЫеЬшае 
(11.9% видового и 20.0% родового разнообразия) и СоеЬЫоппсШпае (8.0%" 
видового и 18.2% родового разнообразия), живущие, главным образом, в 
тропиках, в Палеарктике представлены слабо. Голарктические подсемейства 
Ма*$исоссшае (43.2% видового и 100% родового разнообразия) и 81еш§еШпае 
(25.0% видового, и 50.0% родового разнообразия) в Палеарктике представлены 
довольно хорошо, также как и Ху1ососсшае (33.3% видового и 25.0% родового 
разнообразия). Из наиболее широко представленного в палеарктической фауне 
маргародид подсемейства Маг§агойшае самым массовыми оказались род 
Рогркугоркога (46 видов из 51 вида мировой фауны) и род Иеотаг%аго<1е$ (14 
видов из 16 видов мировой фауны). Сравнительная характеристика объема
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мировой и палеарктической фауны наиболее крупных семейств кокцид 
приводится в таблице 3 ниже.

Таблица 3 - Сравнительная характеристика мировой и палеарктической фауны 
наиболее крупных семейств кокцид (вместе с ископаемыми видами и родами)

Семейство

Количество видов % видов 
палеаркти
ческой к 
мировой 

фауне

Количество родов % родов 
палеаркти

ческой к 
мировой 

фауне

в мире
В

Палеарк
тике

в мире
В

Палеарк
тике

СоссЫае 1098 319 25.0 152 68 44.7
В1азр1Шс1ае 2362 641 27.1 383 121 31.5
Епососс1(1ае 551 175 31.7 67 13 19.4
Рзеийосос-
С1с1ае 1923 717 37.2 268 112 41.7

Ог&егибае 198 28 14.1 20 12 60.0
МагдагосИбае 442 125 28.2 77 22 28.5

Как видно из таблицы, видовое разнообразие палеарктической фауны 
составляет примерно от четверти до трети мировой фауны видов у наиболее 
крупных семейств кокцид. Исключение составляет только ОйЬегпёае (14.1 %), 
хотя в Палеарктике представлено 60 % всех родовых таксонов этого семейства. По 
родовому разнообразию явной закономерности не прослеживается, хотя 
большинство семейств на родовом уровне представлены в Палеарктике более чем 
на треть. Несмотря на гигантскую территорию, которую занимает Палеарктика, и 
сравнительно хорошую изученность палеарктической фауны кокцид, такое 
распределение видовых и родовых таксонов объясняется, прежде всего, 
тропическим происхождением группы, где и сосредоточено основное 
разнообразие червецов и щитовок.

4.2 Распространение семейств, подсемейств, родов и видов 
в Палеарктике и мире

Семейства ОйЬегнёае и Маг§агосИс1ае распространены всесветно, вместе с 
тем, распространение таксонов ОгЙгегюЫеа различного ранга в мире и 
Палеарктике неоднородно. Из 4 подсемейств ортезиид только представители 
ОгЛегюНпае обнаружены в Палеарктике, а также в Эфиопской и Индо-Малайской 
областях, остальные подсемейства имеют всесветное рапространение. Вместе с 
тем, в этом подсемействе единственный и известный в Палеарктике род Опкегю1а 
имеет дизъюнктивный ареал (Европа, Северная Африка и Дальний Восток, а также 
северная часть Индо-Малайской области), причем все 4 известных в Палеарктике 
вида этого рода обитают исключительно в Палеарктическом регионе. В целом 
фауна ортезиид Палеарктики складывается из 24 рецентных видов 8 родов, из 
которых внутри региона в разной степени эндемичными являются 1
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монотипический род и более половины видов (15 видов): европейские НемяХесиНа 
У?оссоза, Ог1кегю1а ЪгИаптса и О. уе]Иоузку1, корсиканский Ыемз(еасИа зизаппае, 
южно-корейские N. хазагке1уп и Ог1кегю1а реге%огНз1, северо-корейский 
Шрропог1кег1а когеапа, испанский Ог1кегтеИа Ызратса, кавказские Агс1ког1ег1а 
уагИзгае и Ог1кегш зЫткепзгз, японские Опкегга агуптотае и О. ]аротса, 
марокканский О. тагоссапа, пиренейский О. таПеИ и тунисский ОПкегЫа 
згекпуи. Остальные таксоны на уровне рода и вида показывают связи 
палеарктических ортезиид с элементами неарктической, индо-малайской, а также 
австралийской и эфиопской фаун.

Во всесветно распространенном семействе Маг§агосйс1ае среди таксонов 
различного ранга также наблюдается неоднородность в географическом 
распространении. Если подсемейства МопорЫеЫпае и Маг§аго<йпае распростра
нены всесветно, то подсемейства МаГзисосстае и 81ет§еШпае известны из 
Голарктики, подсемейства Кии/апнпае и Ху1ососстае помимо Палеарктики 
(дизъюнкция Европа -  Дальний Восток) отмечены также в Неарктической, Индо- 
Малайской и даже Неотропической (Ху1ососстае) областях, также как и 
подсемейство СоеЬзйнпцНшае, отмеченное в юго-западной Палеарктике, 
представлено, главным образом, в Австралийской, Неотропической и 
Неарктической областях. В целом, фауна маргародид Палеарктики слагается из 
мощного ядра эндемиков разного видового (76 видов, 66,6 % всех видов) и 
родового (Ма1езоУ1а, Рготаг^агойез, ОнептеИа, 15 % родов) уровня, широко 
распространенных палеарктических видов (18 видов, 15.8 %), а также элементов 
голарктической (2 вида, 1.8 %) и тропической фаун (18 видов, 15.8 %).

4.3 Распределение видов червецов по зоогеографическим типам 
ареалов

Для ареалогической характеристики видов принимается зоогеографическая 
номенклатура типов ареалов, предложенная А.Ф. Емельяновым (1974). Для видов 
палеаркгаческой фауны ОлЬегюИеа выделено 45 типов ареалов. Все типы ареалов 
сгруппированы в 2 группы: А) палеарктические и Б) межрегиональные (ареал вида 
выходит за пределы Палеарктики). Все выделенные типы палеарктических.ареадов 
подразделяются на 2 группы: широкие палеарктические и узкие палеарктические. 
К широким относятся типы ареалов, захватывающих две и более областей 
Палеарктики, а к узким относятся типы ареалов, лежащие в пределах одной из 
областей Палеарктики.

А) Палеарктическая группа типов ареалов. К широким типам ареалов 
относятся: 1. Европейско-стенопейский — Мсйзисоссиз таХзшпигае, 2. Западно- 
тетийский - РзеийазрИоргос1из куркаетасиз, СиептеИа зегга1и1ае, МагскаИпа 
кекптса, Кгтата ттШа, Отаг%агос1ез тесШеггапеиз, Рогркугоркога 1гШЫ, 3. 
Евксинско-северо-туркестано-тарба-гатайский горный Ыеотаг^агоАез зеЮзиз, 4. 
Куроараксинско-южнотурано-джунгарский Рогркугоркога пида, 5. Северотурано- 
западно-монгольский - Р. %щап(еа.

Узкие типы ареалов подразделяются на 5 зоогеографических частей:
I -  европейская (неморальная): 6. Европейский - ЫегмзШесИа уЪсозза, Ог1ке- 

гЫа ЪгИаптса, О. уе)йо\зку1, Ма(зисоссиз Ьога1упзкИ, М. ти$о, Ху1ососсизУШ/егиз.
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II -  средиземноморская: -  7. Средиземноморский -  МетШесИа зшаппае, 
ОнкегтеИа Ызрапка, 0г1кег1а агепапае, О. таг1еИ, Ра1аеососст /изсгрептз, 
Р. ХаЬауЬае, Маг^агойез %аПкиз, М. регп I, №отаг§агос1е8 выгорает, Рогрку- 
горкога ЪоИуап, Р. сгИкпи, Р. ИаИса, Р. }аар1, Р. таАга%иеп$1з, МаШсоссиз /еу- 
(аисИ, М. ]озерЫ, М. рМ,

III -  стенопейская (Маньчжуро-северокитайская-северояпонская немораль
ная): - 8. Восточностенопейский (японский) -  ОгХкегга аг^птотае, О. ]аротса, 
Вгозкка тазкеШ, 9. Стенопейский -  Вгозкка согри1еп(а, В. коюагсШ, В. ргпко1а 
10. Корейский -  Мем>з(аеа1а уазагке1ук, МрропогХкегга когеапа, Ог(кегю1а 
регерртЫ, В. когекпзгз, 11. Западно-стенопейский Ывотаг^агоЛез сисигЫШе, 
N. %оззурй, Рогркугоркога уИозза, Р. птурсхапа, Р. шзигкпзгз, Рготаг%аго<Лез 
зтепзк, Шозгеета гиурЫ, N. зоркопса, МаШсосст сМшгкпзгз, М. когакпзгз, 
М. 1иютщепз1з, М. зтепзхз, Ху1ососсиз]аропкт, X. диегско1а.

IV -  скифская (Степная): - 12. Скифский Рогркугоркога ро1отса, 
13. Западно-скифский №отаг%агос1е$ /ез1исае, 14. Западно-монгольский -  
Рогркугоркога тощоИса, 15. Русско-алтайский Рогркугоркога аНакпзгз, 
16. западно-причерноморский -  Рогркугоркога ттиШ, Р. ктХзкепког.

V -  сетийская (Сахаро-Гобийская) -  17. Сахарский -  ОгХкепа тагоссапа, 
ОпкегЫа згекпуИ, МопорккЪоИез %утпосагрг, М. какспетае, М. зиаейе, 
МопорккЬт йитопй, М. ко%%агепзш, №отаг%аго<1ез (гаЪиИ, Рогркугоркога 
ЬихЮт, Р. кггзиИззта, Р. ИЫса, Р. рагкН, 18. Куроараксинский АгсХогХкезш 
хагсЫае, ОгХкегга зЫгакепзк, СиепмеНа десогаХа, Рогркугоркога катеШ, 
Р. топХхсо1а, Р. ]акиЬзЫ, 19. Афганский -  Вгозкка а/§апка, 20. Туранский -  
Вгозкка ХигкезХатса, N. ги1ае, Рогркугоркога зоркогае, Р. ос1ога1а, 21. Южно- 
туранский Рогркугоркога агпеЫае, 22. Северо-туранский -  Рогркугоркога 
чШасеае, Р. таХезоте, Р. етЫепзхз, Агеотаг%агос1ез гатозиз, 23. Ирано-туранский 
-  №отаг§агос1ез скопйгШае, Рогркугоркога супоскпйз, 24. Кумистанский -  
МаХезочХа Хигктепка, Рогркугоркога ерщаеа, Р. Хигктепка, 25. Приаральский -  
Рогркугоркога егетозрагХопае, №отаг§агос1ез ХпойопХиз, N. ро1у%отз, 26. Прибал- 
хашский -  Рогркугоркога Шепзгз, Р. кагаккзХапка, Р. за1за, Р. аккХоЫепзхз, Р. 
чкХопае, Р. еНпае, Р. тейка^гтз, 27. Зайсанский -  Рогркугоркога когопХзоуХ,
28. Апатавский -  Рогркугоркога 1арри1ае, Р. Хигак&пепзхз, Р. кеХтетепзхз,
29. Сахаро-туранский -  №отаг%агос1ез апзХх&хе, 30. Иракский -  Маг%агойез 
Ьазгакепзгз, 31. Иранский -  Рогркугоркога скекЛопХа, Р. ]азкепко1

Б) Межрегиональная группа ареалов.
32. Циркумтропический-субтропический -  1сегуа ригсказх, I. ае%урИаса, 

1. зеускеИагит, СгурХкегуа уасоЪзот, 33. Западностенопейский-юнь-наньский -  
Кин>ата разатае, 34. Восточноазиатско-вьетнамский -  ТУемч/еж&а капауапа,
35. Восточноазиатско-тайваньский -  ШрропогХкегха агскзше, ОгХкегю уазизки,
36. Циркумбореальный -  АгсХогХкегХа саХаркгасХа, МаШсосст таШтигае, 
8Хет%еИа §огоскХзкха, 37. Южноевропейско-сонорский -  АгсХогХкегга оссШепХХаИз, 
38. Циркумбореально-тропический -  ЫзХурогХкегХа тзь^тз, 39. Австралийско- 
капско-западнопалеарктический -  ОгХкегха иШсае, 40. Южнотурано- 
южноаравийский -  РзеискгзрШоргосХиз угаттеш, 41. Средиземноморско- 
индийский -  РзеиАазрЫоргосХш куркаетаст, 42. Южностенопейско-юго- 
восточноазиатский -  Вгозкка ЬигтехзХеп, В. сопХгакепз, В. тазкеШ, В. ртко1а,
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1сегуа тогпзот, I. риккга , Ыеотаг^агос1ез пщег, МШзисосст зтепзгз, 
43. Средиземноморско-юговосточноазиатский -  1сегуа /огтгсагит, 44. Сахаро- 
восточно-эфиопский -  Иеотаг%агойез егу1кгосерка1а, 45. Южностенопейско-юго- 
восточно-азиатский-сонорский -  Киыата ^ие^сш.

Фауна ортезиид и маргародид Палеарктики состоит из большой группы 
собственно палеарктических видов (Ш , 80,4 %) и широко распространенных 
тропических и субтропических элементов (27 видов, 19,6 %). В группе собственно 
палеарктических видов преобладает сетийский (51 вид, 36.9 % от всей фауны), а 
после него стенопейский (24 видов, 17.4 %) и средиземномор-ский (17 видов, 12.3 
%) комплексы. Вся фауна, в основном, состоит из аридных элементов и 
характеризуется высокой степенью эндемизма (91 вид, 65.9 % и 3 рода, 10.7 %).

5 СИСТЕМАТИКА ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ ОКТНЕ2ЮГОЕА

5.1 Обзор морфологических признаков
В систематике кокцид в основном используются морфологические признаки 

самок, поэтому в этой главе приводятся подробные сравнительные описания 
качественных признаков самок, а также признаков самцов и личинок, которые 
были предложены и использованы нами для исследований систематики этих 
семейств и по которым были разработаны определительные таблицы видов и 
родов.

5.2 Современное положение в системе
В настоящее время большинство кокцидологов рассматривают Огйгегпйае и 

Маг§аго(Шае в качестве отдельных семейств, понимая их как 2 близкородственные 
монофилетические группы, часто объединяемые вместе с РЬепасо1еасЬпс1ае в 
надсемейство Древних (ортезиоидных) кокцид ОпЬегюЫеа. Семейство ОгФегпске 
принимается в диссертации в классификации, разработанной Ф. Козаром (2004), 
которая рассматривает это семейство в объеме 4 подсемейств и 9 триб. Семейство 
Маг§агосИс1ае принимается в объеме 6 подсемейств: Сое1о5(огшсШпае, 
Маг§агос1шае, Ма1зисосстае, МопорЫеЫпае, 5>1ет§еШпае и Ху1ососстае. В 
систематическом списке видов в главе 5.4 приводится подробное систематическое 
положение всех рассматриваемых в диссертации таксонов.

5.3 Диагноз семейств ОгТЬехнОае и Маг^агосНОае
Семейства ОгШехМае, Маг§агосНс1ае и новозеландские РЬепасо1еасЬйёае 

(ОгЙгеиоМеа) характеризуются наличием наиболее примитивных признаков 
червецов: самки: 1)' наличие брюшных дыхалец, 2) наличие шипов без теки, 3) 
отсутствие цилиндрических желез; самцы: 1) наличие фасеточных глаз, 2) 
отсутствие цилиндрических желез. Семейство ОгТЬехпбае отличается от 
Маг§агосИ(1ае наличием анального кольца с полосой пор и 6 щетинками, а также 
наличием воскового покрова в виде секреторных пластинок.

5.4 Систематический список видов
Приводится систематический список ортезиид и маргародид Палеарктики с 

авторами и годом описания таксонов.
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5.5 СЕМЕЙСТВО ОКТНЕ21ГОАЕ Атуо* е{ ЗеппИе, 1843
Приводятся морфологические описания всех таксонов, начиная с семейства 

Ог&егпбае, а также определительные таблицы родов и видов этого семейства. При 
описании видов приводятся также сведения по распространению, 
местонахождению и этикетке типовых экземпляров, изученному материалу, 
образу жизни.

5.6 СЕМЕЙСТВО МАКСАКОБГОАЕ СшЫтв, 1829
Приводятся морфологическая характеристика всех таксонов, начиная с 

семейства МагцагоёкЗае, а также определительные таблицы родов и видов этого 
семейства. По каждому виду, кроме морфологического описания имаго и часто 
личинок, дается проанализированная информация по распространению, типовым 
экземплярам, изученному материалу и образу жизни.

5.7 Гомологические ряды морфологических признаков видов родов 
Рогркугоркога и Nеотагщагоёез

Исследования гомологической изменчивости касаются видов из двух 
многочисленных и близких родов Рогркугоркога и ЫеотагуагоЛез. Ряды 
изменчивости построены по 11 признакам. Анализ гомологической изменчивости 
рядов этих признаков у Рогркугоркога и Ыеотагу,агос1ез, кроме предполагаемых 
новых морф, позволил уточнить родственные связи внутри трибы Маг§агосНш. На 
основании проведенного анализа можно утверждать, что предковая форма 
Маг^агосИш в процессе эволюции разделилась на 5 ветвей, соответствующих 
рецентным 5 родам: Маг^агокез, Рогркугоркога, Отаг%агос1е$, Рготаг^агоЛез и 
Иеотаг§агос1ез (оставшиеся роды образуют другую ветвь на других континентах), 
причем от единой ветви (Маг%агоскз, Рогркугоркога, Птащагойез, у которых 
коготок постепенно суживается к вершине) отделилась ветвь с “узорным” 
коготком {Рготагуагойез и Шотаг%агоск$). В дальнейшем, Рогркугоркога, 
“потеряв” шипы на теле, ответвилась от Маг^агоАез и Отаг%агос1ез. Среди этих 
родов наиболее архаичным является Магуагодез, который “дал” большую 
дисперсию видов на американском континенте, а наиболее эволюционно 
продвинутым -  Шотаг°агос1ез и отчасти Рогркугоркога.

5.8 Филогения и эволюция червецов
В диссертации приводится филогенетический анализ более низких, чем 

подсемейство, таксономических категорий маргародид.

5.8.1 Морфолого-эволюционный анализ
Для филогенетических построений маргародид рассмотрено 84 вида из 13 

родов 3 подсемейств. Такое количество видов связано с тем, что некоторые виды 
были описаны только по личинкам или по самцам. Наличие шипов и 
уменьшенные размеры тела оцениваются в качестве апоморфного состояния 
признаков. Различные состояния 9 признаков самок в родах подсемейства 
МопорЫеЫпае представлены в таблице 4. Морфологические признаки, 
используемые для построения морфоклин, неравноценны по своей эволюционной
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значимости и, следовательно, поэтому эти признаки были ранжированы (каждому 
придан соответствующий "вес"). Выделяются три ранга значимости:

I ранг включает следующие признаки: количество члеников лапки, 
количество члеников хоботка, количество пар брюшных дыхалец. Эти признаки 
имеют очень большой "вес" и характеризуют обособление насекомых по более 
крупным таксонометрическим категориям, например, подотрядов равнокрылых 
(количество члеников лапки), семейств и подсемейств кокцид (количество 
члеников хоботка, наличие брюшных дыхалец). II ранг - количество члеников 
усика, количество ячеек в железах. Ш ранг - количество брюшных устьиц, 
наличие шипов, размер тела, соотношение размера ног. II и III ранги 
соответствуют примерно уровню отношений родов (видов) внутри триб, I ранг -  
уровню триб.

Таблица 4 - Состояния признаков родов подсемейства МопорЫеЬшае 
Палеарктики

Признаки
Роды

МаХе-
зоуга

Р$еид.аяр1-
йоргос1из

Огозхска Сиепт-
е11а

1сегуа

I ранг
1 количество члеников 

ланки 2 1-2 1 1 1

2 кол-во члеников 
хоботка 3 3 3 2 1

3 кол-во пар брюшных 
дыхалец 7 7 7 4 2-3

II ранг
4 количество члеников 

усика 11 8-10 7-9 11 9-11

5 кол-во ячеек в 
железах:

центральных
периферийных

1 1-4 1 1-3 1-5
5-7 5-11 14 8-11 5-10

III ранг
6 количество брюшных 

устьиц . 3 3 3 5 . обычно 3 
(1-7)

7 размеры тела в мм 6-7 4-6 до 19 до 8 5-7

8 соотношение 
размеров ног

Н О ГИ

одинако
вые

передние
чуть

меньше

ноги
одинако

вые

Н О ГИ

одинако
вые

ноги
одинако

вые
9 наличие шипов - нет есть - нет - нет - нет

Филогенетическое древо подсемейства МопорЫеЬшае показано на рис. 2.
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Рисунок 2 - Филогенетические отношения 
между видами подсемейства МопорЫеЫпае

Для представителей остальных Маг§агосИ(1ае на уровне родов также 
построены морфоклины по 11 признакам самок, ранжированные на два уровня. I 
ранг включает 5 признаков, показывающих ветвление на уровне триб и, отчасти, 
родов: 1) количество члеников лапки, 2) количество пар брюшных дыхалец, 3) 
соотношение размера брюшных дыхалец к грудным (крупнее, мельче), 4) 
количество члеников усика, 5) соотношение размеров передних ног к средним и 
задним. II ранг составляют 6 признаков, значимых на уровне родов и, отчасти, 
видов: 1) количество ячеек в центре железы и количество колец периферийных 
ячеек, 2) наличие шипов (апоморфное состояние признака), 3) количество 
коготковых пальчиков, 4) количество желез в грудных дыхальцах, 5) размеры тела, 
6) состояние сегментации брюшка (явственная - менее явственная - отсутствует). 
Крупные передние ноги копательного типа оцениваются как апоморфное 
состояние признака. Морфоклины некоторых родов (кроме подсемейства 
МопорЫеЫпае) представлены в таблице 5. Признаки рода Ху1ососсш представ
ляют собой конгломерат плезиоморфных и апоморфных состояний признаков. С 
одной стороны, узкая специализация привела к редукции ног, усиков, отсутствию 
сегментации, появлению шипиков на конце брюшка, но, с другой стороны, при 
этом сохранились крайне архаичные черты, такие как 8 пар брюшных дыхалец и 
их более крупные размеры по сравнению с грудными дыхальцами, 9 члениковые 
(в норме) усики, относительно крупные размеры тела, а также наличие группы 
желез в грудных дыхальцах. С этой точки зрения род ХуЬсоссш (Ху1ососсшае) 
оказался более продвинутым по сравнению с остальными родами семейства и 
представляет собой тупиковую, крайне специализированную ветвь в эволюции 
Маг§апхИс1ае. Роды МаШсоссия (Майисоссшае), 81е1щеИа (81ет§е1нпае) и 
Кгтата (К ш уаттае) менее продвинуты, чем Иеотаг%аго(1е$, РогрИугорНога и
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Отаг%агос1е$ (Маг^агосИпае), по наличию одинаковых ног (передние ноги не 
крупнее остальных) и довольно большому количеству члеников усиков. В роде 
Рогркугоркога встречаются несколько видов с 10-16-члениковыми усиками, 
обитающих в Южной Африке и Средней Азии. Многочисленность члеников 
усиков не отрицает меньшую продвинутость Кштапнпае по отношению к 
МагнатесНпае, потому что увеличение размера и особенности строения передних 
ног, необходимых для копания, являются очень важными признаками, 
означающими переход этих насекомых к обитанию в почве (ароморфоз) и 
продолжение эволюции этой группы в новой адаптивной зоне.

Таблица 5 - Состояние признаков некоторых родов Маг§аго<йс1ае (I ранг)

Признаки
Роды

Ху1о-
соссш

Ма(зи-
соссиз

Кима-
та

Зтп-
ЯеИа

Ыеотаг-
%аго(1е$

Рогркуго-
рИога

Отаг-
%агос1е5

1 Кол-во 
члеников 
лапки

ноги
редуци
рованы

2 1 1 I 1 1

2 Кол-во 
пар брюшн. 
дыхалец

8 6-7,
редко 3 4-7 6 8 2 6-7

3 Кол-во 
члеников 
усика

И в
норме

9)
8-9 8-9 8 6

обычно
8-9

(7-16)
7-8

4 соотно
шение раз
мера брюш. 
дыхалец к 
грудным

крупне
е мельче мельче мельче мельче мельче мельче

5 соотно
шение раз
мера перед, 
ног к 
средним и 
задним

ноги
реду
циро
ваны

одина
ковые

одина
ковые

одина
ковые

1

передние
крупнее

передние
крупнее

передни
е

крупнее

Анализ морфоклин показывает неравномерность эволюции различных 
морфологических структур в разных группах червецов. Часто это может быть 
связано с тем, что эти признаки развиваются в разных адаптивных зонах, где 
скорость эволюции оказывалась различной. В результате более продвинутые 
группы насекомых несут в себе множество плезиоморфных состояний признаков 
по сравнению с менее продвинутыми. Такое положение наблюдается у менее 
продвинутых Ху1ососстае, которые наряду с плезиоморфиями имеют в других 
признаках множество апоморфных состояний.
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Рисунок 3 - Филогенетические отношения между Ху1ососстае, 81ет§еЫпае, 
К ш ^аттае  и Маг§агос1тае

Плезиоморфное и апоморфное состояние морфологических признаков для 
видов рода Иеотаг^агойев показаны в таблице 6, а для видов рода РогрИугорИога - 
в таблице 7. Филогенетические отношения между видами рода Ыеотагуагодез 
показаны на рисунке 4, а для видов рода РогрИугорИога - на рисунке 5. Номера, 
согласно таблицам, показывают признаки, по которым происходит ветвление.

Таблица 6 - Плезиоморфное и апоморфное состояние морфологических признаков 
самок рода №отаг%аго(1ех

Плезиоморфии Апоморфии
Коготок передних ног:

1 двухзубчатый 2 трехзубчатый
3 базальная часть коготка выделяется 4 базальная часть коготка не выделяется

вперед вперед
Многоячеистые железы:

5 с центральной ячейкой 6 без центральной ячейки
7 с двумя кольцами ячеек 8 с одним кольцом ячеек
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7а одно кольцо заполненное, а второе 
не заполнено ячейками 

76 во внешнем кольце очень большое

Продолжение таблицы 6,

кол-во ячеек (20-25 ячеек)

9 с ячейками одинакового размера 10 ячейки внутреннего кольца
крупнее ячеек внешнего

Грудные дыхальца с:
11 8-10 железами 12 4-6 железами
11а 10-12 железами 
116 12-26 железами

12а 6-8 железами

Брюшные дыхальца с:
13 6-7 железами 14 2-3 железами
13а 7-8 железами 14а 3-6 железами

Простые поры в грудных дыхальцах находятся:
15 не на вершине конусовидных 16. на вершине конусовидных выростов

выростов (выростов нет) (выросты имеются)
Размер тела:

17 крупный 18 мелкий
Сенсорные щетинки на усиках:

19 одноствольные 20 двуветвистые

Рисунок 4 - Филогенетические отношения между видами рода Меотаг^агоДез
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Таблица 7.
Плезиоморфное и апоморфное состояние морфологических признаков самок рода 
Рогркугоркога

Плезиоморфии Апоморфии

1
1 а 
I б 
1 в 
1 г

15-16 члеников 
13 члеников 
10-12 члеников 
10 члеников 
9 члеников

Количество члеников усика:
2 7 члеников 
2 а 7-8 члеников 
2 б 8-9 члеников

Многоячеистые железы:

3 на теле, без центральной ячейки: 
3 а полностью заполнено ячейками 

без центральной ячейки и 1 
кольцом периферийных ячеек 
без центральной ячейки и 2 
кольцами периферийных ячеек 
в грудных дыхальцах без 
центральной ячейки 
с 3 кольцами периферийных 
ячеек
внутреннее кольцо ячеек 

заполнено, а внешнее не заполнено 
5 б в грудных дыхальцах

внутреннее кольцо ячеек не 
заполнено, а внешнее заполнено 

5 в с 2-3 кольцами периферийных 
ячеек
5 г с 2 кольцами периферийных 

ячеек
7 ячейки одинакового размера

3 6  

3 в 

3 г 

5

5 а

4 на теле с центральной ячейкой

4 а в грудных дыхальцах с 
центральной ячейкой 

6 с 1 кольцом периферийных ячеек

8 ячейки внутреннего кольца 
крупнее ячеек внешнего 

8а ячейки внешнего кольца крупнее 
ячеек внутреннего

Количество желез в грудных дыхальцах:
9 14-18 желез 10 2 железы
9 а 12-14 желез 10 а 3-4 железы
9 6 10-12 желез 10 б - отсутствуют
9 в 8-10 желез
9 г 6-8 желез
9 д  4-6 желез
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Продолжение таблицы 7 !
1

Размер тела:
11 крупный [12 мелкий

Сенсорные щетинки на усиках:
13 одноствольные 114 двухветвистые

Длина щетинок на брюшке:
15 больше половины длины 16 меньше половины длины

сегмента сегмента
15 а равна длине сегмента 16а в 2 раза больше длины сегмента

Вершинный членик усика с:
17 более 20 сенсорными 18 с 3-4 сенсорными щетинками

щетинками
17 а с 16-20 сенсорными 18а с 4-6 сенсорными щетинками

щетинками
17 6 с 15-16 сенсорными

щетинками
17 в с 12-15 сенсорными

щетинками
17 г с 10-12 сенсорными щетинками 
17 д с 8-10 сенсорными щетинками 
17 е с 6-8 сенсорными щетинками 
19 вершинный членик уплощенный 
19а с параллельными боковыми

20 вершинный членик округлый

краями
21 коготок передних ног не усечен в 22 коготок передних ног усечен в
вершинной части вершинной части

Количество пор около грудных дыхалец:
23 более 10 пор 24 2 поры
23 а 8-10 пор 
23 б 6-8 пор 
23 в 4-6 пор

24 а 2-4 поры

Количество длинных щетинок на вершинном членике усика:
25 13-15 длинных щетинок 26 2-4 длинные щетинки
25 а 12-13 длинных щетинок 
25 6 10-12 длинных щетинок 
25 в 8-10 длинных щетинок 
25 г 6-8 длинных щетинок

26 а 4-6 длинных щетинок
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Рисунок 5 (начало) - Филогенетические отношения между видами рода 
Рогркугоркога

Р.1гШсг Р.еНпае

Рисунок 5 (окончание) - Филогенетические отношения между видами рода
Рогркугоркога (продолжение)
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5.8.2 Общая реконструкция филогении
Для реконструкции филогении видовых, родовых и надродовых таксонов 

нами были использованы два подхода -  аналитический морфолого-эволюцион
ный и достаточно формализованный кладистический. Кладистический анализ для 
построения филогении проводился с использованием современной версии 
компьютерной программы РА11Р, версия 4.0 (Ье1а), разработанной Д. Свофордом 
(Баук1 Ь. Зу/ойогй) в лаборатории молекулярной систематики Смитсоновского 
Института (Вашингтон, США). Как показали обе методики, наиболее древние 
формы Ог&егюЫеа сосредоточены в подсемействе МопорЫеЬтае (МагдагоШёае) и 
ОпЬегппае (ОгШегНёае), которые ближе всего расположены к предковым формам 
кокцид (прококциды). Среди монофлебин наиболее архаичной оказалась триба 
МопорЫеЫгн, а затем более продвинутые трибы ВговюЫш и 1сегуйш. На пути от 
наиболее древних форм (монофлебин) к наиболее продвинутым и крайне 
специализированным Ху1ососстае находятся Сое1о51откШпае и далее 
Маг^агосИпае с блоком Ма&исосстае, Киигаштае и 8*ет§еШпае. Если 
Маг§агосИпае освоили в основном аридные зоны, то блок других 3 подсемейств 
расселился в основном в гумидных лесных и лесостепных биоценозах, среди 
которых наибольшую адаптивную радиацию показали Маг^агойшае и 
Ма1$исосстае. Наиболее специализированное и эволюционно продвинутое 
подсемейство Ху1ососсшае находится на вершине филогенетического древа, оно 
заселило различного типа лесные биотопы, проникнув даже в южную часть лесной 
таежной зоны Голарктики. Среди ортезиид филогенетическая линия протянулась 
от наиболее генерализованных Ог&егнпае (трибы АпЛойЬегнш) к блоку 
подсемейств ИеуШеасШпае и №рропог1Ье;шпае и далее к подсемейству 
ОгСЬегюНпае. Филогенетические отношения видовых и родовых таксонов 
представлены на рисунках в главе 5.8.1 выше.

5.8.3 Палеогеографическое обоснование филогении и эволюции
Фауна маргародид и ортезиид Палеарктики носит ярко выраженный 

реликтовый характер, здесь наблюдается очень высокий процент эндемизма и 
крайняя морфологическая специализация различных таксономических групп. По 
морфологической, трофической специализации и родовому распространению в 
суббореальных широтах выделяются роды Ху1ососсш, МаШсоссш и ЗШщеИа. 
Предковые формы этих родов, а также рода Кгтата в нижнем мелу образовались, 
вероятно, в тропиках Гондваны, Катазии или материка Сунда (Юго-Восточная 
Азия) и постепенно заселили южную часть Ангариды. В геологический 
промежуток от верхнего мела до неогена произошел ароморфоз, .приведший к 
возникновению морфологической и трофической специализации предковых форм 
Ху1ососстае и К туаш тае к обитанию в хвойно-лиственной зоне. В миоцене и 
плиоцене после отступления океана в Западную Евразию, видимо, началось 
заселение представителей Ху1ососстае и К ш уаттае из Ангариды. В неогене, 
характеризующимся мощным орогенезом и нараставшим похолоданием климата, 
Ху1ососсшае и Кимгапнпае приобрели близкие к современньм морфологические и 
экологические черты. В этот период происходило более резкое разграничение 
флор и фаун бореального, аридного и тропического типов. В эволюции 
Маг§аго(1шае, Ма1зисоссшае и 81ет§еШпае раньше всех обособился МаШсоссш
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(Ма1зисосстае). Это произошло не позднее олигоцена-миоцена, о чем 
свидетельствуют находки древних видов этого рода в балтийском янтаре (Ко1е]а, 
1984). Затем, вероятно, в плиоцене обособился род 81ет%еИа (81ет§е11шае), 
имеющий современный европейско-стенопейский дизъюнктивный ареал. 
Дизъюнкция образовалась, вероятно, в период четвертичного оледенения. Еще 
позднее отделился род Киыапш (Маг§агосИпае, Кштапнпае).

Группа тропических, субтропических родов подсемейства МопорЫеЫпае и 
Отаг%агос1ез (Маг§агойшае) возникла, вероятно, в большинстве случаев в древней 
юго-восточной Азии или Африке в верхнем мелу или эоцене. Эволюция 
Р$еш1азрШоргос1из, ОиегМе11а и Ма1езоша (МопорЫеЫпае) в дальнейшем 
происходила в аридных областях Евразии, где оформился их современный облик, 
вероятно, в миоцене или плиоцене после отступления в конце палеогена древнего 
океана с западных и южно-центральных частей Евразии. Род Рзеис1азри1оргос{из, 
вероятнее всего, африканского, в частности, нубийского происхождения. Роды 
ОгозкИа и 1сегуа являются по происхождению юго-восточноазиатскими.

Морфологический анализ и распространение современных РогрИугорНога и 
Ыеотаг^агойез (Маг§агосИпае, Маг§агосИш) указывает на их южно-африканское, в 
частности Капское происхождении. Предки РогрИугорНога и Ыеотаг^агойез 
обособились от остальных кокцид, вероятно, в конце верхнего мела - эоцене и 
становление современного их облика произошло, видимо, в конце палеогена. 
Реликтов или каких-либо морфологически близких к РогрИугорНога и 
Иеотаг^агойез форм в восточной Азии обнаружено не было, следовательно, 
центром происхождения этих родов следует считать юго-западную (тропическую) 
часть Евразии или Африку. В современных условиях в Ирано-Туранской области 
обнаружены древние реликтовые формы, характеризующиеся меньшей 
архаичностью по сравнению с Капскими реликтами. В дальнейшем Ирано- 
Туранская область оказалась центром видообразования РогрИугорНога и 
Кеотаг^агойез в Палеарктике. Это согласуется с данными палеоботаники. По 
флористическому мосту произошло переселение в плиоцене - начало неогена 
реликтовых РогрИугорНога и Иеотаг^агойез из южной Африки в Палеарктику. В 
настоящее время оставшиеся реликты могут быть обнаружены в г орных биотопах 
восточной Африки и на Аравийском полуострове. Расселение этих двух родов 
происходило с одной стороны от Эфиопии на запад по северу Африки, а с другой 
стороны на северо - восток и север в Ирано-Туранский регион. Из этой области 
расселение пошло на запад в средиземноморскую Европу через степи Скифии и на 
восток, северо-восток к Стенопеи. Эти положения согласуются с данными по 
внутривидовой и родовой изменчивости РогрИугорНога и ЫеотаграгоЛез. В Ирано- 
Туранском регионе произошло мощное видообразование, сейчас здесь 
сосредоточено около половины всех видов РогрИугорНога (48.9%) и большая часть 
видов Шотаг%агоАез (37.5%). В современную геологическую эпоху идет освоение 
этими родами пустынной биоты и заселение аридных восточных частей Евразии.

5.8.4 Направления эволюции
Общим направлением морфологической эволюции маргародид и ортезиид 

согласно теории олигомеризации метамерных структур, выдвинутой В. Догелем, 
является упрощение и уменьшение этих структур. С биологической стороны
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эволюция протекает в сторону уменьшения количества личиночных стадий в 
жизненном цикле и часто упрощению развития, хотя во временном отношении 
жизненный цикл одного поколения может увеличиваться от нескольких месяцев 
(Маг§аго<Лпае) до 2-3 лет (Ху1ососстае), а также возникновению более узкой 
кормовой специализации. Морфологически это проявляется в уменьшении 
количества сегментов тела, усиков, члеников лапки, брюшных дыхалец, слиянию 
различных частей ног (например, голени и лапки, бедра и голени и т.п.) вплоть до 
редукции усиков, ног, глаз. Эволюция от наиболее генерализованных монофлебин 
привела через ряд промежуточных форм к появлению узко специализированных 
Ху1ососстае, самки которых уже отличаются почти полным отсутствием ног и 
усиков. Это тенденция является общим направлением эволюции СМЬегюЫеа. В 
тоже время большой теоретический интерес представляют микроэволюционные 
процессы. Учитывая количество состояний признаков и их распределение, можно 
констатировать, что процесс разделения этих полиморфных видов на несколько 
других видов намечается, прежде всего, по: а) количеству, качеству и локализации 
различных структур на члениках усика, б) количеству сегментов усика, в) 
количеству и строению простых и многоячеистых желез около и внутри грудных 
дыхалец, г) строению многоячеистых желез на теле, д) локализации желез и 
щетинок на теле.

6 БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

6.1 Особенности жизненного цикла
Схема жизненного цикла для семейства ОйЬегНйае и для 2 подсемейств 

маргародид МопорЫеЬтае и СоекжЮписШпае следующая: самка: Яйцо -  
Личинка] -  Личинка2 -  Личинка3 -  Имаго самки; самец: Яйцо -  Личинка] -  
Личинка2 -  Личинказ -  Нимфа -  Имаго самца. Согласно проведенным 
исследованиям, основанным на наблюдениях в природе и в лабораторных садках, 
преимагинапьные стадии развития Маг§агосИпае следующие: самка: Яйцо -  
подвижная Личинка] -  инцистирован-ная Личинка2 -  Имаго самки; самец: Яйцо -  
подвижная Личинка] -  инцистированная Личинка2 -  подвижная самкоподобная 
Личинка3 -  Нимфа -  Имаго самца.

6.2 Трофические связи
ОйЬегюИеа палеаркгического региона отмечены на около 800 видах 

кормовых растениях из 145 семейств, причем, Огйегйбае питаются на 221 видах 
кормовых растениях из 68 семейств, а Маг§агосЦ(1ае на 677 видах из 126 семейств. 
Из них полифагов отмечено 35 вида, монофагов -  44 вида, олигофагов -  32 видов 
(10 узких, 8 умеренных и 13 широких), остальные 17 видов оказались с 
невыясненной пищевой специализацией. В семействе ОгШегйёае зарегистри
ровано 7 видов полифагов, 5 монофагов, 3 олигофагов и 9 видов неизвестной 
кормовой специализации. В семействе Магната сйбае зарегистрировано 28 видов 
полифагов, 49 монофагов, 29 олигофагов, среди которых олигофагов широких -  
11, умеренных -  8 и узких -  10, а также 8 видов неизвестной кормовой 
специализации. Полифаги составляют 24.6 % от общего количества всех
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рецентных маргародид. Доля монофагов от всей рецентной фауны маргародид 
составляет 42.9 %, а доля олигофагов -  25.5 %. Среди олигофагов наблюдаются 
примерно равные пропорции (по 1/3 части) узких, умеренных и широких 
олигофагов. Наибольшая доля полифагов (17 видов) наблюдается в наименее 
эволюционно продвинутом подсемействе МопорЫеЫпае — 60.7 %.

6.3 Зонально-биотопическое распределение
В Палеарктике ОпЬегюШеа отсутствуют в тундре и тайге, а в остальных 

зонах представлены неравномерно. В неморальных хвойно-широколиственных 
лесах Европы и Дальнего Востока обитает 23 вида Ог&егюЫеа (11 ортезиид и 12 
маргародид). В лесостепи отсутствуют специфичные для этой зоны виды. В 
степной зоне Палеарктики обитает большинство видов этих двух семейств -  14 
видов ортезиид и 57 видов маргародид, из которых только в разнотравной степи 
отмечено - 23 вида; в злаковой степи -14 видов; в опустыненной степи известно 16 
видов. В пустыне полностью отсутствуют представители подсемейств ортезиид 
Мол^еасШпае и №рропопЬегппае, а также маргародид Кишапппае, Ма1зисоссшае, 
8(еш§еШпае и Ху1ососстае. В пустынной зоне обитает 48 видов ОпЬегюЫеа 
(Ог&егппае, МопорЫеЫпае, Маг^агосйпае) из 12 родов: Опкегга, ОнкегЫа, 
МопорЫеЪоШез, МопорЫеЪиз, РаЬеососсиз, РзеиЛазрЫоргос-Ыз, Эгозюка, 
Ма1езота, Отаг%агос1е$, Иеотаг^агоЛез, Рогркугоркога и Рготаг-§аго<1ез.

6.4 Паразиты и хищники
Для ОйНегюИеа палеарктической фауны известно 51 вид паразитоидов и 87 

видов хищных беспозвоночных. В семействе ОгСЬегпйае паразитоиды и хищники 
известны только в трибе ОгШегпт подсемейства ОпЬегйпае, в других 
подсемействах ортезиид враги не отмечены. Из 7 видов рода Онкегш только для 
вида О. игйсае обнаружены 2 вида хищных жуков-кокцинелид (Нурегазргз 
сатрез1ггз, Н. сопсо1ог) и паразитоид афелинида АркуИз игНсае. В других родах 
отмечены только виды хищники: для Огаттог1кег1а НИапсЫае -  жуки-коровки 
СгурЫаетиз тоШгоиггеп, РкугоЫиз 1оркаШае и сетчатокрылый Скгузорег1а 
сагпеа, а для 1пз1%пог1кег1а гтщтз -  жуки-коровки Нурегазргз АопгеИ, Н. ]осозе, 
МеЫеисоргз зттопйзг, Рагаррз тагскаШ и двукрылый МеШеисоргз оНкегпога 
(СЬатаешупёае). В семействе Маг§агосПс1ае большинство хищников и паразитов 
обнаружены в подсемействах МопорЫеЫпае и СоекжйнпкШпае и полностью 
отсутствуют у палеарктических видов подсемейств 81еш§еШпае и Ху1ососстае. 
Для палеарктических Маг§агоётае и Ма(зисосстае известны только хищники, а 
для Кшуашшае -  только паразитоиды.

6.5 Вредители культурных и дикорастущих растений
Большинство видов ортезиид и маргародид относятся к индифферентным 

видам. Из рецентных 191 видов (из 17 родов) ортезиид мировой фауны в качестве 
вредителей отмечено 5 видов, из них в Палеарктике -  3 вида, причем только 1 вид, 
интродуцированный из американского континента СгаттоНкегш НИапсЫае, 
наносит существенный урон в Ботанических садах Германии, а 2 других, полифаги 
Агс(оПкегш са1аркгас!а и 1пз1%попкег1а гпзщтз, способны нанести ущерб только 
при вспышках численности. Из известных к настоящему времени рецентных 428
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видов (из 70 рецентных родов) маргародид мировой фауны только 30 видов (из 12 
родов) были отмечены как вредители растений. Из 113 видов (20 родов) 
палеарктической фауны маргародид таких видов насчитывается только 14 из 7 
родов.

6.6 Полезные виды
Если представители семейства ортезиид не используются человеком в его 

экономической деятельности, то некоторые виды маргародид имеют огромное 
положительное значение в хозяйственной деятельности человека. В Палеарктике 
такими полезными видами являются МагскаШпа Шетса, продуцирующий 
медвяную росу, которая используется пчеловодами Турции и Греции для 
производства меда, и карминоносные червецы (представители рода 
Рогркугоркога), которые с древнейших времен использовались человеком как 
источник природного красителя кармина и антисептического вещества.

6.6.1 Использование карминоносных червецов в промышленности
6.6.1.1 Исторические сведения о карминном промысле
Приводится обзор исторических сведений о карминном промысле с 

древнейших времен и до настоящего времени, а также дается краткий историко
лингвистический анализ слов, связанных с карминным производством.

6.6.1.2 Гипотеза о древнейшем азиатском происхождении карминного 
промысла

На основе анализа исторических сведений, этимологического анализа и 
современных энтомологических данных по распространению карминоносных 
червецов выдвигается гипотеза о среднеазиатском происхождении древнего 
карминного промысла.

6.6.1.3 Возможности промышленного использования карминоносных 
червецов

В главе на основе сведений по биологии, морфологической изменчивости, 
трофическим связям и распространению червецов намечаются пути создания 
биотехнологии карминного производства в Казахстане и других странах 
Палеарктики.

6.6.2 Использование карминоносных червецов в медицине 
и этнографических исследованиях

Анализ исторических документов показывает, что карминоносные червецы 
издавна использовались на Востоке и Западе, как антисептическое, заживляющее и 
болеутоляющее средство, благодаря уникальным свойствам гемолимфы. 
Предлагается применение карминоносных червецов в этнографических . 
изысканиях: необъодимо составить контрольную таблицу “химических паспортов” 
по всем красильным видам червецов. Взяв окрашенный красителем животного 
происхождения экспонат, необходимо провести химический анализ красителя на 
содержание сопутствующих веществ и сравнить полученный результат с 
контрольной таблицей. Выяснив, таким образом, вид червеца, из которого
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изготовлен краситель, и зная распространение этого вида, можно указать место, 
где было собрано красильное сырье и приготовлен краситель. Затем, можно почти 
наверняка указать место происхождения самого экспоната.

6.6.3 Карминоносные червецы как индикаторы красильных растений
На основе проведенного анализа сформулирована следующая 

закономерность: красильные растения из корня, стебля, веточек и листьев 
которого получают краску красного, желтого и иногда зеленого, коричневого 
(редко черного) цветов являются потенциальными или действительными 
кормовыми растениями червецов рода РогрИугорИога. В главе дается список 
красильных растений -  потенциальных кормовых растений червецов рода 
РогрИугорИога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые бьша проведена работа по изучению систематики палеарктической 

фауны семейств Огйюгпбае и Маг§агос1Ыае, их биологических и экологических 
особенностей, распространения таксонов, родственных отношений, эволюции и 
хозяйственного значения. Диссертации, отличается полнотой и оригинальностью 
полученных результатов, которые кроме научного и теоретического значения, 
имеют и огромный практический потенциал по созданию целой отрасли 
высокотехнологичной промышленности, связанной с использованием источника 
естественного красителя кармина, а также разработкой новых видов 
антисептических лекарств и новых технологий исследования происхождения 
музейных экспонатов и археологических находок. Результаты исследований 
опубликованы в 40 научных статьях и обсуждались на 2 конференциях и 4 
докладах на семинарах и совещаниях в научных учреждениях дальнего зарубежья.

Исследования проводились с соблюдением всех международных 
требований, предъявляемых к фаунистико-таксономическим разработкам. 
Проведенные научные изыскания палеарктической фауны двух древних семейств 
кокцид являются уникальными в Казахстане и в мире. Большинство полученных 
сведений, результатов анализов и выводов являются оригинальными и имеют 
большое научное и практическое значение.

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1 ОпЬегкнбеа Палеарктики состоят из рецентных 138 видов из 28 родов, а 

также 15 ископаемых видов из 8 родов, из которых семейство Огйюгпйае 
представлено 28 видами из 11 родов (из них рецентных 24 вида из 8 родов и 
ископаемых 4 вида из 4 родов), а фауна семейства Маг§аго<йс1ае состоит из 125 
видов 22 родов (из них рецентных 114 видов из 20 родов и ископаемых 11 видов).

2 Распространение таксонов Огйюгкпйеа в мире и Палеаркгике неоднородно: 
в фауне ортезиид Палеарктики эндемичными являются 1 монотипический род 
ОгЛегтеИа и более половины видов (15 видов), а остальные таксоны на уровне 
рода и вида показывают связи с элементами неарктической, индо-малайской, а 
также австралийской и эфиопской фаун; тогда как фауна маргародид Палеарктики 
слагается из мощного ядра энде-миков видового (76 видов, 66,6 % всех видов) и 
родового (3 рода, 15 % родов) уровня, широко распространенных палеарктических
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видов (18 видов, 15.8 %), а также элементов голарктической (2 вида, 1.8 %) и 
тропической фаун (18 видов, 15.8 %).

3 Распределение палеарктических видов ОгШегюЫеа показало, что фауна 
состоит из большой группы собственно палеарктических видов (111, 80,4 %) и 
широко распространенных тропических и субтропических элементов (27 видов,
19,6 %), причем, в группе собственно палеарктических видов преобладает 
сетийский (51 вид, 36.9 % от всей фауны), а после него стенопейский (24 вида, 
17.4 %) и средиземноморский (17 видов, 12.3 %) комплексы. Вся фауна в основном 
состоит из аридных элементов и характеризуется высокой степенью эндемизма (91 
вид, 65.9 % и 3 рода, 10.7 %) и почти полным отсутствием червецов этих семейств 
в евросибирской области.

4 Наиболее древние формы ОгЫегюЫеа сосредоточены в трибах 
МопорЫеЫт (МопорЫеЫпае, МагцагойЫае) и АгсЮПЬегпш (ОгЙюгнпае, 
Ог&егпсЗае). У маргародид на пути от наиболее древних форм (монофлебин) к 
наиболее продвинутым и крайне специализированным Ху1ососстае находятся 
Сое1о81откИтае и далее Маг§агосИпае с блоком Ма1зисосстае, К ш уаттае и 
§1ет§еШпае. Если Маг§агос1тае освоили в основном аридные зоны, то блок других 
3 подсемейств расселился, в основном, в гумидных лесных и лесостепных 
биоценозах, наибольшую адаптивную радиацию показали Маг§аго<1шае и 
МаГзисоссшае. Наиболее специализированное и эволюционно продвинутое 
подсемейство Ху1ососсшае находится на вершине филогенетического древа, оно 
заселило различного типа лесные биотопы, проникнув даже в южную часть лесной 
таежной зоны Голарктики. Среди ортезиид филогенетическая линия протянулась 
от наиболее генерализованных ОйЬегнпае (трибы АгсЮгЙюгпш) к блоку подсе
мейств Ме№51еа<1ппае и ЕЛрропогЙюгппае и далее к подсемейству ОгСйегюНпае.

5 Предковые формы родов Ху1ососси$, Ма1зисоссиз, ЗЫщеИа и Кгтата в 
нижнем мелу образовались в тропиках Гондваны, Катазии или материка Сунда 
(Юго-Восточная Азия) и постепенно заселили южную часть Ангариды; в 
верхнемеловое время произошел ароморфоз, приведший к возникновению 
морфологической и трофической специализации предковых форм Ху1ососстае и 
Ктуапппае к обитанию в хвойнолиственной зоне. Группа тропических, 
субтропических родов подсемейства МопорЫеЫпае и ЭтаграгоАез (МалтагосИпае) 
возникли в древней Юго-Восточной Азии или Африке в верхнем мелу или эоцене, 
причем эволюция Рзеи<1азр1с1оргосШз, СиептеИа и МсЧезста (МопорЫеЫпае) в 
дальнейшем происходила в аридных областях Евразии, где оформился их 
современный облик в миоцене или плиоцене, род Рзегхк/зрИоргосШз 
африканского происхождения.

6 РогрЬугорНога и Хеотаг^агоЛез (Маг^агосйпае, Маг§агосйш) южно
африканского (Капского) происхождения, обособившиеся от остальных кокцид в 
конце верхнего мела -  эоцене, становление их современного облика произошло в 
конце палеогена. Современные ирано-туранские реликты этих родов попали в эту 
область по восточно-африканскому миграционному мосту в конце миоцена - . 
начале неогена после отступления океана.

7 Направление микроэволюции по расхождению популяций ОйЬегюЫеа 
проходит по а) количеству, качеству и локализации различных структур на 
члениках усика, б) количеству сегментов усика, в) количеству и строению простых
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и многоячеистых желез около и внутри грудных дыхалец, г) строению 
многоячеистых желез на теле, д) локализации желез и щетинок на теле.

8 ОгЙ1е2Ю1с1еа Палеарктики трофически связаны с кормовыми растениями из 
145 семейств, ОпЬегпбае питаются на 221 видах растений из 68 семейств,- а 
Маг§агосУс1ае на 677 видах из 126 семейств; из них полифагов отмечено 35 видов, 
монофагов -  44 вида, олигофагов -  32 вида (10 узких, 8 умеренных и 13 широких), 
остальные 17 видов оказались с невыясненной пищевой специализацией.

9 Для ОгЫегюЫеа палеарктической фауны выявлены 51 вид паразитоидов и 
87 видов хищных беспозвоночных, причем в семействе Ог&егНйае паразитоиды и 
хищники известны только в трибе Огйюгнш подсемейства ОйЬегппае, а в 
семействе Маг§агосИс1ае большинство хищников и паразитов обнаружены в 
подсемействах МопорЫеЬшае и Сое1оз1огшсШпае и полностью отсутствуют у 
палеарктических видов подсемейств 31ет§еШпае и Ху1ососсшае, тогда как для 
палеарктических Маг§агосИпае и Майисосстае известны только хищники и для 
Ктуапппае только паразитоиды.

10 В Палеарктике ОгШегюЫеа отсутствуют севернее лесного пояса, а в 
остальных зонах представлены неравномерно: в хвойно-широколиственных лесах 
Европы и Дальнего Востока обитает 23 вида ОгЫегюЫеа (11 ортезиид и 12 
маргародид), в лесостепи фауна слагается из элементов лесного и степного 
комплексов, в степной и пустынной зоне обитает большинство видов (в степи - 14 
видов ортезиид и 57 видов маргародид; в пустыне - 48 видов из 12 родов) хотя в 
пустынной зоне обитают только подсемейства Огйюгппае, МопорЫеЬшае и 
Магчагобтае и отсутствуют подсемейства №и/з1еасШпае, ЬйрропогШегппае, 
Кшуапнпае, Майисосстае, 81ет§еШпае, Ху1ососсшае.

11 Среди палеарктических ОгЛегюЫеа выявлено 3 вида ортезиид и 14 видов 
маргародид серьезных вредителей сельскохозяйственных растений, среди которых 
3 вида являются карантинными объектами, а также 47 полезных видов, среди 
которых источник “падиевого” меда МагскаИта кгктса и все 46 палеарктических 
видов червецов рода Рогркугоркога.

12 Анализ распространения карминоносных червецов и исторических 
сведений о древнем карминном промысле показывает, что центр происхождения 
карминного промысла находится в Средней Азии.

13 Карминоносные червецы могут найти практическое применение в 
медицине, этнографических исследованиях и поиске красильных растений.
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ЯЩЕНКО РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Палеарктиканьщ ОШтегнбае жэне Маг§агосН<1ае тукымдастарыньщ сымырлары 

Биология гылымдарыньщ докторы гылыми дэрежест коргау

03.00.09 -  энтомология 

Тушн
Зерттеу нысаны: Палеарктиканьщ ОгТЬегпбае жэне Маг^агоёЫае (НоторТега, 

Сосстеа) тукымдастарыньщ сымырлары.
Жумыстьщ максаты - Палеарктика аймагыньщ ОпНегпйае жэне МагдагобкЗае 

(тукымдас усп ОгШегюЫеа) тукымдастарыньщ систематикасын, филогениясьш, 
эволюциясьш, сонымен катар нршшнс ерекшелнстерш, таралуын жэне 
шаруашылык мацызын зерттеу.

Зерттеу эдютерп кокцидологиядагы тшст! бакылау жолдары, жинау, сакдау 
жэне туракты микроскопиялык препараттарды дайындау, сонымен катар жуйелеу 
белгшер) мен туыстык катынастарына талдау жасау эдютер1 пайдапанылды.

Зерттеу нэтижелерк Палеарктиканьщ ОяЬегпбае жэне Маг§агос1Шае 
тукымдастарына жататын сымырлар алгаш рет жан-жакты зертгелдь Зерпеу 
нэтижесшде Палеарктика сьшырлары каз1рп 28 туыстьщ 138 туршен, сонымен 
катар 8 туыстыц 15 казба туршен, оньщ ш шде ОгЛегюЫеа тукымдасы 11 
туыстьщ 28 туршен (оньщ 8 туыс 24 тур1 каз1рп жэне 4 туыстьщ 4 тур1 казба), ал 
МагдагосМае тукымдасы фаунасы 22 туыстьщ 125 туршен (оньщ 20 туыс 114 тур1 
каз1рп жэне 4 туыс 11 тур1 казба) туратыны аныкталды. Сымырлар фаунасы 
палеарктика туршщ улкен тобынан (111, 80,4 %) жэне кец таралган тропикалык 
жэне субтропикальщ элементтерден (27 тур, 19,6 %) турады. Фаунаньщ басым 
копшш [ куач жер элементгершен турады жэне эндемизмнщ жогаргы 
дэрежес1мен сипатталады (91 тур, 65.9 % жэне 3 туыс, 10.7 %).

ОйЬегюЫеаныц ежелп формалары МопорЫеЫш трибасына (МопорЫеЫпае, 
Маг§агосйс1ае) мен АпЛогЫегпш трибасына (ОПЬегппае, ОйЬегНёае) топталган, ал 
Ху1ососсшае (Маг^агоФйае) жэне ОйЬегюЦпае (ОгТЬег 1ае) тукымдас тармактары 
калыптаскан жэне эволюциялык жолмен жетшген. Ху\ососсиз, МаШсоссиз, 
БШщеИа жэне Кгтата туыстарыньщ аргытегенщ формалары теменп бор 
цэуфшде Гондвана, Катазия тропикалары немесе Сунда материпнде (Ощусттк 
Шыгыс Азия) пайда болтан жэне Ангариданьщ оцтустш белнтн бфтшдеп 
коныстанган; жогаргы бор уакытында араморфоз журд1, ол Ху1ососсшае жэне 
Ки^аштаеныц аргытеп формалары кылкан жапыракты аймакта ттршшх етуге 
морфологиялык беи1мделд1 жэне корекпк машыкганды.

Ежелп Оцтустш Шыгыс Азия мен Африкада жогаргы бор мен эоценде 
МопорЫеЬтае жэне Бнпаг§агос1ез (Маг^агобтае) тукымдас тармакгарьшьщ 
тропикалык, субтропикапык туыстары пайда болды, ал Раеш1азр1(1оргос1и,ч, 
ОиегтеИа и Ма1евота (МопорЫеЬтае) эволюциясы одан эр1 Еуразияньщ куац 
аймакдарында етп, олардыц каз1рп кесюш, африкандьщ теки РвеийозриНоргосЫз 
туысы миоцен немесе плиоценде калыптасты. Эоценде -  жогаргы бор соцында 
баска сымырлардан окшау калган, шыгу теп оцтустш африкалык (Каптык)



РогрИугоркога жэне Иеотаг%аго<1ев (Маг§агос1тае, Маг§агосНш) кайрп кескнй 
палеогешйн соцында калыптасгы. Осы туыстардьщ каз1рп иран-туран калдыкдары 
бул аймакка шыгыс-африкандык коныс ауыстыру ардылы мухиттьщ кер1 
шепшсшен кешн миоцен соцы -  неоген басында пайда бодцы.

ГТалеарктика ОгШегкнйеасы ес1мд1ктщ 145 тукымдасымен коректж 
байланыста, сонымен б1рге ОгАегнбае осшд1ктщ 68 тукымдасыньщ 221 тур1мен, 
ал Мат§атосИ<1ае 126 тукымдастыц 677 турхмен коректенедц олардьщ шпнде 35 тур 
- полифаг, 44 тур - монофаг, 32 тур - олигофаг (10 тар, 8 калыпты жэне 13 кец), 
калган 17 турдщ корекпк байпанысы белпшз.

Палеарктика фаунасындагы Ог&егкнбеа уннн паразиггщ 51 тур1 жэне 
жырткыш омырткасыздардьщ 87 тур! аныкталды, ОпЬегпёае тукымдасында 
паразитгер мен жыртдыштар тек Огйзегйпае тукымдас тармагыныц Огйгегнш 
трибасында гана белгна, ал Маг§агос11с1ае тукымдасында паразиттер мен 
жырткьпптардьщ басым кепшш п МопорЫеЫпае жэне Сое1о51опн<Шпае тукымдас 
тармактарында, 81ет§еШлае жэне Ху1ососсшае тукымдас тармакдарыныц 
палеарктикалык турлер1нде мулдем кездеспейд). Палеарктикалык Маг§агобтае 
мен Ма1зисосстаеда тек жырткыштар жэне Кшуапипае ушш тек паразиттер 
белгш.

Палеарктикада ОпЬе/юк1еа орман белдеушщ солтусппнде кездеспейдц ал 
баска аймактарда б1ркелк'| кездеседк Еуропа мен Кдыр Шыгыстыц кылкан- 
жалпаджапыракты ормандарында ОйЬегю^еанын 23 тур1 (11 ортезиид и 12 
маргародид), ал орманды дала фаунасы орман жэне дала б]рлестжтершен турады. 
Турлердщ басым кепшймп далалы жэне шелд! аймактарда (далада -  ортезидтщ 14 
тур1 жэне маргародидтщ 57 турц шелде -  12 туыстьщ 48 тур1), кездескенмен швлд1 
аймакта тек ОгЛегнпае, МопорЫеЬтае и Маграгойтае тукымдас тармактары гана 
Т1ршш1к етедц ал Ые\У5(еас1йпае, МрропогШегНпае жэне Кшуапйпае, Ма[зисосстае, 
81ет§еШпае, Ху1ососстае тукымдас тармактар окшдер1 кездеспейдг

Палеарктикалык ОпЬегнмёеа 1Ш)Нде ортезиидтщ 3 тур1 маргародидтщ 14 тур1 
ауыл шаруашылык есшдисгершщ зиянкестер1, олардьщ пншдеп 3 тур карантин 
нысаналары, ал 47 тур пайдалы, олардьщ 1нинде МагскаШпа кектса жэне 
РогрИугоркога туысыныц 46 палеарктикалык тур1 “шырын” балы кез1 болып 
табылады.

Карминд! сымырлардыц таралуы мен ежелп карминд! онеркэсш жайлы 
тарихи мэл1меттерд1 талдау, карминд! кэсштщ шыгу теп жэне орталыгы Орта 
Азия екенш керсетедь Карминд1 сымырлар медицинада, энтографиялык 
зерттеулерде жэне жана бояу 0С1мд1ктерш 1здеуде пракгакалык колдау табады.



М ЗН Е Ы К О  КОМАЫ УА81ЫЕУ1ТСН

8са1е шзесРз оР РатШез ОгРЬегиёае апё Маг§агоё1ёае оРРакеагсРк 

ТЬез15 Гог РЬе Бе§гее оГ РЬе БосРог оРВю!о§юа18с1епсез

03.00.09 -  еп1ошо1о§у 

Зи ттагу
ТЬе оЬ]ес1 оГ туезРщаРюп: 8са1е ^пзесРз о? РатШез ОгРЬегиёае апс1 Маг§агоё1ёае 

(НоторРега, Сосстеа) о? Ра1аеагс0с Раипа.
ТЬе ригрозе оР туезРщаРюп 13 зузРетаРюз, рЬу1о§епу, еуо1иРюпз, апё а1зо 

РеаРигез оР а то ё е  о? НРе, ё1зРпЬиРюп апё есопотю уа1ие оР РатШез ОгРЬегиёае апс! 
Маг§агоё1ёае (зирегРатПу ОгРЬегкпёеа) оРРакеагсРю ге§юп.

МаРепа! апё теРЬоёз оР туезР1§аРюп: таРепа1 с о п з р з Рз  оР о \ у п  оЬзегуаРюп апс! 
со11есРт§ т  Гш1ё т  1983-2007 аз «е11 аз зРиёут§ РЬе зса1е тзесРз соПесЬопз оР 18 
тизеитз &ош 15 соипРпез, РЬе теРЬоёз Ьауе Ьееп изес! ассерРеё т  сосс1ёо1о§юа1 
РесЬшяиез оР оЬзегуаРюп, со11есЬп§, зЮга§е апё ргерагайоп оР сопзРапР гтсгозсоррс 
зИёез, апс! а1зо РЬе апа1уз1з оР зузРетаРк сЬагасРегз ап<1 ге1а!её гекРюпз.

КезиЬз оР туезЬ§аЬоп: Рог РЬе ЬгзР Ь те  а11-гоип(1 §епегаЬзт§ зРиёут§ оР зса1е 
РатШез ОгРЬегиёае апё Магдагоёгёае оР Ракеагсйс Ьаз Ьееп зрепР. II Ьаз Ьееп аз а 
гезиЬ Роипё оиР, РЬаР Ракеагсйс ОгРЬегтрёеа с о п з р з Рз  оР гесепР 138 зреЫез & от 28 
§епега, апё а1зо 15 РоззП зрес1ез й о т  8 §епега. А топ§ Л е т  РатПу ОгРЬегиёае 18 
ргезепРеё Ьу 28 зреЫез Ргот 11 §епега (&от Л е т  гесепР 24 зрес1ез й о т  8 §епега апё 
4 РоззП зреЫез Ргот 4 §епега) РатПу Маг^агскНёае Раипа сопз1з1з оР 125 зрес1ез й о т  
22 §епега (атоп§ РЬет - гесепР 114 зреспез Ргот 20 §епега апё 11 РоззП зреЫез Ргот 4 
§епега). ТЬе Раипа сопз1з1з оР (Ъе Ы§ §гоир о«п Ракеагсйс зрес1ез (111 зрес1ез, 80,4 
%) апё \У1ёезргеаё Ргорюа! апё зиЪРгорюа1 е1етепРз (27 зрес1ез, 19,6 %). АН Раипа 
ЬазкаИу сопз1зРз оР алёю е1етепРз апё Ь 1з сЬагасРепзеё Ьу Ы§Ь ёе§гее оР епёеппзт 
(91 зреЫез, 65.9 % апё 3 §епега, 10.7 %).

ТЬе тозр апс!епР Рогтз ОгРЬегю1ёеа аге сопсепйаРеё т  Рг1Ье МопорЫеЫш 
(МопорЫеЫпае, Маг§агоёрёае) апё РпЬе АгсРогРЬегпт (ОгРЬегИпае, ОгРЬегиёае), апё 
РЬе тозР зрестИзеё апё еуоЫйопагу аёуапсеё Ьауе арреагеё зиЬРатПу Ху1ососстае 
(Маг§агоё1ёае) апё ОгРЬегюНпае (ОгРЬегиёае).

АпсезРог Рогтз оР §епега ХуЬсоссиз, Ма1$исоссиз, 81ет%еИа апё КгюагЛа т  
СгеРасеоиз репоё \уеге Рогтеё т  Ргорюз оР Оопёшапа, КаРаз1а ог сопРтепР 8ипёа 
(8оиРЬ ЕазР Аз1а) апё Ьауе §гаёиа11у оссир1её зоиРЬет раг! оР Ап§апёа; т  иррег 
сгеРасеоиз Р т е  Ьаз оссиггеё аготогрЬоз^з, 1её Ро оссиггепсе оР тогрЬо1о§1са1 апё 
РгорЫс зрес1аНзаРюп оР апсезРог Рогтз Ху1ососстае апё Кшуапипае Ро ё\уеШп§ т  
пйхеё сошРегоиз-Ьгоаё-1еауеё Рогез! гопе. Сгоир оР Ргор1са1, зиЬРгорка1 §епега оР 
зиЬРатПу МопорЫеЫпае апё §епиз Втаг^агоЛез (Маг§агоётае) Ьауе апзеп т  
апЫепР зоиРЬеазР Аз1а ог А&юа т  Рор оР СгеРасеоиз репоё ог Еосепе, апё еуоЫРюп оР 
РзепсккрШоргосШз, ОиептеНа апё МШезоу'ш (МопорЫеЫпае) оссиггеё РигРЬег т  
агрёт агеаз оР Еигаз1а \уЬеге (Ьегг т о ё е т  сЬагасРег «аз Рогтеё т  Мюсепе ог 
РИосепее; §епиз Рзеис1ачр1с1оргос(из Ьаз РЬе АРпсап оп§т.



Рогркугоркога апё Ыеотаг§агос1е$ (Маг§агоётае, Маг^агосйт; Ьауе (Ье 8ои(Ь 
Айюап (Саре) оп§т, зСооё араг! Ргот (Ье о(Ьегз соссЫз т  (Ье епё оР (Ье иррег 
Сге(асеоиз -  Еосепе, Рогтайоп оР (Ьегг шос1ет сЬагасСег Ьаз оссиггеё т  {Не епё о? 
Ра1аео§епе. М оёет 1гап-Тигап геНс(з о? (Ьезе §епега Ьауе §о( (о (Ыз агеа а1оп§ (Ье 
Еаз( АРпсап тг§га(огу Ъп<1§е т  (Ье епс! оРМюсепеа - (Ье Ъе§гпшп§ оР а Ыео^епе айег 
осеап ёеугаёоп.

ОгЙгегкмёеа оР Ра1аеагсйс аге соппесСей СгорЫсаПу ууЬЬ Ьоз( р1ап(з й о т  145 
РатШез. Огйгегйёае еас оп 221 зреаез оГ Ьоз( р1ап(з й о т  68 РатШез, апй 
Маг^агосЬйае оп 677 зресгез й о т  126 РатШез; атоп§ 1Ьеш (Ьеге аге ро1урЬа§ез 35 
зреаез, шопорЬа§ез -  44 зреаез, о1щорЬа§ез -  32 зреаез (10 пагголу, 8 тос1ега(ес1 
апй 13 ууМе оЬ§орЬа§ез), (Ье Ьоз( р1ап(з Рог оШегз 17 зреаез аге по( кпоуга.

51 рагазйогёз апй 87 зрес1ез оР ргейаЮгу туег1еЬга1ез аге геуеа1ей Рог Раипа оР 
Ра1аеагсйс ОгЙгегюЫеа. 1п РатПу ОгЙгегпёае (Ье рагазйогёз апй ргесЫогз аге кшэтта 
оп1у т  (пЬе ОгЙгегппг оР зиЬРатПу ОгШегппае, апс! т  РатПу Маг§агосИйае (Ье 
ша|оп(у оР ргейа(огз апё рагазИез аге Роипс1 ои( т  зиЬРатШез МопорЫеЫпае апё 
Сое1оз(от1сШпае, (Ьеу сотр1е(е1у аге аЬзеп( оп Ра1аеагсйс зрес1ез оР зиЬГатПу 
8(ет§еШпае апй Ху1ососстае гуЬегеаз ргесЫогз Гог Ра1аеагсйс Маг§агосИпае апй 
Ма(зисосстае апй оп1у рагазПоЫз Рог Килуапипае аге кпосуп оп1у.

1п Ра1аеагсйс ге§юп ОгЙгегюИеа аге аЬзеп( (о (Ье пог(Ь оР а Рогез( гопе, апй т  
ойгег гопез аге ргезеп(ей поп-ип1Рогт1у: Еаз( 23 зрес1ез Огйгеггогёеа (11 огОгегпёз 
апё 12 таг§агосйс1з) тЬаЬК тгхеё сошРегоиз-ЬгоасЫеауес! Рогез( оР Еигоре апс1 (Ье 
Раг, т  Рогез(-з(ерре (Ье Раипа сопз15(з оР е1етеп(з оР Рогез! апй з(ерре сотр1ехез. ТЬе 
зрес1ез та)оп(у 1пЬаЫ( з(ерре апй ёезегЫ гопе ( т  з(ерре - 14 зрес1ез оР огЙгегПёз 
апй 57 зреаез оР шащагосЬёз; - 48 зреаез Й от 12 §епега) (Ьои§Ь т  а ёезегРеё гопе 
оп1у зиЬРатШез ОгЙгегипае, МопорЫеЫпае апй Маг§аго<йпае Иуе апй зиЬРатШез 
Ые\уз(еасШпае, ЬПрропойЬегипае апс1 Килуапипае, Ма(зисосстае, 8(ет§еШпае, 
ХуЬсосстае аге аЬзеп( иг йезегГ.

Атоп§ Ра1аеагс(1с ОгШегюЫеа 3 зреаез оР ойЬегййз апй 14 зресгез оР 
таг§агоШёз аге зепоиз рез(з оР а§пси1(ига! р1ап(з, атоп§ (Ьет оп1у 3 зресгез аге 
^иагапйпе оЫес(з. А1зо 47 изейг1 зресгез тс1иёт§ а зоигсе оР Ьопеу МагскаШпа 
ке1етса апё аП 46 Ра1аеагсйс зресгез оР (Ье §епиз Рогркугоркога аге геуеа1е<1.

ТЬе сИз(пЬп >п апа1уз1з оР с а гтте  зса1ез апё Ыз(опса1 ёа(а аЬои( апсгеп( 
сагтте  тйиз(гу зЬоууз, (Ьа( (Ье оп § т  сепйе оР сагтте  тёизйу гз Сеп(га1 Азга.

С агтте зса1ез Ьауе а ргас(гса1 зг§пШсапсе т  тесНсгпе, е(ЬподгарЫс гезеагсЬез 
апй зеагсЬ оР пе\у ёуегп§ р1ап(з.
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