
у д к На правах рукописи

КАРИМОВА ДАМИРА БЕЙБИТОВНА

Фиумн и биология цикадовых (Нотор(ега, Скайтеа) Главного 
бо танического сада и сопредельных территорий г. Алматы

03.00.09 -  энтомология

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук

Республика Казахстан 
Алматы,2010



Работа выполнена в Республиканском государственном предприятии «Институ’| 
зоологии» Комитета науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан

Научный руководитель: доктор биологических наук,
профессор Митяев И.Д.

Официальные оппоненты: доктор биологических наук,
профессор Ажбенов В. К.

кандидат биологических наук 
Кошкимбаев К.С.

Ведущая организация: Институт зоологии им. Шмальгаузена
Национальной Академии наук Украины

Защита диссертации состоится «11» ноября 2010 г. в 12 часов на заседании 
диссертационного совета Д 55.36.01 при Институте зоологии КН МОН РК по адресу: 
050060, Алматы, Академгородок, пр. аль-Фараби, 93

Факс: 8 (727) 269-48-70 
е-таП: 1ПзИ1и1_2 оо1о§у@ та11.ги

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института зоологии КН 
МОН РК по адресу: 050060, Алматы, Академгородок, пр. аль-Фараби, 93

Автореферат разослан «9» октября 2010г. Н аслаж у*!

1 у,о
Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор биологических наук Жатканбаева Д-М-



ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Сохранение всех форм живых организмов стало одной из 

приоритетных задач в общей стратегии выживания человечества на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. В 1992 г. большинство стран мира, подписав 
Конвенцию по сохранению биологического разнообразия, взяли на себя 
ответственность за сохранение природных комплексов, находящихся на их 
территориях. В условиях жесткой урбанизации рекреационная и природоохранная 
роль крупных зеленых зон в г. Алматы, к которым относятся Главный ботанический 
сад, городские лесопарки и скверы, значительно возрастает. Эти городские 
природоохранные территории являются убежищем для сохранения местного 
фаунистического разнообразия, особенно для насекомых и многих других групп 
наземных беспозвоночных. В этом смысле ключевую роль играет крупнейший 
зеленый массив Главного ботанического сада. В качестве модельной группы для 
изучения городской фауны были выбраны цикадовые, которые обильно населяют 
самые разнообразные биотопы в различных ландшафтных зонах от пустынь до 
альпийский лугов. На сравнительно небольшой территории ботанического сада к 
настоящему времени почти полностью сохранилась богатая фауна цикадовых, ранее 
обитавшая на подгорной равнине Заилийского Алатау. Здесь сохранились не только 
редкие, но и известные в прошлом массовые виды, которые в настоящее время резко 
сократились в численности. Кроме этого, на территории ботанического сада до сих 
пор обнаруживаются новые для науки виды, что показывает слабую изученность 
этого зеленого массива. В условиях глобального изменения климата, загрязнения 
окружающей среды и истощения возобновляемых природных ресурсов исследование 
роли ботанического сада в процессах трансформации и сохранения разнообразия 
городской фауны на примере цикадовых представляется весьма актуальным.

Цель и задачи исследований. Цель работы -  изучение фауны и биологии 
цикадовых (Нотор1ега, СЗсасйпеа) Главного ботанического сада и сопредельных 
территорий г. Алматы. Для этого были поставлены следующие задачи:

1 Выявление видового состава, составление аннотированного списка и 
проведение эколого-фаунистического анализа фауны цикадовых изучаемой 
территории.

2 Изучение биологических особенностей доминирующих видов.
3 Изучение жизненных циклов, трофических связей, численности видов и 

экологических комплексов.
4 Анализ таксономического состава и зоогеографическая характеристика 

цикадовых.
5 Изучение современного состояния фауны цикадовых Главного ботанического 

сада и сопредельных территорий г. Алматы и оценка значения цикадовых в 
биоценозах Главного ботанического сада.

Научная новизна. В результате эколого-фаунистического исследования 
цикадовых на территории Главного ботанического сада выявлено 140 видов из 84 
родов, относящихся к 8 семействам; из них 138 видов впервые отмечены для данной 
территории; причем 11 видов и 1 род Мус1егос1ш оказались новыми для территории 
Казахстана, а 4 вида описаны как новые для науки. Вид 8ИсЮсерка1а Ызота, 
впервые отмеченный в ботаническом саду, является серьезным карантинным 
объектом. Впервые подробно изучена биология 11 доминирующих видов, а также 
обнаружены 9 видов, случайно завезенных с посадочным материалом, из которых 3
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вида широко расселились по всему Юго-Восточному Казахстану. Впервые 
проанализированы особенности формирования экологических комплексов и 
трофических связей цикадовых в Главном ботаническом саду г. Алматы и оценено 
его значение как резервата фауны этой группы в сравнении с сопредельными 
урбанизированными территориями. Впервые дана оценка роли цикадовых в 
биоценозах ботанического сада.

Основные положения, выносимые на защиту:
1 Фауна цикадовых Главного ботанического сада состоит из 140 видов из 84 

родов, относящихся к 8 семействам.
2 По особенностям цикла развития наиболее многочисленной группой 

оказались поливольтинные (37 видов, 26,4%), затем моновольтинные (28 видов, 
20,0%) и бивольтинные (28 видов, 20,0%), условная группа видов, циклы развития 
которых точно не установлены (47 видов, 33,6%). Зимовка проходит, в основном, в 
тканях кормовых растений в стадии яйца (75 видов, 53,5%) и имаго (44 вида, 31,4%), 
у остальных видов зимуют личинки (13 видов, 9,3%).

3 По приуроченности к местам обитания цикадовые Главного ботанического 
сада и сопредельных территорий подразделяются на дендрофильный (31 вид, 22,1%) 
и травяной (102 вида, 72,9%) комплексы, остальные виды относятся к смешанному 
комплексу.

4 По пищевой специализации среди цикадовых Главного ботанического сада и 
сопредельных территорий доминируют олигофаги (87 видов, 62,1%; из них 
дендрофильных 31 вид и травяных 56 видов) и полифаги (35 видов, 33,3%); среди 
травяной фауны монофаги представлены только 9 видами (8,8%), где резко 
преобладают олигофаги злаковых (39 видов, 38,2%).

5 Среди цикадовых Главного ботанического сада наибольшую группу 
составляют единичные и редкие (46 видов, 32,9%), затем идут малочисленные (41 
вид, 29,3%), обычные (28 видов, 20,0%) и многочисленные (25 видов, 17,9%) виды.

6 В таксономическом аспекте в сравнении с остальными семействами резко 
преобладает сем. СюабеПЫае (104 вида, более 74,2%), основу видового разнообразия 
составляют подсемейства ТурЫосШтае (32 вида, 22,8%) и БеИосерЬаПпае (46 вида, 
32,8%).

7 По зоогеографическому составу в фауне цикадовых преобладают тетийский 
(61 вид, 43,5%), затем следует палеарктический (53 вида, 37,8%) и голарктический 
(13 видов, 9,2%) комплексы.

8 Территория Главного ботанического сада, где сохранилось фаунистическое 
разнообразие степного пояса предгорий и низкогорий Заилийского Алатау, является 
местным резерватом фауны цикадовых.

9 Несмотря на большую численность отдельных видов, цикадовые Главного 
ботанического сада не оказывают серьезного негативного влияния на состояние 
своих кормовых растений и не наносят заметного ущерба флоре ботанического сада.

Теоретическая и практическая ценность работы. Теоретическая ценность 
работы заключается в том, что впервые Главный ботанический сад рассматривается 
как резерват для естественной фауны беспозвоночных (на примере цикадовых), 
сохранившийся в первозданном виде только на этой территории. Проведенные 
исследования показывают, что Главный ботанический сад г. Алматы является 
убежищем лугово-степного разнообразия фауны цикадовых предгорий Заилийского 
Алатау, исчезнувшей в результате мощного негативного антропогенного
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воздействия в городе и его окрестностях. Эти данные могут быть использованы при 
планировании и закладке ботанических садов, как особо охраняемых территорий для 
сохранения разнообразия насекомых. Наши исследования показали существование 
большого видового разнообразия цикадовых на сравнительно небольшой территории 
Ботанического сада (140 видов на площади в 104 га), которое соответствует 
фаунистическому разнообразию цикадовых целых стран (например, фауна 
цикадовых Латвии состоит из 159 видов на общей площади в 64,5 тыс. кв. км).

Материалы исследования также показывают, что в последнее время при 
интродукции растений с саженцами завезено 11 чужеродных видов цикадовых, один 
из которых является карантинным объектом. Это показывает важность 
осуществления тщательного карантинного контроля ввозимого растительного 
материала и необходимость проведения фаунистического мониторинга для 
скорейшего выявления неблагоприятных вселенцев. Материалы диссертации могут 
быть использованы ботаниками, энтомологами, экологами и специалистами по 
карантину и защите растений.

Связь с другими научно-исследовательскими работами. Тема 
диссертационной работы была осуществлена в рамках трехгодичных программ 
исследований лаборатории энтомологии Института зоологии МОН РК - «Эколого
таксономическая характеристика беспозвоночных животных (насекомые, 
паукообразные, моллюски) Казахстана: видовое разнообразие, роль в биоценозах и 
хозяйственное значение» (2006-2008) и «Сохранение фауны беспозвоночных 
(насекомых, паукообразных, моллюсков) ксерофитных предгорий и низкогорий 
Северного Тянь-Шаня, ее сохранение и использование в современных экологических 
условиях» 2009-2011.

Апробация результатов исследований. Материалы диссертационной работы 
доложены и обсуждены на: международной научно-практической конференции 
«Биологическое разнообразие и устойчивое развитие природы и общества» (Алматы, 
Казахстан, 2009 г.); международной республиканской научно-практической 
конференции «Современные проблемы экологии и природопользования» (Уральск, 
Казахстан, 2009 г.); международной конференции «Актуальные проблемы 
зоологической науки» (Ташкент, Узбекистан, 2009 г.).

Основные результаты исследований также обсуждены на научном семинаре 
лаборатории энтомологии Института зоологии КН МОН РК (Алматы, 2010 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей и 3 тезиса докладов.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, восьми 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложения и содержит 
144 страницы текста основной части и 28 страниц приложения (П тез № \у Котап, 
кегель 14). Текст диссертации иллюстрирован 25 таблицами и 5 оригинальными 
рисунками. Список использованной литературы включает 62 источника, в том числе 
4 публикации авторов из дальнего зарубежья.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1 Ботаническое описание Главного ботанического сада г. Алматы
Город Алматы расположен на выносе древних и молодых отложений рек 

Большой и Малой Алматинок и их притоков в степном поясе, на наклонной
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равнине северных склонов Заилийского Алатау.
Территория Главного ботанического сада находится в южной части города на 

высоте 848-906 м. над ур. м. Сад был основан в 1932 г. на месте казачьих заимок, 
которые были сформированы со времен города Верного при правлении генерал- 
губернатора Семиреченского края Герасима Алексеевича Колпаковского. На 
площади 104 г. древесно-кустарниковые интродуценты размещены по ботанико
географическому принципу, на основе которого созданы экспозиции «Северной 
Америки», «Сибири и Дальнего Востока», «Европы, Крыма и Кавказа», «Восточной 
Азии», «Средней Азии и Казахстана», «Интродукции хвойных экзотов». Имеются 
также экспериментальные участки сортовых сиреней, лекарственных растений, 
«Плодовый сад» и «Партер». В коллекционном фонде насчитывается более 1000 
таксонов древесных и кустарниковых растений, привезенных из 6 стран мира, 2 тыс. 
цветочно-декоративных, свыше 700 таксонов плодовых и 300 таксонов 
лекарственных растений.

1.2 Ботаническое описание других зеленных зон г. Алматы и его 
окрестностей

В роще Баума, площадью 140 га, 80% составляют карагач и вяз гладкий. 
Дендрофлора в парках г. Алматы представлена: ивой белой, тополем 
пирамидальным, тополем белым, березой бородавчатой, липой сердцевидной, дубом 
черешчатым, каштаном конским обыкновенным, боярышником кроваво-красным, 
снежноягодником белым, елью колючей, елью Тянь-Шанской, кленом татарским, 
туей западной, можжевельником виргинским, акацией желтой, калиной 
обыкновенной и различными видами вязов и сиреней. В травяном комплексе 
преобладают: мятлик луговой, костер безостый, пырей гребневидный, одуванчик 
обыкновенный, осот полевой, колокольчик скученный, полынь обыкновенная, латук 
дикий, молочай лозный, фиалка низкая, подорожник большой, конопля 
обыкновенная, клевер розовый, клевер луговой, синяк обыкновенный, сныть 
обыкновенная, ферула. В меньшей степени встречаются тысячелистник 
обыкновенный, морковник, пижма обыкновенная, лопух войлочный, цикорий 
обыкновенный, зверобой продырявленный, ежевика. Декоративные цветковые 
растения, произрастающие на клумбах парков, состоят из крокусов, пролески, 
нарциссов, тюльпанов, тегетесов, петуньи, календулы, ирисов, пионов, гераней, 
гортензий, роз, душистого табачка, гвоздики, лилий. Вдоль центральных проспектов 
города: - Абая, Сейфуллина, Алтынсарина, на улицах: Карасай батыра, Тулебаева, 
Айтеки-Би, Толе-Би, Байсеитовой, Водозаборной, Гагарина, Суюнбая, а также в 
зеленом массиве на побережье озера Сайран деревья вдоль дорог высажены в виде 
аллей, которые состоят преимущественно из вяза карликового, вяза шершавого, вяза 
гладкого, тополя пирамидального, ясеня ланцетолистного, березы бородавчатой и 
кустарников: шиповника многоцветкового, боярышника, бересклета и дерена.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
В основу работы положены материалы, собранные на территории Главного 

ботанического сада в 2006-2009 гг. Для сравнительного анализа фауны цикадовых 
сбор материала проводился в г. Алматы в роще Баума, Центральном парке культуры 
и отдыха, парке 28 гвардейцев Панфиловцев, «РатПу» парке, а также в парках и 
скверах, находящихся вблизи Дворца Республики, Центрального Государственного
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музея, Дворца школьников и Старой площади. Исследованиями были охвачены и 
прилегающие участки вдоль центральных проспектов города: Абая, Сейфуллина, 
Алтынсарина, улицы: Карасай батыра, Тулебаева, Айтеки-Би, Толе-Би, Байсеитовой, 
Водозаборная, Гагарина, Суюнбая, зеленый массив на побережье озера Сайран. 
Исследованы южные, юго-восточные, восточные, северо-западные сопредельные 
территории г. Алматы: ущелье Большое Алматинское, Горный садовод, коттеджный 
городок «Альпийские луга», прилавки в районе поселков «Энергетик», Горный 
Гигант, Алатау, Самал, Первомайка, обочины на 4-м км. Кульджинской трассы. За 
истекший период собрано 605 фаунистических проб, включая спиртовые сборы. В 
целом обработано более 11000 экземпляров собственных сборов, просмотрены также 
и коллекции, хранящиеся в Институте зоологии МОН РК. Работы велись 
традиционными методиками: маршрутными, стационарными и лабораторными.

3 ЭКОЛОГО -  ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Приводится аннотированный список 140 видов, относящихся к 84 родам и 8 

семействам с литературными и оригинальными данными по фенологии, 
трофическим связям, стациальному и биотопическому распределению, численности, 
количеству поколений, месту и стадии проведения зимней диапаузы, общему 
распространению и распространению по Казахстану.

4 ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ
Достаточно полно изучена биология одиннадцати доминирующих видов, 

которые являются представителями дендрофильного, травяного и смешанного 
комплексов. Дендрофильный: Масгорш е1аеа%т (лох), Масгорз1з и1тапа, КуЬоазса 
хех\чс1епз (карагач), ЕРЫ/агйз'шпа 1зЫйае (дерен). Травяные: Е\асап1киз азгайсиз, 
РкИаепиз зритапиз, Хап1кос1е1рках хап1киз (пырей, житняк, валериана, золотарник и 
др.), Арке/опета еоа, ЗсоНиреПа тоШапа (житняк, пырей, типчак, ежа сборная), 
7,у%та курегк ’1 (зверобой). Смешанный: МускгоЛиз казаскзШтсиз (пырей, житняк + 
ясень). Для этих видов установлены циклы развития и сроки прохождения 
отдельных фаз (яиц, личинок, имаго), а также копуляция, динамика формирования 
яиц, максимальное и минимальное их количество в яичниках самок. Установлены 
сроки, количество и места откладок яиц. Выявлены зимующие стадии, места 
прохождения зимней диапаузы. На основе полученных данных для всех видов 
составлены фенологические таблицы. Из 11,6 видов цикадовых (Масгорзгз е1аеа%т, 
Масгорз'гз и1тапа, Етсашкиз азшИсиз. 5сог1ире11а топ1апа РкИаегтз зритапиз, 
Мускгос1из казаскзШтсиз) развиваются в одном поколении в год, 2 вида 
(ХаШкос1е1рках хашкиз, Арке1опета еоа) - в двух, 2 вида (КуЬоазса зехл’Шепз, 
ЕсЫ/агйз'шпа 1зкШае) -  в четырех и 1 вид (2у%та курегт) - в пяти поколениях в год. 
Из них 7 видов зимуют в стадии яйца, 3 вида в стадии личинок 1-3 возрастов и 
только у 1 вида (2у§та курегт) зимуют взрослые насекомые.

5 ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ И ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДОВ
5.1 Основная характеристика жизненных циклов
Анализ собственных материалов с учетом литературных данных позволяет в 

составе фауны цикадовых ГБС по циклам развития выделить три основные группы 
видов: моновольтинные -  развивающиеся в одном поколении в год, бивольтинные - 
развивающиеся в двух поколениях в год и поливольтинные -  более трех поколений в
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году. Выделена также условная группа видов, циклы развития которых пока точно не 
установлены.

1 Моновольтинные виды 28 (20,0%). Преимущественно олигофаги, единично 
монофаги и полифаги. Зимуют в основном в стадии яйца в тканях кормовых 
растений. Отрождение личинок первого возраста совпадает с началом вегетации 
кормовых растений, их питание и развитие последующих возрастов происходит у 
дендрофильных видов (Оаг^ага з1ерроза, Масгорзгз е1еа%т, Масгорзгз тиЬапп, 
Масгорз'гз и!ттаг1а, Шосегиз ШгкезШтсиз, Аркгоркога закста) на почках, листьях, 
их черешках, тонких побегах и веточках. У травяных видов питание и весь цикл 
развития происходит на листьях и стеблях кормовых растений. Цикл развития 
личинок и имаго по времени значительно растянут. Личинки живут с апреля по июнь 
в среднем 45-50 дней, взрослые особи -  с июня по август или сентябрь.

2 Биволь гинные виды 28 (20,0%). В отличие от моновольтинных видов, в этой 
группе яйца зимуют только у 10 видов, имаго -  у 11 видов и личинки -  у 4 видов. 
Соотношение видов, зимующих в стадии яйца и имаго практически 1:1, впервые 
появляются зимующие личинки. Общий цикл развития охватывает практически весь 
вегетационный период -  с конца марта или начала апреля до конца октября. Для них 
характерно абсолютное преобладание травяных видов. Из дендрофильных в этой 
группе всего лишь 3 вида: КкуИАоАиз йестизциаПиз, К. §пзеиз, Ыюсегиз кегпсМ. По 
пищевой специализации доминируют олигофаги злаковых.

3 Поливольтинные виды 37 (26,4%). В данной группе яйца зимуют у 17 видов 
(56%), имаго у 10 видов (33%), личинки у 3-х видов (10%). Заметно преобладают 
виды, зимующие в стадии яйца. Общий цикл развития по протяженности сходен с 
видами второй группы. Дендрофильных видов 12 (40%), травяных-18 (60%). По 
пищевой специализации доминируют олигофаги злаковых и розоцветных - 20 видов 
(66%), полифаги - 10 видов (34%).

Условная группа видов, циклы развития которых точно не установлены, 
включает 47 видов (33,6%). Виды, включенные в данную группу, происходят из 
разных семейств цикадовых, но преобладают СюабеШбае. По пищевой 
специализации доминируют олигофаги злаковых.

В циклах развития цикадовых и в сохранении стабильной численности видов 
очень большое значение имеет стадия развития и место прохождения зимней 
диапаузы. В ГБС в стадии яйца зимует 75 видов (53,5%), из них в тканях кормовых 
растений - 71 вид (50,7%). Этот тип диапаузы наиболее благоприятен для выживания 
зимующих яиц, так как яйца зимуют в коре у дендрофильных форм и в стеблях 
травянистых видов и поэтому вполне хорошо защищены от вымерзания и высыхания 
в летний период при высоких температурах. Например, у бивольтинных и 
поливольтинных видов, у которых яйца при смене циклов также откладываются в 
ткани кормовых растений. Однако в настоящее время этот способ диапаузы оказался 
наиболее уязвимым и губительным для выживания и сохранения видов на 
территориях, подвергающихся весенним и осенним пожарам. Среди видов, 
зимующих в стадии яйца, имеется всего лишь 4 вида (2,9%), зимующих на 
поверхности корневой или в прикорневой части кормовых растений в почве: 
Те(П§оте1га сеппа, Нуа1ез1кз оЪзокЫз, Мус1егойиз казаскзШтсиз, АркеЬпета еоа. У 
последних двух видов зимуют и яйца, и личинки 1-2-3-го возрастов.

Второе место по численности у цикадовых занимает группа видов, зимующих в 
имагинальной стадии, которая включает в себя 44 вида (31,4%). Большая часть их
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зимует в опаде, под сухой травой, среди растительных остатков, комочков почвы, в 
её трещинах, иногда под камнями, под отставшей корой и в се трещинах 
(Ы ю с е п п а е Для представителей некоторых родов свойственно зимнее пробуждение 
в период зимних оттепелей (ИсгасеНа, Нагйуа, 81епоте1орк11из). Отдельные виды 
пробуждаются раньше, чем начинают вегетировать их основные кормовые растения, 
и они в этот период питаются на несвойственных им растениях, в основном, на 
всходах злаковых (2у§та /1атгт%ега, 2у%та куреней ИсгасеПа керШроШтка, 
Ипптиог1апа таИсо1а).

Зимующих цикад в стадии личинок всего 13 видов (9,3%). Это ЕкЬегкПа 
тассЫае, у которой зимуют личинки 1-2-го возрастов, ВаЪасеНа сопгта -  личинки 
5-го возраста, 8Нготе11а тедиаПз -  яйца и личинки 1-2-го возрастов, ЕигуЪге%та 
пщгоИпеаШ -  личинки 3-4-го возрастов, ИИгорш^атрез -  личинки 4-5-го возрастов, 
Мшгос1е1рках аиЬе: -  личинки 5-го возраста и имаго, П1сгапо1гор1з катаШ -  личинки 
1-2-го возраста на корнях злаковых, ХаШкос1е1рк<хк хаЫкиз -  личинки 2-го возраста, 
РепШзИпскиз крогтиз -  личинки младших возрастов на корнях, Нуа1ез1кез оЬзоШиз 
-  личинки 5-го возраста в трещинах почвы, Аркекпета еоа -  личинки 2-го возраста 
в прикорневой части злаковых, 8сог1ире11а топШпа -  личинки 2-го возраста на 
корнях пырея. Из этого следует, что доля зимующих личинок среди цикадовых 
крайне низкая и в целом доминируют в этом аспекте яйцекладки и взрослые особи. 
Следует отметить, что среди фауны цикадовых ГБС имеется ещё 8 видов (5,7%) с 
неустановленной зимовкой: АНу§из огкШакз, ЕпапИосеркаЫз согтШз, ЛуезеНа 
с1иЫа, 1ИЪаи1ос1е1рках казаскз/атса, К\Ъаи1ойе1рках т%га, ОттаИсИо1из скззтШз, 
ОттаИскоШз тсопзргсиоиз.

5.2 Численность видов
По численности популяций все виды, встречающиеся в настоящее время в 

Главном ботаническом саду, подразделяются на 4 группы: 1. Многочисленные - 25 
(17,9%), 2. Обычные - 28 (20,0%), 3. Малочисленные - 41 (29,3%), 4. Единичные или 
редкие - 46 (32,9%). Многочисленные виды почти все бивольтинные или 
поливольтинные. Как правило, численность популяции возрастает к осени и при 
благоприятной перезимовке сохраняется к весне. Резко преобладают виды травяных 
формаций, в основном, олигофаги злаковых. Из дендрофильных видов отмечены 
только АкЬга пе^ксШ, ЕсЫ’агйз1апа сга1ае§1, которые развиваются на плодовых, 
ЕсЫагйз'шпа теПапае -  на лещине, Ескчагйзгапа ркЪе]а опепШкз -  на карагаче. 
Обычные виды. Целый ряд из группы этих видов в природных условиях встречается 
в большом количестве, даже в массе. Например: ИеоаШигиз орас1рептз, 
йекосеркаЫз риИсапз, Рзатто1еШх з1па1из, Аркгоркога заНста. Малочисленные, 
единичные и редкие виды. Являются наиболее крупной группой по количеству 
входящих в нее видов. Как и в двух предыдущих группах, большая часть входящих в 
данную группу видов в природных условиях Казахстана является либо обычными, 
либо многочисленными. В целом, многочисленные и обычные по численности виды 
включают 53, а малочисленные и единичные 87 видов и, соответственно, составляют 
37,8% и 62,2%.
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6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
6.1 Экологические комплексы
Несмотря на то, что флора Главного ботанического сада чрезвычайно богата и 

разнообразна, здесь по приуроченности цикадовых к местам обитания было 
выделено три экологических комплекса: дендрофильный, травяной и небольшой 
смешанный (травянисто-древесный). Древесно-кустарниковая интродуцированная 
флора ГБС состоит из представителей 6 основных регионов мира и доминирует как 
по видовому составу, так и по биомассе. Тем не менее, на многих древесно- 
кустарниковых растениях цикадовые отсутствуют. Дендрофильный комплекс 
включает 31 (22,1%) вид, связанный с основными аборигенными лиственными 
породами, в том числе и с интродуцентными видами. Это преимущественно узкие 
олигофаги, развивающиеся на видах одного рода, единично монофаги. 17 из них 
относятся к подсемейству ТурЫосуЬ'тае и сосут клеточный сок, остальные 13 видов 
из подсемейств Масгорзтае и М'юсеппае питаются на черешках и жилках листьев, в 
меньшей степени - на молодых зеленых побегах. Почти все местные виды из этой 
группы широко освоили интродуцированные виды дендрофлоры. Наиболее 
типичные: Опсорзгз / ЪукоШз - развивается на березе маньчжурской, Масгорш  
укМоЬгиппеиз - на иве вавилонской, Шюсегиз е1е%ат, Шюсегиз кегпсЫ - на ивах 
вавилонской и шерстистой, А1еЬга пе§1ес1а - на грабе обыкновенном, шерстистом, 
боярышнике даурском, Максимовича, черемухе пенсильванской, 2.у§та/1аттщега - 
на вишне Максимовича, черемухе Маака, Ыппатог'шпа таИсо1а - на черемухе 
пенсильванской, боярышнике вееровидном, Дугласа, Едм/агсЫапа ст1ае%1 - на 
боярышнике вееровидном (в массе), Дугласа, а также - на черемухе пенсильванской, 
виргинской, Ескмагйз'шпа р1еЬе]а опеШаИз - в массе развивается на грабе 
сердцелистном и американском. Тогда как на юго-востоке Казахстана этот вид 
развивается только на вязах (Штиз ртпШо - гатоза, Штиз зсаЬга, 1Лтиз йепза). 
Егеторккрзшз Ь'тоШШз в условиях ГБС ведет себя как монофаг, развиваясь только 
на карагане. В природных зонах Казахстана круг кормовых растений очень широк и 
зависит от зональной и стадиальной размещенности вида. Группа смешанного 
комплекса включает всего лишь 7 видов (5,0%): Етроазса тепсИапа, Етроазса 
зо1ат, КуЬоазса ЫрипсШа, КуЬоазса зехуШепз, ЕкЬепеНа тассМае, ТеШ§оте(га 
уапа, Мус1егос1из казаскзШтсиз, питающихся как на древесных, так и на 
травянистых растениях.

Травяной комплекс состоит из 102 (72,9%) видов и сохранился здесь (а не 
сформировался) практически в первозданном виде, который существовал до 
появления крепости и г. Верного на данном участке земли на предгорной равнине 
(шлейфе) Заилийского Алатау. Травяная фауна цикадовых обитала здесь на степных 
стациях и лугах разного типа, преимущественно на сухих злаковых и разнотравно
злаковых лугах с разной степенью увлажнения. Интенсивное внедрение 
дендрофлоры постепенно превратило территорию сада в лесопарк с густым 
древостоем и заметно изменило микроклимат и экологические условия в сторону 
мезофилии. Тем не менее, сухие злаковые и разнотравные луга сохранились на 
открытых полянах, в междурядьях плодового сада, в питомниках, вдоль дорог, где и 
обитает основной состав фауны. Под пологом леса, в увлажненных и затененных 
стациях встречается намного меньше видов, чем на открытых местах обитания.
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6.2 Трофические связи
По пищевой специализации цикадовые травяного комплекса ГБС 

подразделяются на 3 основные группы: полифаги, олигофаги и монофаги. Полифаги 
представлены 34 видами и составляют от общего количества видов травяного 
комплекса 33,3%. Все перечисленные виды питаются на самых разнообразных 
травянистых растениях не только в ГБС, но и в природе в целом. К этой группе 
относятся преимущественно широко распространенные в Палеарктике виды, 
обладающие высокой экологической пластичностью. Это, как правило, 
многочисленные виды, но здесь они, в основном, встречаются в небольшой или 
обычной численности. Олигофаги злаковых, сложноцветных, осоковых, злаково
осоковых в общей сложности представлены 59 видами (57,8%). Из них олигофаги 
злаковых включают 39 видов (38,2%) и резко преобладают над остальными 
олигофагами этой группы. Пищевые связи этих видов не выходят, по крайне мере, у 
личинок за пределы семейства злаковых. Олигофаги сложноцветных и губоцветных: 
6 видов (5,9%). Олигофаги осоковых: 4 вида (3,9%). Олигофаги злаковых + осока, 
осочка: 10 видов (9,8%). В данную группу включены виды, обитающие на злаках, но 
вылавливающиеся на осоке и осочках обычно во взрослом состоянии. Монофаги: 9 
видов (8,8%). Монофаги в травяной флоре Главного ботанического сада 
представлены очень слабо. В целом же, наибольший удельный вес принадлежит 
олигофагам разных уровней (57,8%), за ними следуют полифаги (33,3%).

7 ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ЦИКАДОВЫХ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА

7.1 Таксономический состав
Семейство МетЬгас1с1ае представлено двумя видами из трех известных в 

Казахстане. Саг%ага зкрроза ИзсК,- распространен в аридных зонах и степных 
поясах на карагане и чингиле. В Главном ботаническом саду обитает на карагане 
короткоиглой. Второй, 8Ис1осерка1а Ызота, -  опасный карантинный вид, завезенный 
в Европу из США в начале 20 века и появившийся на юго-востоке Казахстана и в 
Киргизии в 60-70-х годах. Семейство СюабеШбае представлено 104 видами и резко 
преобладает по количеству видов в сравнении с другими семействами и в целом 
составляет более 74% всей фауны цикадовых ГБС. Основу видового разнообразия 
семейства составляют подсемейства ТурМосуЫпае (32 вида) и ОекосеркаИпае (46 
видов). Первые преимущественно связаны с древесно-кустарниковой, а вторые - с 
травяной флорой. Остальные подсемейства включают от 1 до 8 видов: Масгорзтае - 
5, А§а1Нпае - 7, (сйосеппае - 8, ОогусерЫ тае - 2, Арйгосйпае - 3, СюасЫНпае -2. 
Подобное количественное соотношение семейства ШсабеШбае к остальным 
семействам в подотряде цикадовых отмечено почти во всех природных ландшафтах 
Казахстана. Семейство АрЬгорЬопбае состоит из 3-х видов: Аркгоркога заИста, 
Ьеругота со1еор1га1а и РкИаепиз зритагшз. В фауне Казахстана 12 видов. Семейство 
ТеШ§оте1пс1ае представлено также 3 видами: ТеШ§оте1га \апа, ТеШ%оте1га 
укеШпа, ТеИщотека секта. В фауне Казахстан известно 22 вида данного семейства. 
Семейство Эе1рЬас1с1ае представлено 19 видами из 14 родов: Азкаса (1 вид), КеИз1а 
(2), 8кготе11а (1), ЕигуЬге§та (1), 81епосгапиз (2), Ьаос1е1рках (1), Окгорз13 (1), 
РагаИЪигта (1), СЫопотсЧеа (1), Мшгос1е1рках (1), Вкгапо(гор1з (1), ХаШкос1е1рках



(1), ЗачезеИа (2), ШЬаи1ос1е1рИах (3). Все приведенные роды представлены 
единичными видами. В Казахстане встречается 134 вида, которые распространены во 
всех природных зонах и горных поясах. Семейство Шхпбае представлено 2 видами: 
Реп1азкпсИиз 1ероппиз и Нуа1ез1кез оЬзокШз. В Казахстане известно 47 видов этого 
семейства. В семействе Ою1уорЬапс1ае отмечен всего лишь 1 вид: Ок1уоркага 
еигораеа. В Казахстане известно 48 видов из этого семейства, обитающих в степях, в 
степных поясах горных систем юга и юго-востока Казахстана и в пустынях. 
Отдельные виды (Зркепосгапиз каз1а1из, Рку11ог%егшзусоЬзот) обитают по соседству 
с ГБС в Заилийском Алатау, но в настоящее время здесь отсутствуют. Во всяком 
случае, РкуИог^егшз]соЬзот сейчас встречается в юго-западных и северо-восточных 
окрестностях Алматы. Возможно, прежде они встречались в ГБС, но затем исчезли. 
Семейство 1з81с1ае представлено 6 видами. В Казахстане известно 34 вида.

В целом, из 13 известных в Казахстане семейств, в ГБС обитают представители 
8 доминирующих семейств. Отсутствуют представители 5 семейств: СкасИЛае (15 
видов), МеепорИйае (1 вид), ОегЫйае (2 вида), ТгорШискИае (1 вид), РМШае (1 вид). 
Среди них только СкасИЛае обладают относительно большим количеством видов в 
фауне Казахстана, остальные семейства представлены 1-2 видами (йегЪШае). 
Поэтому отсутствие их представителей в фауне ГБС вполне объяснимо. Тем более 
что их ареалы, кроме отдельных видов певчих цикад с территорией ГБС не 
пересекаются.

7.2 Зоогеографическая характеристика
Несмотря на то, что территория ГБС на фоне общей территории Казахстана 

чрезвычайно мала, видовой состав её фауны можно считать относительно большим. 
В то же время, в сравнении с общим количеством видов цикадовых, известных к 
настоящему времени в Казахстане и включающих более 1100 видов, она составляет 
всего лишь 12,3%. Тем не менее, она на редкость разнообразна по 
зоогеографическому составу и представлена 38 вариантами видовых 
зоогеографических ареалов, объединяемых в 3 основные группы: Голарктическая, 
Палеарктическая и Тетийская. При ареалогической характеристике видов принята 
схема, разработанная А.Ф. Емельяновым (1974). I. Голартическая группа включает 
виды, широко распространенные в Палеарктике и Неарктике (13 видов, 9,2%). II. 
Палеарктическая группа (53 вида, 37,8%). III. Тетийская группа включает 61 вид 
(43,5%), характерной особенностью которой является то, что почти каждый из 
множества видовых ареалов, исключая общететийский и аридный, представлен 
одним - двумя видами, что свидетельствует о большой разнотипности фауны 
цикадовых в ГБС.

В целом, фауна цикадовых ГБС почти полностью отражает зоогеографический 
облик фауны предгорий и подгорных равнин Северного Тянь-Шаня.

8 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАУНЫ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ НА 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

8.1 Современное состояние фауны цикадовых Алматы и сопредельных 
территорий

В г. Алматы в последние десятилетия произошла практически полная 
деградация естественных травяных сообществ и снижение численности видов 
цикадовых, связанных с ними. Это вызвано стихийными предгорными пожарами и
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высокими темпами роста народонаселения и градостроительства, сносом 
индивидуальных усадеб с их участками и возведением многоэтажных домов на этих 
территориях, освоением предгорий и прилавков под частные участки и особняки. По 
этой причине современная городская фауна цикадовых, исключая фауну ГБС, по 
сравнению с её разнообразием в 60-70 годы прошлого века сократилась на 1/3. В 
настоящее время она представлена всего лишь 76 видами против 117 в 60-70-х годах.

В населенных пунктах ближайших окрестностей Алматы обнаружено 85 видов 
цикадовых, всего на 9 видов больше, чем в городе. Разница ни по количеству видов, 
ни по таксономическому составу небольшая. Фауна ГБС по количеству видов 
обитающих здесь цикад более чем в 2,5 раза превосходит фауну так называемых 
древних «Верненских» лесопарков - Центрального парка культуры и отдыха (53 
вида) и роща Баума (47 видов).

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что не только в настоящее время, но 
и в прошлом в ГБС обитало и сохранилось наибольшее количество видов, несмотря 
на его небольшую территорию. На крайне урбанизированных территориях видовое 
разнообразие и численность многих видов цикадовых резко снижается. Главный 
ботанический сад оказался убежищем и местным резерватом фауны цикадовых, где 
сохранилось фаунистическое разнообразие степного пояса предгорий и пизкогорий 
Заилийского Алатау.

Таблица 1 - Состав и сравнительная численность видов цикадовых в ГБС, городе и 
окрестностях Алматы

с е м е й с т в а
к о л и ч е с т в о  в и д о в  п о  т е р р и т о р и и

о к р е с т н о с т и
А л м а т ы

ГБС А л м ат ы  2 0 0 9  г. А л м аты  
1 9 6 0 -1 9 7 0  гг.

1 М е т Ь г а с М а е 2 2 1 1
2 С ю а ёеШ ёа е 60 104 55 82
3 А р Ь го р Ь о п ёа е 3 3 3 3
4 С ю асН ёае 1 - - 1
5 Т е Ц щ о т е щ Ц а е 3 3 2 5
6 О е1рЬаск1ае 8 19 10 17
7 СМхИае 2 2 - 2
8 П М у о р Ь о п О а с 2 1 1 1

9 1581<1ае 4 6 2 5
О б щ е е  к о л и ч е с т в о  

в и д о в
85 140 7 6 117

8.2 Значение цикадовых в биоценозах Главного ботанического сада
Цикадовые -  многочисленные, в основном, растительноядные сосущие 

насекомые, преимущественно обитающие в различных травянистых сообществах. 
Это убедительно аргументируется на примере фауны цикадовых Казахстана, где к 
настоящему времени зарегистрировано более 1100 видов, из которых 77% (Митяев, 
2002) связанно с травяной флорой и только 23% - с древесно-кустарниковыми 
растениями. Такое же соотношение наблюдается в фауне цикадовых в ГБС, где 
травяная фауна составляет 73% от общего количества видов, обитающих здесь. 
Несмотря на большую численность отдельных видов, цикадовые Главного
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ботанического сада не оказывают серьезного негативного влияния на состояние 
своих кормовых растений и не наносят заметного ущерба флоре ботанического сада. 
В настоящее время к существенным вредителям можно отнести только СюаЛеПа 
лчпсИз. Она опасна в питомниках для молодых плодовых деревьев. В ГБС она в массе 
встречается в междурядьях «Плодового сада», реже в остальных экспозициях. Здесь 
данный вид сильно повреждает саженцы яблонь Ма\т /ЛотезИса посадки 2003 года. 
Для снижения её численности нет необходимости применять ядохимикаты. 
Достаточно только своевременно проводить укосы травы в период откладки яиц 
первого поколения в хорошо развитые стебли злаковых в первой половине или в 
середине июня. К тифлоцибинам, развивающимся на нижней стороне листьев, 
разрушающим хлорофилл и обесцвечивающим листья, следует отнести АкЬга 
пе§1ес!а, ЕсЫ/аЫз'шпа ауеПапае, ЕсЫапЫапа сга1ае§1, Е(Ы>агсЫапа р1еЬе]а опеШаПз и 
7.у%та Иурепс/. Все они развиваются в нескольких поколениях, численность 
колеблется, но видимых ощутимых повреждений не наблюдается, особенно на 
многих взрослых деревьях. Наиболее ощутимые повреждения наносит 2у%та 
Иурепс/ на плантации лекарственных растений зверобою продырявленному 
(Нурепсит рег/ога1ит). Листья полностью обесцвечиваются, растения сильно 
угнетены, замедляется рост и нормальное развитие. Здесь сохранилась относительно 
большая и стабильная популяция ВаЬасеИа согуша, давно исчезнувшая в этой части 
Заилийского Алатау. С территории Главного ботанического сада описано 4 новых 
для науки вида, причем, один из них - Мус(егос/из казасИзШтсиз - оказался не только 
новым для науки, но и сам род впервые зарегистрирован для территории Казахстана. 
Небольшая его популяция отмечена в Центральном парке культуры и отдыха 
Алматы. Интродуцированных видов цикадовых в ботаническом саду оказалось 
относительно мало - 9 видов. Одной из причин этого, по-видимому, является то, что 
основная масса интродуцентов внедрялась не саженцами, а семенами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые было проведено исследование по выявлению видового состава и 

эколого-фаунистических особенностей цикадовых Главного ботанического сада г. 
Алматы. В работе приведены сведения для всех 140 видов, выявленных в ГБС, с 
оригинальными и литературными данными по фенологии, пищевым связям, 
стациальному и биогопическому распределению, численности, количеству 
поколений, стадиям и местам проведения зимней диапаузы, общему 
распространению цикадовых и даны сведения для этих видов по Казахстану. 
Впервые наиболее полно изучена биология 11 доминирующих видов и приведена 
характеристика значения цикадовых в биоценозах Главного ботанического сада. 
Результатами исследований освещается современное состояние фауны цикадовых 
Алматы и сопредельных с ней территорий. Результаты работы могут быть 
использованы при проведении биомониторинга антропогенно-трансформированных 
экосистем, для разработки конкретных мер по сохранению биологического 
разнообразия в городе и на сопредельных территориях.

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1 В Главном ботаническом саду Алматы на территории в 104 га обитает 

достаточно богатая фауна цикадовых, включающая 140 видов, относящихся к 8 
семействам и 84 родам. Новыми для этой территории оказались 138 видов (из них 4 
вида описаны как новые для науки), а 11 видов и род МусЫгойиз указываются для
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Казахстана впервые. 9 видов отмечено в качестве случайно завезенных из Европы и 
Дальнего Востока.

2 По особенностям цикла развития наиболее многочисленной группой 
оказались поливольтинные (37 видов, 26,4%), затем моновольтинные (28 видов, 
20,0%) и бивольтинные (28 видов, 20,0%). Выделена также группа видов, развитие 
которых пока точно не установлено (47 видов, 33,6 %).

3 В результате подробного изучения биологических особенностей 11-ти (из 25) 
доминирующих видов установлено, что 6 видов цикадовых (Масторз1з е1аеа%пк 
Масгорз1з и/тапа, Еуасап/киз аз!аИсиз, ЗсоНиреНа томапа РкИатиз зритапиз, 
Мус1егоЛиз казаскзШтсиз) развиваются в одном поколении в год, 2 вида 
(Хап1кос1е1рках хаШкиз, Арке1опета еоа) - в двух, 2 вида (КуЬоазса зеxV^с^епз, 
ЕсЫ>агйз1апа 1зкШае) -  в четырех и 1 вид (2у§та курепс1) - в пяти поколениях в год. 
Из них 7 видов зимуют в стадии яйца, 3 вида в стадии личинок 1-3-го возрастов и 
только у 1 вида (2у§1па курепск) зимуют взрослые насекомые.

4 По приуроченности к местам обитания цикадовые Главного ботанического 
сада и сопредельных территорий подразделяются на дендрофильный (31 вид, 22,1%), 
связанный с аборигенными и интродуцированными лиственными породами из 
семейств ивовые, лоховые, ильмовые, розоцветные и травяной (102 вида, 72,9%) 
комплексы. Травяной комплекс сохранился в ГБС с Х1Х-го века практически в 
первозданном виде, который существовал в лугово-степных стациях на шлейфе 
Заилийского Алатау в междуречье Большой и Малой Алмагинки. Остальные виды 
относятся к смешанному комплексу.

5 По пищевой специализации среди цикадовых Главного ботанического сада и 
сопредельных территорий доминируют олигофаги (87 видов, 62,1 %, из них 
дендрофильных 31 вид и травяных 56 видов) и полифаги (35 видов, 33,3%); среди 
травяной фауны монофаги представлены только 9 видами (8,8%), а резко 
преобладают олигофаги злаковых (39 видов, 38,2%).

6 Среди цикадовых Главного ботанического сада наибольшую группу 
составляют единичные и редкие (46 видов, 32,9%), затем идут малочисленные (41 
вид, 29,3%), обычные (28 видов, 20,0%) и многочисленные (25 видов, 17,9%) виды.

Для сохранения стабильной численности видов большое значение имеют место 
и стадия зимовки, которая проходит, в основном, в тканях кормовых растений в 
стадии яйца (71 вид, 50,7%) и имаго (44 вида, 31,4 %), у остальных видов зимуют 
личинки (13 видов, 9,3%).

7 В таксономическом аспекте в сравнении с остальными семействами резко 
преобладает сем. СюаёеШбае (104 вида, 74,3 %), основу видового разнообразия 
составляют подсемейства ТурЫосИнпае (32 вида, 22,8%) и ОеКосерНаПпае (46 вида, 
32,8%).

8 По зоогеографическому составу в фауне цикадовых преобладает тетийский 
(61 вид, 43,5 %), затем следуют палеарктический (53 вида, 37,8 %) и голарктический 
(13 видов, 9,2 %) комплексы. Всего выделено 38 типов видовых ареалов. Фауна 
цикадовых Главного ботанического сада почти полностью отражает 
зоогеографический облик фауны предгорий и подгорных равнин Северного Тянь- 
Шаня, где ведущее значение также принадлежит тетийским видам.

9 На крайне урбанизированных территориях видовое разнообразие и 
численность многих видов цикадовых резко снижается. Главный ботанический сад 
оказался убежищем и местным резерватом фауны цикадовых, где сохранилось
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фаунистическое разнообразие степного пояса предгорий и низкогорий Заилийского 
Алатау.

10 Несмотря на большую численность отдельных видов, цикадовые Главного 
ботанического сада не оказывают серьезного негативного влияния на состояние 
своих кормовых растений и не наносят существенного ущерба флоре ботанического 
сада. Главный ботанический сад является очень удобным местом для стационарных 
исследований по всестороннему изучению биологии видов беспозвоночных.
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КАРИМОВА ДАМИРА БЕЙБИТКфйЗЫ

«Бас ботаника багы мен Алматы каласы мацьшдагы территориялардыц 
цикадаларьшыц фаунасы мен биологиясы»

03.00.09 -  энтомология
Биология гылымдарынын кандидаты гылыми дэрежесш алу уш'ш дайындалган 

диссертация афторефератынын

ТУЙ1Н

Зерттеу нысандары. Бас ботаника багы мен Алматы каласы мацындагы 
территориялардыц цикадаларыныц (Нотор1ега, Сюасйпеа) фаунасы мен биологиясы 
болып табылады.

Зерттеу максаты. Бас ботаника багы мен Алматы каласы мацындагы 
территориялардыц цикадаларыныц (Нотор1ега, СюасИпеа) фаунасы мен 
биологиясын зерттеу.

Зерттеу мшдеттерк 1 зерттеу аймагындагы цикадалардыц тур курамын 
аныктау, олардыц аннотациялык т1з1мш курастыру жэне экологиялык- 
фаунистикалык талдау журпзу.

2 Басым кездесетш турлердш биологиялык ерекшелжтерш зерттеу.
3 И рты ш  айналымын, коректш байланысын, тур санын жэне экологиялык 

серштестерш зерттеу.
4 Цикадалардыц таксондык курамы жэне оларга зоогеографиялык сипалтама 

беру.
5 Бас ботаника багы мен Алматы каласы манындагы территориялардыц 

цикадалар фаунасыныц каз'лргл жагдайын зерттеу жэне Бас ботаника багы 
биоценозындагы цикадалар мацызын багалау.

Зерттеу нэтижелерг Бас ботаника багында цикадаларга экологиялык- 
фаунистикалык зерттеулер журпзу нэтижесшде 8 тукымдаска жататын 84 туыстыц 
140 турл аныкталды; олардыц 1шшде 138 тур осы территория ушш, ал Казахстан 
ушш 11 тур мен 1 туыс Мус1егос1и$ алгаш керсетЫп отыр, гылым ушш 4 жаца тур 
сипатталынып жазылды. Ботаника багында алгаш керсетыген 5Ис1осерИа1а Ывота 
карантиндл тур болып табылады. Алгаш рет басым кездесетш 11 турдщ, сонымен 
катар кешетпен кездейсок келген 9 турд1ц (оныц ушеу1 Оцтусглк-Шыгыс 
Цазакстанда кец таралган) биологиясы толык зерттелд1. Алматы каласыныц Бас 
ботаника багындагы цикадалардыц корект1к байланысы мен экологиялык 
сер1ктест)ктер1н1ц калыптасу ерекшелжтерше алгаш рет толык талдау жасалды жэне 
ботаника багы каланыц баска дамыган аймактарымеы салыстырганда осы топ 
фаунасы ушш резерват ретшде багаланып отыр. Бас ботаника багы биоценозындагы 
цикадалар мацызы алгаш рет багаланып отыр.

Материалдар мен зерттеу эд1стерь Жумыстын нег131 2006-2009 жылдары 
Алматы каласыныц Бас ботаника багыныц территориясынан жиналгап материалдар. 
Цикадалар фаунасына салыстырмалы талдаулар жасау ушш Алматы каласына 
шекаралас территориялардан да материалдар жиналды. Далалык, стационарлык жэне 
зертханалык жумыстар дэстурл! эдютермен жург1з1лд1.



Зерттеу нэтижелерь Диссертацияда КР БГМ ГК (Казакстан Республикасы 
Бшм жэне Гылым Министрлгп Гылым Комитет!) Зоология институтыньщ 
«Солтустгк Тянь-Шань аласа таулары мен ксероф ит тау етегшдеп омырткасыз 
жануарлар фаунасын каз1рп экологиялык жагдайда сактау» 3 жылдык багдарламасы 
бойыиша Алматы каласыныи Бас ботаника багынын территориясында тгршглгк 
ететш иикадалар фаунасы мен биологиясын зерттеу жумыстарыныц нэтижес1 
бер1лген. Онда сонымен катар Бас ботаника багынын табигат коргау рел1 мен 
Алматы каласыныи каз1рп кезде халыктьщ кеп топтанган жасыл аймактарында 
цикадалардын т1рш!л!к ету жагдайларынын кыскаша жалпы сипаттамасы бершген. 
Зерттеу нэтижес!нде сонгы онжылдыкта халыктын коп топтанган жасыл 
аймактарында иикадалар санынын темендегеш жэне одан эр| де темендеп жатканы 
аныкталды. Мундай жагдайда Бас ботаника багы 1ле Алатауы етепнде шалгынды- 
далалы 'прпшпк ортасында XIX гасырдан бер1 сакталып калган цикадалар фаунасы 
унии баспана эр| жерг1л1кт! резерват болып табылды.

Жер колем! 104 га Бас ботаника багынан казгрп кезде 8 тукымдас 84 туыска 
жатат)>1н 140 цикада тур! табылды, оньщ 138 тур: осы территория ушш, тортеу1 
гылым ушпн жанадан сипатталынып жазылды, II жэне Мус1егоЛи$ туысы Казакстан 
территориясы унпн алгаш рет керсетглт отыр. Еуропа мен К,иыр Шыгыстан 
кездейсок экел1нген 9 дендрофильдг тур аныкталды.

Экология-фаунистикапык шолуда 140 турдщ феиологиясы, коректгк байланысы, 
стациальды жэне биотоптык таралуы, саны, урпак саны, даму кезендер! мен кыстап 
шыгатын жерлер1, сонымен катар Казакстан бойынша жалпы таралуы жайлы 
мэлгметтер бер1лген.

Басым кездесетгн 11 турдщ биологиялык ерекшелгктер! мен олардын бак 
биоценозындагы манызы едэугр толык карастырылган. Таксономиялык жагдайда, 
калган 8 т.укымдастын 1ш!нде Бас ботаника багында СгсабеШбае тукымдасынын тур 
саны жогары (104 вида, 74,3 %), казгргг геологиялык дэугрде каркынды дамуда. 
Фаунаныц зоогсографиялык курамы 38 тур таралу аймагына белгндг, тетийлгк топ 
басым. Жалпы Бас ботаника багынын цикадалар фаунасы Солтустгк Тянь-Шань тау 
етеп жазыктыгы фаунасынын зоогеографиялык кейпгн керсетед!.

0нд]р1ске енпзу дэрежесь Жумыста берглген цикадалардын тгзгмг, Казакстан 
фаунасынын инвентеризациясын гске асыру мгндетгнде комакты улес, ол 
Халыкаралык конвенция бойынша Егеменд1 Казакстаниын биоэртурл1л!кт1 коргау 
жэне калпына келт1ру мгндетгне сэйкес.

Колдавгу аясы. Диссертациялык жумыстагы мэлгметтердг зоологтар, экологтар, 
энтомологтар мен ес1мд1ктердг коргау женждеп мамандар, жогаргы оку 
орындарынын окытушылары пайдалана алады.

Зерттеу нэтижелер1н пайдалану болашагы. Зерттеу нэтижелер1н биологиялык 
эртурлглгкт! сактауда, пайдалы жэне зиянды турлердщ тгзгмгн, олардыц каз1рг! саны 
туралы мэлгметтердг ауыл жэне орман шаруашылыгында колданылады.



КАК1М0УА ЭАМ1ЯА ВЕУВГГОУТМА

«Слсайа Гаипа апс! Ыо1о§у (Нотор(ега, Слсайтеа) оГ(Ье Сеп(га1 Во(ашс 
СагЛеп апй ас1]‘асеп( агеаз оГ А1та(у а(у  »

03.00.09 -  еп1ото1с>8у 
ТЫз сЬззегйЕоп оп §гас)иа(юп о?зс!епОГ1с 

с)е§гее оГВю1о§1са1 зс1епсез

811ММАКУ

ОЬ]ес( оГ (Ье гезеагсЬ. ОЬ]ес( оГ (Ье гезеагсЬ 13 1Ье з(ис)у оГ асаск Гаипа апс) 
Ыо1о§у (Нотор(ега, ОсасЪпеа) тЬаЬкес) т  (Ье Сеп(га1 Во1апю ОапЗеп апс) а( (Ье 
афасеп! агеаз оГ А1та1у сЬу.

Ригрозе оГ (Ье гезеагсЬ. ОсаЬа Гаипа апс) Ью1о§у з(ис)у а( (Ье Сеп1га1 Во(атс 
ОагЬеп апс) ас^асеЩ агеаз оГА1та(у ску.

О^есйуез оР (Ье гезеагсЬ: 1 с)е1есиоп оГ(Ье зрес1ез сотрозкюп, сотрозкюп оГ 
(Ье сюаОа аппо(а(ес) Пз( апс) регГогтапсе оГ (Ье есо1о§)са1-Гаишз()с апа1уз18 оГ(Ье з(исЬес) 
агеа Гаипа.

2 8(ис)у оГ(Ье Ыо1о§1са1 ГеаГигез оГ (Ье с)оттап( зрес)ез.
3 8(ис)у оГ (Ье ПГе скс)ез, (горЫс соппесЕопз, зрес1ез рори1а(юп апс) есо1о§,1са1 

сотр1ехез.
4 Тахопогшса1 сотрозкюп апс) 2 0 0 §ео§гарЫса) сЬагасСепзОс апа1уз1з оГсюаказ.
5 Осака тос1егп Гаипа сопккюп ехаттаЕоп а( (Ье Сеп(га1 Ьо(атс §агкеп апс) 

сегГат агеаз оГ А1таГу ску апс) С1сас)а 1трог(апсе <3е§гее еуа1иа(юп т  (Ье Ыосоепоз)з оГ 
(Ье Сеп(га1 Ьо(атс §агс)еп.

)ЧоуеИу оГ (Ье гезеагсЬ. Аз (Ье гезик оГ есо^^саЬГаитзЕс гезеагсЬ оГ сюаказ а( 
(Ье (еггкогу оГ ГЬе Сеп(га1 Ьо(атс §агс)еп 84 зрес1ез оГ 84 §епега(юпз Ьауе Ьееп с)е(ес(ес), 
геГеггес) (о 8 ГатШез; оГ \уЫсЬ 138 зрес)ез \уеге Пгз(1у Гоипс) Гог (Ье §1Уеп (еггкогу; 
ЬезЮез, 11 зрес1ез апк 1 §епега(юп Мус1егойив арреагес) (о Ье пе\у Гог (Ье \уЬо1е (еггкогу 
оГ КагакЬзГап, апс) 4 зрес1ез \уеге сЗезсг1Ьес1 аз Гкз(1у Шзсоуегек Гог 1Ье зс1епсе. 
8ИсЮсерИа1а Ызота зреае, йгз(1у гесогкек а( (Ье Ьо(атс §агкеп, 13 а зепоиз яиагапОпе 
оЬуес(. Рог (Ье Гкз( Оше (Ье Ыо1о§у оГ 11 с1от)пап( зрес1ез \уаз ехаттес) т  с)е(а11, аз 
\уе)1 аз 9 зрес)ез \уеге Шзсоуегек, асс1с1еп(а11у |трог(ек \укЬ (Ье р1ап0п§> з(оск, оГ \уЫсЬ 
3 зрес1ез Ьауе Ьееп ЬгоасИу зе(()ек оп (Ье \уЬо1е 8ои(Ь-Еаз( К.агакЬз(ап (еггкогу. Рог (Ье 
р1гз( Ете, Геа(игез оГ сюака есо1о§1са1 сотр1ехез апс) (горН)с соппесЕопз ГогтаЕоп \уеге 
апа1угеё а( (Ье Сеп(га1 Ьо(ашс §агс)еп т  А1ша(у С1(у апс! Ь$ уа)ие аз а Гаипа гезегуаОоп 
оГ (Ыз §гоир т  сотраг1зоп \укЬ (Ье сег(ат игЬатгес) (егг:(ог1ез. Рог (Ье Лгз( Оте (Ье 
С1сас)а го1е еуа1иа(1оп т  (Ье Ыосоепо513 оГ (Ье Ьо(атс §агс)еп.

Ма(епа1з апй теГЬоЛз оГ (Ье гезеагсЬ. 1пЬегеп(1у, (Ье та(епа1з \уеге изес) (Ьа( 
\уеге со11ес(ес) а( (Ье Сеп(га1 Ьо(ап1с §агс)еп (егг1(огу, 2006-2009. Рог (Ье сотрагаОуе 
с^саОа Гаипа апа1уз1з, (Ье та(епа) \уаз соИес(ес) а( (Ье А1та(у С1(у ас)]асеп( агеаз. Р1е1с), 
з(а(юпагу апс) 1аЬога(огу суогкз Ьауе Ьееп регГогтеб 1п ассогёапсе \У1(Ь (Ье (гаЬкюпа) 
те(Ьос)з, 1(тегагу, з(а(1опагу апс) 1аЬога(огу туез()§а(юпз.

КезиКз оГ (Ье гезеагсЬ. 'ГЬе сЬззегШюп соп(а1пз (Ье гезиЬз оГ (Ье 1Пуез(1§а110п 
асЕуШез оГ С1сас)аз Гаипа апс) Ыо1о§у 1пЬаЫ(ес) оп (Ье (еггЬогу оГ(Ье А1та(у сЬу Сеп(га1



Ьо(ашс §агс!еп апс1 суЫсН ууеге регНогтес! т  (Не Игатез оИЗ-уеагз 1аЬога(огу рго§гат оН 
(Не 2оо1о§у 1пз(Ки(е 8С МЕЗ КК (ТНе 8с1епсе Сотгш((ее ипЬег (Не МЫзку оН 
ЕЬисаЬоп апс! 8с1епсе оН (Не КериЬПс оН КагакНзШп) «1пуег(еЬга(е зре^ез Наипа 
сопзегуаЬоп оНсНе Мог(Н Туап-8Нап хегорНукс ЕооЬЫПз апс11о\у НШз, кз рго(ес(юп т  (Не 
гложет есо1о§1са1 сопккюпз». !( тс1ис!е8 а ЬпеИ §епега! скагасНепзЬс оН сюас1а 
епукоптеп1а1 сопсЛ11опз, аз \уеП аз па(иге сопзегуайоп го1е оН (Не Сеп(га1 Ьо(атс §агс!еп 
апс! окИег з^пкюап! §гееп агеаз оН [Не А1та1у ску т  [Не сопЬкюпз оН (ои§Н тос!егп 
игЬатгакоп ргосезз. К Наз Ьееп ез[аЬПзНес1 аз [Не гезиН оН туезк^акоп [На[ а[ [Не 
ех[гете1у игЬатгес! (еггкопез [Не зрес!ез уапе(у апс) [Не рори!а(юп оН тапу Ысаёа 
5рес1е8 Наз Ьееп с1есгеазес1 сказЬсаПу апс! сопЬпиез [о ко зо. А§атз( (Ыз Ьаск§гоипс1, [Не 
Сеп[га1 Ьо(ашс §агс1еп арреагес) [о Ье а геИи§е апс! 1оса1 гезегуакоп оН[Не сюаёа’з Наипа, 
ех!з[1П2 Нгот [Не X IX сеп(игу суЫсН ех13(ес! а[ (Не теас1о\у-5(ерре з(а(!опз (НаЫ(а() а1оп§ 
(Не (гаПз оГ2а1 П)зк!у А1а(аи.

А( (Не (еггкогу оН (Не Сеп(га1 Ьо(ашс §агс!еп \укН (Не 104 Нес(аге 312е, сиггеп(1у 140 
С1сас!а зрес!ез о ! '8 ИатШез апс) 84 §епега(юпз Науе Ьееп с!е(ес[ес!, оН \уЫсН 138 зрес!ез 
арреагес! (о Ье пе\у Ног (Не §1Уеп (еггкогу, 4 зрес!ез Науе Ьееп с!езсг!Ьес! аз пе\у1у 
сНзсоуегес! Ног (Не зс!епсе, 11 апс! Мус1егос1и8 §епега(юп ИкзОу гесогс!ес1 Ног (Не \уНо1е 
(еггКогу оН Ка2акНз(ап. Аз опе оН (Не асс1с!еп(а11у 1трог(ес! с!епс!горЫ1оиз зрес!ез Нгот 
Еигоре апс! Раг Еаз( 9 зреЫез Науе Ьееп гесогкеск

1п [Не есо!о§!са1-Иаип!з(!с геУ1е\у (Не аппо(а(ес! Пз( оН а11 140 зрес!ез 13 ргоу!с!ес! 
тс!исНп§ зоте оп§та1 апс! 1!(ега! тИогтаЬоп оп рНепо!о§у, пиккюпа! соппес(!опз, 
з(а1!оп апс! Ыо1ор1са1 зе([1етеп(, рори!а(юп, §епега(юпз атоип(, з(а§ез апс! \ут(ег 
сНараизез р!асе. аз \уе11 аз §епега! зе(11етеп( а! (Не (еггкогу оНКагакНз(ап.

8ерага(е1у апс! рге((у Ь еЫ Ы  ех аттак о п  оН 11 с!оттап( зрес!ез Ью1о§у Иеа(игез 13 
ргоуШес! апс1 (Нек уа1ие т  (Не §агс!еп Ыосоепоз!8. 1п (Не (ахопотю ге!а(1оп атоп§ о(Нег 
8 ИатШез гесогкес! а( (Не Сеп(га! Ьо(ашс §агс1еп СШакеНШае НатПу 15 з!§тГюап(1у 
к о т т а п (  (104 зрес!ез, 74,3 %), Н1оиг!зН!п§ т (о  (Не токегп §ео1о§юа! ега. АссогсНп§ (о 
(Не 200§ео§гарН|са! сотроз!(!оп (Неге 38 к т к з  оН (урюа! агеа1 Науе Ьееп етрНаз!гес!, 
\ \ 1(Н (Не зНагр с!от!па(10п оН(Не (е(!з(!с (тетийской) §гоир. 1п §епега1, (Не Шсака Наипа а( 
(Не Сеп(га1 Ьо(ашс §агкеп гергезеп(з а!тоз( (Не \уНо!е 200§ео§гарШса1 Наипа У1е\у оН 
Поо(Ы11з апс! ипкег Н! И р1а!пз оН (Не 1Чог(Н Туап-8Нап.

Ьеуе! оГ йпр1ешеп(айоп т  ргасИсе. А( (Не зате Пте, т  (Не па(иге (Не го1е оН 
Не(егор(егапз т  тат(епапсе оН Ьа1апсе оН есозуз(етз Ног (Не1г з(еас1у ех13(епсе 15 §геа(. 
ТНе оЬ(атек с!а(а оп Наипа апс! есо!о§у оН Не(егор(егапз сап Ногт а Ьа818 Ног а 1оп§-(егт 
есо!о§1са1 топкопп§ оН есозуз(етз апс! 1еуе1 оН 1трас( (о епукоптеп(. ТНе апа1уз13 оН 
сНзЬНЬиЬоп апс! Ь!о(ор1с а11оса(1оп оН Не(егор(егапз сап Не1р 1п а сНо1се оН теапз оН 
Ыо!о§!са1 рез( соп(го1.

Кап^е оГ аррНсайои. Ма(ег!а1з оН (Не сНззекаЬоп сап Ье изес! Ьу 20о1оа!з(з, 
есо!о§!з(з, ехрег(з оп рго(ес(10п оНр!ап(з, (еасНегз оНЫ§Н зсЬоо1з.

РегзресИуез оГ (Ье оЬ|ёс(з оГ зс1еп(Шс гезеагсЬ. КезиНз оН гезеагсНез сап Ье изес! 
Ног ап ез(!та(10п оН а Ь!осНуегз!(у оН КагакНзНап. ТНе аппо(а(ес! Нз( оН Не(егор(егапз 
соггезропОз (о §оа1з оН (Не !п(ета(юпа1 сопуепйоп оп сопзегуайоп, гез(ога(]Оп апс! 
5из(атаЫе изе оН а ЫосНуегзку. Ма(епа1з оН сНззегНаЬоп сап Ье изес) Ьу (еасНегз оНЫ§Ь 
зсНоо!з !п соигзез оп гоо!оеу, есо!огу апс! р!ап( рго(ес(!оп.


