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В в е д е н и е
Представителе семейства в1а*ег1аае имеют в жизни природы и в экономике человека больное и разнообразное значение. Личинки жуков-щелкунов -  "проволочники" являются одним из сущест- венных компонентов фауны почв, лесной подстилки,разрушающейся древесины. Почтенные и подстилочные виды принимают участие в процессах почвообразования (Гиляров, 1949, 1951, 1954-55). Тесная связь определенных видов с определенными почвами может быть использована пр 1 диагностике типов почв (Гиляров, 1949, 1956).Большое отрицательное хозяйственное значение "проволочников" общеизвестно: некоторые виды, являясь многоядиыми вредителями, наносят огромные убытки сельскому и лесному хозяйствам. Значение хищных личинок щелкунов также нельзя не учитывать.Видовой состав этой группы жуков на территории Казахстана до сих пор недостаточно изучен. Южный и Юго-Восточный Казахстан, наиболее сложный и многообразный по своим природным условиям, фаунистически совершенно не исследован. Кейду тем, научение щелкунов в условиях огромных пространств Казахстана имеет и теоретическое и непосредственное практическое значение для сельского и лесного хозяйства.В задачу навей работы входило проведение эколого-фаунистм- ческих исследований по семейству Е1а1аг1<1&е на неисследованной части территории республики и обобщение ранее имевшихся



-  ч -данных по фауне ■ экологии жуков-щелкунов всего Казахстана.Материалом для настоящей работы послужили сборы и наблюдения автора, проведенные в течение 1966-1970 г г . Полевая работа проводилась в марирутах и стационарно. Сборы жуков-нелку- нов проводились методом коиенмя, а в лесной подстилке, гнилой древесине и в припочвенном слое -  вручную. Для привлечения щелкунов использовались приманки. В поиске личинок применялась раскопка.Помимо собственных сборов были использованы коллекции жу- ков-щедкунов Института зоологии АН КаэССР, коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде, коллекции Института защиты растений Министерства сельского хозяйства КааССР, Казахского Государственного университета нм.С.М.Кирова и сборы студентов Алма-Атинского сельскохозяйственного института. Всего просмотрено около 10000 Экземпляров жухов-щелхунов.Диссертация изложена на 173 страницах мащивопнсщ; состоит из введения, двух частей (первая чАсть -  "Общие сведения о фауне щелкунов Казахстана" -  состоит ив 6 глав и вторая -  "Фауна щелкунов Казахстана” -  из 2 глав) и выводов; иллюстрирована I  картой, 9 таблицами, 6 фотографиями, 12 рисунками. В конце диссертации приложен список цитированной литературы, состоящий иа 72 русских и 37 иностранных названий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАУНЕ ЩЕЛКУНОВ КАЗАХСТАНА История изучения фауны щелкунов Казахстана

В дореволюционный период фауна щелкунов Казахстана почта не научалась. К этому периоду относятся лиаь отдельные, правда довольно многочисленные, описания видов с территории Казах-



стана, которые сведены в каталогах Г.Г.Якобсона (1913), С.Шен- КЛННГа Н А.Винклера (зс^епкП пй, 1924-27; яппкХег, 1924-32). Единственной работой в дореволюционный период, посвященной специально щелкунам Северо-Запада Казахстана, является работа С.М» Журавлева (1914). В Советский период проводились как чисто фау- внстнческие исследования, так и экологические и биологические, а также изучение вредоносности отдельных видов. Фауне и экологии отдельных видов ряда районов Казахстана посвящены работы Е.Л.Гурьевой (1954, 1964, 1965); Н.Г.Скопина (1958); Е .Л .Гур ь - евой и Р.С.Тугуневой (1967). В результате этих работ детально были обследованы Западный, Центральный и частично Северный Казахстан.Биологии н вредоносности некоторых видов посвящено несколько работ (Пилюгина, 1937; Дхилкнбаева, 1950, 1953; Космачевс- кий, 1962; Кириллов, 1966). Данные по вредоносности приводятся также в Списке "Вредные насекомые СССР и сопредельных стран" (1932) н в работе Г.Я.Матвеевой, И.Д.Митяева, Л.А.Юхневич (1962).Имеется ряд исследований соседних с Казахстаном территорий, с данными по некоторым видам, ареалы которых заходят в Казахстан (Черепанов, 1957; Романенко, 1962; Гурьева, 1963, 1966;Долин н Проценко, 1965; Проценко, 1965). Предварительная сводка по всей территории Казахстана дана нами (Тугуиева, 1968).В итоге на территории Казахстана выявлено 105 видов щелкунов, принадлежащих к 29 родам. Среди них 20 приводятся для Казахстана впервые, ОДИН ВИД ( С е п П о о и о Ы е в  Ь а ^ е п о у х  С и г . еЬ Т и ц .)  НОВЫЙ ДЛЯ науки И ОДИН и Х а Х е г  ^ и Ы и аа п и а я и . ) ,  НОВЫЙ для фауны Союза. Для 31 вида приводятся новые данные по распространению в Казахстане.
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-  6 -Краткая физико-географическая характеристика Казахстана
Краткая характеристика поверхности климатических условий и природных зов Казахстана дана по сводка "Очерки по физической географии Казахстана" (1952).

Особенности биологии щелкуновПо циклу развития щелкуны образуют две группы: у одной -  анмуют только личинки, у другой -  личинки и имаго. В Казахстане К первой ОТНОСИТСЯ ОгуркоЬурпив цишХгХриаХиХаЪцв , д1Ьо- «а п1 цвг  I .  , В м Ц о о Ш в  ИпеагЬв Ь . , Д&г1оЪ»а вигкХвЪадив раХЧ, И у1еопошив Ь е г в Ы с о Ш з  К еп . Все ОСТвЛЬНЫв ВИДЫ ОТНОСЯТСЯ ко второй группе.Я й ц о .  Дается краткое опксание, размеры и сроки развития. Л и ч и н к а .  Характеризуются места обитания личинои, сроки жизни, характер питания и миграции. В условиях Казахстана наиболее значительные вертикальные миграции совериают проволочники в пустынных районах в летний засушливый период. Весной и осенью в пустынях во влажное время происходит наиболее интенсивное питание личинок, когда они держатся в почве не глубже 20-25 см. Летом дичинки уходят на глубину до 70 си , а ж песках до I  м. Зимние миграции в пустывях незначительны. Сезонные вертикальные миграции в сталях выражены хорошо,  но слабее, чем в пустынях. В горных районах Казахстана вертикальные миграции практически отсутствуют, так как условия увлажнения почвы в горах более или менее благоприятны в течение всего летнего сезона, а значительный снежный покров в зимний период защищает личинок от переохлаждения,



-  7 -Ж у к о л к а .  Описываются процесс 1  сроки окукления.И м а г о .  В соответствии с двумя типами развития щелкуны во срокам выхода из куколок имаго образуют 2 группы: у дерев о ! имаго выходят весной, у другой -  во второй половине лета. Жуки первой группы могут обладать как коротким, так и растянутым периодом лета, хуки второй группы активны только во 2-й половине лета, а р1еопотчв ХегеМ ооПХа ыеа.дахв в сентябре- октябре. В диссертации приводится таблица сроков активной жизни имаго. Разрыв в фенологии между северными я южными районами составляет примерно декаду. Аналогичная картина наблюдается и в высотных поясах: в предгорьях активная жизнь имаго начинается раньше, чей в горах. Ритмика суточной активности имаго у различных видов различна: подавляющее большинство видов обладает дневной активностью, которая выражена у разных видов в различной степени: одни ведут скрытный образ жизни, передвигаясь иа поверхности почвы, в трещинах и полостях под каменки и Г .п . ,  изредка поднимаясь на растения, другие совершают большие перелеты. 6 качестве примеров первых можно привести: ну раса-  йие кшрЗ.опо'Ъив НМ;. , ТгорШурпиа Ытаг^о Н М . И всех 5е1аХоао- шав с недоразвитыми задними крыльями, а именно: з.ХпХогтХа к г . , з.ры айохив к о е а ., 2»пшсгора1 рив н м . В качестве примеров интенсивно летающих видов можно привести Ышопьиз п ш -&ег зо 1 в к ., ВепМоо11о1аеа рагаНохив Оигуеуа, ЗеХаХоаоаиа 1а- 1иа Г . , АДоеМгиа ЬоеЬег! С е г а ., рговЬегпоп ХеазеХХиХаа Ь. Идр. Это больней частью термофильные виды, проявляющие наибольшую активность в тихие безветренные и солнечные дни.Виды с вечерней активностью днем находятся в укрытиях, которые они покидают незадолго до захода солнца. Эти виды летают в сумерках, обычно хорошо ловятся на светоловушки. В Казахста-



не К таким видам ОТНОСЯТСЯ ДвоХоХХев аХг1сарХХХцв О егш ,, део- Ь Ы е в  (.х1звяоеп8 Оегш. , деоХо1с1ев Паавег1 ЯХХ. » АеоХоЫвв го в - в И  Оегш. , ЛооХоХегшь огисХХег н ова!., Д^г1о1;еа савр1сиа Неуй. , 
АьсгоЬез  шеХХсоХовив СапХ. , МеоХгХсторЬогив Ьигьп1сиа К П .
и некоторые виды рода ыеХапохив. Это виды, обитающие в пусты

нях, но с явно выраженной меэофильностьв. Такой образ жизни у 

них является приспособлением, позволяющим избегать неблагопри

ятные условия температуры и влажности. Крайним выражением подав

ления Дневной ахТИВНОСТИ МЫ НаХОДИМ у РХеопошиа ХегеисоХХХв Ы е п ., у которого активны в вечерние часы только самцы, а сам

ки вообще не покидает своих укрытий, проводят всю жизнь в нор

ках.

Б природе раньше появляются самцы, самки -  позже. У менее 

подвижных видов спаривание происходит на поверхности почвы, у 

более подвижных -  на аерхуиках травянистой растительности, на 

кустарниках и деревьях. После спаривания черев двое суток начи

нается яйцекладка.

Имаго щелкунов питаются в основном растительной пмщей. Ха

рактер предпочитаемых растений стоит в прямой зависимости от 

стации обитания жуков. Виды, связанные с лесными стациями, пи

таются преимущественно лепестками, нектаром и пыльцой цветков 

(например: ДповХХгив ЪоеЪегХ С ега. , рговХегпоп ХеввеХХаХ1Ш р .
И д р .) .

Виды, связанные с луговыми и степными стациями, питаются В ОСНОВНОМ ЛИСТЬЯМИ злаков (виды р . АьПоЪев ■ ЗеХаХовошив Ха~ 
хив р . , ышопХиа у^ хи ^ ег аоХ вк.). Хкщвнчанье у имаго -  явле

ние более редкое. Нами наблюдалась у имаго мехипохив оош ох- 

еохх1в кхх. некрофагия: жуки этого вида поедали мертвого кло

па ЯЫпосог'ае ХгьсипХцв 1,. (КеаиУНХае ).
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Стадиальное распределение щелкунов Казахстана
Стадиальное распределение щелкунов рассматривается раздельно для каждой зоны в равнинной части и для каждого высотного пояса Тянь-Шаня, Алтая, Тарбагатая и Саура.Лесостепь равнинного Казахстана.  Основу фауны щелкунов этой зоны составляют виды лесные. Степные и луговые виды менее многочисленны. Леса населяют 22 вида. Исключительно с хвойными лесами связана только дае1осегн Гаьо1а 1.ь ь , , только с лиственными -  Бе1а4оао:.иа огис1и1;и.8 Б. , .уюаЫгив сиа^оаеаа I .  , Е1а- 4ег п1&гоГ1ь\гиа Боега, 1)ь1ор1иа шйг^паЪив I,. Остальные ВИДЫ встречаются как в хвойных, так и в лиственных лесах. Состав фауны пойменных :есов сильно обеднен, в них живут 12 видов, из которых один -  Б1 а 1 ег ага1 еаа!а сиг. -  за пределами пойменных лесов не обнаружен. С лугами атой гоны связано 6 видов: л^г1 о- Ъеа 11.пеа1;иа Ь. I  АуЧоЪеа оЪасигиа Б. встречаются ВО всех типах луговых ассоциаций ЗупарЬиа ПНГогш Га Р. , АйЬоиа п1Йег1 . И АсЪеп1сегив а^ае1апЛсиа ЫД11. -  на ПОЙменных Лугах,Хасоп тиг1пи.а ь .  -  на суходольных. К степным ассоциациям здесь приурочено 8 видов, некоторые из них, например, сагИорпогиа ы1:гашеп1;аг1 ав к г . могут встречаться также и в луговых ассоциациях. Фауна сельскохозяйственных угодий слагается в основной их звритопных луговых и степных видов.Степи равнинного Казахстана.  Фауна степей бедна и это обеднение усиливается с севера на юг. С севера по интразональ- ным биотопам проникают лесные и отчастг луговые элементы, лесные виды исчезают по мере исчезновения лесной растительности. В пустынно-степную подзону проникают пустынные виды. Степные ас



-  10социации населяют 8 видов, хДтаЩвсив в и с и т а а  С0о1 . приурочен к норам грызунов. Собственно луговые виды этой воны немногочисленны (2) ,  однако луговые ассоциации здесь наиболее насыщены щелкунами, т ,х .  я них встречаются также все степные виды. Фауна мелкосопочника слагается в основном иэ степных элементов (5 видов), к которым местами добавляются горно-степные и горно-лугово-степные (3 вида). На родниковых лугах обитает а^ П о-  геэ ипеиъиэ ь . ,а  при наличии кустарников -  лесные виды рго- вХеглоп ЪеевеНьЪаа I .  И Ышолхив дЦпаХив I.. Лесные МвССИВЫ (в районе Каркаралинска и Кыэылрая) населяют 6 видов, в пойменных лесах рек Урал и Ишим -  5 видов. 6 пустынных ассоциациях степной зоны обнаружены де1оЫев го в в и  сегт. Фауна сельскохозяйственных угодий формируется из тех же видов, что и в лесостепи.Пустыни равнинного Казахстана.  Пустынные виды немногочисленны: НеоЪПсиорпогив Ъигцп1 сив Д Ц , ,  0агс1 ЬорЛогив тагИ р еп- лх в Зел*. , С. чехШ игХиа О а Ы ., С.Ш ^орилсгиХив. В ЗОНв пустынь в мезофмтных стациях с дуговой растительностью встречается 8 видов, из которых повыиеиными требованиями к содержанию влаги Обладает АеоХоХХез говвХХ Оегш. АеоХоЫев Лаиеег! цгь. и АбПоьев сьврхсив неуд, наиболее устойчивы* эасоле- вию почв. Наиболее богаты щелкунами тугаи, в которых живут все виды, характерные для луговых ассоциаций и кроме того еце 5 вк- дов, связанных с древесной растительностью и подстилкой. В районе оз.Индер развито явление карста, где сохранились элементы степной растительности, там обнаружены степные виды зеХлхово- шиз ХьХиз Р. И СьгЛ ориогаа дееогиз риХд. СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВвИ- ные угодья заселены видами -  обитателями мезофитных стаций с луговой растительностью.



II -Предгорья и иизкогорья Тянь-Шаня. Пустынные ассоцнацыи чрезвычайно бедны щелкунам!: из них известны в хр.Каратау р1ео- полав 1 еге^1 оо1 1 1 в ыеп. и повсеместно в незначительных количествах хдшопХиа й ш ^ е г  зоХак. В степных ассоциациях обитает 5 ВИДОВ, доминирующим является 1Дшоп1 иа у П и ^ е г  5о1эк. На Н18Когорных лугах живут 10 видов. В речных долинах преобладает луговые н лугово-степные виды различного происхождения: луговые, встречавшиеся также и на склонах, -  6 видов, луговые пойменные горные -  2 вида, дуговые лесостепной зоны -  2 вида и луговые пустынной зоны -  2 вида. В гнидой древесине инвут 2 вида и в прибрежной зоне под щебней -  2 вида. На пахотных зем- ЛНХ встречаются Ы^рпоЫив ЦарХопоЪиа Н И . , 2е1а1оаоиша 1а*цв у . , д^г1оЪеа вцааХЫаа Зсшу. , 4&г1 огеа ше11ои.1оаив С а п а ., Ме- 1апоЪив ар.Предгорья и ниакогорья Алтая. Тарбагатая и Саура.  Фауна данного пояса Алтая в связи с наличием таи лесных массивов значительно богаче, чей в Тарбагатае и Сауре. Степная фауна представлена 7 видами. На низкогорных дугах в Алтае обнаружено I I  видов, в Тарбагатае -  6 , в Сауре пока только I  -  5е1ьЬоеотае ьшс1иа Оеьл. В сосновых, березовых к березово-осиновых насаждениях Алтая обитает 10 видов. На пахотных землях встречаютсяЗеХаЪоаошца 1аЪиа р , , Аьг1о1ев ериЪаЪог I ,. , А.Ипеагио 1,. , А. оЬасатаа ь . , Ас1еп1оегие а^ые1апа1сиа Ми11.Горно-лесной пояс Тянь-Шаня. В ельниках зарегистрировано намбольиее количество видов -  9, в березовых и плодовых лесах -  4 , среди них как развивающиеся в древесине, так и в почве и в подстилке. Ё арчевниках отсутствуют виды, связанные с древесиной, но имеются луговые почвенные (7 видов). На лугах этого



- и  -пояса отмечено 6 видов, на остепвенных склонах ~ 3» в речных долинах, связанных с древесиной -  3, луговых и обитавшие в прибрежной зоне -  4 ,  Пахотные земли заселяет зеХаЬовопшв еигопе-Он! озив :НЬ. И А^г1оЬ«в ачиьХЫиа 8с1ш,Горно-лесной пояс Алтая, Тарбагатая ж Саура.  Во всех типах леса Алтая зарегистрировано 15 видов щелкунов, подавляющее большинство которых связано с гнилой древесиной; в Тарбагатае отмечено 9 лесных видов, в Сауре -  2 . На остепнеяяых склонах в Алтае обитает 9 видов, в Тарбагатае -  6 , в Сауре -  2 . В луговых ассоциациях Алтая зарегистрировано 7 видов, в Тарбагатае -  2, из Саура таких данных пока нет. На сельскохозяйственных угодьях горно-лесного пояса этих хребтов обнаружены зе1а*овотив1вЬив р .  , А^г1о1ев оЬаоагив Ь . , А.ИпеыЪив К . ,  А.ериб&Ъог Ь.Я весьма вероятен ЗеХыЪовотиа арга^иа МапЬ,Высоксгорья Тянь-Шаня. С субальпийских и альпийских лугов пока известны только 5е1аХоаотив ацгопаЪи1оаив й * Ь ., Аао~ в и.гив ЪоеЪег! вцуогоу!  ЛЪЪ. И СвпНорЬогив а1гатвпЪаг1ив Кг.Высокогорья Алтая.  Здесь обнаружены вока дповигиа Ъоебе-
г !  1гшпега11в МоЪвоП., НурпоЫив а гоИ ои а вИаХоив ТвсЬвг. И 
СагсЦ-орЬогав в(.гвшвпЬагХив к г .

ЗоогеограФическиЙ анализ фауны щелкунов Казахстана
В основу положено воогеографнческое деление Палеаритики А.П.Семенова-Тян-Шанского (1956), дополненное для горных районов Среднеазиатской подобласти 0 .Л.Крыжановским (1965). Кроме того, выдолен в самостоятельную провинцию Юго-Западный Алтай,
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шт зто сделано на основа шв ботаввко-географнческого районн рованвя М. ['.Поповы* (1940).ио своим ареалам вкды щелкунов фауны Казахстана образ;г? 21 групп;, количественное соотновемие которых праведею в та<5 лице: Количественное соотноаенве видов щелкунов с раалнчпымн ареала» в Казахстане!̂ Ареалы 1 !кол-во 
1 видов 1% от общего числа ! ядовI 1 2______ 1 3 * 4I . ! Западно-Тянманскне 1 8 о! 7,62. Северо-Тяньваискяе 12 И , 43. Северо-Заяадно-Тяньнаяскне 2 I .»4. Северо-Центрально-Тянваааскне 4 3,85. Северо-Тяньааиоко-Саурскне I 0,96. Транстяньнаяско-Тарбагатайсиа 2 1,97. Северо-Тяньванско-Тарбагатайоко- Алтайские 3 2,88. Гарбагатайско-Алтайсклв 2 1,99. Ахтайскве 3 2.810. Икно-Смбирско-Алтайские 4 5.811. Туранскве 8 7,612. 1нроко-аридные 4 3,813. Восточио-арндные 3 2,814. Эндемии Казахской провинции 4 3,815. Енрохораспространеввые степные 3 2,816. Европейско-кааахставскне степные 2 1,917. Европейсхо-казахстаяско-западно- снбирсхне степные 3 2,8
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1 1  2 , .. ................. .............1_. _ 3 _ А .18. Европейские степные 4 3 ,819. Европейско-сибирские 35 33,320. Широжораспространенные в Палеарктжке 2 1,921. Борео-ыонтанвые I 0,9□Б диссертации подробно рассиатриЬвется распространение жаждой «з этих групп в Казахстану. В реэультате дается харах- тержстжка фауны неджунов воогеографнчесжжх провинций, расположенных на территория Казахстана.
Европейсжо-Сибжрсжая подобласть

1 . Провинция островных лесов: общее количество видов -  42; дневными являются европе1сжо-снбнрсжже лесные ж луговые (29видов); жроже того инрохо-распространенных в Палеарктнхе видови-  2; встречаются все степные алененты (12 видов); только в эту провинцию, и только в ее крайнюю северо-западную часть проника- ют европейско-степные виды.2. Гго-Бападный Алтай: известно 39 видов, преобладают европейско-сибирские > иды (20), встречаются оба жнроко-распростра- неныых в Палеарктнхе вида ж представлены все степные злеыенты,Окроне европейских (8 видов); сюда проникают виды, распространенные также в Тянь-Шане (5) и в южной Сжбжрж ( 4 ) , три вида энде- иичны для Алтая. сСреднеазиатская подобластьI .  Казахская провинция: всего обитает 20 видов, из них 4



- 15 -л  ладвмвчиы; в нрошацк I аредстаилеин все степные элемент*» ,;5оие европейских (8 видов); по иитрааональным биотипам прсйш- кает 7 европейско-сибирских видов и I  широио-распроетраиенный в Палеарктшке.2 . Туранская провинция: обнаружено всею  15 видов, ив которых 6 эндемиков. Седа проникает только аридные элементы (7 видов).3. Афгано-Туркестанская провинция: известно 14 видов; процент эндемизма высокий (6 видов); остальные виды распространены и в других районах Тянь-Шаня; в высокогорья проникает I  европейско-сибирский дуговой вид.4 . Дкунгаро-Тяныанская провинция: здесь обитает 34 вида, из них 15 видов эндемики, 5 видов, общих с западным Тяяь-1аяеи; в восточную часть провинция проникают европейско-сибирские (4 ) , степные (5) и алтайские ( 3 ) .а) Округ Тарбагатай и Саур: обнаружено 20 видов; фауиа носат переходный характер ыеиду Тянь-Шанем и Алтеей, адесь более высокий процент европейско-сибирских видов по сравнению о остальной частью Дхунгаро-Тяньиансжой провинции.
Хозяйственное значение щелкунов Казахстана

В качестве вредителей на территории Казахстана зарегистрировано 16 видов, степень вредоносноств которых, а следовательно и хозяйственное значение, очень различны:I .  Первостепенные вредители, наносяиие реальный зковомя- ческнй ущерб: д^гьоиа И м и и и  ь. (на севере Западного, в Северном и на севере Восточного Казахстана), А^гЬоЪеа оьаоигив
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1. .  (и Северном Казахстане), а̂ гхо 1«а шеИоиДоаив сипа. (в пустынных районах Казахстана), хьПоЪев вригаЪог ь . (по всему Казахстану, кроме пустынных районов), ЗеДаЮвоица 1м*иа р . (по всей республике, исключая юг), Зе1 ьк080виа аихопеЬи.1оаиа н и ..(в Заялнйском Алатау).
2,  Второстепенные врелнтелн, вред которых в обычные годы ысчзмического значения не имеет, но которые в годы массового размножения могут стрть серьезными вредителями: сгав1е г 1 иа ы -  шьеи1ыав Лова!. (ЮЖНЫЙ Казахстан), АьГ1о1.еа саарДсив НеуЗ. (пустынные районы Казахстана), ж .ачш аы иа зсо *. (Юго-Восточ- ный Казахстан), зед&юаоваа аеаеав с .  (Тарбагатай, Юго-Западный Алтай). Сюда хе относится еще 6 видов, вредяхяе в фазе имаго.3 . Потенциальные вредители: виды, которые в Казахстане пока в качестве вредителей не отмечены, но при определенном Вочетаннн внешних условий, они могут стать вредителями: дсЪе-ии.егаа адав1ьпс11сав м и н .,  СогушЫЛеа сиргеив Р . ,  рДаопотив Х в гв П о о Ш в  Ывп,ФАУНА ЩЕЛКУНОВ КАЗАХСТАНА
Вторая часть диссертация посвящена собственно фауне щелкунов Казахстана, ына состоит нз двух глав. В первой главе дается краткая морфологическая характеристика щелкунов н приводится определительная таблица для всех родов я видов щелкунов Казахстана. Во второй главе дается обзор 109 видов щелкунов,105 нз которых найдены на территории Казахстана н 4 вероятны( ЗеДЫоэошиэ гц^озиа Сега. , ЗеДаХоэошиэ аргеЪав Напп. , Ме1ь- по Ьав рипсЪоНпеаЪив Ре1, Н саг(Н.ор1аогиз ЬаивегХ З ел л .).
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В списке обнаруженных да террнторин Казахстана вялен дву 
т. ввездочкам помечены виды, приводимые для Казахстана впервые, одной -  виды, для которых даны новые местонахождения.1. Наооп тагДгшя Ь .* * 2 .  А<1е1осега а !4 а 1 са  Свпй. 5. дйвДосега ГавоЗаТа Ь.4 . Аво1о11ва аТг1оар111ав беге.5. Аео1о1'1ев &г1аеосеП8 Сегт.“ ^ б . АеоХоЫев Ьаиввг! н и .7 . Аео1о1<1ев г о а в И  Свгт.8 . Аво1оДвгяш сгиоДРвг Цово1.* 9 .  ОгавДвПив ЫаасаДьТаа 

11овв1 .

20. НвгаЦШив ь1иг1сиэ Оси.*,21. А Пиша рЛ с  г Ь.
22. лишне 1,сьезр1тпоЫъ 1 1 а у.■*23. а о п и со П о Х а в в  ииуипоуД

Саг,]яуа ей Та(;аес1;е>уи24, О е п и о о П о И е й  ригааохчв Оаг^вуа25. й е н Ц с о Ш в  И п еегУ я Ь.

* 2 6 .  ПеДйДоаоаив аег'^нв Ь.

* * 2 1 .  Св1а4оиотаа ь11Дп1э Гк.“ 23. Се1а1оэо*иа аИ еХ си а Ев.;», 28. а .  ЗеДаДсвотца аИ аД слэ в-;аар.каабо!ь9(,йп1сив Саг,;еVа1 0 . С гурю оурпиа раЮ Ь еЫ ия Ь . * гд> 2в1а1080а^а вах1ив .-е гп .11. СгурДоЬурпив (Щв<1г1рив * и - ^  Ве1(ц овоаав *<;Га?.и8 ва1 1 .'31. 2е1а1овсвав аогопеЬа1овавн и .32. ЕеДаЬовоаиа огисДаДаа Ь.33. Бе1и1овов;аа йепааДая н и .34. Зе1а4оесшия Дяргезззв У .15. ЩраоДаим ЬирЮпоШв Н П . Зеию воаив Шсипи. О уИ .36. Зе1ь1озо®ив 1п1опа1з К г .37. ЗвДьТсвоаиэ 1а1иа К .'33. ЗвХабоаояАэ таегорьХраа н и  39. Зе1а6оэошиз теДвосЬоИсиз у

1а1ив у .* * 1 2 . ТгорДЬурпае Мвш^о н и .1 3 . НураоЫав ьгоТДоив ваЬяр.аИ аДоив ТвоЬег.14. ЦураоЫав оаг1пьивв1яив ТясЛег.
*1 б . Х.1шоп1аа шДпаЪиа Ь.* 1 7 . 1Лшоп1иэ у11Н .& ег Зо1ек. 

18. Ытоп1ив  ЕлДигаХДа СаЬ1,

*•[>).  Кигя1п1из П а уД р е п Ш в
ТзсЬи- г . РЭ. и . ЗеХаЬоеоашв и-о1 ипоЕо1 Д-  

сиа оиЬвр. ДДапаНшисиэ 1)еп.
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40. 8«Дь1о*сшаа хйдаХооггЦа
Кг,41. 3*1аговорив рагвХохив Коеа.42. 2е1а4ово№ив аеш 1^1а41- пи а ХасоЬв.

*58. К1а1ег ХврАвпаЬиа Н64. **5 9 . Е1а4аг ^иХХиаааиа а Ы ,60. ЕХабвг коХбае! НИ;.
**Ь\„  Е1а1ег гЦ&г1пав НЬаЬ.62. 2-1а(.аг и Х ^ г о П ы а а  Зов « в .**4), 8в1*»1овоаив 61ЫаХ1в ЗсЬи. ^44. Апааи.гив оо«Ьег1 Оегш.44. а .  дпоаИгиа ЬоаЬег1 аиВ- , ар.Ьишег&На ИобасЬ.44. 6 . кпоаН гаа Ьоеоег! аиб- ар .ви уогоу! н и .4 5. АДОвИгаз савбипеив46, АаовИгиа 4игкевбап1ои.в ; Збвр.*4 7 . АобепХсагиа а,)ав1аши.- 

°  оиа м х и .СогушЫбев сиргеив Р .4 9 . псогутЫЛвв рео61п1оогв1вЬ.50. ргоабегпоп е е П се и т  О аЫ .
5 1 .  ргоабегпоа безвеН аби а Е ."5 2 . О П и хЫ ва ее га и со гп Х в  Рк.* * 5 5 . Р1вопошиа 13гв61со111а Мвп *5 4 . Е1а4вг абП р вв аб б .*<55. Е1а4ег ааговвг1свав Оиг-оЗеуа* 5 ь . КХаъег ЪьНеабиа Ь .57. ЕХабег к)1?,о1огь1иа Виуав.

* Ы .  Ы и т г  ролшла* зб^рй,*64. ЕХабвг ротогшв НЬаЬ.65... Е1а6вг ргавиабиа р .и*66. В1а4вг вьп&Цпааа Е .*67. Е1а6аг аапйи1по1еабиа БоЬгпк.68. Е1ь1ег ига1епа1а Циг,)вуа*6 9 . Нво6г1сйорЕогиа Ьихап1" сиа Н И .70. 8ег1оаа Ъпшаеиа 1 .*7 1 .  А&гХобеа сьар1оиа НауХ*72. А^г1о6еа в^&1а1аииа Ра1й73. 4^г1о6ев И п еаби а Е .74. 44рс1о6аа теИ оиХоаиа Саай75. Айг1о6вв обасигиа Е .76. АегХобаа арибабог Е .77. А^гХобеа адиаИХиа 8оЬя. *7 8 . 0а1ор1иа шаг^1па6иа Е .79. Оа1ор1иа га<11оц1оаиа бог-  ^ача8 0 . Зуоаригв Р111Рогш1а Р . ^ 8 1 .  Мв1апо1;ав ауХЪиа С а п !.**8 2 . ИеХааобив соп1с1со111вх и .
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V Л Г ?Яэ1%йо4ия к1г ̂ ф1>1ои) * * 9 5 . СагЛориогия р < 1 Ш си
В о Н п . БсЬ».

8 4 . Ме1апо(;и.в ги И рвй  ЦЬя4. 96. СагЛ орОоги* г и Г .1 о о 111 т

85. С&гЛсрНоги* аврвг Сог НЬе й,

нете * 9 7 . СагЛорЬогив ги Л рвв

* 8 6 . СысИорЬогии а*гвяеп4а- 99, Си гЛ  орпогив {;г1оо1ог Н И ,
г1ив К г. *"99. Сиг ЛорЬогив т&г11рвпп1*

*В 7 . Мв1апог** Ьип111в Зой*. Зои*.

*88. СвгсЦорЬогав <11ао1со1 - *Ю О . СагЛорЬогив та хП Л а П и а
И в  НЬаЪ. ОапЛ,

89. СагсИориогав вЪепХешя 101. С в г Л  орЬогиа (р1 а купу с Нин )
Оег®, с1пег«ив НЬе*.

* 9 о . Са1 »1орпег.;в ег1оЬаоп1 102. Саг Л орЬагиа ^рХахупуоЬиа)

^оувэ. йезогиа ,?ьА4 .

91. ОагсНорОогив &вЬ1вг1 С ь п й . Ю 1 . СвгЛ1 о рЬогив ( р!а 4у пу а п а ш )

92. СьгЛ орпогив И п вьбав СаЖ'
п1кгорапс1а4иа Сип<1.

104. СагЛорЬогив ( г1в*}цусЬив}

* * 9 5 . СвпИ орйога* ш аЪаоШ а
•ЗиХввЛ  НЬв4.

Саг 4 в га 105- СагЛорЬогиа (гАекупуоьив)

94. О’апИорЬогиа о!^а« Зо1*к. гиЪгХрвя Сегм.

Дм каждого м д а  привидятся его общее распространение, расврострввеие в* терряторяя Кааахстана я данные яо его 1 *о« д о гм  я биодогхя с рвалячво* степенью полноты в вавясниостщ от отепеян изученности м д а .
В ы в о д ы

I .  В фауне Казахстана выведено 105 видов я 4 подвида па семейства к х л е г М а е , относящихся к 29 родам, нз них 20 приводится для фауны Казахстана впервые, один новый для науки я



-  20 -одни новый для фауны Союза; для 31 вида приводятся новые данные местонахождения в Казахстане.2. Прир'диые зоны а высотные пояса в пределах Казахстана характеризуются большой пестротой экологических условий, для которых присущи своя соответствующие этим условиям адементы фауны щелкунов:а) основу фауны щелкунов лесостепной зоны составляют лесные виды; степные и луговые менее многочисленны. Общее числовилев -  37;б) Фауна степной зоны бедна в видовой отношение [?Л вида), большая честь видов относится к проникающим сюда по ивтразо- иальным биотопам лесных ж отчасти луговым, собственно степных 6 видов.в) Ё зоне пустынь наиболее богаты щелкунаии ыезофитвые стации с луговой растительностью и тугаи. Общее число видов -  18.г) В предгорьях и иизкогорьах Тянь-Шаня преобладают луго- 
4-ю Виды; всего здесь найдено 23 вида.> Фауна щелкунов предгорий Алтая богаче, чем Тарбагатая и Саура: на клчн- ~ 22 вида, в Тарбагатае и Сауре -  8.е) Горио-лес ой пояс Тянь-Шаня характеризуется очень большим разнообраз- >* экологических условий, здесь отмечено 22 вида щелкунов.и) В горне, лесной поясе Алтая аарегистмровано 37 видов щелкунов; в Тарбагатае и Сауре в поясе кустарниковой растительности -  19 видов. лз) С субальпийских лугов Тянь-Шаня и Алтая пока известно ио 3 вида.5. По своим ареалам щелкуны фауны Казахстана образуют 21 Iруоиу. Каждая из этих групп имеет свои закономерности распро-



,!Чй*а в предела* Каза става, которые подтверждает леденив л'О яа зоогеографвчвскже провинции, предложенные АЛ!.Семен©™ вын-Тян-Шанскии а дополненное для горных районов О.ЛЛрыжаяов- с е й м » В особую .провинцию выделяется Юго-Западны! Алтай.%. Не территории Казахстана в качестве вредителей зарегистрировано 16 видов щелкунов, степень вредоносности которых очень различна.5. Выявленные при эколого-фауиистическом исследовании некоторые ааковокервости распределения и поведения основных групп фауны щелкунов Казахстана могут послужить основой для подробного изучения их с целью разработки наиболее аффективное экономическая мероприятий по защите растений, о
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