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Аннотация: Проведён анализ стационарных сборов жесткокрылых, полученных с применением линий
ловушек Мёрике в течение двух сезонов (2020 и 2021 гг.) на нескольких площадках Юго-Восточного Кры-
ма, включая государственный природный заповедник «Карадагский» и заказник «Хребет Тепе-Оба». Все-
го было собрано около 2000 экземпляров жуков из 28 семейств. В выборке количественно преобладали
антофильные виды из семейств Mordellidae, Buprestidae, Oedemeridae, Meloidae, Tenebrionidae (подсем.
Alleculinae), Coccinellidae и Cleridae. Напротив, количественная и качественная эффективность сборов
специализированных групп жуков-фитофагов (сем. Chrysomelidae и надсем. Curculionoidea) оказалась низ-
кой (34 вида, что составляет менее 10 % от потенциального состава локальных фаун). При этом обнаружен-
ный в единичном экземпляре долгоносик Pachytychius transcaucasicus Pic, 1913 впервые отмечен в Крыму.
Анализ сезонной динамики сборов показал, что максимальная численность и разнообразие жуков в сборах
приходится на июнь. Применение ловушек Мёрике рекомендуется как дополнительный метод при стацио-
нарном изучении локальных фаун и сезонной активности антофильных жуков.
Ключевые слова: жесткокрылые, Юго-Восточный Крым, ловушки Мёрике, таксономический состав,
сезонная динамика.

Введение

Ловушка Мёрике ― эффективный, доступный и малотрудоёмкий метод сбора активно
летающих насекомых, в первую очередь опылителей из отрядов перепончатокрылых и двукры-
лых [Акулов, Прощалыкин, 2013; Винокуров, 2011; Винокуров, Шоренко, 2021; Клещевникова,
2017; Heneberg, Bogusch, 2014; Larsen et al., 2014; Moericke, 1951; Vrdoljak, Samways, 2012].
Они представляют собой пластмассовые тарелки яркого цвета [Гребенников, 2015; Методы
полевых экологических исследований, 2014; Фасулати, 1971]. Цвет ловушек может быть раз-
личным (белым, голубым или другим) [Гребенников, 2015; Методы полевых экологических
исследований, 2014], но наиболее эффективными являются ловушки жёлтого цвета [Мутин,
Шеенко, Чурилова, 2012; Larsen et al., 2014]. Принято считать, что принцип их действия основан
на зрительной чувствительности многих насекомых к предметам, напоминающим своей формой
и окраской цветы (или соцветия) [Хабибуллин, 2016]. Вероятно, насекомых привлекает крупное
пятно яркого цвета или же они распознают контраст цветов [Методы полевых экологических
исследований, 2014]. Кроме того, так как ловушки часто расставляются непосредственно
на почве, обычно в травостое, в них могут попадать и хортофильные насекомые, не связанные
с цветами (тли, паразитические перепончатокрылые и т. д.), и даже некоторые быстро бегающие
герпетобионты (например, муравьи) [Юсупов, Шоренко, 2021]. Отмечается, что длительное
1Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ ИнБЮМ по теме 121032300023-7 «Изучение особенно-
стей структуры и динамики сухопутных экосистем в различных климатических зонах».
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использование ловушек Мёрике (в течение многих дней на протяжении всего светлого времени
суток) позволяет значительно расширить спектр выявляемой фауны насекомых, однако эти
сборы очень избирательны и не отражают действительного состава, численности и структуры
фауны каких-либо групп насекомых [Гребенников, 2015].

В цветовые ловушки попадаются различные группы насекомых (Diptera, Hymenoptera,
Coleoptera, Heteroptera, Orthoptera, Collembola и др.), однако работ, в которых бы имелись сведе-
ния о сборе жесткокрылых с помощью ловушек Мёрике, очень немного, а в тех, что нам удалось
найти, обычно отмечается их низкая эффективность (немногочисленность или единичность в сбо-
рах представителей отряда) [Колов, Темрешев, 2012; Хабибуллин, 2016; Целищева, Рогожникова,
Юферев, 2018]. Кроме того, в большинстве работ период применения ловушек был очень ограни-
чен (несколько дней) и, как правило, сборы осуществлялись лишь в одной точке. Долговременного
применения этого метода для изучения жесткокрылых с охватом ряда различных по ландшафтно-
биотопическим условиям пунктов ранее не проводилось. Между тем даже тот факт, что многие
группы жуков регулярно посещают цветы для питания пыльцой или частями венчика, опреде-
ляет перспективность данного подхода. Оценка же метода для сбора специализированных групп
жуков-фитофагов в данной статье проведена впервые.

Юго-ВосточныйКрым― прибрежно-горный регион, расположенный вдоль побережья Чёрно-
го моря между городами Судак и Феодосия. Он занимает самое восточное положение в пределах
Главной гряды Крымских гор, на стыке неморальных горных лесов, сухих степей, субсредиземно-
морских редколесий и томилляров Южного берега, представляя собой изолированную систему
низкогорных хребтов (только на северо-востоке холмистая местность переходит в равнину). Бла-
годаря своеобразию климатических условий, сложному рельефу и экотонному эффекту данный
регион отличается высоким уровнем биоразнообразия (даже по меркам биоты Крыма). При этом
не нарушенные хозяйственной деятельностью человека участки ландшафта имеют, как правило,
островной характер [Миронова, 2019]. Здесь функционирует ряд ООПТ федерального и реги-
онального уровней, включая государственный природный заповедник «Карадагский» и государ-
ственный природный заказник «Горный массив Тепе-Оба».

Заповедник «Карадагский» (общая площадь сухопутной части― 2065,1 га) включает терри-
торию Карадагского горного массива, представляющего собой систему коротких и сильно расчле-
нённых эрозией низкогорных хребтов, на юге и востоке примыкающих к Чёрному морю, с мак-
симальными высотами до 500–580 м (рис. 1Д) [Дидух, 1982; Природа Карадага, 1989]. По со-
временным данным, флора сосудистых растений заповедника насчитывает 1200 видов, подвидов
и гибридов из 95 семейств, включая большое число эндемичных растений (около 30 % от обще-
го числа эндемиков Крыма) [Миронова, 2019; Миронова и др., 2012; Миронова, Нухимовская,
2001; Миронова, Фатерыга, 2015].

Хребет Тепе-Оба― плосковершинная гряда (максимальная высота 289 м над уровнем моря),
протянувшаяся на 8–10 км с востока на запад (от с. Подгорное до мыса Ильи), имеющая довольно
пологие северные склоны, местами прорезанные глубокими балками и оврагами, и более крутые
южные. Хребет представляет собой самую восточную оконечность Главной гряды Крымских гор,
замыкающую Феодосийское мелкогорье. На склонах хребта располагается г. Феодосия (рис. 1Г).
Хребет сложен преимущественно меловыми отложениями, которые перекрыты рыхлыми порода-
ми палеогена. На территории этого горного ООПТ встречаются как степи, так и лесные, сосновые,
массивы [Ена, Ена, Ена, 2004] (рис. 1Е). Флора высших растений насчитывает около 500 видов
и почти на пятую часть представлена редкими растениями [Миронова, 2019; Муратов, 1960; Пав-
лова, 1964; Шатко, Миронова, 2011].
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Цель данной статьи ― проанализировать эффективность метода Мёрике для сбора разных
таксономических и экологических групп жесткокрылых, а также установить сезонные аспекты
уловистости ловушек.

Ранее авторами статьи был проведён детальный анализ применения палаточных ловушек (ло-
вушки Малеза) для изучения жесткокрылых в Карадагском заповеднике [Дедюхин, Шоренко,
2020], что позволяет сравнить полученные двумя разными методами данные.

Материал и методы

Сбор материала осуществлялся в 2020–2021 годах, с середины мая по конец августа, на пя-
ти площадках: пос. Курортное, берег р. Отузки (44°54’58.31”N, 35°11’09.40”E); пос. Курорт-
ное, Карадагская биостанция (44°54’42.81”N, 35°12’01.06”E); Карадагский природный заповед-
ник (44°56’16.55”N, 35°13’53.94”E); хребет Тепе-Оба (45°00’36.95”N, 35°22’58.58”E) и подно-
жие хребта Тепе-Оба на окраине г. Феодосии (45°00’44.10”N, 35°23’29.06”E) (рис. 1А–Е). Опре-
деление координат производилось при помощи навигатора Garmin eTrex10 по системе GPS
и ГЛОНАСС.

В качестве ловушек Мёрике использовались жёлтые или оранжевые пластиковые тарелки диа-
метром 15–18 см и глубиной до 5–8 см (рис. 1Б), которые выставлялись в линию по 5–7 шт. че-
рез 1–2 м на поверхности почвы или скал. В качестве фиксатора применялся раствор моющего
средства ТМ Sarma© (или аналог) в количестве 10–15 мл на 5 л воды. Выемка материала осу-
ществлялась, как правило, через 1–3 дня. Использование больших интервалов нецелесообразно,
так как в чашках накапливается значительное число насекомых (в основном из отрядов Diptera,
Hymenoptera и Coleoptera, в некоторых случаях в сборах попадались Lepidoptera и Hemiptera),
что снижает эффективность сборов, а длительное их пребывание в растворе портит материал.
Собранные таким образом насекомые промывались от остатков моющего средства несколько раз
водой, затем фиксировались 70%-ным этиловым спиртом.

В общей сложности отобрано 58 проб, включающих 1940 экземпляров жуков. Основная часть
материала хранится в фондах Карадагской научной станции, часть сборов жуков-листоедов и дол-
гоносиков― в научной коллекции первого автора.

При определении видов жуков-фитофагов использован набор определителей и ревизий [Бень-
ковский, 1999; Забалуев, 2020; Лопатин, 2010; Определитель насекомых … , 1965; Bieńkowski,
2004; Warchałowski, 2003]. Помощь в определении некоторых видов долгоносиков оказал
Б. А. Коротяев (Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург).

Номенклатура и объём таксонов ранга семейства приведены в соответствии с рабо-
той [Bouchard et al., 2011]. Номенклатура видов растительноядных жуков взята из соответствую-
щих томов каталога жесткокрылых Палеарктики [Catalogue … , 2010; Cooperative Catalogue … ,
2022].

Планирование исследований и сбор материала проведены К. И. Шоренко, определение жуков
и анализ результатов осуществил С. В. Дедюхин.

Результаты и обсуждение

Состав и соотношение семейств жесткокрылых. Всего ловушками Мёрике удалось со-
брать жесткокрылых из 28 семейств. В работе отдельно рассматриваются ещё 3 группы жуков―
зерновки (Bruchinae), пыльцееды (Alleculinae) и короеды (Scolytinae) (которые сейчас обычно
принимаются в ранге подсемейств) (табл. 1). Обращает на себя внимание преобладание в сбо-
рах видов жуков, имаго которых регулярно встречаются на цветах (1575 экз., 81 %). Среди них
почти половина экземпляров (777 экз.) приходится на горбаток (Mordellidae) (за счёт немногих
массовых видов из родов Mordellistena и Mordella).
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Рис. 1. Район исследований и некоторые виды жесткокрылых (Coleoptera), собранные ловушками
Мёрике. А. Карта установки ловушек Мёрике в Юго-Восточном Крыму в 2020 и 2021 гг., Google
Earth, открытый доступ (Карадагский заповедник (1–3), заказник «Хребет Тепе-Оба» (4–5)).
Б. Ловушка Мёрике, установлена на биостанции Карадагского заповедника (июль, 2021).

В. Ландшафты биостанции Карадагского заповедника (июнь, 2020). Г. Ландшафты окрестностей г.
Феодосии, хребет Тепе-Оба (август, 2020). Д. Ландшафты Карадагского заповедника (июль, 2020).

Е. Сосновый бор на территории заказника «Горный массив Тепе-Оба» (август, 2020).
Ж.Mylabris quadripunctata (L.) (Meloidae) на цветках вблизи ловушки Мёрике (Карадаг, июль, 2020).

З. Cryptocephalus sericeus (L.) (Chrysomelidae) на соцветии вблизи ловушки Мёрике (хребет
Тепе-Оба, июль, 2020).
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Таблица 1

Таксономический состав жесткокрылых и распределение числа экземпляров из разных семейств,
собранных ловушками Мёрике в 2020 и 2021 гг.

№ Таксоны

Период

Вс
ег
о

10
–3
1.
05

01
–1
5.
06

16
–3
1.
06

01
–1
5.
07

16
.0
7–
30
.0
8

1 Carabidae Latreille, 1802 3 – – 1 – 4
2 Histeridae Gyllenhal, 1808 1 – – – – 1
3 Leiodidae Fleming, 1821 1 – – – – 1
4 Scarabaeidae Latreille, 1802 11 4 1 4 – 20
5 Scirtidae Fleming, 1821 – 1 – – – 1
6 Buprestidae Leach, 1815 155 69 78 9 – 311
7 Elateridae Leach, 1815 1 2 1 – – 4
8 Nitidulidae Latreille, 1807 1 13 – – – 14
9 Ptinidae Latreille, 1802 (подсем. Anobiinae Fleming, 1821) – 1 1 – – 2
10 Cleridae Latreille, 1802 1 3 21 1 – 26
11 Melyridae Leach, 1815 1 27 2 2 – 32
12 Cantharidae Imhoff, 1856 (1815) 1 1 12 – – 14
13 Dermestidae Latreille, 1804 2 1 – – – 3
14 Endomychidae Leach, 1815 – 6 – – – 6
15 Coccinellidae Latreille, 1807 27 30 32 5 3 97
16 Oedemeridae Latreille, 1810 41 141 17 1 – 200
17 Lathridiidae Erichson, 1842 – – 1 – – 1
18 Cryptophagidae Kirby, 1837 – – 1 – – 1
19 Anthicidae Latreille, 1819 – 10 2 4 2 18
20 Mycteridae Blanchard, 1845 1 5 1 – – 7
21 Tenebrionidae Latreille, 1802 1 – – – – 1
22 Tenebrionidae (подсем. Alleculinae Laporte, 1840) 10 8 34 1 – 53
23 Mordellidae Latreille, 1802 159 319 302 10 – 790
24 Meloidae Gyllenhal, 1810 – 8 5 130 11 154
25 Cerambycidae Latreille, 1802 – 8 26 – 1 35
26 Chrysomelidae Latreille, 1802 3 8 17 49 15 92
27 Chrysomelidae (подсем. Bruchidae Latreille, 1802) – 3 1 – – 4
28 Anthribidae Billberg, 1820 – 1 – – – 1
29 Brentidae Billberg, 1820 – – – – 7 7
30 Curculionidae Latreille, 1802 9 11 6 2 1 29
31 Curculionidae (подсем. Scolytinae Latreille, 1807) – – – – – 1

Всего экземпляров 429 681 561 219 40 1930

В число фоновых групп входят также Buprestidae (286 экз.), Oedemeridae (198 экз.),
Meloidae (154 экз.), Alleculinae (49 экз.), Cerambycidae (30 экз.). Всё это антофильные груп-
пы, имаго которых на цветах проходят дополнительное питание пыльцой. Так, среди златок
подавляющее большинство экземпляров приходится на мелкие антофильные формы из рода
Anthaxia:A. olympicaKiesenwetter, 1880;A. bicolor Faldermann, 1835;A. fulgurans (Schrank, 1789);
A. podolica Mannerheim, 1837; Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783);
Cratomerus hungaricus (Scopoli, 1772), напротив, крупные формы, не привлекаемые цветами, еди-
ничны. Показательно, что в сборах отсутствуют и мелкие златки из обширного рода Agrilus, ряд
видов которого обычен в травостое, но не характерен для цветов.
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Довольно регулярно в сборах встречаются хортофильные виды, считающиеся преимуще-
ственными хищниками, хотя, по нашим данным, они могут потреблять и пыльцу, поэтому
часто встречаются на цветах: Coccinellidae (97 экз.), Cleridae (26 экз.), Melyridae (24 экз.),
Cantharidae (15 экз.). Например, пестряки (Cleridae) представлены одним антофильным видом
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758), кожееды (Dermestidae)― встречающимися на цветах видами
рода Anthrenus.

Фитофаги в сборах хотя и отмечаются довольно регулярно, но, как правило, единично или
в небольшом количестве (что свидетельствует о случайном их попадании в чашки). Значительное
число листоедов обусловлено во многом лишь одной пробой (берег р. Отузки), когда было собрано
свыше 50 экземпляров мелких форм листоедов-блошек (в основном массового вида Phyllotreta
nigripes).

В сборах ловушками Мёрике изредка встречаются и отдельные экземпляры герпетобионтов:
жужелицы (Carabidae) и навозники из сем. Scarabaeidae. Первые представлены летающими вида-
ми миксофитофагов из родов Amara и Harpalus, имаго которых часто забираются и на растения.

Сезонная динамика уловистости жесткокрылых и локальные различия в сборах
на разных участках. Стационарные методы пассивного лова, осуществляемые в течение веге-
тационного сезона, позволяют получать стандартизированные количественные данные, которые
можно применить для установления периода активности конкретных видов или целых таксоно-
мических групп (например, семейств).

Как следует из графика сезонной динамики сборов (рис. 2), наиболее богатые уловы сделаны
с середины мая по вторую половину июня, причём максимум в сборах приходится на первую по-
ловину июня, во время наиболее обильного цветения растений на большинстве площадок. Во вто-
рой половине лета уловистость резко падает, что обусловлено выгоранием растительности и, со-
ответственно, резким снижением числа цветущих растений, антофильных и хортофильных жу-
ков. Так, численность в сборах таких фоновых групп, как Mordellidae, Buprestidae, Alleculinae,
Coccinellidae, Cerambycidae, падает во много раз, уменьшение численности Oedemeridae прихо-
дится на более ранний период (первая половина июня). В июле многочисленны только Meloidae
и Chrysomelidae (и то лишь в отдельных пробах). Снижается и таксономическое разнообразие
жуков. Если в июне в сборах отмечены виды из 27 семейств, то в течение июля и августа зареги-
стрировано всего 15 семейств жуков.

Рис. 2. Сезонная динамика численности жесткокрылых в сборах ловушками Мёрике за время
исследований (обобщённые данные за 2020–2021 гг.).
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Однако пики численности сборов в разных пунктах могут быть различны. Из сравнения дан-
ных по двум площадкам (окрестности г. Феодосии и хребет Карадаг) (рис. 2) следует, что на пер-
вой сборы были гораздо богаче, а пик численности жуков в сборах в целом соответствовал обоб-
щённой динамике. На Карадаге при низкой уловистости (в связи с ксеротермностью условий и раз-
реженностью травостоя) картина сезонной динамики сборов существенно отличается. Здесь мак-
симум сборов приходится на начало июля, что связано с массовым вылетом в это время двух видов
нарывников― Mylabris variabilis (Pallas, 1782) и M. quadripunctata (L., 1767) (в чашках Мёрике
на площадке у Феодосии представители этого семейства были единичны) (рис. 1Ж). Эти виды
на личиночных стадиях являются паразитами в кубышках саранчовых, поэтому циклы активно-
сти имаго у них сдвинуты на вторую половину лета (в отличие от большинства других групп жу-
ков), когда происходит и размножение саранчовых. Имаго нарывников ― типичные антофилы
(проходят на цветах дополнительное питание) и поэтому привлекаются ловушками Мёрике.

Сравнение сборов жесткокрылых ловушками Малезе и Мёрике. Сравнение матери-
алов статьи с нашими предыдущими данными, полученными при стационарных сборах насеко-
мых палаточными ловушками Малеза в 2019 г. (выборка составила 719 экз.) [Дедюхин, Шоренко,
2020], применяемыми для сбора активно летающих насекомых, показывает заметные различия
в спектре зарегистрированных семейств. Если ловушками Малеза удалось зарегистрировать жу-
ков из 27 семейств (из них представители Throscidae, Phalacridae, Attelabidae не отмечены ловуш-
ками Мёрике), то из 32 семейств, зарегистрированных ловушками Мёрике, 7 не отмечены ловуш-
ками Малеза (Histeridae, Leiodidae, Scirtidae, Ptinidae, Cleridae, Dermestidae, Brentidae). Однако
в количественном отношении большинство из этих групп было малочисленно или представлено
единичными экземплярами, и их отсутствие в сборах, выполненных разными методами, отчасти
можно объяснить случайными причинами.

Более значительные различия наблюдаются при сопоставлении количественных данных
по фоновым группам. Как отмечалось выше, в число наиболее многочисленных групп при сбо-
рах ловушкамиМёрике входят исключительно антофильные формы, фитофаги же малочисленны.
В сборах же ловушками Малеза при заметной доле антофилов наиболее массовыми были груп-
пы растительноядных жуков (Chrysomelidae, Curculionidae), не связанные с цветами, практиче-
ски отсутствовали нарывники (Meloidae) (собран 1 экз.) и пестряки (Cleridae), лишь небольшую
долю составляли златки (Buprestidae) и горбатки (Mordellidae) (наиболее массовые при сборах
ловушками Мёрике).

Показательно сравнение эффективности сборов растительноядных жуков двумя разными ме-
тодами. Если ловушками Малеза за один сезон было зарегистрировано 46 видов листоедов и дол-
гоносиков [Дедюхин, Шоренко, 2020], а общее число экземпляров этих групп составило бо-
лее 500, то ловушкамиМёрике за два сезона было отловлено всего 135 экземпляров, относящихся
к 34 видам (табл. 2). Из них свыше трети составили экземпляры массового вида Phyllotreta nigripes
из одной пробы, сделанной в середине июля на берегу р. Отузки, а представители 23 видов собра-
ны лишь в количестве 1 или 2 экземпляров (то есть попали в чашки, вероятно, случайно). Зако-
номерно, что в ловушках Мёрике были обнаружены и некоторые антофильные виды из этих се-
мейств (Coptocephala gebleri, Cryptocephalus sericeus, Bruchela sp.,Miarus ajugae). Несмотря на низ-
кую эффективность, в числе единичных экземпляров в сборах отмечены и некоторые редкие ви-
ды, в частности Mogulones korbi (восточносредиземноморский вид, лишь недавно обнаруженный
в Крыму [Yunakov et al., 2018]) и Pachytychius transcaucasicus (восточноевропейский степной вид,
впервые зарегистрированный на территории Крыма). Интересен также сбор в ловушку Мёрике
в августе 2021 года вблизи Феодосии комплекса специализированных видов, связанных с мальво-
выми (в первую очередь сMalva spp.): Podagrica malvae, Aspidapion aeneum, A. radiolus. Вероятно,
их попадание в ловушки было обусловлено расположением чашек рядом с кормовым растением.
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Таблица 2
Таксономический состав и количественное соотношение растительноядных жуков,

собранных ловушками Мёрике на юго-востоке Крыма
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Сем. Chrysomelidae Latreille, 1802
1 Coptocephala gebleri Gebler, 1841 – – – – 1 1
2 Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) – – – 3 3
3 Chrysolina chalcites (Germar, 1824) – – – – 1 1
4 Neocrepidodera sp. – – – – 1 1
5 Podagrica malvae (Illiger, 1807) – – – – 10 10
6 Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781) 2 – – – – 2
7 Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825) – – – – 4 4
8 Aphthona nigriceps (Redtenbacher, 1842) – – 1 – – 1
9 Longitarsus exsoletus (Linnaeus, 1758) – – – – 1 1
10 Longitarsus aeneicollis (Faldermann, 1837) – – – – 2 2
11 Longitarsus albineus (Foudras, 1860) – – – – 1 1
12 Longitarsus pratensis (Panzer, 1794) – – – 9 – 9
13 Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) 49 – – – – –
14 Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) – – – – 1 1
15 Phyllotreta aerea Allard, 1859 – – – – 4 4
16 Psylliodes attenuatus (Koch, 1803) – – – – 1 1
17 Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – – – 1 1 2

Подсем. Bruchinae Latreille, 1802
18 Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) – – 1 1 2 4

Сем. Anthribidae Billberg, 1820
19 Bruchela sp. – – 1 – – 1

Сем. Brentidae Billberg, 1820
20 Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775) – – – – 4 4
21 Aspidapion radiolus (Marsham, 1802) – – – – 3 3

Сем. Curculionidae Latreille, 1802
22 Leucomigus candidatus (Pallas, 1771) – – 1 – – 1
23 Lixus pulverulentus (Scopoli, 1763) – – 1 – – 1
24 Cosmobaris scolopacea (Germar, 1819) – – – – 1 1
25 Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792) – – – – 1 1
26 Mogulones korbi (Schultze, 1901) – – – – 1 1
27 Pachytychius transcaucasicus Pic, 1913* – – – – 1 1
28 Sibinia beckeri Desbrochers des Loges, 1873 – – – – 1 1
29 Miarus ajugae (Herbst, 1795) – 1 – 7 1 9
30 Otiorhynchus balcanicus Stierlin, 1861 – 1 – – – 1
31 Eusomus ovulum Germar, 1824 – – – – 1 1
32 Polydrusus inustus Germar, 1824 – – 2 – 7 9
33 Polydrusus piliferus Hochhuth, 1847 – – – – – 1

Продолжение на следующей странице…
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Подсем. Scolytinae Latreille, 1807
34 Thamnurgus caucasicus Reitter, 1887 – – – – 1 1

Всего видов 2 2 7 5 26 34
Всего экземпляров 51 2 8 21 53 135

Примечание: *― вид, впервые отмечен на территории Крыма.

По нашим примерным оценкам, только на двух ООПТ должно обитать не менее 500 видов
листоедов и долгоносиков, поэтому эффективность ловушек Мёрике для изучения фауны специ-
ализированных фитофагов низка.

Таким образом, если ловушки Малеза показали заметную эффективность сбора жуков-
фитофагов и могут быть использованы как дополнительный метод при изучении локальных фаун
растительноядных жуков [Дедюхин, Шоренко, 2020], то ловушки Мёрике в первую очередь целе-
сообразно применять как метод учёта видового состава и лётной активности антофильных групп
жесткокрылых. Значительные различия в получаемых данных подтверждают целесообразность
их совместного применения при стационарных подходах к изучению комплексов активно летаю-
щих насекомых.

Заключение

В результате применения ловушек Мёрике на пяти площадках Черноморского побережья
Юго-Восточного Крыма в течение двух сезонов были осуществлены обширные и разнообраз-
ные сборы жесткокрылых (1930 экземпляров из 32 семейств). В выборке количественно пре-
обладали антофильные группы (Mordellidae, Buprestidae, Oedemeridae, Meloidae, Alleculinae,
Coccinellidae и Cleridae). Напротив, количественная и качественная эффективность ловушек
Мёрике для сборов специализированных групп жуков-фитофагов оказалась невысокой (34 ви-
да, менее 10 % от потенциального состава локальных фаун этих групп). При этом долгоносик
Pachytychius transcaucasicus Pic, 1913 впервые отмечен на территории Крыма. Анализ сезонной
динамики сборов показал, что большая численность и разнообразие жуков в чашках Мёрике на-
блюдается в первой половине вегетационного сезона (с максимумом в начале июня), в июле и ав-
густе уловистость резко падает. Применение ловушек Мёрике можно рекомендовать как дополни-
тельный метод при стационарном изучении локальных фаун и сезонной активности антофильных
жуков.

Благодарность. Выражаем благодарность Б. А. Коротяеву (Зоологический институт РАН, г. Санкт-
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THE EXPERIENCE OF USING MOERIKE TRAPS
IN THE STUDY OF COLEOPTERA (INSECTA, COLEOPTERA)
IN THE SOUTH-EAST OF THE BLACK SEA COAST OF CRIMEA

Dedyukhin S. V.1, Shorenko K. I.2
1Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation,

e-mail: ded@udsu.ru
2T. I. Vyazemsky Karadag Scientific Station – Nature Reserve of RAS – Branch of IBSS,

Feodosiya, Russian Federation,
e-mail: k_shorenko@mail.ru

Abstract: The analysis of stationary collections of beetles obtained using Moerike traps lines during two sea-
sons (2020 and 2021) at several sites in the South-Eastern Crimea, including the Nature Reserve «Karadagsky»
and the Wildlife Sanctuary «Ridge Tepe-Oba», was carried out. In total, about 2000 beetles from 28 fami-
lies were collected. Anthophilic species from the families Mordellidae, Buprestidae, Oedemeridae, Meloidae,
Tenebrionidae (subfamily Alleculinae), Coccinellidae, and Cleridae quantitatively predominated in the sample.
On the contrary, the quantitative and qualitative efficiency of collecting specialized groups of phytophagous bee-
tles (Chrysomelidae and Curculionoidea) turned out to be low (34 species, which is less than 10% of the potential
composition of local faunas). At the same time, the weevil Pachytychius transcaucasicus Pic, 1913 collected
in a single specimen was recorded for the Crimean fauna for the first time. The analysis of the seasonal dynam-
ics of collections showed that the maximum number and diversity of beetles in collections falls in June. The use
of Moerike traps is recommended as an additional method for stationary study of local faunas and seasonal activity
of anthophilic beetles.
Keywords: Coleoptera, South-Eastern Crimea, Merike traps, taxonomic composition, seasonal dynamics.
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