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Энтомофаги играют важную роль в регуляции чис-
ленности большого числа вредных видов насекомых 
[1, 2]. Их реальная эффективность зависит от многих 
условий, включающих абиотические и биотические 
факторы, физиологическое состояние популяций, 
многообразные химические, биоценотические и тро-
фические связи. Тем не менее, природные популяции 
зоофагов способны существенно снижать численность 
вредных видов насекомых, что позволяет в ряде случаев 
установить уровни эффективности энтомофагов (УЭЭ) 
[3, 4]. В связи с этим необходимо проводить анализ 
таксономического состава и численности крупных си-
стематических групп насекомых для выявления среди 
них зоофагов, перспективных для использования в про-
граммах биологической защиты сельскогозяйственных 
культур [5].

Двукрылые насекомые – одна из наиболее перспек-
тивных групп для использования в биологической защите 
растений. В связи с широчайшей трофической специализа-
цией и высокой адаптационной способностью виды отряда 
Diptera способны занимать множество экологических ниш. 
Личинки двукрылых отличаются огромным разнообразием 
пищевых связей, среди которых зоофагия (хищничество и 
паразитизм), фитофагия, различные варианты сапрофагии 
(копрофагия, некрофагия, ксилофагия и др.) [6]. 

Двукрылые энтомофаги неотъемлемый компонент 
трофических цепей лесных, кустарниковых и луговых 
экосистем. Так, в ходе исследований, проведенных сотруд-
никами Института зоологии НАН Азербайджана, было 
установлено, что 40 видов паразитов и 16 видов хищников 
играют существенную роль в регуляции численности 13 наи-
более вредных насекомых, обитающих в лесных массивах 
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изолированные контейнеры). В результате исследований в городских и пригородных стациях Краснодара выявлены 59 ви-
дов двукрылых, из которых 30 видов энтомофаги (51 % от общего числа). Наибольшее количество видов принадлежит 
семействам (Asilidae) – 22 % и (Syrphidae) – 14 %. В процентном отношении на надсемейство Empidoidea пришлось 12 % 
фауны от всех выявленных короткоусых двукрылых. Среди всего разнообразия двукрылых насекомых основные хищные 
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короткоусых двукрылых, собранных Северной Осетии 50% относится к энтомофагам. Самые крупные из выявленных 
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54 вида – энтомофаги. Абсолютное большинство видов двукрылых, найденных в Краснодаре и его пригородных стациях, 
относится к экологически пластичным, эвритопным видам. 

SPECIES DIVERSITy OF DIPTERA IN ThE CENTRAL zONE OF KRASNODAR KRAI  
AND NORTh OSSETIA

Petrishchev V.S., Agasyeva I.S.
Federal Research Center of Biological Plant Protection, 

350039, Krasnodar, p/o 39 
E-mail: viktor.sergeevich_1998@mail.ru

The research is aimed at the study of the species composition of Diptera insects in the Central zone of Krasnodar Krai and North 
Ossetia. Insect trapping was carried out in the microreserve of the FSBSI FRCBPP and the Botanical Garden of the Kuban State 
University (Krasnodar Krai), in the garden, field and forest cenoses of the SPC «DE-GUSTO» (North Ossetia). To account for the 
species composition and abundance of insects, mowing with entomological nets of various modifications, Malaise traps, methods of 
mass and individual breeding of parasites (cocoons, pupae or adults of parasites, together with the host insect or oviposition, are laid 
out for individual hatching in isolated containers) were used. As a result of research in urban and suburban habitats of Krasnodar, 59 
species of Diptera were identified, of which 30 species are entomophages (51 % of the total number of species). The largest number of 
species belongs to the families (Asilidae) – 22% and (Syrphidae) – 14%. In percentage terms, the superfamily Empidoidea accounted 
for 12% of the fauna of all identified short-horned Diptera. Among the diversity of dipterous insects, the main predatory taxa are 
united in the structure of two superfamilies: Asiloidea and Empidoidea. As a result of the studies carried out in North Ossetia, out 
of 26 species of short-whiskered Diptera, 50 % belong to entomophages. The largest of the identified taxa of entomophages are the 
families Asilidae – 23% and Tachinidae – 15%. As a result of faunistic collections in various ecosystems in Krasnodar Krai and North 
Ossetia, 94 species belonging to 16 families were identified, of which 54 species are entomophages. It was found that the vast majority 
of Diptera species found in Krasnodar and its suburban habitats belong to ecologically plastic, eurytopic species. 

*Исследования выполнены согласно Государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ в рамках НИР по теме 
№ FGRN-2022-0003

ключевые слова: энтомофаги, короткоусые двукрылые на-
секомые, Diptera, ловушка Малеза, надсемейство, экосистема, 
стация.

Key words: entomophages, Brachycera, Diptera, Malaise trap, 
superfamily, ecosystem, habitat.



23

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 4

и плодовых садах Ленкоранской области Азербайджана. 
Зарегистрированные энтомофаги относятся к отрядам пере-
пончатокрылых (Hymenoptera), сетчатокрылых (Neuroptera), 
жесткокрылых (Coleoptera) и двукрылых (Diptera) [7, 8].

На сегодняшний день известен ряд работ, посвященных 
изучению хищных двукрылых в составе агроценозов. На-
пример, хищные мухи-зеленушки – устойчивый компонент 
яблоневых экосистем в садах Пушкинского района Санкт-
Петербурга и Лужского района Ленинградской области [9]. 
Хищные мухи семейства Hybotidae встречаются в посевах 
всех основных полевых культур, где занимают нишу хищ-
ных хортобионтов, питающихся в основном имаго мелких 
насекомых, в том числе хозяйственно важных вредите-
лей. Эти энтомофаги могут быть отнесены к важной части 
биоты агроценозов [10].

Еще одна перспективная группа короткоусых двукры-
лых – семейство тахин подсем. Phasiinae (Diptera, Tachinidae). 
Фазиины, будучи паразитами полужесткокрылых, могут ис-
пользоваться в сельскохозяйственной практике [11, 12, 13]. 
Мухи-сирфиды (Diptera: Syrphidae) вносят вклад в экоси-
стемные услуги агроэкосистем, выполняя вспомогательную 
роль в качестве опылителей сельскохозяйственных культур 
и хищников вредителей [14, 15, 16].

По данным Всероссийского НИИ защиты растений, 
изученность хищных двукрылых насекомых в сельско-
хозяйственных стациях обитания по-прежнему остается 
недостаточной, что подтверждает редкость соответствую-
щих публикаций в отечественной литературе. Согласно 
результатам регулярных исследований, обилие хищных мух 
в посевах озимой и яровой пшеницы, озимой ржи и посадках 
картофеля (Ленинградская область, 2012–2015 гг.) варьирует 
от 0 до 5,65 экз./10 взм. сачком в зависимости от фазы раз-
вития. Их состав представлен не менее чем 50 видами. Для 
полевых агроценозов на северо-западе Нечерноземной зоны 
России установлены стациальное распределение, сезонная 
динамика численности и структура доминирования хищных 
мух семейств Therevidae, Asilidae, Empididae, Hybotidae и 
Dolichopodidae. Максимальное присутствие хищных мух в 
агробиоценозах регистрируется со второй декады июня по 
первую декаду июля включительно [17].

Краснодарский край – наиболее изученный на юге Рос-
сии в отношение таксономии хищных двукрылых регион, 
в частности хорошо изучены двукрылые энтомофаги из 
семейств Empididae, Hybotidae и Dolichopodidae [18, 19, 20]. 
Северная Осетия наиболее изучена среди северокавказских 
республик в отношении Brachycera [21]. В этой связи при-
обретает особенное значение оценка доли полезных групп 
двукрылых энтомофагов и поиск перспективных видов для 
использования в биологической защите растений.

Цель исследований – уточнение видового состава и вы-
деление полезных для реализации биометода защиты рас-
тений таксонов отряда Diptera (двукрылые) в Центральной 
зоне Краснодарского края и Северной Осетии.

Методика. Отлов насекомых проводили в микроза-
казнике ФГБНУ ФНЦБЗР (Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр биологической защиты растений», GPS координаты: 
45.045324, 38.871538) и ботаническом саду КубГУ (Ку-
банский государственный университет, GPS координаты: 
45.010917, 39.105123) в Краснодарском крае, а также в садо-
вых, полевых и лесных ценозах СПК «ДЕ-ГУСТО» (GPS ко-
ординаты: 43.353038, 44.252867) в Северной Осетии. 

Для учета видового состава и численности энтомофагов 
(паразитов) использовали стандартные энтомологические 
методы: кошение энтомологическими сачками различ-
ных модификаций; ловушки Малеза, методы массового и 
индивидуального выведения паразитов (коконы, куколки 
или имаго паразитов вместе с насекомым-хозяином или 

яйцекладками раскладывали на индивидуальное выведение 
в изолированные контейнеры). 

Ловушки Малеза палаточного типа, отлав-
ливающие все группы летающих насекомых незави-
симо от циркадной активности, устанавливали  
на пути движения насекомых, которые при полете или на-
земном передвижений сталкивались с преградой и попадали в 
ловчий стакан. Ловушки устанавливали таким образом, чтобы 
ловчий стакан был расположен по направлению к свету. В 
качестве фиксирующей жидкости использовали 70 %-ный 
этиловый спирт.

Смену резервуара с фиксатором проводили один раз 
в неделю, после этого материал сортировали по отрядам, 
определяли до семейств и проводили суммарный подсчет 
представителей семейств. Отбор осуществляли остроко-
нечными энтомологическими пинцетами и специальными 
иглами. Хранили биоматериал в этикетированных пробир-
ках, наполненных 70 %-ным этиловым спиртом. 

На основании полевой коллекции насекомых, собранных 
в ходе исcледований, был подготовлен сухой энтомологиче-
ский материал для определения таксономического состава 
короткоусых двукрылых, который хранили в стандартных 
энтомологических коробках размером 50×60 см. Для 
предотвращения его повреждения жуками-кожеедами и 
другими некрофагами использовали картонные пластинки, 
пропитанные инсектицидом. 

Зараженность клопов вредной черепашки фазиями опре-
деляли по вылету насекомых из биоматериала, собранного 
на полях озимой пшеницы после перезимовки. 

При идентификации материала использовались 
определительные таблицы, приведенные в «Определи-
теле семейств двукрылых насекомых (Insecta: Diptera) 
фауны России и сопредельных стран (с кратким обзором 
семейств мировой фауны)», определительные таблицы 
видов приведенные в изданиях «Хищные мухи ктыри 
(Diptera: Asilidae) Нижнего Поволжья», «Определителе 
насекомых Европейской части СССР: в пяти томах» 
[22, 23]. Всех насекомых определяли лично авторы. 
Всех двукрылых сравнивали с коллекциями кафедры 
зоологии Кубанского Государственного университета.  
Для определения ряда видов использовали узкие опреде-
лительные таблицы отдельных авторов: Астахов Д. М., 
Рихтер В. А., Лер П. А., Мутин В. А., Баркалов А. В., 
Кустов С. Ю. и др. 

результаты и обсуждение. В результате исследований 
в городских и пригородных стациях Краснодара были 
выявлены 59 видов, 20 родов и 16 семейств подотряда 
Brachycera:

семейство Asilidae – Choerades fimbriata (Meigen, 
1820), Choerades marginata (Linnaeus, 1758), Dioctria 
cothurnata (Meigen, 1820), Dioctria harcyniae (Loew, 1844), 
Laphria flava (Linnaeus, 1761), Leptogaster cylindrica (De 
Geer, 1776), Tolmerus cingulatus (Fabricius, 1781), Tolmerus 
poecilogaster (Loew, 1849), Tolmerus pyragra (Zeller, 1840), 
Machimus rusticus (Meigen, 1820), Neoitamus socius (Loew, 
1871), Neoitamus navasardiani (Richter, 1963), Neoitamus 
cyanurus (Loew, 1849); 

семейство Bombyliidae – Bombylius major (Linnaeus, 
1758); 

семейство Tachinidae – Cylindromyia brassicaria (Fabricius, 
1775), Ectophasia crassipennis (Fabricius, 1794), Gymnosoma 
rotundatum (Linnaeus, 1758), Peleteria abdominalis (Robineau-
Desvoidy, 1830), Phasia hemiptera (Fabricius, 1794), Zophomyia 
temula (Scopoli, 1763); 

семейство Syrphidae – Sphaerophoria menthastri (Linnaeus, 
1758), Myathropa florea (Linnaeus, 1758), Eristalis tenax 
(Linnaeus, 1758), Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758), 
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), Syrphus ribesii (Linnaeus, 
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1758), Eupeodes corollae (Fabricius, 1794), Sphaerophoria 
scripta (Linnaeus, 1758); 

семейство Sarcophagidae – Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 
1758); 

семейство Muscidae – Helina lasiophthalma (Macquart, 
1835), Lispe consanguinea (Loew, 1858), Mesembrina meridiana 
(Linnaeus, 1758), Mesembrina mystacea (Linnaeus, 1758), 
Musca autumnalis (De Geer, 1776), Thricops semicinereus 
(Wiedemann, 1817); 

семейство Sepsidae – Sepsis fulgens (Meigen, 1826), Sepsis 
punctum (Fabricius, 1794); 

семейство Scatophagidae – Cordilura albipes (Fallén, 
1819), Cordilura picticornis (Loew, 1864), Gymnomera dorsata 
(Zetterstedt, 1838), Nanna flavipes (Fallén, 1819); 

семейство Pipunculidae – Nephrocerus flavicornis 
(Zetterstedt, 1844), Tomosvaryella sylvatica (Meigen, 1824); 

семейство Phoridae – Diplonevra nitidula (Meigen, 
1830); 

семейство Drosophilidae – Drosophila busckii (Cocquillett, 
1901), Stegana furta (Linnaeus, 1766); 

семейство Tephritidae – Urophora jaculata (Rondani, 1870), 
Urophora variabilis (Loew, 1869); 

семейство Lauxaniidae – Calliopum aeneum (Fallén, 1820), 
Calliopum elisae (Meigen, 1826); 

семейство Fanniidae – Fannia ornata (Meigen, 1826); 
семейство Heleomyzidae – Suillia affinis (Meigen, 1830), 

Suillia ustulata (Meigen, 1830); 
семейство Chloropidae – Cetema cereris (Fallén, 1820), 

Cetema elongatum (Meigen, 1830), Cetema myopinum (Loew, 
1866), Chlorops interruptus (Meigen, 1830), Chlorops scalaris 
(Meigen, 1830), Diplotoxa messoria (Fallén, 1820).

Анализ соотношение числа выявленных видов в семей-
ствах короткоусых двукрылых, относящихся к городским 
и пригородным стациям города Краснодара показал, что 
наибольшее количество видов принадлежит семействам 
(Asilidae) – 22 % и (Syrphidae) – 17,1 % (рис. 1), которые от-
носятся к энтомофагам. Из общего числа видов, выявленных 

в результате учетов, 30 видов относятся к энтомофагам, что 
составляет 51 % от общего числа всех собранных короткоу-
сых двукрылых.

Среди энтомофагов, отмеченных при исследовании в 
2020–2021 гг. представители наиболее крупного хищного 
надсемейства Empidoidea отсутствовали, что, вероятно, 
связано с отличающейся от прочих насекомых сезонной 
динамикой и сроками проведения учетов. При изучении их 
таксономический состав в 2019 г. после анализа собранных 
материалов было установлено наличие следующих видов: 

семейство Empididae – Empis socrus Syrovátka in Barták et 
Syrovátka, 1983, E. tessellata Fabricius, 1794, Empis (Euempis) 
pleurica Collin, 1960, Rhamphomyia sulcate Meigen, 1804, Rh. 
Sulcatina Collin, 1926; 

семейство Doliсhopodidae – Dolichopus nubilus Meigen, 
1824, D. latilimbatus Macquart, 1828, Medetera pallipes 
Zetterstedt, 1838, Gymnopternus aerosus Fallen, 1823; 

семейство Hybotidae – Platypalpus exilis Meigen, 1822, 
Platypalpus longiseta Zetterstedt, 1842.

При этом на насекомых семейства Hybotidae приходи-
лось 14 % представителей надсемества Empidoidea, семей-
ства Empididae – 16 %, семейства Doliсhopodidae – 70 %. В 
процентном отношении на надсемейство Empidoidea в 2019 
г. пришлось 12 % от всех выявленных короткоусых двукры-
лых. Все перечисленные таксоны относятся к энтомофагам. 
Личинки и имаго эмпидоидных мух, будучи многоядными 
хищниками, чрезвычайно важны как регуляторы численно-
сти многих групп насекомых, в частности личинок и (или) 
имаго кровососущих двукрылых из семейств Culicidae, 
Simulidae, Ceratopogonidae и Tabanidae, а также вредителей 
сельскохозяйственных культур из семейств Chloropidae, 
Agromyzidae и Anthomyiidae. 

Имаго клопа вредная черепашка Eurygaster integriceps 
Put. были заражены двумя видами мух-фазий: золотистой 
Eliozeta helluo F. и серой Phasia subcoleopterata L. В 2020 г. 
на золотистую приходилось 67,8 %, на серую – 32,2 %, в 2021 
г. – 71,4 % и 28,6 % соответственно (см. табл.). 
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3%
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Рис. 1. Процентное соотношение числа выявленных видов в семействах короткоусых двукрылых (городские и 
пригородные стации Краснодара, 2020–2021 гг.) 
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В результате сборов, проведенных в садовых, полевых 
и лесных ценозах СПК «ДЕ-ГУСТО» (поселок Эльхотово, 
северо-западная часть Северной Осетии), был установлен 
следующий таксономический состав двукрылых:

семейство Asilidae – Choerades fimbriata (Meigen, 
1820), Choerades marginata (Linnaeus, 1758), Dioctria 
cothurnata (Meigen, 1820), Dioctria harcyniae (Loew, 1844), 
Machimus rusticus (Meigen, 1820), Tolmerus cingulatus 
(Fabricius, 1781);

семейство Drosophilidae – Drosophila busckii (Cocquillett, 
1901), Stegana furta (Linnaeus, 1766);

семейство Syrphidae – Sphaerophoria menthastri (Linnaeus, 
1758), Myathropa florea (Linnaeus, 1758), Sphaerophoria 
scripta (Linnaeus, 1758);

семейство Tachinidae – Phasia hemiptera (Fabricius, 1794), 
Cylindromyia brassicaria (Fabricius, 1775), Clytiomyia helluo 
(Fabricius, 1794), Alophora subcoleopterata (Linnaeus, 1758);

семейство Sepsidae – Sepsis fulgens (Meigen, 1826), 
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758);

семейство Chloropidae – Cetema cereris (Fallén, 1820), 
Cetema elongatum (Meigen, 1830), Cetema myopinum (Loew, 
1866), Chlorops interruptus (Meigen, 1830);

семейство Tabanidae – Chrysops caecutiens (Linnaeus, 
1758), Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758), Tabanus 
autumnalis (Linnaeus, 1761);

семейство Therevidae – Thereva caucasica (Krober, 1913), 
Thereva unica (Harris, 1780).

Самыми крупными из выявленных таксонов энтомо-
фагов были семейства Asilidae – 23 % и Tachinidae – 15 % 
(рис. 2). Менее многочисленны представители семейства 
Syrphidae – 11 %, которые относятся к афидофагам. Наи-
более вредоносны из выявленных таксонов семейства зла-
ковых мух (Chloropidae) и плодовых мушек (Drosophilidae). 
В составе подотряда короткоусых двукрылых на их долю 
пришлось соответственно 15 % и 8 %.

Из 26 видов короткоусых двукрылых, обнаруженных 
в ходе исследования в поселке Эльхотово, 13 видов отно-
сятся к энтомофагам. Их доля составляет 50 % от общего 
количества.

Выявленные в условиях СПК «ДЕ-ГУСТО» двукрылые 
относятся к широко распространенным эвритопным видам. 
К вредителям сельского хозяйства на этой территории 
можно отнести представителей семейства злаковых мух 
Chloropidae и плодовых мушек Drosophilidae.

Таким образом, в результате фаунистических сборов в 
ряде урбо- и экосистем Краснодарского края и Северной 
Осетии выявлено 94 вида, относящихся к 16 семействам, 
из которых 54 вида – энтомофаги. Среди обнаруженных 
видов энтомофагов важное сельскохозяйственное значение 
имеют представители семейства Syrphidae, питающиеся 

Видовой состав мух фазий, паразитирующих на клопе вредная черепашка E. integriceps (ФНЦБЗР, 2020–2021 гг.)

Дата
Проанализиро-

вано
имаго, шт.

Из них зараже-
но, шт

Вылетело паразитов

всего
в том числе 

C. helluo A. subcoleopterata

шт.  % шт.  % шт.  %

20.05.2020 184 37 28 75,6 19 67,8 9 32,2

16.05.2021 148 29 21 72,4 15 71,4 6 28,6
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Семейство 
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Семейство 
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12%

Рис. 2. Процентное соотношение числа выявленных видов в семействах короткоусых двукрылых (поселка Эльхотово, 
2021 гг.).
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мелкими гусеницами бабочек, тлями и другими насекомыми 
с нежными кожными покровами, и представители семей-
ства Asilidae, поедающие хрущей, саранчовых, усачей и 
других вредителей. Семейство Tachinidae, паразитирующее 
на многих видах клопов-пентатомид представлено тремя 
видами Phasia hemiptera (Fabricius, 1794), Clytiomyia helluo 
(Fabricius, 1794), Alophora subcoleopterata (Linnaeus, 1758). 
Абсолютное большинство найденных в Краснодаре и его 
пригородах двукрылых относятся к экологически пластич-
ным, эвритопным видам. 
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