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 Введени е

 
В месте с человеком формировалась экологическая сред а с теми  

соору ж ениями , которы е вы ступаю т в роли  «искусственны х  абиотических  
ф акторов». П ромы ш ленная д еятельность человека и зменяет х имический 
состав атмосферы , влияю щ ей на ф ункционирование биологически х  
структур. Ряд ом с человеком формируется специф ическая фауна и  флора, 
от состава которой зависит не только д еятельность, но и  зд оровье 
человека. В  этой связи  и зучение вид ового состава и  биологически х  
особенностей ж ивотны х  в антропогенны х  ланд ш афтах  пред ставляет 
больш ой интерес д ля реш ения научны х , учебны х  и  производ ственны х  
зад ач. 
П олевая зоологическая практика является заверш аю щ и м этапом 

и зучения д анной д и сциплины  и  направлена на закрепление знаний, 
полученны х  сту д ентами  в процессе лекционны х  и  лабораторны х  занятий 
по зоологи и . О сновная цель пособи й по полевой практике заклю чается в 
том, чтобы  помочь сту д ентам в освоении  метод ов и зучения ж ивотны х . 
П особие пред назначено д ля самостоятельной работы  сту д ентов с 

зоологическими  объ ектами  на полевой практике. Сту д енты  д олж ны  
научиться ориентироваться в полевы х  у словиях  в многообрази и  
беспозвоночны х  ж ивотны х , вы д елять фоновы е ви д ы , правильно оценивать 
результаты  свои х  наблю д ений в процессе вы полнения инд иви д у альны х  
зад аний. П оэтому  авторы  вы брали  биотопический принцип в построени и  
полевы х  опред елителей, а в описаниях  д аю тся х арактерны е признаки , 
у знаваемы е в природ е. 
В  первой части  пособия привод ится классиф икация поселений человека, 

с у казанием типичны х  обитателей д анны х  биотопов. 
В о второй части  рассматриваю тся беспозвоночны е обитатели  ж или щ  

человека, на основе биотопического опред елителя. 
В  список литерату ры  вклю чены  определители , позволяю щ ие уточнить 

ви д овой состав и  х арактеристику  пред ставителей, не вош ед ш и х  в д анное 
пособие. 
Учебно-метод ическое пособие пред назначено д ля сту д ентов-биологов в 

качестве полевого определителя в период  прох ож д ения ими  учебной 
практики  по зоологи и  беспозвоночны х . П особие мож ет бы ть 
рекоменд овано учителям биологи и  и  лю бителям природ ы . 

 
К лассифи каци я поселени й человека 

Экологические проблемы  на планете тесно связаны  с д еятельностью  
человека, постоянно преобразу ю щ его окру ж аю щ у ю  природ ну ю  сред у  и  
завоевы ваю щ его все новое пространство д ля своего обитания. 
Комплекс ж ивотны х  обитаю щ и х  в поселениях  человека получил 

название синантропны е ж и вотны е. О ни  использу ю т поселения человека 
д ля строительства гнёзд , у беж и щ ; пи щ евы е отх од ы , сельскохозяйственны е 
прод укты  являю тся источником корма. Рассматриваемы е нами  ви д ы  
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образу ю т с человеком у стойчивы е экологические связи , особенностью  
которы х , является взаимозависимость и  взаимовлияние. 
С тепень синантропизаци и  того или  иного ви д а мож но вычислить по 

след у ю щ ей формуле (P. Nuorteva, 1963): 
S = 

2
22 cba −− , 

где a – д оля особей д анного ви д а сред и  всех  насекомы х  д анной группы  в 
поселениях  человека, b – то ж е в сельской местности  в пред елах  
агроценозов, c – то ж е в естественны х  биотопах . П ри  значени и  инд екса, 
близком к 100, насекомое пред почитает город ску ю  сред у . Е сли  значение 
близко к нулю  – поселения человека не влияю т на попу ляци и  этого ви д а. 
П ри  инд ексе – 50 и  ни ж е ви д  явно и збегает поселения человека. И нд екс 
синантропизаци и  связан с географ ическими  у словиями  и  д ля многи х  ви д ов 
его значение повы ш ается с прод ви ж ением на ю г. 
С инантропны е спутники  человека постепенно переселяю тся и з мелки х  

поселений в крупны е. С  расш ирением возмож ностей сред ы  обитания за 
послед ние пятьд есят лет оказалось, что су щ ествует много ви д ов ж ивотны х  
прекрасно су щ еству ю щ и х  в искусственны х  город ску ю , у рбанизированны х  
экосистемах . 
Экосистема крупного город а в историческом плане нередко 

пред ставляет собой неустойчиву ю  конечну ю  стад и ю  в процессе  смены  
экосистем населенны х  пунктов; при  этом промеж уточны ми  этапами  этой 
искусственной «сукцесси и» бы ли  экосистема д еревни , мелкого и  сред ние 
город а. О д нако экосистему  город а нельзя рассматривать как ед ину ю . В  
больш инстве случаев речь и д ет о мозаике различны х  биотопов в пред елах  
од ного город а. Экологическое своеобразие опред еленны х  город ских  
местообитаний зависит, преж д е всего, от антропогенны х  форм и х  
использования. Г ород ские местообитания мы  под разделяем на 2 больш ие 
группы : «строения» и  «прочие наземны е местообитания». Строения 
(главны м образом зд ания) как местообитания, созд анны е человеком, 
несомненно, пред ставляю т собой соверш енно особы е и  отчасти  новы е д ля 
ж и вы х  организмов экологические ниш и . 
В вед ём классиф икаци ю  антропогенны х  ф орм биотопов. 
 
Н епостоянно отапли ваем ы е ж и лы е дом а 
Х арактерны м д ля этого типа зд аний является относительно сильны е 

колебания в ни х  температу ры  на протяж ени и  суток и  год а. В нутри  таких  
ж и лы х  д омов различаю т 3 основны х  зоны : черд аки , этаж и , подвалы . 
Ч ердаки . Д ля ни х  х арактерны  максимальны е колебания температу ры  в 

течение суток и  год а. Это в основном су х ие биотопы , лиш ь местами  и з-за 
повреж д ений кры ш и  возникаю т влаж ны е у словия, стиму лиру ю щ ие рост 
грибов. Кроме грибов ед инственны й постоянны й источник питания д ля 
ж и вотны х  – обработанная д ревесина различны х  пород , разного возраста и  
состояния. П о своей пространственной структуре черд аки  пригод ны  д ля 
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гнезд ования, ночевки  и  зимовки . Д ля строительства гнезд  черд ачны е 
пространства использу ю т различны е ви д ы  общ ественны х  ос, реж е ш мели . 
Н аличие д ревесины , а такж е повы ш енная температура созд аю т 

оптимальны е у словия д ля развития некоторы х  ви д ов насекомы х , например 
д ля ж уков – д омового у сача (Hylotrupers baiulus), ф иолетового у сача 
(Callidium violaceum), различны х  точильщ иков. 
Д ля гнезд ования черд аки  использу ет сизы й голубь. О тмечается особое 

богатство фауны  гнезд  сизого голубя, связы ваемое с разнообразием 
входящ и х  в и х  состав компонентов (д етрита, крови , кератина, плесени , 
экскрементов). 
Н а черд аках  зиму ю т некоторы е ви д ы  бабочек, например крапивница и  

д невной павлиний глаз. П римечательно проникновение на зимовку  в 
зд ания златоглазки , преж д е всего – на черд аки  и  в неотапливаемы е 
комнаты . В  д омах  зиму ю т, часто в вы сокой численности , некоторы е ви д ы  
больш и х  коровок. 
Ф ау на различны х  этаж ей в перву ю  очеред ь зависит от наличия пи щ и , 

структуры  пространства, температуры , влаж ности . 
Располож ение помещ ений обусловливает различие температурны х  

у словий: комнаты  с окнами  на ю г теплее комнат, обращ енны х  на север, 
мансард ы  теплее комнат первого этаж а, отд ельно стоящ ие д ома х олод нее 
д омов, примы каю щ и х  д руг к д ругу . Ф ау на различны х  этаж ей вклю чает 
след у ю щ ие экологические группы : вред ителей запасов, вред ителей 
материалов, паразитов человека, паразитов д омаш ни х  ж ивотны х , 
обитателей д омаш ней пы ли , плесени , ф ау на цветочны х  горш ков, 
комнатны х  растений, синантропны х  д вукры лы х , пауков, случайно 
проникаю щ и х  ви д ов. 
П рисутствие вред ителей запасов в квартирах  зависит от наличия 

под х одящ его пи щ евого субстрата. Кроме того, важ ны м фактором д ля и х  
присутствия является д остаточно вы сокая и  стабильная температу ра. 
Н апример, постоянны ми  обитателями  д омов стали  некоторы е ви д ы  
щ етинох восток (первичнобескры лое насекомое). Т ак, сах арная чеш у йница 
(Lepisma saccharina) ш ироко распространена в ж илы х , склад ских  
помещ ениях , гнезд ах  голу бей и  пчелины х  у льях . О сновной пи щ ей 
чеш у йницы  слу ж ат сах ар, крах мал и  д ру гие у глевод ы , и звлекаемы ми  и з 
бумаги , грязны х  тряпок и  д руги х  субстратов. Успеш ность развития ви д а 
при  температуре 15-32о С  и  относительной влаж ности  возд у х а – более 75%. 
О  паразитах  человека и  комнатны х  ж ивотны х  су щ ествует обш ирная 

специальная литерату ра. О д нако мало внимания у д елялось тому  ф акту , что 
зд есь возмож но формирование просты х  троф ически х  цепей, например 
клоп ред уви й ряж ены й и  его ж ертва – постельны й клоп. 
Т ипичны м и  имею щ и м особое значение д ля зоны  этаж ей являю тся 

клещ и  д омаш ней пы ли . С егод ня д оказано, что различны е ви д ы  клещ ей 
пироглиф и д  являю тся составной частью  ингаляционны х  аллергенов 
д омаш ней пы ли . 
Клещ и  скапливаю тся в основном в постелях , где встречаю тся в сотни  
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раз чащ е, чем в остальной д омаш ней пы ли . М есто и х  сосредоточения – 
мягкая мебель. П ироглиф и д ы  питаю тся ф рагментами  кож и  и  волос. Клещ и  
этого семейства тесно связаны  с птичьими  гнезд ами  и  комнатны ми  
птицами , распространяю тся они  с использованием птиц и  возд у ш ны х  
потоков, человеком. С у щ ествует зависимость меж д у  объ емом д омаш ней 
пы ли  и  количеством прису тству ю щ и х  в ней клещ ей. 
Н а комнатны х  растениях  поселяю тся различны е насекомы е, в частности  

тли , белокры лки  и  кокци д ы . П оскольку  в д омах  разводятся опред еленны е 
ви д ы  растений, то здесь склад ы вается у стойчивое сообщ ество сосу щ и х  
ф итоф агов. 
Д аж е небольш ое количество почвы  в цветочны х  горш ках  д остаточно д ля 

заселения ее некоторы ми  ви д ами  ногох восток и  энх итреи д . 
С ред и  д вукры лы х  ряд  ви д ов мож но считать квартирны ми  синантропами . 

Ч асть слу ж ит пи щ ей специф ическими  комнатны м паукам. С лучайно 
проникаю щ ие ви д ы , конечно, не относятся к типичной фауне этаж ей. 
Х олод ильники  считаю тся непригод ны ми  д ля ж и зни  местом, од нако 
черны й сад овы й и  ры ж и й таракан (пру сак) встречаю тся в ни х  все чащ е. 
Распространени ю  пру сака, безусловно, способствовала его у стойчивость к 
ш ирокому  д и апазону  температур. 
П одвалы . П рисутствие специф ически х  ви д ов ж ивотны х  в под валах  

зависит от абиотических  факторов (температуры , вы сокой относительной 
влаж ности  возд у х а, у стойчивой ни зкой температу ры , структуры  
пространства). В  под валы  и д ет приток ф ау ны  и з соседни х  биотопов в 
помещ ениях . 
И з равноноги х  (мокриц) в под валах  особенно обычен Onisus asellus. 

Более и ли  менее регулярно отмечаю тся различны е костянки  и  
многонож ки . И з ж иву щ и х  в под валах  ж уков обы чны  ж у ж елицы . И з 
прямокры лы х  встречается д омовы й сверчок. В  больш и х  количествах  
встречаю тся кровососу щ ие комары . Х ранящ иеся в под валах  фрукты , 
овощ и , позволяю т су щ ествовать многим ви д ам му х  д розоф ил и  горбаток. 
П остоянно отапли ваем ы е здани я 
Н екоторы е ж ивотны е встречаю тся только в постоянно отапливаемы х  

зд аниях , например, ф араонов муравей. Кру пны е семьи  этого ви д а могут 
насчиты вать д о миллиона особей. 
П ереобору д ование непостоянно отапливаемы х  зд аний в постоянно 

отапливаемы е влечет за собой глубокие и зменения в составе ф ауны . 
П ример, развитие точильщ иков мебели  приостанавливается при  
вклю чени и  центрального отопления. П остоянно отапливаемы е зд ания 
благоприятны  д ля поселения и  непреры вной смене поколени й некоторы х  
ж у ков-кож еед ов. 
И зменение соотнош ения численности  в город ах  меж д у  черны м и  ры ж им 

тараканами  объ ясняется сильны м у величением д оли  постоянно 
отапливаемы х  зд ани й: более теплы й и  су х ой климат в помещ ениях  
благоприятнее д ля второго ви д а. 
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Развити ю  платяной моли  благоприятству ю т тепло и  су х ость. 

Н аблю д аю щ аяся в послед нее время тенденция к сни ж ени ю  численности  
платяной моли  объ ясняется ростом применения синтетически х  
материалов. 
М ельницы , храни ли щ а м уки  и  зерна. Эти  строения, по-ви д имому , 

облад аю т самой специф ичной ф ауной, вклю чаю щ ей вы соку ю  д олю  
космополитов и  запасов пи щ и . Н екоторы е ви д ы  в природ е вообщ е не 
встречаю тся. 
П екарни . Т ипичны ми  ж ивотны ми  в пекарнях  в течение столетий 

остаю тся ры ж ие и  черны е тараканы  и  д омовой сверчок, а в последнее 
время к ним прибавились фараонов му равей, мельничная огневка, 
комплекс амбарны х  клещ ей, чернотелки . Д ля су щ ествования эти х  ви д ов 
необх од има вы сокая температу ра. 
М ясоком би наты . Н а мясокомбинатах  имею тся 2 ви д а пи щ и : готовы е 

прод укты  и  отх од ы  переработки . Н екоторы е ви д ы  пад альны х  и  серы х  
мясны х  му х  заселяю т свеж ее мясо и  поэтому  постоянно встречаю тся в 
пи щ евы х  прод уктах  ж ивотного происх ож д ения. И ногд а источником 
питания слу ж ит не само мясо, а личинки  эти х  д вукры лы х , поед аемы е, 
например, ж уками -стаф илинами . 
Н аучны е коллекци и  и  кни гохрани ли щ а. В  естественнонаучны х  

коллекциях  и  библиотеках  со стары ми  книгами  могут развиться плесневы е 
грибы . О ни  являю тся пи щ евы м субстратом, преж д е всего д ля некоторы х  
сеноедов и  ногохвосток. Эти  насекомы е, преж д е всего сеноед ы , поед аю тся 
д ру гими  членистоногими . Кроме того, обычны  пред ставители  семейств 
ж у ков притворяш ек и  кож еед ов. И з паукообразны х  обычны  
лож носкорпионы . 
П рочи е назем ны е м естооби тани я. П од  этим термином объ ед иняю тся 

все наземны е местообитания, располож енны е снару ж и  помещ ений; к ним 
относятся «внеш няя оболочка» зд аний и  различны е не озелененны е и  
озелененны е город ские территори и . 
В неш ние стены  д омов. О зелененны е стены  д омов имею т своеобразну ю  

ф ауну , заметно отличаю щ и х ся от фауны  голы х  стен. О собенность ее 
заклю чается, преж д е всего, в структуре пространства, созд аваемом 
вью щ имися растениями . Н е озелененны е стены  зд аний заселяю тся 
пауками -крестовиками , пауками -пры гунчиками , насекомы х  и з отрядов 
ж есткокры лы х , перепончатокры лы х  и  д вукры лы х . 
К ры ш и . Г равийно-битумны е кровли  имею т свойственны е только им 

растительное сообщ ество, так что на ни х  след ует ож и д ать присутствие и  
особого биоценоза членистоноги х -ф итофагов, вклю чаю щ и х  цикад овы х  и  
клопов. П од  вы сту паю щ ими  частями  кры ш и  нах од или  гнёзд а францу зски х  
ос. В  ж елобах  кры ш , вероятно, такж е присутствует особы й биоценоз, в 
котором и зучены , преж д е всего, тих ох одки  и  коловратки . 
Балконы . В след ствие наличия на ни х  различны х  ви д ов растений и  

опред еленны х  пространственны х  структур наблю д аю тся концентраци и  
некоторы х  вид ов насекомы х . В  гнёзд ах  ласточек и  стри ж ей отмечаю тся 
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различны е ви д ы  му х -кровососок. Н аблю д алось, что балконны е 
растения слу ж ат кормом д ля перепончатокры лы х . В  систему  х од ов и  
щ елей проникаю т на зимовку  у х овертки , бож ьи  коровки . 
Р айоны  старой застройки  
 Зд есь х арактерны  у зкие у лицы  и  сплош ная застройка. В нутренние 

д воры  часто без озеленения. Растительность отличается небольш ой д олей 
д екоративны х  растений. Ч исло вид ов д икой флоры , в общ ем, 
незначительно. П лотная застройка обусловливает присутствие 
теневы носливы х  ви д ов, вы сокая засоленность – наличие галоф итов. 
Р айоны  новостроек 
О собенно у д обны  д ля наблю д ений за сукцессией город ской ф ауны . Д ля 

заселения ж ивотны ми  новы х  районов важ но окраинное полож ение по 
отнош ени ю  к ранее застроенны м город ским кварталам. 
В скоре после постройки  новы х  зд аний в ни х  активно и ли  пассивно 

проникаю т первы е пред ставители  внутри д омовой ф ауны . П аук – 
сенокосец через 2 год а. Е щ е бы стрее происх од ит заселение клещ ами , 
сеноед ами , ж у ками . П о мере сни ж ения влаж ности  сообщ ество эти х  
грибоядны х  и  частично плотоядны х  ви д ов и зменяется. В  особенно 
больш и х  количествах  через 2 месяца после заселения встречаю тся клещ и  
род а Ameroseius. 
Т ранспортны е зоны . Улицы , площ ад и , мосты  – территория, отведенная 

под  транспорт. И сх од ны й грунт у д ален и  заменен чу ж ерод ны ми  
естественны м и  искусственны м субстратами . 
П роезд ная часть оказы вает 3 различны х  ви д а возд ействий на ж и вотны й 

мир. 1. Ж и вотны е погибаю т в результате д ви ж ения транспорта или  
вы сы х аю т на лиш енной почвы  транспортны х  магистралях . 2. О на 
и золиру ет местообитания д руг от д руга. 3. Т ранспортны е вы бросы  и  
д ру гие антропогенны е ф акторы  оказы ваю т реш аю щ ее возд ействие на 
ф ауну  обочин – здесь возникаю т особы е зональны е зооценозы . 
Н ару ш аю щ ее влияние на сообщ ество отсутствие у х од а за обочинами  

д орог. Д ороги  созд аю т троф ические ниш и  д ля насекомоядны х  ви д ов, 
собираю щ и х  насекомы х  с преж ней части , д ля ловящ и х  насекомы х  
используя привлекаю щ и й эф фект д ороги . О бочины  д орог созд аю т 
благоприятны е у словия д ля некоторы х  ф итоф агов. П ри  этом растительны й 
мир обочины  испы ты вает влияние различны х  антропогенны х  ф акторов 
(соли , д ля таяния, пы ли , тяж елы х  металлов). 
Ж елезнодорож ны е сооруж ени я. В  зоне ж елезнод орож ны х  соору ж ений, 

за исклю чением зд аний, много откры того грунта. О н х арактеризу ется 
антропогенны ми  наслоениями  камня, гравия, песка и  незначительной 
частью  естественной почвы . Н аблю д ается сильное поверх ностное 
нагревание насы пей. Ч асто горю чие и  смазочное масла образу ю т 
локальны е загрязнения. В озмож ны  случайны е встречи  ви д ов заносимы х  во 
время д ви ж ения поезд ов. 
О тдельны е зелены е насаж дени я. Это од иночны е д еревья, аллеи , 

и згород и . О пред еленны е свойства различны х  вид ов д еревьев позволяю т 
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х орош о развиваться в центре город а. О тд ельно стоящ ие д еревья могут 
слу ж ить местами  питания, обитания и  размнож ения больш ого количества 
ж и вотны х . Аллеи  и  посадки  д еревьев вдоль у лиц важ ны , преж д е всего, как 
пути  заселения, связы ваю щ ие город ские зелены е насаж д ения с 
окру ж аю щ ей город  местностью . Т ак, зелены й ку знечик по д еревьям мож ет 
проникать в центр город а. Ж ивы е и згород и  иногд а на очень маленьком 
пространстве располагаю т разнообразнейш ими  пи щ евы ми  ресу рсами , как 
д ля ф итоф агов, так и  д ля паразитов. 
П арки . П ред ставляю т собой комплекс сочетаю щ и х ся в различны х  

количественны х  отнош ениях  газонов, кустарников, д еревьев и  насаж д ений 
д екоративны х  цветов. Зд есь обы чно много откры того грунта. Ч асто 
имею тся природ ны е почвы ; в больш инстве случаев в почву  вносится 
у меренная д оза у д обрений. В  соответстви и  со структурой биотопа, 
составом растительности  и  состоянием парка его ф ау на бы вает 
относительно богата.  
В  полевы х  у словиях  мы  вы бираем д ля первичной ориентировки  

наиболее общ ие д ля групп ж ивотны х  морфологические или  поведенческие 
признаки . Биотопически  на полевой практике рассматриваем ж или щ е 
человека, промы ш ленны е коммуникаци и  и  при усад ебны е участки  – огород  
и  сад . Д ля у д обства полевого и зучения разд елим ж ивотны х  на д ве группы : 
беспозвоночны е и  позвоночны е ж ивотны е. 

 
О предели тельны е табли цы  беспозвоночны х ж и вотны х поселени й 

человека 
В  ж или щ ах  человека мож но встретить типичны х  синантропны х  

ж и вотны х , эктопаразитов человека и  д омаш ни х  ж ивотны х , вред ителей 
запасов прод уктов, од еж д ы  и  мебели . 
В ы д елим д ве группы  насекомы х  и  д ру ги х  членистоногих  по визу альной 

д оступности : 1) скры тнож и вущ и е, 2) откры тож и вущ и е. 
 

1. С кры тнож и вущ и е насеком ы е и  други е 
членистоноги е 

Г руппа (а). Н асекомы е встречаю тся на теле человека, его постельны х  
принад леж ностях , а такж е в волосяном покрове ж ивотны х . 
Г руппа (б). Ч ленистоногие ж и вут в сальны х  ж елезах  или  волосяны х  

сумках  или  образу ю т в эпи д ермисе кож и  человека д линны е х од ы . 
П аразитические клещ и . 
Г руппа (в). Н асекомы е прячутся д нём в щ ели  стен, полов, ку х онну ю  

мебель, а при  массовом размнож ени и  – в кореш ки  книг, платяны е ш каф ы . 
Г руппа (г). Н асекомы е встречаю тся в запасах  прод уктов на ку х не или  в 

ш кафах  с од еж д ой и з ш ерсти  или  кож и . 
Г руппа (д). Ч ленистоногие, отличаю щ иеся от насекомы х  строением, 

или  имею щ ие своеобразное строение, встречаю тся в промеж утках  меж д у  
мебелью  и  стеной, в у глах  потолков при  этом плетут пау тинны е сети , и ли  в 
сы ры х  местах  и  сану злах . О собенно х арактерны  д ля частны х  д омов. 
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Г руппа (e). Беспозвоночны е встречаю тся в фекалиях  человека. 
 

Г руппа (а) 
Н асеком ы е встречаю тся на теле человека, его постельны х 
принадлеж ностях, а такж е в волосяном  покрове ж и вотны х 

Ч еловек 
1(2). Н а теле человека в складках  од еж д ы , постельном белье 

встречаю тся мед ленно переползаю щ ие, мелкие, плоские, бескры лы е 
насекомы е, воору ж ённы е сосу щ им ротовы м аппаратом ... О тряд  В ш и  (Anoplura) 

2(1). О чень редко встречается в белье и  постельны х  принад леж ностях  
бескры лое, у площ ённое с боков, пры гаю щ ее насекомое … … … .… … … … …  
… … … … … … … … … … .… … … … … .блоха человеческая (Pulex irritans L.) 

 
О тряд Вш и  (Anoplura) 

М елкие, бескры лы е насекомы е, ж иву щ ие на различны х  
млекопитаю щ и х , питаю щ иеся и х  кровью . Т ело плоское, голова ясно 
отграничена от гру д и , ф асеточны х  глаз нет. С егменты  гру д и  не ясно 
обособлены  д руг от д руга. Ротовое отверстие леж ит на перед нем конце и  
части  ротового колю щ е сосу щ его аппарата втянуты  внутрь. Н оги  цепкие, 
оканчиваю щ иеся крепкими  коготками . Брю ш ко сильно х итинизи рованно. 
Т ело покры то волосками  и  щ етинками . Я йца-гни д ы  с очень крепкой 
оболочкой приклеиваю тся на волосы . Развитие с неполны м превращ ением. 
И з гни д  вы лупляю тся личинки  с очень маленьким брю ш ком. П осле 3-й 
линьки  вы х од ит имаго. В ш и  являю тся серьёзны ми  эктопаразитами , 
перед аю щ и ми  различны х  возбу д ителей заболеваний (сы пной и  возвратны й 
тиф ). 

 
О пред елительная таблица ви д ов вш ей 

1(2). Т ело плоское и  ш ирокое, в ви д е неправильного овала; д лина в 1,2 
раза превы ш ает ш ирину . Г олова относительно велика. Г ру д ь самая 
ш ирокая часть тела; не ясно отграничена от брю ш ка, которое воору ж ено 
бород авчаты ми  вы ростами  с д линны ми  щ етинками . Д лина самца д о 1 мм, 
самки  – 1,5 мм. Рис. 1… ..… … Вош ь лобковая (Phthirius inglunalis Leach.) 

2(1). Т ело вы тянутое; д лина от 2 мм д о 4 мм. 
3(4). С ерое тело с тёмны ми  пятнами  по бокам гру д и , брю ш ка и  головы . 

Г ру д ь чуть ш ире головы  при  основани и . Боковы е у глы  члеников брю ш ка 
остры е. Д лина самца около 2,4 мм, а самки  – д о 3 мм. Рис. 1… …  
… … … … … … … ...… … … … … ..Вош ь головная (Pediculus capitis De Geer.) 
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4(3). Белое или  светло-серое тело; гру д ь значительно ш ире головы . 

Боковы е членики  брю ш ка тупы е. Д лина самца ,1 мм, самки  – 4,1 мм.  
Рис. 1 ................................... Вош ь платяная (Pediculus vestimenti Nitzsch.) 

 
П остельны е принадлеж ности  человека, кровать, пространство под 

обоям и  
В  щ елях  д еревянны х  кроватей, под  отставш ими  обоями , а при  массовом 

размнож ени и  – в кореш ках  книг, складках  верх ней од еж д ы  встречается 
бескры лое насекомое клоп постельны й (Cimex lecturalius L.) отряд  
П олу ж ёсткокры лы е (Hemiptera). Рис. 2. С у щ ественны м признаком 
является специф ический запах , резко у силиваю щ и йся при  над авливани и  на 
клопа. С амка постельного клопа отклад ы вает д о 12 яиц в д ень, которы е 
развиваю тся при  температу ре д о 18ºС  – 21–22 д ня, при  температу ре д о 
37ºС  – 5–6 д ней. Л ичинки  линяю т пять раз и  развиваю тся при  температу ре 
30ºС  – 28 д ней. Клопы  д олгож ители  и  могут прож ить около 14 месяцев.  

 
Е сли  найд ены  не пох ож ие на описание клопов насекомы е, смотри  вы ш е 

вш и  и  блох и  или  группу (в). 
 

Дом аш ни е ж и вотны е 
О пред елительная таблица отрядов. 

1(2). Т ело у площ ёно с боков, ноги  пры гательны е… О тряд  Блох и  
(Aphaniptera) 

2(1). Т ело плоское, ноги  не пры гательны е. 
3(4). П еред неспинка меньш е головы . Н оги  с сильны ми  коготками . 

Ротовой аппарат гры зу щ и й. Рис. 1… … .… ..… .О тряд  П у х оед ы  (Mallophaga) 
4(3). П ри знаки  те ж е, но ротовой аппарат колю щ е-сосу щ и й, у сики  

д линной с голову .… … … … … … … … … … … … … ..… .О тряд  В ш и  (Anoplura). 
 

О тряд Б лохи  (Aphaniptera) 
М елкие сильно сж аты е с боков бескры лы е насекомы е, способны е д елать 

вы сокие пры ж ки . Зад ние ноги  д линны е. Г олова – х итиновая коробка. 
Усики  располож ены  в у сиковы х  ямках , состоят и з 2 члеников и  кольчатой 
булавы . Г лаза иногд а могут отсутствовать. Н а голове развиты  гребни  
плоских  игл – головны е ктени д и и . Рис. 3. Д ля опред еления очень важ но 
строение половы х  аппаратов самцов и  самок. П ревращ ение полное. 
Л ичинки  безногие, окукливаю тся в особом коконе, питаю тся 
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органическими  вещ ествами . Блох и  – паразиты  человека, млекопитаю щ и х  
и  птиц. 
С писок ви д ов блох  паразитиру ю щ и х  на д омаш ни х  ж ивотны х . Уточнить 

ви д ову ю  принад леж ность необх од имо по опред елителю  «Н асекомы е 
Е вропейской части  С С С Р». Н а д омаш ни х  и  синантропны х  ж ивотны х  
паразитиру ю т след у ю щ ие ви д ы  блох : 

 
Блох а собачья – (Ctenocephalides canis Curt.). Рис. 3 
Блох а кош ачья – (C. felis Bouche.). Рис. 3 
Блох а кры синая – (Nosopsyllus fasciatus Bosc.). 
Блох а мы ш иная -(Ctenopsyllus segnis (musculi Dug.). 
Н а ласточках  – (Ceratophyllus hirundinis Sam.), 
д еревенская – (C. rusticus Wagn.). 

В  гнёзд ах  голубей – (C. colymbae Steph.). 
 

 
 

О тряд Вш и  (Anoplura) 
С писок ви д ов вш ей паразитиру ю щ и х  на д омаш ни х  ж и вотны х . Уточнить 

ви д ову ю  принад леж ность необх од имо по опред елителю  «Н асекомы е 
Е вропейской части  С С С Р». Н а д омаш ни х  и  синантропны х  ж ивотны х  
паразитиру ю т след у ю щ ие ви д ы  вш ей: 
Кролик – Haemodipsus ventricosus D., 
С обака – Haemodipsus asini L., 
С винья – Haematopinus Linognathus setosus Olf., 
Л ош ад ь – Haematopinus suis L., 
Корова – Haematopinus eurysternus N., Linognatus vituli L., Solenopotes 

capillatus End., 
Коза – Linognatus africanus Kell., L. stenopsis Burm., 
О вца – Linognatus pedalis Osb., L. ovillus Neum., L. africanus Kell. 
М ы ш ь д омовая – Hoplopleura acantopus Burm.,Polyplax serrata Burm. 
 

О тряд П ухоеды  (Mallophaga) 
Бескры лы е, небольш ие около 1–10 мм в д лину  насекомы е пох ож ие на 

вш ей, от которы х  отличаю тся гры зу щ им ротовы м аппаратом и  ясно 
расчленённой на 2–3 сегмента гру д ью . Т ело у площ ено в спинно-брю ш ном 
направлени и , сильно х итинизированно. Г олова больш ая, ротовой аппарат 
располож ен на ни ж ней стороне тела. В иски  часто вы д аю тся в ви д е 
округлы х , у гловаты х , вы тянуты х  лопастей. Усики  3- 4- или  5-члениковы е. 
Г лаза более или  менее ред уцированны е, имею тся почти  у  всех  ви д ов. Т ело 
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слабо и ли  густо покры то волосками , щ етинками  и  ш ипами  или  почти  
голое. Л ичинки , в общ ем, сх од ны  по внеш ней форме с взрослы ми  
насекомы ми . П у х оед ы  – постоянны е нару ж ны е паразиты  птиц и  
млекопитаю щ и х . В и д ы , обитаю щ ие на птицах , составляю т обш ирну ю  
группу  пероед ов, а ж иву щ ие на млекопитаю щ и х  небольш у ю  группу  
власоедов. В сё развитие, от яйца д о взрослого насекомого, соверш ается 
примерно в течение 3–4 нед ель. П ревращ ение неполное. П ероед ы  
питаю тся составны ми  частями  пера и  чеш у йками  кож и , власоед ы  – 
чеш у йками  кож и , частицами  волоса и  вы д елениями  сальны х  ж елёз. Т е или  
ины е ви д ы  пу х оед ов ви д оспециф ичны . Н а птицах  паразитиру ю т несколько 
ви д ов пероедов. 
О пред еление пероед ов мож но провести  д ля млекопитаю щ и х  по 

х озяевам, на которы х  они  паразитиру ю т. Д ля птиц это проблематично, 
поэтому  д ля у точнения ви д ового состава обитателей необх од имо 
воспользоваться полны ми  опред елителями . 
С писок вероятны х  паразитов –     власоед ов млекопитаю щ и х . 
С обака – Trichodectes canis De Geer. 
Кош ка – T. subrostratus N. 
Коза – T. caprae Gurlt., T. crassipes Rud. 
Корова -T. bovis L. 
М орская свинка – Gyropus ovalis N., Gliricola porcellia L. 
С писок вероятны х  паразитов разны х  ви д ов птиц. 
Утки  – Trinoton querquedulae L., Anaticola crassicornis Scop., Menopon 

obscurum Pg. 
Г у си  – Anaticola anseris L., Colpocephalum pectiniventre Har. 
Ку ры  – Menopon gallinae L., Lipeurus caponis L., Degeeriella sinensis 

Sug., Goniodes dissimilis N. 
 

Г руппа (б) 
Ч ленистоноги е ж и вут в сальны х ж елезах и ли  волосяны х сум ках и ли  

образую т в эпидерм исе кож и  человека дли нны е ходы . П арази тически е 
клещ и  

 
О пред елительная таблица клещ ей – Acarina 

1(2). И з гнойны х  пры щ ей кож и  человека вы д еляю тся мелкие, вы тянуты е 
клещ и . П аразитический клещ  Рис. 4 .................................................................. 
.................................................. Ж елезни ца угревая (Demodex folliculorum) 
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2(3). Н а кож е человека ви д ны  расчёсы , покраснения, а в соскобах  

присутству ю т мелкие – от 0,14 д о 0,3 мм, овальны е клещ и . В  роговом слое 
кож и  человека вы сверливает д линны е х од ы  паразитический клещ .  
Рис. 4 .......… … … … … … … … … ... Ч есоточны й зудень (Sarcoptes scabiei). 

3(2). Кож а человека с пятнами  уку сов, расчёсами , но отсутству ю т х од ы  в 
кож е. М елкие овальны е клещ и  на кож е лю д ей, связанны х  с х ранением, 
работой с мукой. О писание в группе (г). Рис. 4.… … … … … … ..… …  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… ..Tyroglyphus farinae L.  

 
Г руппа (в) 

Н асеком ы е прячутся днём  в щ ели  стен, полов, кухонную  м ебель, а 
при  м ассовом  разм нож ени и  – в кореш ки  кни г, платяны е ш кафы  

 
О пред елительная таблица ви д ов 

1(6). П отревож енны е насекомы е стремительно разбегаю тся или  
передвигаю тся пры ж ками . 

2(5). Н асекомы е имею т бегательны е конечности  и  стремительно 
разбегаю тся. 

2(3).Д лина тела не более 13 мм. Н адкры лья прикры ваю т брю ш ко у  
самцов и  самок. Бу ровато-ры ж его цвета с д вумя тёмны ми  полосками  на 
перед неспинк. Рис. 5… … … ...… .Р ы ж и й таракан (Blattella germanica L.) 

3(2). Д лина тела более 13 мм. Н адкры лья не д остигаю т первого 
брю ш ного сегмента у  самок. Ч ёрного цвета, блестящ ее, как бу д то 
лакированное. Рис. 5… ..… … … … ...Ч ёрны й таракан (Blatta orientalis L.) 

5(2). Н асекомы е имею т зад ние пры гательны е ноги  и  передвигаю тся 
короткими  пры ж ками… … … .… .Дом овы й сверчок (Gryllus domesticus L.) 

6(1). П ри  вы пугивани и  и з щ елей затаиваю тся, мед ленно перед вигаю тся 
или  и зд аю т специф ический запах  (см. разд ел «П остельны е 
принад леж ности  человека, кровать»). 

 
О тряд Т араканы  (Blattoptera) 

Крупны е и  сред ни х  размеров насекомы е с у площ ённы м телом. Г олова 
треугольной формы  прикры та сверх у  щ итови д ной перед неспинкой и  
направлена гры зу щ им ротовы м аппаратом вниз и  назад . Кры лья нередко 
укорочены  особенно у  самок или  отсутству ю т. П еред ние кры лья кож исты е 
с просты м почти  только прод ольны м ж илкованием. Зад ние кры лья 
перепончаты е. Н оги  бегательны е, с 5-члениковы ми  лапками . Н а конце 
брю ш ка членисты е церки . П ревращ ение неполное. Я йца заклю чены  в 
оотеку , котору ю  самка вы наш ивает на конце брю ш ка. Л ичинки  
претерпеваю т д о 9 линек. П род олж ительность ж и зни  от 1 год а д о 7 лет. 
Л етаю т неох отно, активны  в ночное время. В сеядны . 
Т ипичны ми  пред ставителями  в поселениях  человека являю тся чёрны й и  

ры ж и й тараканы . Ч ёрны й таракан – блестящ и й чёрны й, лакированны й, 
д остигает 30 мм д лины , у  самок кры лья укороченны е. Ры ж и й, или  прусак, 
меньш е по размерам, ры ж евато-бу ры й. Развитие чёрного таракана мож ет 
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затягиваться на 3–4 год а, поэтому  в настоящ ее время он встречается 
редко и  вы тесняется прусаком. 

 

 
 

О тряд П рям окры лы е (Orthoptera) 
Дом овы й сверчок (Gryllus domesticus L.). В зрослы е сверчки  д о 3 см 

д лины  чёрного и ли  коричневого цвета, с д линны ми  церками ; у  самок 
х орош о развиты й яйцеклад . Г олова округлая. Ротовы е органы  направлены  
вниз. М еж д у  у сиками  на лбу  обы чно д у гообразная, тёмная полоса. 
Н адкры лья самцов с 3 – 5 косы ми  ж илками , пред ставляю щ ими  собой 
орган стрекотания. В  основном обитает в отапливаемы х  помещ ениях , 
под валах , системах  теплоснабж ения. П итается пи щ евы ми  отх од ами , 
растительны ми  остатками , пи щ евы ми  запасами . Активно вед у т себя по 
ночам. Г незд а как такового не у страивает, но мож ет проделы вать в почве 
х од ы . Я йца отклад ы ваю тся в увлаж нённу ю  почву , в кладке д о 30 яиц. 
Л ичинки  появляю тся через 10 – 20 д ней. Развитие и д ёт около д ву х  
месяцев. В зрослы е насекомы е ж ивут д о 3 месяцев. 

 
Г руппа (г) 

Н асеком ы е встречаю тся в запасах продуктов на кухне и ли  в 
ш кафах с одеж дой и з ш ерсти  и ли  кож и  

 
О пред елительная таблица отрядов 

(по взрослы м формам). 
1(4). Е сть у сики , три  пары  конечностей, тело четко разд елено на голову , 

гру д ь и  брю ш ко, есть кры лья, более 1 мм, или  три  пары  конечностей, но 
тогд а нет кры льев и  четкого д еления тела на отд елы , размеры  менее 1 мм 
(личинки  мучны х  клещ ей, теза 4). 

2(3). Ротовой аппарат гры зу щ его типа, перед ние кры лья ж есткие, без 
ж и лкования… … … … … … … … … … … ..… О тряд  Ж ёсткокры лы е (Coleoptera) 

3(2). Ротовой аппарат сосу щ и й, д ве пары  непрозрачны х , покры ты х  
чеш у йками  .… … … … … … … .… … … ...…  О тряд  Ч еш уекры лы е (Lepidoptera) 

4(1). Усиков нет, четы ре пары  конечностей, тело меш кови д ное. 
В зрослы е клещ и , нимф ы  I и  II возрастов и  гипопусы  … … … … … … … … … .. 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … О тряд  Клещ и  Acarina 
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О пред елительная таблица отрядов 

(по личиночны м формам). 
1(2). Т ело личинки  только с тремя парами  гру д ны х  нож ек, иногд а (у  

некоторы х  личинок, ж иву щ и х  внутри  зерён) нож ки  отсутству ю т … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … ...… .… … .Л ичинки  ж уков 

2(1). Л ичинки  имею т гру д ны е нож ки  и  ещ ё пять пар брю ш ны х  нож ек.... 
… … … … … … … … … … … .… … … … … .… .......................…  Г у сеницы  бабочек 

 
О тряд Ж есткокры лы е (Coleoptera) 

О пред елительная таблица семейств, род ов и  ви д ов 
1(32). П овреж д аю т запасы  зерна, крупы , муки , су х офрукты , 

лекарственны е травы  и  пряности  взрослы е ж уки . 
2(5). Г олова вы тянута в головотру бку , у сики  коленчато-булавови д ны е, 

все лапки  4-члениковы е. … … … …  С емейство Д олгоносики  (Curculionidae) 
3(4). Ж ук матовы й, слабо блестящ и й. Н адкры лья од ноцветны е, зад ние 

кры лья отсутству ю т, перед неспинка в д овольно крупны х , прод олговаты х  
блестящ и х  редко располож енны х  точках -ямка. Рис. 6. Д лина тела 2,3–3,5 
мм. Развивается в зерне пш еницы , рж и , ячменя, в перловой и  гречневой 
крупе, реж е в зерне кукуру зы , в макаронны х  и зд елиях … … … … .Ам барны й 
долгоноси к обы кновенны й Sitophilus (Calandra) granarium L. 

 
 

4(3). Ж у к тёмно-коричневы й д о чёрного, блестящ и й. Каж д ое надкры лье 
с д вумя красноваты ми  пятнами , зад ние кры лья х орош о развиты , 
перед неспинка в округлы х  густо располож енны х  ямках . Д лина тела 2,0 – 
2,8 мм. Рис. 6. Развивается в рисе, кукуру зе, семенах  сорго, зёрнах  х лебны х  
злаков, семенах  бобовы х , съ ед обны х  каш танах … … … … … … … .… … … … …  
… … … … Долгоноси к ам барны й рисовы й Sitophilus (Calandra) oryzae L. 

5(6). Г оловотрубка отсутствует, голова обы чной формы . 
6(24). Все лапки  5-, 4- или  3- члениковы е, или  с различны м числом 

члеников (4–4–5 или  5–4–4). Е сли  все лапки  4-члениковы е и  3-й членик 
д ву лопастной (Рис. 7, а), смотреть тезу  29 … … … … … … … … ..…  
… … … … … … … … … … … .… … … .… … … ..Семейство Зерновки  (Bruchidae). 
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7(21). П еред ние тазики  вы ступаю щ ие, конические. Рис. 7, б. 

Усики  щ етинкови д ны е, пилови д ны е, иногд а булавовид ны е с плоскими  
члениками  булавы . 

8(13). Зад ние тазики  с бед ренны ми  покры ш ками , ноги  вклад ы ваю тся в 
у глубления на ни ж ней стороне тела. Рис. 7, в. Усики  короткие, с больш ой 
матовой не пилови д ной булавой Г олова со сред инны м, просты м глазком 
на темени… … … … … … ..… … … … .… … .С емейство Кож еед ы  (Dermestidae). 
П ред ставители  семейства скапливаю тся преиму щ ественно на 

под оконниках  во время лёта в весенние месяцы . П овреж д аю т прод укты  
ж и вотного происх ож д ения как пред ставители  род а Dermestes, Anthrenus 
или  встречаю тся в муке, крупе и  х лебопрод уктах  – Attagenus. 

9(10). П ростой глазок на лбу  отсутствует. В д авленны е лини и  имею тся на 
боках  3 – 5 стернитов брю ш ка. П еред неспинка с золотисты ми  или  
тёмны ми  волосками  нет белы х . Н адкры лья д вуцветны е, основная треть и х  
густо покры та светло-серы ми  или  ж елтоваты ми  волосками , сред и  которы х  
на каж д ом надкры лье вы д еляю тся по 3 – 4 небольш и х  округлы х  пятны ш ка 
и з чёрны х  волосков. Брю ш ко покры то бу ровато-ж ёлты ми  волосками . 
д лина тела 7 – 9 мм … … … … К ож еед ветчинны й (Dermestes lardarius L.) 

10(11). Н а лбу  имеется простой глазок. Д лина тела не более 5,5 мм. 
11(12). С пинная и  брю ш ная поверх ность тела сплош ь покры та 

треугольны ми  или  ш и рокоовальны ми  чеш у йками . Эпиплевры  надкры лий 
развиты  слабо… … … .… … … ...… … … … … … … … … … … ..… Род  Anthrenus 

 
В и д ы  род а различаю тся слож но, но гру ппы  ви д ов мож но вы д елить по 

ф орме глаз: 
 

- Г лаза почкови д ны е, вы ямчаты е 
а) В  перед ней половине надкры лий прох од ит ш ирокая поперечная 

перевязь и з белы х  чеш у ек. Рис. 8. Н а ш ерсти  и  кож евенно-меховом 
сы рье..… … ............................................................ Anthrenus pimpinellae F. 
б) Н а надкры льях  три  у зкие зигзагообразны е полосы  и з белы х  чеш у ек. 

Д лина тела 3,0 – 4.5 мм. … … … … .... Anthrenus scrophulariae L. 
 

 
в) В  перед ней половине надкры лий х арактерны й рисунок и з белы х  

чеш уек, напоминаю щ и й перо стрелы . Рис. 8. Л ичинки  повреж д аю т и зд елия 
и з ш ерсти , пу х а, щ етины , войлок, ковры , чучела ж ивотны х , насекомы х  на 
ватны х  слоях . Д лина тела 3,5 – 5,0 мм ..… … ..…  Anthrenus picturatus Sols. 
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- Г лаза овальны е 
Усики  8-члениковы е. Ф он надкры лий из чёрны х  чеш уек. Н а этом фоне 

прох одят 3 неправильны х  волнисты х  перевязи  и з белы х  и  светло-
коричневы х  чеш уек. Рис. 8. Л ичинки  встречаю тся в различны х  бакалейны х  
товарах , гербариях  растительны х  прод уктах , повреж д аю т кож аны е 
и зд елия, коллекци и  су х и х  насекомы х , гербари и . П овреж д аю т 
неочи щ енну ю  ш ерсть, ш ёлк, войлок, мех а, рога. Д лина тела 2,2–3,6 
мм...............................................… М узейны й ж ук (Anthrenus museorum L.) 

12(11). С пинная поверх ность тела всегд а покры та волосками , редко 
сред и  нормальны х  волосков встречаю тся немногочисленны е 
чеш уеви д ны е. П ервы й членик лапок почти  вдвое короче 2-го. Н а зад ней 
поверх ности  перед ни х  голеней нет острого кантика. Н адкры лья и  
перед неспинка без пятен од ноцветны е. Усики  11-члениковы е. Брю ш ко в 
ж ёлты х  волосках . Д лина тела 2,8–5,0 мм … … … … … … … … … … … … … .…  
.........… … ...… .… … ...Ч ёрны й ковровы й ж ук (Attagenus unicolor Brahm.) 

13(8). Зад ние тазики  без бедренны х  покры ш ек, не вы ступаю т и  не 
соприкасаю тся д руг с д ругом. Л апки  всегд а без лопастинок, явственно 5-
члениковы е. Рис. 9. 

14(11). Усики  нитеви д ны е, причленены  на лбу  меж д у  глазами , членики  
у сиков од инаковы , бёд ра всех  ног утолщ ены  к верш ине и  зах одят д алеко за 
бока тела. Т ело яйцеви д ное или  почти  ш арообразное. П о своему  облику  
напоминаю т паучков… … … … … … ..… ...С емейство П ритворяш ки  (Ptinidae) 

 

 
15(16). Ш ирина вы ступаю щ ей части  лба меж д у  основаниями  у сиков 

равна половине д лины  1-го членика у сиков или  больш е половины . 
П еред неспинка гладкая, ш арообразная, без бугорков. С ильно вы пуклы й. 
В есь в золотисто-ж ёлты х  волосках . Щ иток д овольно крупны й. Д лина тела 
4 – 4,5 мм. Рис. 9… Ш елковисты й при творяш ка (Niptus hololeucus Fald.) 
В  прод овольственны х  склад ах , зернох ранили щ ах , магазинах , ж илы х  

д омах . Л ичинки  повреж д аю т зерно, различну ю  крупу , муку , ж мы х и , 
галеты , х лебобулочны е и зд елия, пряности , какао-бобы , чай, табачны е 
и зд елия, гербари и , В ред ит су х им материалам ж ивотного происх ож д ения, 
перьевы м и  ш ерстяны м и зд елиям, губкам, коллекциям насекомы х , 
встречается в кипах  ж и рной ш ерсти , сы ром ш ёлке, книгох ранили щ ах . 

16 (15). Ш ирина вы сту паю щ ей части  лба меж д у  основаниями  у сиков 
меньш е четверти  д лины  1-го членика у сиков и  имеет ви д  киля. 
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17(18). Н адкры лья с белы ми  чеш у йками  или  волосками , 

образу ю щ и ми  отд ельны е пятна или  перевязи . П еред неспинка с 4–мя 
пу ш исты ми  ж елтоваты ми  бугорками . Н адкры лья у  обои х  полов с д вумя 
пятнами  и з белы х  чеш уек, у  самок они  вы раж ены  сильнее. Рис. 9. 
Коричневы й д о смоляно-черного. Д лина тела 2,0–4,3 мм… … … … … .… …  
… … … … … … … … … … … … … ..… ..… … ..П ри творяш ка вор (Ptinus fur L.) 
М ногоядны й вред итель прод уктов растительного происх ож д ения. 

Космополит. Рис. 9. 
18(17). Н адкры лья без белы х  чеш у ек или  волосков, на боках  

перед неспинки  в области  перетяж ки  нет прод олговаты х  пятен и з 
блестящ и х  волосков. Т орчащ ие волоски  меж д у ряд и й надкры лий у  самцов 
различной д лины . Д лина тела 2,3 – 3,2 мм. … … … … … … ..… … ...…  
… … … … … … ..… … … … … … ..П ри творяш ка буры й (Ptinus testaceus Ol.) 
В  прод овольственны х  склад ах , зернох ранили щ ах , магазинах , ж илы х  

д омах . В ред ит су х им растительны м и  ж ивотны м матери алам. Космополит. 
19(14). Усики  пильчаты е или  гребенчаты е, причленены  на боках  головы , 

с тремя крупны ми  верш инны ми  члениками , бёд ра едва зах одят за бока 
тела… … .… … … … … … … … … .… … … .Семейство Т очильщ ики  (Anobiidae) 

20(19). Н а первом стерните брю ш ка нет ямок д ля вклад ы вания ног. 
Усики  нитеви д ны е, и х  3 верш инны х  членика значительно д линнее 
пред ы д у щ и х . Верх  тела покры т прилегаю щ и ми  волосками , сред и  которы х  
и зредка встерчаю тся торчащ ие. Г олова больш ая, д о самы х  глаз втянута в 
перед негру д ь. Коричневы й, матовы й. Д лина тела 1,7–3,7 мм 
… … … … … … … … … … … .Х лебны й точи льщ и к (Stegobium paniceum L.) 

 

 
21(7). П еред ние тазики  неторчащ ие, округлы е или  слабопоперечны е. 

Рис. 10. Т ело у д линнено и  сплю снуто. Эпимеры  сред негру д и  д остигаю т 
сред ни х  тазиковы х  впад ин. Рис. 10… … … … … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … ....… .. Семейство П лоскотелки  (Cucujidae) 

22 (23). Н адкры лья полностью  закры ваю т брю ш ко, пиги д и й не ви д ен. 
перед неспинка с ш естью  зу бцами  на каж д ом боку . Г олова свобод ная; не 
втянута в перед неспинку . Г лаза маленькие. Рис. 11. Т ело тёмно-бу рое. 
Д лина тела 2,5 – 3,5 мм… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
… … … … … … … ...С ури нам ски й м укоед (Oryzaephilus surinamenensis L.) 
В ред ит рису , крупам, су х офруктам, ж мы х у , зернопрод уктам. 

Космополит.  
23(22). П еред неспинка без зу бцов, к основани ю  заметно су ж ивается, с 

каж д ой стороны  с тонкой отчётливой килеви д ной линией, параллельной 
боковы м краям. Ш ов меж д у  начличником и  лбом вы тянут вперёд , ры ж и й 
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(у сики  короткие, не д линнее половины  тела. Рис. 11. Д лина тела 
1,5 – 2,2 мм. … … … … .… М укоед ры ж и й (Cryptolestes ferrugineus Steph.) 
В стречается в зерне, муке, су х офруктах . Космополит. 
 

 
 

24(6). П еред ние и  сред ние лапки  5-члениковы е, зад ние – 4-члениковы е 
(5–5–4). Усики  располож ены  под  боковы м краем глаз. Г олова по бокам с 
расш ирением в ви д е козы рька, прикры ваю щ его сверх у  основания у сиков. 
Г лаза полностью  или  частично прорезаны  боковы ми  краями  лба. П окровы  
тела больш ей частью  тёмно-окраш енны е… … … … … … … … … … … … .… … .. 
… … … … … … … … … … … … … … .… .Семейство Ч ернотелки  (Tenebrionidae) 

25(26). Ж уки  крупны е, плосковы пуклы е – д лина д о 18 мм. Д лина 
перед неспинки  значительно меньш е её ш ирины . В ерх  тела тускло 
блестящ и й, бу ровато-чёрны й д о чёрного. В ерш инны й членик у сиков 
овальны й, д линнее пред послед нее … … … … … … … .… … … … … … … … … …  
… … … … … ..… … … … … Х рущ ак больш ой м учной (Tenebrio molitor L.) 

26(27). Ж уки  мелкие. Д лина тела 3 – 4 мм. Светлоокраш енны е. 
27(28). М анд ибу лы  сильно у величены , вы ступаю т и з-под  наличника в 

ви д е клеш ней. Рис. 12,в. Т ело красно-бурое, д линной 3,5–4,5 мм… … … ...…  
… … … … … … … … … … … … … Р огаты й хрущ ак (Gnathocerus cornutus F.) 

28(27). М анд ибу лы  не вы ступаю т и з-под  наличника. Т ело 
параллельностороннее, надкры лья с тонкими  килями  меж д у  ряд ами  точек, 
по крайней мере, в 4-м и  6-м промеж утках . Г лаза прорезаны  боковой 
частью  лба почти  полностью , ж у к коричневы й. Д лина 2,6–4,4 
мм… … … … … … … .… … … … ..М алы й хрущ ак (Tribolium confusum Duv.) 

29(6).Л апки  4-члениковы е, 3-й членик д ву лопастной, голова не вы тянута 
в головотрубку , но в ви д е короткого х оботка, зад ние тазики  ш ирокие. И з-
под  верш ин надкры лий вы ступает конец брю ш ка – пиги д и й. Зад ние бёд ра 
значительно у толщ ены , обы чно с зу бцами  на зад нем крае и ли  с 
предверш инны м зу бцом. Ж у ки  обы чно покры ты  густы ми  волосками . 
… … … … .… … … … … … … … .… … … … … ....С емейство Зерновки  (Bruchidae) 

30(31). П еред неспинка более или  менее сильно конически  су ж ена к 
верш ине. Зу бцы  на боках  перед неспинки  отсу тству ю т. Зад ние бёд ра на 
внутреннем крае перед  верш иной с мощ ны м остры м зу бцом, позад и  
которого нах одятся ещ ё д ва д ополнительны х  зу бчика. Т ело ж ука с 
густы ми  серы ми  и  ж елтовато-серы ми  волосками , образу ю щ и ми  
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многочисленны е неотличимы е пятны ш ки . П иги д и й сплош ь покры т 
ж елтоваты ми  волосками . Рис. 12,б. Д линна тела 2,8–3,5 мм ...…  
… .Зерновка фасолевая (Acanthoscelides obtectus Say. (A. obsoletus Say.)) 
Развивается в семенах  различны х  ви д ов фасоли , кормовы х  бобов, 

чечевицы , маш а. 

 
31(30). П еред неспинка обы чно поперечная, кперед и  несильно су ж ена, 

обы чно с зу бцом у  серед ины  бокового края. Зад ние бёд ра на внутреннем 
крае перед  верш иной без мощ ного острого зу бца. Боковой зу бец 
перед неспинки  сильно развит. Косая перевязь и з белы х  волосков в зад ней 
половине надкры лий обы чно разбита на пятна. Верш ина надкры лий позад и  
перевязи  с од ним или  д вумя небольш ими  белы ми  пятны ш ками  на тёмном 
ф оне. П иги д и й обы чно с д вумя резкими  чёрны ми  пятнами . Рис. 12,а. 
Д линна тела 4,5–5,0 мм .… … ...Зерновка гороховая (Bruchus pisorum L.) 
Т олько в горох е Pisum sativum и  P. arvense. 
32(1). П овреж д аю т запасы  зерна, крупы , муки , су х офрукты , 

лекарственны е травы  и  пряности  личинки  с тремя парами  ног или  
безногие, если  ног 16 опред еление по таблице отряд а Ч еш уекры лы е. 

33(36). Л ичинки  с толсты м мясисты м мягким телом, С -образно и зогнуты  
на брю ш ну ю  сторону . Н ож ки  если  имею тся то очень короткие. Л ичинки  
голы е внутри  зерён. 

34(37). Н ож ек нет. Л ичинки  голы е внутри  зерён. 
35(36). В  зёрнах  злаков. В зрослая личинка около 3 мм. П осеред ине 

сильно сгорбленная, с многочисленны ми  поперечны ми  складками , 
кремово-белая, с янтарного цвета головкой и  коричневы ми  челю стями . 
Рис. 13,а … … … … … ...................Ам барны й долгоноси к обы кновенны й 
(Sitophilus (Calandra) granarium L.) 

36(35). В  семенах  горох а или  ф асоли . С  сосцеви д ны ми  бород авочками  
на месте нож ек. Кремовая, иногд а с ж ёлты м оттенком. Г олова такого ж е 
цвета, маленькая, глубоко втянута в гру д ной отд ел, челю сти  коричневы е. 
Г олая, только гру д ь снизу  в коротком пуш ке. Рис. 13,б. 
В  горох е – Зерновка гороховая (Bruchus pisorum L.). 
В  ф асоли  – Зерновка фасолевая (Acanthoscelides obtectus Say, A. 

obsoletus Say). 
37(34). Н ож ки  имею тся, личинки  в тонки х , д овольно д линны х  волосках . 

В  муке зерне, крупе, разны х  и зд елиях  и з муки . 
38(39). С  короткими  ш ипиками  на спине. Рис. в. Зад непрох од ное 

отверстие в ви д е прод ольной щ ели . Рис. 13,г. Г ру д ной отд ел у толщ ен. 
Белая; голова кремовая, с ж ёлтовато-бу ры ми  челю стями . В зрослая д о 5 
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мм. д лины . ........................................... … … … … … … … ................................... 
..............................................Х лебны й точи льщ и к (Stegobium paniceum L.) 

39(38). Без коротки х  ш ипиков на спине. Зад непрох од ное отверстие в 
ви д е короткой поперечной щ ели , ограниченной сверх у  х итинизи рованной 
скобкой, в ви д е острого у гла. Рис. 13, д . Кремовая, с ж елтовато-белой 
головой и  коричневы ми  челю стями  ..… .П ри творяш ка вор (Ptinus fur. L.) 

 

 
 
40(43). Л ичинки  с плоским, сзад и  расш иренны м мягким телом. 

П ослед ний членик тела с д ву мя крупны ми  загну ты ми  кверх у  крю чками . 
Рис. 13,е. 

41(42). Л ичинки  д линной д о 18 мм. Г олова плоская, тёмно-коричневая, с 
маленькими  у сиками , тело плоское, расш иряю щ ееся кзад и , грязно-белое. 
Н а первом гру д ном членике полукруглы й разд военны й щ иток и  парны е 
пятна на д ву х  послед у ю щ и х  Рис. 13,ж . В зрослы й ж у к Рис. 
11… … … … … … … М аври танская козявка (Tenebrioides mauritanicus L.) 

42(41). Л ичинки  д линной около 4 мм. Кремово-белая, голова светло-
коричневая, с вы пуклы ми  боками  и  д линны ми  у сиками . С пинная сторона 
гру д ны х  сегментов без пятен… … ...… … … … … … … … … … … … … … … …  
… ...… ...М укоед ры ж и й (Cryptolestes (Laemophloeus) ferrugineus Steph.) 

43(40). Л ичинки  с более или  менее твёрд ы м, цилинд рическим телом, 
ж ёлты е или  ж елтоваты е. 

44(43). П ослед ний членик су ж ен и  кверх у  заострён, с од ним или  
несколькими  ш ипиками  на конце, снизу  с мягкими  втяж ны ми  
бород авочками . 

45(46). Л ичинки  крупны е, д о 27 мм. Т ело очень твёрд ое, ж ёлто-бурое. 
П ослед ний членик тела взд ут, загнуты й кверх у  его конец с д вумя 
крю чочками  и  с каж д ой стороны  по паре ш ипиков. Рис. 13,з … … …  
… … … … … … … … … ..… … … … … ..М учной хрущ ак (Tenebrio molitor L.). 

46(45). Л ичинки  маленькие, не более 10 мм. П ослед ний членик тела не 
взд ут, с д вумя больш ими  с ш ироким основанием загнуты ми  кверх у  
крю чками . Рис. 13,и  … … … … М алы й хрущ ак (Tribolium confusum Duv.) 

47(44). П ослед ний членик тела закруглённы й, без крю чечков или  
ш ипиков. Усики  и  ноги  д линны е. Каж д ы й глаз и з пяти  отд ельны х  глазков. 
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Т ело ж елтоватое, со светлы ми  коричневаты ми  поперечны ми  
полосками  … … … С уринам ски й м укоед (Oryzaephilus surinamenensis L.) 

 
О тряд Ч еш уекры лы е (Lepidoptera) 

Ю ж ная амбарная огнёвка (Plodia interpunctella Hb.). П овреж д ает зерно, 
зернопрод укты , су ш ёны е фрукты  и  овощ и , бобы  какао, ш околад  и  д ругие 
прод укты . 
Зиму ю т гусеницы  последнего возраста в коконах . В есной окукливание и  

вы лет бабочек. Я йца отклад ы ваю тся на поверх ность повреж д аемы х  
прод уктов. П лод овитость около 150 яиц. Г у сеницы  ж ивут в 
цилинд рически х  тру бочках , построенны х  и з частиц прод укта с помощ ью  
пау тинки , при  питани и  они  оплетаю т муку  в комки . П ри  благоприятны х  
у словиях  на развитие од ного поколения требу ется 60 – 70 д ней. 

 
О пред елительная таблица гусениц бабочек. 

1(2). Г у сеницы  повреж д аю т зерно, крупу  снару ж и . Г у сенница д о 10 мм 
повреж д ённы е зёрна соед иняет пау тиной в комки . Ж елтовато- белая с 
ры ж е-коричневой головой, с более светлы м заты лочны м и  анальны м 
пятном… … … … … … … … … … … ..… … Ам барная м оль (Tinea granella L.) 

2(1). Г у сеницы  в муке и  отрубях . Загрязняю т и х  своими  экскрементами  
и  паутинны ми  трубчаты ми  х од ами , в которы х  ж ивут. Г у сеницы  
од ноцветны е кремово-ж ёлты е, без пятны ш ек у  основания волосков. 
Г оловка ры ж евато-коричневая. … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
… … … .… … … … … .Ю ж ная ам барная огнёвка (Plodia interpunctella Hb.) 

 
О тряд К лещ и  Acarina 

М учны е клещ и . В стречаю тся в зернох ранили щ ах , склад ских  
помещ ениях , д ома в запасах  муки  при  её зараж ени и  на склад ах . М ука, 
зараж ённая клещ ами , имеет неприятны й х арактерны й медовы й запах . 
О пред елить наличие клещ ей в муке мож но след у ю щ им образом. П олож ить 
на чёрну ю  бумагу  небольш у ю  горку  муки  с острой верш иной и  ровны ми  
краями . Е сли  в муке есть клеш и , то через несколько мину т горка 
д еформируется, а на ф оне чёрной бу маги  х орош о заметны  
передвигаю щ и еся светлы е мучнисты е клещ и . 
Н аиболее вред ны  мучной клещ  (Tyrogliphus farinae L.) и  волосаты й клещ  

(Glycyphagus destructor Schrank.). П лод овитость мучного клещ а составляет 
20-30 яиц у  волосатого – 8–10 яиц. И з яйца черец 3-6 д ней вы х од ит 
личинка, с тремя парами  ног, которая затем превращ ается в нимф у  I, а 
затем II возраста. П ри  неблагоприятны х  у словиях  образу ется и з нимфы  I 
особая форма – гипопус. Г ипопус мож ет бы ть под ви ж ны м и  непод ви ж ны м. 
О тличается от нимф ы  нед оразвиты м ротовы м аппаратом, д вумя 
послед ними  парами  у короченны х  ног. Н а брю ш ной стороне тела развиты  
д ве присоски  д ля прикрепления к различны м пред метам насекомы м, 
лю д ям и  т.д ., что обеспечивает расселение. 
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О пред елительная таблица ви д ов клещ ей 

 
1(2). Т ело взрослого клещ а с небольш им числом волосков, овальное, 

белое, за исклю чением коричневы х  конечностей и  ротового аппарата. У  
самцов перед ние ноги  у толщ ены , с больш им зу бцом на 2-м членике.  
Рис. 3 … … .… … … … … … … … … … .М учной клещ  (Tyrogliphus farinae L.) 

2(1). Т ело взрослого клещ а, густо опу ш енное волосками , светлое, 
вы пуклое, ноги  тонкие с д линны ми  ш илови д ны ми  лапками  … … … … … ..…  
… … … … … … … .… … Волосаты й клещ  (Glycyphagus destructor Schrank.) 

 
Г руппа (д) 

Ч ленистоноги е, отличаю щ и еся от насеком ы х строени ем , и ли  
и м ею щ и е своеобразное строени е, встречаю тся в пром еж утках м еж ду 
м ебелью  и  стеной, в углах потолков при  этом  плетут паути нны е сети , 
и ли  в сы ры х м естах и  санузлах. О собенно характерны , для дом ов 
частного сектора, где встречаю тся под влаж ны м и  тряпкам и , 

плоски м и  укры ти ям и , опавш и м и  листьям и  
 

О пред елительная таблица классов 
1(6). Г олова снабж ена у сиками . 
2(3).Н ог больш е 7 пар. Т ело д линное, состоит и з многочисленны х  

од нород ны х  члеников, несу щ и х  од ну  пару  ног… … … … … … … … … … … … . 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Класс М ногонож ки  (Myriapoda) 

3(4). Н ог 3 и ли  7 пар. Т ело состоит и з головы  гру д и  и  членистого 
брю ш ка. 

4(5) Н ог 7 пар. Г ру д ь состоит и з 7 сегментов, на конце брю ш ка нет 
д линны х  нитей, более 5 мм… … … … … … .. Класс Ракообразны е (Crustacea) 

5(4). Н ог 3 пары . Г ру д ь состоит и з 3 сегментов, на конце брю ш ка могут 
бы ть д линны е нити , д о 2 мм или  клещ еви д ны е нечленисты е при д атки  
… … … ...… … … … … ...… … … … … … … … … … … Класс. Н асекомы е (Insecta) 

6(1). Г олова без у сиков, слита с гру д ью  в головогру д ь. Н ог 4 пары . 
… … … … .… .… … … … … … … … … … … …  Класс П аукообразны е (Arachnida) 

 
К ласс М ногонож ки  

В  поселениях  человека встречаю тся пред ставители  подкласса х илопод , 
х арактеризу ю щ иеся обособленной головой и  равномерно расчленённы м 
ту лови щ ем. 
В  трещ инах  ф унд амента д омов, развалинах , кучах  мусора встречается 

костянка обы кновенная (Lithobius forficatus L.) коричневого цвета и  
д остигает в д лину  30 – 35 мм. П од  камнями  обитает геофи л (Geophilidae). 
П о стенам зд аний, почве ночью  бегаю т с очень д линны ми  ногами  и  
у сиками , с крупны ми  лож ноф асеточны ми  глазами  м ухоловки  
(Scutegeridae). Все – многонож ки . Рис. 14. 
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К ласс Р акообразны е 
Ракообразны е пред ставлены  мокрицами  и з отряд а равноногих  

ракообразны х  (Isopoda). О сновная пи щ а мокриц – разру ш енная д ревесина, 
разлагаю щ иеся растительны е остатки , иногд а в парниках  и  теплицах  
повреж д аю т вы ращ иваемы е растения, кусочки  картофеля, яблок. П ериод  
размнож ения – с весны  д о наступления х олод ов. Я йца вы наш иваю тся в 
вы водковой камере. В  год  в сред нем 3 помёта. О бы чны  2 ви д а: Onisus 
asellus L. (ж гутик у сика с 3 обособленны ми  члениками ) и  Porcellio scaber 
Latr. (ж гутик у сика с 2 обособленны ми  члениками ). Рис. 14. 

 

 
 

К ласс Н асеком ы е 
О пред елительная таблица отрядов и  ви д ов 

П ред ставители  эти х  отряд ов встречаю тся во влаж ны х  местах  над ворны х  
построек, под  опавш ими  листьями , д осками , леж ащ ими  на земле, в 
компостны х  кучах . 

1(2). Кры лья имею тся, надкры лья укорочены  и  прикры ваю т только часть 
брю ш ка. Н а конце тела имею тся д линны е клеш неви д ны е 
при д атки… … … … … … … … … … … … … ..… ..О тряд  У х овёртки (Dermaptera) 

2(1). Кры лья отсутству ю т, размеры  мелкие от 1 мм д о 8 мм. 
3(4). В  составе брю ш ка не более 6 сегментов. Брю ш ко си дячее или  

округлое. Развита пры гательная вилка… … О тряд  Н огохвостки  (Collembola) 
В озмож ны е пред ставители  описаны  в группе «з»  разд ела 

свобод нож иву щ ие беспозвоночны е. 
4(3). В  составе брю ш ка более 6 сегментов. Н а конце брю ш ка 3 

х востовы х  нити… … .… .… … .… … … … ..О тряд  Щ етинохвостки  (Thysanura) 
 

О тряд Уховёртки (Dermaptera) 
Н асекомы е с у д линённы м телом и  укороченны ми  кож исты ми  

надкры льями . П ерепончаты е кры лья слож ены  в прод ольном и  поперечном 
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направлени и . Ч леники  брю ш ка сильно х итинизированны . Н а конце 
брю ш ка пара д линны х  твёрд ы х  клещ ей. Г олова серд цеви д ной формы . 
Ротовой аппарат гры зу щ его типа. П ревращ ение неполное. Л ичинки  очень 
пох ож и  на взрослы х . О браз ж и зни  преиму щ ественно ночной. П итаю тся 
гни ю щ ими  растительны ми  остатками , грибами , ж ивы ми  частями  вы сш и х  
растений, некоторы е ви д ы  х и щ ничаю т, напад ая на насекомы х , пауков, 
червей. В  апреле – мае самка отклад ы вает по 50 – 100 яиц. С амки  
нах одятся ряд ом с яйцами  д о вы х од а личинок. П ервоначально она и х  
вы кармливает. Л ичиночная стад ия д лится около 10 недель. Ч ащ е зиму ю т 
самки , но иногд а и  отлож енны е ими  яйца. С амцы  погибаю т. 

 

 
 

О пред елительная таблица ви д ов. 
1(2). Кры ловы е пластинки  имею тся. Клещ и  у  самцов сбли ж ены  только у  

основания, внутренний и х  край с зу бцом. Рис. 15,б. Клещ и  от 3,5 д о 5 
мм… … … … … … … … .У ховёртка обы кновенная (Forficula auricularia L.) 

2(1). Кры ловы е пластинки  отсутству ю т. Клещ и  у  самцов расш ирены  по 
крайней мере в основной трети , внутренний край нерасш иренной части  без 
зу бца. Рис. 15,а. Клещ и  от 3,5 д о 9 мм… … … … … .… … … … … … … … … …  
… ..… … … … … … … … … … … ..У ховёртка огородная (Forficula tomis Kol.) 

 
О тряд Щ ети нохвостки  (Thysanura) 

К  отряд у  относятся самы е крупны е и з первичнобескры лы х  насекомы е 
(1,5–2 см) с у д линнёны м или  укороченны м треу гольны м телом, покры ты м 
чеш у йками . Ротовой аппарат направлен вперёд , гры зу щ его типа. Г лаза 
ф асеточны е. Брю ш ко и з 11 сегментов. Н а конце три  нити  (парны е церки  
(ц.) и  кау д альны й ф иламент (к.ф .)), развитие по типу  эпиморфоза. П оловая 
зрелость наступает через 8 – 12 месяцев, но и  после этого щ етинкох востки  
прод олж аю т линять и  расти . В  у меренном климате, по-ви д имому , од ин 
репрод уктивны й цикл. Ж ивут д о 5 лет. 
В  сы ры х  местах  встречаю тся первичнобескры лы е насекомы е и з отряд а 

Щ етинох востки  (Tysanura) с у д линённы м, треугольны м телом, покры ты м 
серебристы ми  чеш у йками , которы е остаю тся на пальцах  при  ловле эти х  
созд аний. Усики  д линны е, на конце тела три  д линны х  нити , глаза 
ф асеточны е. Ж ивут д о 5 лет. П оловозрелы ми  становятся через год . О д но 
поколение в год у . В  ванны х  комнатах , оранж ереях  встречается 
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синантропная чеш уйчатни ца (Lepisma saccharina L.). П итаю тся 
растительны ми  остатками , лиш айниками , могут повреж д ать пи щ евы е 
прод укты , книги . Рис. 22. 

 
К ласс П аукообразны е 

О бы чно пред ставители  этого класса встречаю тся си дящ ими  на паутине в 
у глах  или  пространстве меж д у  мебелью  и  стеной внутри  помещ ения, реж е, 
в кореш ках  книг, гербариях  и  коллекциях  насекомы х . Колесообразная 
пау тина встречается под  карнизами  или  меж д у  над ворны ми  постройками . 
В се пред ставители  х и щ ники , ох отятся на насекомы х . 

О пред елительная таблица ви д ов 
1(2). П ед ипальпы  имею т вид  клеш ней. Брю ш ко сегментировано. Д лина 

– д о 5мм.… О тряд  Л ож носкорпионы  (Pseydoscorpiones)… … … … … … … … . 
… … … … … … … … … … ..Кни ж ны й скорпи он (Chelifer cancroides). Рис. 14. 

2(1). П ед ипальпы  не клеш невид ны е. 
3(4).Брю ш ко паука имеет крестообразны й рисунок. Круговая, ловчая 

сеть без у беж и щ а в центре, имеет от 30 д о 42 рад и у сов… … … ..… … … . 
… … … … … … … … … … … .Дом аш ни й крестови к (Araneus diadematus L.) 

4(3). Брю ш ко паука не имеет крестообразного рисунка. У  самок 
головогру д ь, конечности  красновато-ж ёлты е, брю ш ко серое с 
коричневаты м рисунком и з прод ольного ряд а неправильны х  пятен и  косы х  
точечны х  полосок. Устраивает в у глах  ш ирокие тенета с воронкообразны м 
су ж ением, где си д ит паук в ож и д ани и  д обы чи… … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … ...… … … … … … … … .… … ..Tegenaria derhami Scop. 

 
Г руппа (e) 

Беспозвоночны е встречаю тся в фекали ях человека 
 

О пред елительная таблица ви д ов 
1(6). Ф екали и  человека. 
2(5). П ред ставители  имею т веретенообразну ю  форму  тела. Д лина от 10 

мм д о 40 см. … … … … … … … … ..… … … ...Класс Круглы е черви  (Nematoda) 
3(4). В  фекалиях  человека, преиму щ ественно у  д етей, могу т встречаться 

мелкие блед но-окраш енны е черви  д о 10мм д линой … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … .… … … ..… … … О стри цы  (Entetobius vermicularis) 

4(3) В  фекалиях  человека, крупны е светло-коричневы е нематод ы  у  
самцов зад ни й конец загну т … … … .… … … … … … ...(Ascaris lumbricoides) 

5(2). Встречаю тся группы  или  отд ельны е членики… … … … … ...… … … …  
… … ...… … … … … … … … … … … … … … … .Класс Л енточны е черви  (Cestoda) 
Н аиболее распространены  след у ю щ ие паразитические ленточны е черви : 
Б ы чи й цепень (Taeniarhynchus saginatus), зрелы е членики  заполнены  

маткой, от центрального ствола которой отх одят 18 – 32 ответвления. 
С ви нной цепень (Taenia solium), зрелы е членики  заполнены  маткой, от 

центрального ствола которой отх одят 8 – 12 ответвлений. 
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Ш и роки й лентец (Diphyllobothrium latum), зрелы е членики  заполнены  

розеткови д ной маткой, располож енной в центре членика. 
В  фекалиях  человек, леж ащ и х  свободно на земле, могу т нах од иться 

личинки  му х  род а Faniа, во временны х  ту алетах  личинки  му х  род а Musca. 
 

2. С вободнож и вущ и е насеком ы е 
Г руппа (ж ). Н асекомы е и ли  д ру гие беспозвоночны е свобод но 

перемещ аю тся в пространстве помещ ений человека. 
Г руппа (з). Н асекомы е или  д ругие беспозвоночны е обитаю т на 

комнатны х  растениях  или  в цветочны х  горш ках . 
 

Г руппа (ж ) 
Н асеком ы е и ли  други е беспозвоночны е свободно перем ещ аю тся в 

пространстве пом ещ ени й человека 
 

О пред елительная таблица отрядов 
1(8). Н асекомы е постоянно нах одятся в возд у х е или  период ически  

садятся на окру ж аю щ ие пред меты  и  человека. 
2(3) Д ве пары  непрозрачны х , покры ты х  чеш у йками  кры льев… … … … … . 

… ..… … … … … … … … … … ..… … … … … ..О тряд  Ч еш уекры лы е (Lepidoptera) 
3(4) Две пары  или  од на пара прозрачны х  кры льев 
4(5). О д на пара мембранозны х , прозрачны х  кры льев..… … … .… … …  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..О тряд  М у х и  и  Комары  (Diptera) 
5(6). Д ве пары  мембранозны х  кры льев. 
6(7). П еред няя пара кры льев намного больш е зад ней пары ; ж илкование 

редкое… … … … … … … … … … …  О тряд  П ерепончатокры лы е (Hymenoptera) 
7(6).Кры лья ш ирокие, од инаковы е ж илкование густое, сетчатое… … … …  

… … … … … … … … … … … ..… … … … … ...О тряд  С етчатокры лы е (Neuroptera) 
8(1). Н асекомы е мед ленно перед вигаю тся или  обычно погибш ие, 

скапливаю тся на под оконниках , особенно много в конце зимы  начале 
весны . М огут бы ть пред ставители  вы ш еперечисленны х  отрядов. 

9(8). Д ве пары  кры льев, верх няя пара твёрд ая, гладкая, лиш ена 
ж и лкования ни ж няя мембранозная… …  О тряд  Ж ёсткокры лы е (Coleoptera) 

 
О тряд Ч еш уекры лы е (Lepidoptera) 
О тряд Ж есткокры лы е (Coleoptera) 

П ред ставители  эти х  д ву х  отряд ов могут встречаться летаю щ ими  по 
комнате, на под оконниках , особенно, ж уки . М ы  описы вали  основны е ви д ы  
бабочек и  ж уков, которы е могут вы летать и з х ранящ и х ся запасов или  
платяны х  ш кафов д ля размнож ения и  миграци и . 

 
О тряд М ухи  и  К ом ары  

П ред ставители  имею т только од ну  пару  перепончаты х  кры льев, вторая 
ви д ои зменилась в бу лавови д ны е образования – ж у ж ж альца. 
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М у х и  вед ут активны й д невной образ ж и зни , кру ж атся над  

висячими  пред метами , садятся на ку х онны е столы  с пи щ ей, спокойно 
си дящ и х  лю д ей. П ри  вспугивани и , как правило, у стремляю тся к 
освещ ённы м д невны м светом окнам, визу ально различаю тся по размерам и  
цвету . В  помещ ени и  встречаю тся му х и , окраш енны е в серы е или  сине-
зелёны е тона. О сновну ю  численность му х  составляю т пред ставители  
семейства М у х и  настоящ ие (Muscidae). Я рко окраш енны е му х и  чащ е 
встречаю тся вне помещ ений человека, обы чно это мусорны е кучи , 
контейнеры  с бы товы ми  отх од ами , трупы  д омаш ни х  ж ивотны х  – это 
Калли фори д ы  (Calliphoridae), реж е встречаю тся М у х и  серы е мясны е 
(Sarcophagidae), опред еление которы х  д о ви д а необх од имо провод ить на 
основе гениталий самцов. С порад ично появляю тся М у ш ки  плод овы е 
(Drosophilidae), которы х  мож но обнару ж ить и  в зимний период  на 
заброд ивш и х  фруктах  и  варенье. 
Комары  пред почитаю т сумеречны й образ ж и зни , при  массовом 

скоплени и  мед ленно перемещ аю тся д нём по комнате, преиму щ ественно в 
затенённы х  местах . 

 
О пред елительная таблица семейств, род ов и  ви д ов 

1(6). Усики  д линны е, состоят не менее чем и з 6 члеников. 
2(3). В  край кры ла вливается не менее 9 ж илок, сред неспинка с V – 

образны м ш вом меж д у  основаниями  кры льев, субкостальная ж илка не 
вливается в перву ю  ветвь рад и альной, ротовой аппарат 
нед оразвит… … … … … … … .… ..Семейство Комары -д олгонож ки  (Tipulidae) 
В озмож но случайное попад ание в помещ ения человека пред ставителей 

этого семейства в районах  близких  к лесны м массивам, вод оёмам, с 
д ревесной растительностью  по берегам. 

3(2). В  край кры ла вливается не менее 9 ж илок, сред неспинка без V –
образного ш ва меж д у  основаниями  кры льев, субкостальная ж илка 
вливается в костальну ю  и  соед инена поперечной перетяж кой с рад и альной 
ж и лкой, кры лья с чеш у йками , ротовой аппарат х орош о развит, х оботок 
тонкий, д линнее головы  и  гру д и  вместе взяты х .… … … … … … … … … … … . 
… … … … … … … … … … … … … … .С емейство Комары  настоящ ие (Culicidae) 

4(5). Щ иток с равномерно закруглённы м краем, у  самок д лина щ у пиков 
не у ступает д лине х оботка Рис (16)… … … … … … … … … … … … … … … … .. 
… … … … ...… … ...… … … … … .… … … К ом ар м алярийны й (Anopheles Mg.) 
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Ч ащ е всего встречается комар малярийны й обы кновенны й (A. 

maculipennis Mg.). Кры лья с пятнами , д о 8 мм. О тличается от остальны х  
настоящ и х  комаров посадкой на стене, тело располагается по тупы м у глом 
к поверх ности . Рис. 16 

5(4). Щ иток по зад нему  к раю  с тремя лопастями , у  самок д лина 
щ у пиков значительно меньш е д лины  х оботка. Рис. 16… … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Род  Комар настоящ и й (Culex L.) 
В  ж илы х  помещ ениях  человека часто встречается ком ар-пискун (C. 

pipiens L.), приспособивщ и йся к ж и зни  в лу ж ах  под валов от протёкш ей 
канали заци и . П ервы й членик зад ней лапки  не короче голени , светлы е 
полосы  опоясы ваю т перед ние края брю ш ны х  сегментов. 

6(1). Усики  короткие, трёхчлениковы е. Т ретий членик отличается от 
остальны х  по форме. 

7(11). Анальная ячейка кры ла короткая, обы чно тупая. П од  щ и тком 
вы пуклы й валик не развит. С ред ние и  крупны е му х и  с развиты ми  
щ етинками  на теле. О краска му х  сине-зелёная или  серая, реж е с 
ш ах матны м рисунком на брю ш ке. В  над ворны х  постройках , на навозны х  
кучах  в сельской местности  встречаю тся му х и  и з семейства скатофаги д ы  
или  навозны е му х и  (Scatophagidae). С ред него размера му х и  со сред ней 
густоты  ж ёлты ми  волосками  на теле. М елкие му х и  обы чно од ноцветны е, 
бу роваты е. Е сли  при знаки  д ругие и  окраска с яркими  ж ёлты ми  пятнами , то 
это случайное попад ание му х  Ж урчалок (Syrphidae). Д ругой комплекс 
признаков принад леж ит ины м семействам. 

11(32). Сред него и  крупного размера му х и . Л етаю т д остаточно бы стро. 
О краш ены  в серы е или  сине-зелёны е тона. 

12(22). С ред него размера му х и  с конусови д ны м брю ш ком и  сероваты м 
рисунком, если  брю ш ко цилинд рическое, то развито опу ш ение тела и з 
ж ёлты х  волосков. Н ад  тазиками  зад ни х  ног отсутствует ряд  и з щ етинок. 

13(14). Х орош о развиты  закры ловы е чеш у йки , гру д ная закры ловая 
чеш у йка в вид е у зкой пластины  Рис. 17… … … … … … … … … … .… … … .. 
… … … … … … … … … … … … … … ...С емейство Cкатофаги д ы  (Scatophagidae) 

 
 

14(13). В  основани и  кры ла х орош о развиты  2 закры ловы е чеш у йки . 
Г ру д ная закры ловая чеш у йка в ви д е треугольника. Рис. 17. Анальная 
ж и лка не д ох од ит д о зад него края кры ла. С  вы ш еперечисленны ми  
признаками , но с металлически -зелёной окраской встречаю тся в 
х озяйственны х  пристройках , на навозны х  кучах  в сельской местности  
пред ставители  род ов К оровница навозная (Cryptolucilia B.B., Orthelia 
R.-D.) и  Н авозница зелёная (Pyrellia R.-D.).… … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … .С емейство М у х и  настоящ ие (Muscidae) 
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15 (21). Сред инная ж и лка (М ) образует и згиб по направлени ю  к 

перед нему  краю  кры ла. 
16(19). Х оботок твёрд ы й, роговой, блестящ и й с у зкими  сосательны ми  

лопастями , в спокойном состояни и  направлен вперёд . 
17(18). Х оботок значительно д линнее щ у пиков, гру д ь сверх у  с 3 

тёмны ми  прод ольны ми  полосками , окраска серая. 5–7мм. Рис. 18. Ч ащ е 
встречается в помещ ениях  в и ю ле–августе… … … … … … … … … … … … … …  
… … … … .Ж и галка осенняя и ли  обы кновенная (Stomoxys calcitrans L.) 

 

 
18(17). Х оботок незначительно д линнее щ у пиков, щ етинка у сиков 

д ву сторонне оперённая. С ред неспинка с 4 прод ольны ми  полосами . 5 – 6 
мм. Рис. 18… … … .… … .… Ж и галка коровья (Haematobia stimulans Mg.) 

19(16). Х оботок мягкий, втяж ной, направлен вни з. С ред инная ж илка (М ) 
и зогнута под  у глом, тело бу рое, серое или  чёрное… … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … ...… … … Род  М у х а настоящ ая (Musca L.) 

20(19).Л об у  самцов ш ирокий, у  самок сред инная лобная полоса вперед и  
у зкая, кзад и  расш иренная. Серая окраска, низ лица ж ёлты й, гру д ь с 4 
прод ольны ми , тёмны ми  полосами , брю ш ко с неясны м чёрны м рисунком, 
сни зу  ж елтоватое. 1-й брю ш ной сегмент снизу  по краям в волосках . 7–
8 мм… … … … … … … … … … … … ..… .… М уха ком натная (M. domestica L.) 

21(15). С ред инная ж илка (М ) прямая или  почти  прямая. Анальная ж и лка 
не д ох од ит д о края кры ла. П еред ние бёд ра снизу  без ш ипов или  зу бцов, а 
сред ние голени  с внутренней стороны  в верш инной половине в густы х , 
коротких  волосках . Г ру д ь сверх у  чёрно-серая, брю ш ко чёрное, с боков с 
больш ими  просвечиваю щ ими  пятнами . 5–6 мм.… … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … … ...Род  Ф анни я (Fannia canicularis L.) 
П ред ставители  этого род а пред почитаю т над ворны е постройки , скотны е 

д воры  в сельской местности , навозны е кучи , отмечены  случаи  откладки  
личинок в рот спящ и х  лю д ей с послед у ю щ им и х  развитием в легки х . 

22(12). С ред него и  крупного размера му х и  с овальны м или  
цилинд рическим брю ш ком. О краш ены  в сине-зелёны е и  серы е тона, с 
ш ах матны м рисунком брю ш ка. Н ад  тазиками  зад ни х  ног развит ряд  и з 
щ етинок. Рис. 19. 

 
 
 
 
 



 32 
 

 
23(31). Брю ш ко металлически  синее или  зелёное… … … … … … … … …  

… … … … … … … … … … … … … … … С емейство Каллифори д ы  (Calliphoridae) 
24(25). Г олова сперед и  ж ёлто-оранж евая, с золотисты м отливом, гру д ь и  

брю ш ко синие … … … … … ..… …  М уха м ёртвы х (Cynomia mortuorum L.) 
25(26). Г олова не оранж ево-ж ёлтая, обы чно тёмная. 
26(30). Брю ш ко металлически  блестящ ее синее, с серебристы м налётом. 

М у х и  крупны е. 10 – 16 мм. … … … … ...Род  М уха синяя (Calliphora R.- D.) 
27(28). Л ицо и  щ ёки  чёрны е. 8–12. … … … … … … … … … … … … .… … … …  

.… … … … … … … … … … … … .Ч ёрноголовая синяя м уха (C. vomitoria L.) 
28(27). Л ицо и  щ ёки  красновато-ж ёлты е. 8–13 … … … … … … … .… … … …  

… … … … .… … … … ..К расногололвая синяя м уха (C. erytrocephala Mg.) 
30(26). Брю ш ко металлически  блестящ ее зелёное, ноги  

чёрны e… … … .… … … … … … род  Зелёная падальная м уха (Lucilia R.-D.) 
31(23). Брю ш ко серое, со светлы ми  пятнами , обы чно образу ю щ и ми  

ш ах матны й рисунок … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … ...... 
… … … … … … … … … … … … Семейство М у х и  серы е мясны е (Sarcophagidae) 

32(11). М елкие, бу ровато окраш енны е му х и , мед ленно летаю щ ие над  
заброд ивш ими  прод уктами  питания. Н ад  тазиками  зад ни х  ног отсутствует 
ряд  и з щ етинок. Костальная ж илка кры ла с 2 переры вами , анальная ж илка 
есть. Рис. 20. … … … … … … … ..Семейство М у ш ки  плод овы е (Drosophilidae) 

 
О тряд П ерепончатокры лы е 

Д ля перепончатокры лы х  х арактерно наличие 2 пар кры льев со 
своеобразной системой ж илкования. Зад ние кры лья меньш е перед ни х  и  в 
полёте сцепляю тся с ними  при  помощ и  зацепки , число ж илок у меньш ается 
у  мелки х  форм. В о многи х  группах  перепончатокры лы х  кры лья 
отсутству ю т у  самок. ротовой аппарат пред ставляет собой х оботок, 
результат слияния ни ж ней губы  и  ни ж ни х  челю стей, он позволяет 
слизы вать ж и дку ю  фракци ю  пи щ и  и  манд ибу лами  гры зть твёрд у ю . 
Брю ш ко мож ет причленяться к гру д и  без су ж ения – си дячебрю х ие 
(Symphyta) или  тонким вы тянуты м основанием брю ш ка – 
стебельчатобрю х ие (Apocrita). П ричём, первы й сегмент брю ш ка вход ит в 
состав гру д и . Н а конце брю ш ка самки  имею т яйцеклад  или  ж ало. Развитие 
с полны м превращ ением. 
В  местах  х ранения прод уктов, богаты х  углевод ами , на ку х не, в теплицах  

встречается очень мелкий фараонов м уравей (Monomorium pharaonis 
L.). Н ередко мож но наблю д ать муравьины е тропинки  к местам кормеж ек – 
сах арницы , кусочки  х лебопрод уктов и  т.д . М у равьи  относятся к семейству  
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М у равьи -мирмики  (Myrmicidae). Рабочие муравьи  ж ёлты е, 2–2,5 мм; 
самцы  чёрны е, 3мм; самки  с чёрной верш иной брю ш ка, 3–4 мм. 
Н а черд аках , су х и х  проветриваемы х  сараях  чащ е всего у страиваю т 

гнёзд а и з бумагови д ной, серой массы  или  суглинков ви д ы  семейства О сы  
общ ественны е или  складчатокры лы е (Vespidae). О сы  и з семейства 
складчатокры лы х , которы х  ещ ё назы ваю т бумаж ны ми  осами , могут 
строить гнезд о и з переж ёванной и  смоченной слю ной д ревесины , которая 
после вы сы х ания напоминает грубу ю  бумагу . Г незд о пред ставляет 
несколько сотов, горизонтально располож енны х  д ру г над  д ругом и  
покры ты х  многослойной бумаж ной оболочкой, сверх у , с вход ны м 
отверстием, обычно, снизу . 
Л ичинок осы  вы кармливаю т переж ёванны ми  насекомы ми , а сами  

питаю тся у глевод ной пи щ ей. П ред ставители  этого семейства эпизод ически  
прилетаю т в д ом во время варки  варенья или  фруктовы х  компотов. Д ля 
пред ставителей этого семейства х арактерно стебельчатое брю ш ко, 
отсутствие торчащ его яйцеклад а (он превращ ён в ж ало), кры лья в покое 
склад ы ваю тся прод ольно в од ну  складку . П реоблад ает чёрно-ж ёлтая 
окраска. 
П чела медоносная (Apis mellifera L.) чуть пох ож а на осу  ры ж у ю , но 

кры лья не слож ены  прод ольно и  1-й членик зад ней лапки  расш ирен и  со 
щ ёткой. 

 
О пред елительная таблица род ов и  вид ов семейства О сы  общ ественны е 

или  складчатокры лы е (Vespidae) 
 

1(16). Брю ш ко коническое, с прямо у сечённы м основанием. Т ело 
плотное. 

2(3). Т ело очень крупное. Г олова за глазами  сильно вы тянута назад , 
зад ние глазки  бли ж е д ру г к д ругу , чем к зад нему  краю , красновато-ж ёлтая. 
Г ру д ь чёрная с ж ёлты м и  ры ж им рисунком, брю ш ко с чёрны ми  полосами  
по краям сегментов, у  основания с красно-бу ры м рисунком … … … … … .…  
… .… … … … … … … ..… … … ...Ш ерш ень обы кновенны й (Vespa crabro L.) 

3(4).Г олова не вы тянута, зад ние глазки  у д алены  от края заты лка не д алее 
чем д руг от д руга. 

4(9).Щ ёки  д линны е, глаза отодвинуты  от ж вал… … … … .… … … … … … . 
… … … … … … … … … ..… … .Род  О са длиннощ ёкая (Dolichovespula Rohw.) 

5(6). В ы резка глаз сплош ь ж ёлтая. П еред неспинка с ж ёлтой полосой на 
перед нем крае. 20 – 25 мм … … … … .… ...… … О са средняя (D. media Deg.) 

6(7). В ы резка глаз лиш ь сни зу  ж ёлтая. П еред неспинка без ж ёлтой 
полоски  на перед нем крае. 

7(8). Н аличник с чёрной точкой (самки  и  рабочие) или  сплош ь ж ёлты й 
(самцы ). 15 – 20 мм … … … … … … … … … … О са лесная (D. silvestris Scop.) 

8(7) Н аличник с чёрны м у гловаты м пятном… … … … … … … ..… … …  
… … … … … … … … ...… … … … … … … … … ..О са саксонская (D. saxonica F.) 
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9(4). Щ ёки  короткие, глаза почти  касаю тся основания ж вал… … …  

… … … ..… … .… … … … … … … … … … .… … … … … ..Род  О са (Vespula Toms.) 
10(13). В ы емка глаз вся ж ёлтая. 
11(12). Н аличник самок и  рабочи х  с 1–3 чёрны ми  точками . Зад ни й край 

глаз сплош ь чёрны й.15 – 20мм. … ...… ... О са герм анская (V. germanica F) 
12(11). Н аличник самок и  рабочих  с чёрны м у гловаты м пятном. 15 – 

20мм ....… … … … … … … … … … … … … О са обы кновенная (V. vulgaris L.) 
13(10). В ы емка глаз ж ёлтая только снизу . 
14(15). О снование брю ш ка с ры ж им или  красны м рисунком. 15 – 20 мм 

… ..… … … ..… … … … … … ..… … … … … … … … … … ..О са ры ж ая (V. rufa F) 
15(14). Брю ш ко только с ж ёлты м рисунком и  чёрны ми  пятнами . 15 – 20 

мм… … … … … ..… … … … … … … … … … ..О са австри йская(V. austriaca F) 
16(1). Брю ш ко, постепенно су ж енное к основани ю . Т ело стройное. 

О краска чёрная с ж ёлты м рису нком. Брю ш ко с ж ёлты ми  полосами  по 
краям сегментов, второй сегмент в перед ней части  с парой овальны х  
ж ёлты х  боковы х  пятен. Н оги  от колен ж ёлты е … … … … … … .… ............ 
… … … … … … … … … … … … … … … .О са французская (Polistes gallicus L.) 

 
О собенности  би ологи и  пчелы  м едоносной 
П чела м едоносная (Apis mellifera) человеком од омаш нена и  

развод ится. Н аибольш ее распространение получили  пород ы  
сред нерусская, серая горная, кавказская, итальянская и  д ругие. 
С ообщ ество медоносны х  пчёл назы ваю т пчелиной семьёй, состоящ ей и з 

ед инственной матки  и  нескольки х  д есятков ты сяч рабочих  пчёл. 
Ч исленность рабочи х  пчёл в летний период  д остигает 50–60 ты с. 
П род олж ительность ж и зни  пчёл весной в сильны х  семьях  составляет не 
более 40–60 д ней. Л етом появляю тся трутни , которы е необх од имы  д ля 
спаривания с маткой в полёте за пред елами  у лья. П осле спаривания 
трутень погибает. 
М атка отличается от рабочи х  пчёл и  трутней д линны м брю ш ком, телом 

коричневатого цвета и  весом – около 200 мг или  в д ва раза больш е массы  
рабочей пчелы . М атка мож ет ж ить в семье д о 4–5 лет, но обычны й 
прод уктивны й срок откладки  яиц 2–3 год а. П чёлы  отличаю т свою  матку  от 
чу ж ой, способну ю  отклад ы вать яйца от неспособной, бы стро у знаю т о 
гибели  матки  по отсу тстви ю  специф ического запах а и  особого маточного 
вещ ества, которое пчёлы  слизы ваю т с её тела. М атка способна 
отклад ы вать в сутки  д о 2–3 ты с. яиц. Я йцекладка начинается в январе и  
заканчивается в октябре. Н овы е матки  вы ращ иваю тся в специальны х , 
овальны х  ячейках , соору ж аемы х  по краю  сотов, и  и х  личинок кормят 
только молочком, что и  привод ит к развити ю  только матки . М атка 
развивается 16 д ней. 
В  отличие от матки  и  рабочи х  пчёл, и з неоплод отворённы х  яиц 

развиваю тся трутни . Л ичинок трутней кормят первы е 3 д ня секретом 
кормовы х  ж елёз («пчелины м молочком»), а затем смесью  мёд а и  пы льцы . 
Развиваю тся трутни  24 д ня. Это му ж ские особи , не имею т ж ала, не 
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способны  вы полнять каку ю  – либо работу  и  слу ж ат д ля осеменения 
маток. Д ля оплод отворения и х  необх од имо всего 10–15 экземпляров, но 
д ля защ иты  матки  во время спаривания и  полёта и х  рож д ается несколько 
ты сяч. Н а зиму  в нормальны х  пчелины х  семьях  они  и згоняю тся и з у лья. 
Рабочие пчёлы  появляю тся и з оплод отворённы х  яиц, но первы е 3 д ня и х  

кормят молочком, а затем смесью  мёд а и  пы льцы . Развивается рабочая 
пчела 21 д ень. О бязанности  рабочих  пчёл в семье весьма многообразны . 
С амы е молод ы е пчёлы  имею т развиты е кормовы е ж елезы  и  кормят 
личинок и  матку , затем у  ни х  развиваю тся восковы е ж елезы , и  они  строят 
соты , перерабаты ваю т нектар в мёд , у бираю т у лей. В  у лье под д ерж ивается 
всё время постоянная температу ра 35 С . Ч ерез три  нед ели  они  становятся 
ф у раж ирами  и  вы летаю т и з у лья за кормом. В  послед ню ю  неделю  ж и зни  
пчела становится разведчицей, которая и щ ет новы е запасы  корма и  
сообщ ает с помощ ью  особой формы  сигнализаци и  – виляю щ его танца. 
П чела, танцуя, соверш ает прямолинейны е пробеги  под  таким у глом к 
вертикали  сот, которы й равен у глу  меж д у  направлением на солнце и  на 
источник пи щ и . Каж д ы й пробег заканчивается д ви ж ением, 
напоминаю щ им по форме ци фру  восемь. Скорость д ви ж ения пчелы  во 
время танца обратно пропорциональна расстояни ю  д о источника пи щ и . 
С емьи  пчёл размнож аю тся с помощ ью  роения. За 8–10 д ней д о роения 

пчёлы  прекращ аю т отстройку  сотов и  сни ж аю т мед осбор, матка 
прекращ ает отклад ы вать яйца, ряд  пчёл соверш ает полёты  в поисках  места 
д ля нового ж илья. П еред  этим в семье у величивается количество трутней, 
и  заклад ы ваю тся маточники . И з у лья вы летает старая матка с частью  
рабочи х  пчёл, а новая, оставш аяся в у лье, у бивает всех  остальны х , затем 
вы летает д ля спаривания с трутнями . 
П род укция пчеловод ства ш ироко используется человеком в пи щ евой – 

мёд , мед ицинской – прополис, пы льца «молочко» и  х имической 
промы ш ленности  – воск. 

 
О тряд С етчатокры лы е (Neuroptera) 

П ред ставители  отряд а имею т разнообразну ю  форму . Д ве пары  
перепончаты х  кры льев с сетчаты м ж илкованием, од инаковы м на перед ни х  
и  зад ни х  кры льях , причём прод ольны е ж илки  в больш инстве случаев с 
развилкой на конце. Ротовой аппарат гры зу щ и й. Конечности  бегательны е с 
5-члениковы ми  лапками . П олёт слабы й, мед лительны й. Развитие с полны м 
превращ ением. 
В  помещ ени и  встречаю тся пред ставители  семейства Златоглазки , 

которы е залетаю т в постройки  человека на зимовку  осенью . 
Н оги  бегательны е, у сики  на конце не утолщ енны е, нитеви д ны е, глаза у  

взрослы х  особей красновато-золотисты е, кры лья прозрачны е, тело зелёное 
или  ж елтовато-зелёное. Кры лья с лёгким рад у ж ны м блеском. Участок 
меж д у  костальной (С ) и  субкостальной ж и лками  (Sc)ш ирокий, поперечны е 
ж и лки  в этом участке не разветвлены . Н асекомы е сред ни х  размеров около 
20мм. Я йца зелёного цвета со стебельком, которы й прикрепляется к 
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су бстрату . П лод овитость самок от 200 д о 700 яиц. Л ичинки  
пред почитаю т питаться тлями  и  мучнисты ми  червецами . Л ичинки  д важ д ы  
линяю т, после чего окукливаю тся в округлом белом коконе. В  осенний 
период  д и апау зиру ю щ ие особи  ж елтею т … … … … … … … … … … .… … …  
… … … … … … … … … … … … … ...… … .Семейство Златоглазки  (Chrу sopidae) 

 
О пред елительная таблица род ов и  вид ов 

1(2). Т ретья мед иальная ячейка перед ни х  кры льев разд елена прод ольной 
ж и лкой на д ве равны е части . Г олова оранж ево- ж ёлтая, брю ш ко бу рое с 
ж ёлты ми  боками . Кры лья вы тянуты е, размах  38-45мм… … … … … … … … …  
… … … … … … … .Златоглазка ж ёлтоголовая (Notochrysa fulvicips Steph.) 

2(1). Т ретья мед иальная ячейка перед ни х  кры льев разд елена косой или  
и зогнутой ж илкой на д ве неравны е части  … … ... Род  Златоглазка (Chrisopa) 

3(6). Л об с чёрны ми  отметинами  около усиков. 
4(5). О снование каж д ого у сика окру ж ено чёрны м колечком, у сики  

блед ны е, второй членик чёрны й. Г ру д ь с чёрны ми  пятнами , брю ш ко 
чёрное по бокам зелёное. П род ольны е ж илки  зелёны е, поперечны е почти  
чёрны е … ...Златоглазка обы кновенная (Ch. perla L.) 

5(4).Л об с чёрной точкой меж д у  у сиков. Брю ш ко блед но-зелёное, с 
неясны ми  тёмны ми  пятнами  по бокам, ж илки  частично чёрны е частично 
зелёны е … … … … … … … ..… … ...Златоглазка зелёная(Ch. aspersa Wesm.) 

6(3). Л об без отметин ж елтовато-зелёны й. П род ольны е ж илки  светлы е, 
поперечны е чёрны е … … … ..… .… … … .Златоглазка светлая (Ch. alba L.) 

 
Г руппа (з) 

Н асеком ы е и ли  други е беспозвоночны е оби таю т на ком натны х 
растени ях и ли  в цветочны х горш ках 

 
1(2). Н асекомы е плотно прикреплены  к листьям, тело прикры то щ итком 

или  бесформенны ми  наростами  (самки ). Рис. 21… … … … … … … … … … … ... 
… … … … … .… … ... О тряд  Равнокры лы е (Homoptera), под отряд  Ч ервецы  и  
щ итовки  (Coccoidea) 

2(1).Н асекомы е ползаю т по вегетативны м частям растений или  
вы пры гиваю т при  поливе и з почвы . 

3(4).М елкие насекомы е, обычно не более 1–2 мм в д лину , с у д линнённо-
овальны м телом. Кры лья у зкие, с ред у цированны м ж илкованием и  
бах ромой и з д линны х  ресничек по краям. Бегательны е ноги  снабж ены  
пу зы реви д ной присоской на кончиках  лапок. Л ичинки  пох ож и  на взрослы х  
насекомы х , но лиш ены  кры льев, а нимф ы  имею т чех лы  с зачатками  
кры льев. Рис. 21 … … … … … … … … … … … .… О тряд  Т рипсы  (Thysanoptera)  

4(3). М елкие насекомы е, обы чно не более 1 – 2 мм в д лину , с 
у д линнённо-овальны м телом. Кры лья отсутству ю т. Брю ш ко снабж ено 
своеобразны ми  при д атками  – вентральной трубкой (в. т.), пры гательной 
вилкой (п. в.) и  зацепкой. Рис. 22 … … … .О тряд  Н огох востки  (Collembola) 
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О тряд Р авнокры лы е (Homoptera) 
П одотряд Ч ервецы  и  щ и товки  (Coccoidea) 

М елкие насекомы е с резко вы раж енны м половы м д и морф и змом. С амки  
покры ты  восковы ми  вы д елениями , напоминаю щ ими  чеш у йки  разной 
ф ормы , наросты  – бугорки  или  комочки  ваты . В оскоотд елительны е ж елезы  
многочисленны , повсеместно располож ены  на обеи х  сторонах  тела. Н оги  
нед оразвиты . С амцы  в 50 – 100 раз меньш е самок с 1 парой кры льев, 
развиты ми  ногами , у сиками  и  нед оразвиты м ротовы м аппаратом. 
С амки  отклад ы ваю т яйца под  брю ш ко, вы х одящ ие и з яиц личинки  1-го 

возраста назы ваю тся «бродяж ки», которы е легко разносятся ветром от 
од ного растения к д ругому . В  течение первы х  2 – 3 д ней ж и зни  личинки  
прикрепляю тся к кормовому  растени ю  и  начинаю т вы сасы вать и з него 
соки . Ч ерез 2 – 3 линьки  они  превращ аю тся в половозрелы х  самок и  
самцов. Развитие с неполны м превращ ением. Д ля некоторы х  х арактерен 
партеногенез. 
В озмож ны  встречи  со след у ю щ ими  пред ставителями  – М ягкой 

лож нощ и товкой (Coccus hesperidum L.) – тело самки  ассиметричное 
ш ирокоовальное, плоское, 3 – 4 мм д лины , ж елтовато-коричневого цвета с 
более или  менее ясной коричневой пунктировкой на спине. П оли фаг, 
Р озанной щ и товкой (Aulacaspis rosae Bouche.) –щ иток самки  круглы й 
или  ш и рокоовальны й, д овольно тонкий, белы й или  сероваты й, д и аметром 
1,5 – 2,8 мм. Л ичиночны е ш курки  располож ены  в центре или  смещ ены  к 
краю  щ итка. В стречается на розах , ш иповнике, еж евике, Т ропическая и ли  
пальм овая щ и товка (Abgrallcypis cyanophуlli Sign.) – Щ иток самки  
круглы й, светло-ж ёлты й. 
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О тряд Н огохвостки  (Collembola) 
О чень мелкие (0,5–5,0 реж е д о 6 мм) неж ны е бескры лы е насекомы е, 

покры ты  мелкими  волосками  и ли  чеш у йками . У  больш инства ви д ов на 
конце брю ш ка снизу  пры гательная вилка, вентральная тру бка и  зацепка. 
П оэтому  при  поливе цветов или  рассад ы  они  в массе вы пры гиваю т и з 
почвы . Ротовы е органы  гры зу щ его типа. С  каж д ой стороны  головы  на 
теменном поле располож ены  8 просты х  глазков. Х арактерной 
особенностью  коллембол является наличие у  ни х  лиш ь 6 брю ш ны х  
сегментов, а у  больш инства слитнобрю х и х  ногохвосток тело од нород ное, 
нерасчленённое. Л ичинка пох ож а на взрослое насекомое. М ногояд ны . 
Развиваю тся во влаж ном субстрате, пред почитаю т компост или  
у д обренну ю  навозом землю . 
П ри  вы ращ ивани и  в теплицах  и  д омаш ни х  у словиях  ш ампиньонов, 

салата, рассад ы  капусты  мож ет вред ить Г ри бная подура (Ceratophysella 
frmata Nic.) и з семейства Hypogastruridae. В  теплицах  и  откры том грунте 
встречается Зелёны й см и нтур (Sminthurus viridis L.) и з семейства 
Sminthuridae (рис. 22) ж елтовато-зелёной окраски . С амки  отклад ы ваю т 
палево-ж ёлты е яйца, размером 0,3 мм, кладками  по 20 – 60 ш тук круглы й 
год . В ред ит многим овощ ны м и  д екоративны м культу рам. 

 
О тряд Т ри псы  (Thysanoptera) 

М елкие насекомы е, д линой от 0,5 д о 5 мм, сплю снуты  в д орзо-
вентральном направлени и . О д нообразно окраш ены  в чёрны й, бу ры й или  
ж ёлты й цвет. Х арактерно наличие д ву х  пар кры льев, у саж енны х  по краю  
бах ромой и з тонки х  волосков, которы е в покое склад ы ваю тся плоско на 
спине. Ж и лкование сильно ред уци ровано. М еж д у  коготками  у  всех  
трипсов имею тся пу зы реви д ны е присоски . Ротовой аппарат в ви д е конуса. 
С ред негру д ь и  зад негру д ь срослись. Развитие с неполны м превращ ением. 
имю тся д ве личиночны е и  2 – 3 нимфальны е стад и и . Я йцеклад ны е ви д ы  
отклад ы ваю т яйца бобови д ной формы  в ткани  растений. У  трубкохвосты х  
ви д ов яйца овальной формы . 
В озмож ны  встречи  со след у ю щ ими  пред ставителями  – Р азноядны й 

три пс (Frankliniella intonsa Trybom.) – многоядны й вред итель, 
Декорати вны й три пс (Hercinothrips femoralis Reuter.) повреж д ает 
практически  все д екоративны е культу ры , Т абачны й (Thrips tabaci 
Lindemann.) – аспарагус, гвозд ику . 
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