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В работе приводится описание экологических показателей полевых популя
ций рапсового цветоеда [Meligethes aeneus Fab. (Coleoptera: Nitidulidae)], обита
ющего на плантациях семенников белокочанной капусты в Дагестане и являю
щегося опасным вредителем семенников крестоцветных культур. Приводятся 
две К-факторные таблицы выживания его популяций, в которых представлены 
выявленные факторы смертности. Установлено, что наиболее значимыми фак
торами смертности в период преимагинального развития вредителя являются 
каннибализм личинок и хищничество (остаточная смертность к = 0,04 — 0,05). 
Несколько меньшее значение имеет воздействие болезней и паразитоидов (к = 
= 0,02 - 0,04). Традиционно сильное изменение численности популяций отмечено 
во время перезимовки и последующего весеннего миграционного распределения. 
Выживаемость популяций вредителя за весь период жизненного цикла на се
менниках капусты достаточно высока и составляет, по итогам оценки таблиц 
выживания, 39-43%. Она, несомненно, обусловлена скрытностью обитания осо
бей на всех стадиях развития. Выявление факторов смертности рапсового цве
тоеда является необходимой предпосылкой для ограничения его численности и 
вредоносности на биологической основе.

Рапсовый цветоед, или рапсовая 
блестянка, [Meligethes aeneus Fab. 
(Coleoptera: Nitidulidae)] — опасный 
вредитель семенников крестоцветных 
культур. Самки насекомого отклады
вают яйца в бутоны крестоцветных 
растений. При интенсивном питании 
бутонами жуки могут частично по
вреждать их. Однако основной вред 
культуре приносят личинки, разви
вающиеся внутри бутонов и повреж
дающие их содержимое. Отмечены 
случаи, когда в условиях южного Да
гестана поврежденность бутонов семен
ников капусты достигала 65-70% [5].

Рапсовый цветоед распространен во 
многих частях земного шара. По дан
ным [2, 11] и некоторых других иссле
дователей,' его ареал занимает всю Ев
ропу, Сибирь, Кавказ, Малую Азию, 
Северную Африку и другие крупные 
регионы. Естественно, в России им за
селены практически все биоценозы, 
включающие крестоцветные расте
ния, от Кольского полуострова до 
южной оконечности страны, а также 
с запада на восток.

Самки цветоеда после дополнитель
ного питания откладывают в бутоны 
продолговатые стекловидно-прозрач-
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ные с тусклым блеском яйца, прикреп
ляя их к тычинкам. По нашим наблю
дениям, в основном в бутоны откла
дываются по 2 яйца (48,1%), реже по
3 яйца (22%), еще более редко по 3-7. 
В последних случаях совместное со
существование личинок в одном буто
не может вызывать каннибализм. При
мечательно, что в бутоны непредпо- 
читаемых видов растений-хозяев самки 
рапсового цветоеда откладывают яйца 
меньшего размера, чем в бутоны пред
почитаемых видов, что связано, оче
видно, с неполнотой оогенеза [12], од
нако неизвестно, какова выживае
мость этих разных категорий яиц. 
Поскольку преимагинальное развитие 
этого насекомого проходит в хо
рошо диагностируемых местах — бу
тонах с характерными точечными про- 
грызами, то для описания популяци
онных свойств данного вида весьма 
привлекателен метод составления таб
лиц выживания. Методика расчетов 
основных демографических параметров 
популяции при построении таблиц вы
живания (или демографических таб
лиц) описана в ряде фундаментальных 
изданий [1, 3]. Эти таблицы являются 
весьма компактными и информативны
ми сводками причин изменения чис
ленности популяций насекомых. Они 
же служат хорошим биологическим 
обоснованием выбора методов и средств 
борьбы с вредителями. Отсутствие по
добных публикаций в отношении рос
сийских популяций рапсового цветое
да свидетельствует об актуальности 
изучения экологии вредителя, в свя
зи с чем предпринятое исследование 
представляет как теоретический, так 
и практический интерес. Исследование 
было проведено с целью получения 
новых знаний по экологии вредителя, 
которые позволили бы оптимально 
решать вопросы по ограничению его 
численности на семенниках капусты 
или рапса. Особый интерес к этому 
вредителю генеративных органов кре
стоцветных культур проявляется в 
последние годы, когда рапс рассмат

ривается как возможный источник био
этанола — нового альтернативного 
топлива.

Материал, место и методика 
исследований

Материал и место наблюдений

Род Meligethes Steph — блестянка- 
пыльцеед — только в Европейской 
части России содержит более 40 ви
дов [8]. Всего же в мире насчитывает
ся около 200 видов [4, 13]. Видовая при
надлежность изучаемого насекомого 
подтверждена специалистом в облас
ти систематики данной группы насе
комых М.Ш. Исмаиловой (ЗИН РАН). 
Характерным диагностическим при
знаком вида Meligethes aeneus Fab. яв
ляется цвет антенн и ног, которые, в 
частности, не отличаются от цвета 
тела насекомого. Отметим, что у наи
более близкого вида блестянок — зе
леноватого цветоеда Meligethes viri- 
descens Sturm, — ноги сплошь крас
новато-желтые, окраска верха тела с 
металлическим оттенком. М. vridescens 
встречается в более сухих районах 
степной зоны России и Закавказья [7].

Наблюдения проводили на планта
циях капусты Дербентской селекцион
но-опытной станции виноградарства и 
овощеводства (ДСОСВиО) в 2005 г. и 
СПК им. Г. Казимова Дербентского рай
она в 2006 г. Эти стационары находят
ся на расстоянии 5-7 км друг от друга. 
Исследуемые участки семенников ка
пусты инсектицидами не обрабаты
вали.

Методика исследований

Для составления таблиц выживания 
рапсового цветоеда использовали ме
тод последовательного отбора проб [9, 
10]. Суть этой модификации в отличие 
от разработчиков метода [3] состоит в 
том, что динамику численности насе
комого фиксировали не в рамках от
дельных пробных площадок (простран
ственных квадратов по 10 м2) с после
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довательными вычетами реальных ко
личеств особей, зафиксированных на 
этих площадках, как у английских 
исследователей, а на обширных план
тациях в несколько гектаров. Соцве
тия семенной капусты для анализа 
отбирали еженедельно со 100 расте
ний, расположенных в шахматном по
рядке — всего по 20 проб, 5 расте
ний в каждой. Тем самым нивелирова
лась неодинаковая пространственная 
плотность популяции, приводящая к 
ошибке при последовательных расче
тах. В пределах каждой возрастной 
группы насекомого определяли про
цент гибели от того или иного факто
ра, затем делали соответствующий 
последовательный пересчет в количе
ственном изменении динамики числен
ности.

Исходя из особенностей жизненно
го цикла рапсового цветоеда, полевые 
исследования были направлены на 
выяснение основных факторов, влия
ющих на динамику численности: в 
фазу яйца — стерильности, в фазу 
личинки — гибели вследствие канни
бализма особей и от хищников, в фазу 
личинки и куколки — гибели от бо
лезней и паразитоидов. Начиная со 
времени появления из куколок жуков 
нового поколения планомерный учет 
их гибели или выживания не представ
лялся возможным из-за их перелетов, 
а также из-за трудностей методичес
кого характера. Тем не менее методи
ки наблюдений и анализа совершен
ствовались от одного года к другому.

Пробы из срезанных соцветий по
мещали в полиэтиленовые пакеты, 
которые вскоре доставляли в лабора
торию и помещали на короткий срок 
(до анализа) в камеру холодильника с 
низкими положительными температу
рами.

Яйца и личинки анализировали под 
бинокулярным микроскопом при увели
чении 8 крат, осторожно раскрывая 
препаровальными иглами бутоны семен
ной капусты с характерными для насе
комого проникающими прогрызами.

Отбор проб в фазу яйца начинали 
со времени появления первых яиц в 
бутонах семенной капусты: в услови
ях 2005 г. с середины апреля, а в ус
ловиях 2006 г. — несколькими днями 
позже. В 2005 г. всего было проанали
зировано 560 яиц, в т. ч. на стериль
ность 383 яйца; на гибель личинок при 
отрождении — 447 яиц. В 2006 г. для 
установления разных факторов смер
тности в фазу яйца было проанализи
ровано соответственно 270 яиц.

Отбор проб для анализа личинок 
осуществляли в 2005 г. с 22 апреля, в 
2006 г. — с 28 апреля. Всего в 2005 г. 
было проанализировано 1509 особей, 
в т. ч. на гибель при отрождении личи
нок — 440 (яйца для выведения брали 
с растений, находящихся рядом с мо
дельными), на выявление болезней и 
паразитоидов — 563. Для установле
ния каннибализма и действия хищни
ков было проанализировано 360 буто
нов с двумя личинками и 263 бутона с 
тремя и более личинками в каждом. 
Для установления заражения личинок 
болезнями и паразитоидами было про
смотрено 563 личинки.

В 2006 г. было проанализировано 
соответственно 720 особей, в т. ч. на 
выявление болезней и паразитоидов 230. 
На проявление каннибализма и дейст
вия хищников проанализировано 155 бу
тонов с двумя личинками и 160 буто
нов с тремя и более личинками.

Для анализа факторов смертности 
куколок последних выбирали из почвы 
под кормовыми растениями. Для того 
чтобы изучить действие природных 
факторов на протяжении фазы кукол
ки, особей изымали из почвы в пери
од окончания этой фазы. При этом 
выявленных в колыбельках жуков счи
тали как благополучно прошедших эту 
фазу. В 2005 г. было проанализирова
но 485, в 2006 г. — 355 особей.

Паразитоидов выводили из каж
дой паразитированной особи в отдель
ном изоляторе (сосудике с ватной 
пробкой) в оптимальных условиях до 
имаго.
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В вегетационные периоды 2005- 
2006 гг. погодные условия были отно
сительно благоприятны для развития 
рапсового цветоеда.

В 2005 г. после холодного марта 
было отмечено резкое потепление во 
2-й и 3-й декадах апреля. Среднесу
точная температура воздуха в этот 
период составила 13,2°С при максиму
ме 25,0°С, что было выше нормы на 
1,9-2°С. В 3-й декаде апреля средне
суточная температура воздуха соста
вила 13,7°С, что выше среднемного
летней на 2,5°С. Относительная влаж
ность воздуха наблюдалась в пределах 
65-82%, осадков в этот период почти 
не было (2,9 мм). В целом погодные 
условия в период яйцекладки и раз
вития личинок рапсового цветоеда 
были благоприятными.

В 2006 г. в течение вегетационного 
сезона погодные условия несколько от
личались от предыдущего года. В част
ности, среднесуточная температура во
2-й декаде апреля составила 10,5°С, в
3-й — 11,5°С. Осадков в отмеченные 
декады выпало больше, чем в преды
дущем году (23 мм). Погода в основном 
стояла пасмурная и прохладная.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Фенологические показатели 
развития рапсового цветоеда

Семенники белокочанной капусты в 
условиях Дагестана высаживают осе
нью, уже следующей весной они на
чинают интенсивно формировать лис
товой аппарат и соцветия.

Согласно среднемноголетним дан
ным, появление первых жуков рапсо
вого цветоеда начинается в 1-й декаде 
апреля, при накоплении суммы эффек
тивных температур (Σ эфЛ) 10°С или 
немного больше. Массовое появление 
жуков рапсового цветоеда обычно ре
гистрируется в середине 2-й декады 
апреля, при достижении Σ эф/t 23,ГС.

В это время максимальные днев
ные температуры в условиях южного

Дагестана обычно достигают 12-17°С. 
Спустя 8-10 дней после периода до
полнительного питания жуки начина
ют спариваться. Откладка яиц проис
ходит через 10-15 дней после выхода. 
Начало откладки яиц осуществляется 
при накопленииΣ эф-t 23,5°С, что со
впадает с началом фазы бутонизации 
белокочанной капусты. Массовая от
кладка яиц отмечается в 3-й декаде 
апреля при Σ эф-t 48,3°С и продолжа
ется примерно 12 дней, с 12 по 24 ап
реля. При 23-25°С личинки отрожда- 
ются из яиц через 6-8 дней. Фаза ли
чинки у большинства особей обычно 
длится 7-9 дней. Из-за растянутости 
периода откладки яиц личинки обна
руживают в бутонах растений с 3-й 
декады апреля по 2-ю декаду мая.

Фаза куколки рапсового цветоеда 
развивается в основном во 2-й и 3-й 
декадах мая. Средняя дата появления 
первых куколок по наблюдениям в 
исследуемые сезоны соответствовала
4 мая ± 4,5 сут. Средняя дата появле
ния куколок в массовом количестве 
соответствовала 12 мая ± 4,3 сут.

Таблица выживания популяции 
рапсового цветоеда в 2005—2006 гг.

Данные сводили в таблицу выжи
вания исходя из фенологии вредителя. 
За начальную точку отсчета в дина
мике численности рапсового цветоеда 
взяты 560 яиц, найденные на 100 учет
ных растениях в период их массовой 
откладки.

При отборе соцветий обращали вни
мание на присутствие хищников-эн- 
томофагов, которые потенциально мог
ли бы «достать» жертву в бутоне. Осо
бенно тщательный анализ производи
ли, если яйцо было повреждено. При 
анализе фертильности яиц в основном 
ориентировались на цвет яиц, посколь
ку фертильные яйца в процессе раз
вития меняют окраску, а стерильные 
не меняют. Стерильные яйца состави
ли всего 2%, остаточная смертность 
вследствие стерильности яиц оказа
лась равной 0,009 (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Таблица выживания популяции рапсового цветоеда на семенниках белокочанной 

капусты. (Дербентская селекционно-опытная станция виноградарства и овощеводства. 
Дербентский район, Дагестан, 2005-2006 гг.)

В подобном анализе пробы из 447 
яиц зафиксировано, что гибель личи
нок при отрождении составила 2,2% 
(остаточная смертность 0,009).

В случае нахождения в одном бу
тоне нескольких личинок между ними 
могла осуществляться конкурентная 
борьба за место, нередко заканчивав
шаяся каннибализмом, т. е. гибелью 
одной из личинок (эта борьба была 
нами визуально зафиксирована). В то 
же время возможной причиной их ги
бели могли быть и хищники. По ито
гам наблюдений в 2005 г. мы отнесли к 
каннибализму и гибели от хищников 
9,5% погибших личинок. 1,8% личинок 
имели признаки, характерные для 
заболевания (темные покровы, вялость 
в движении).

Паразитированными оказалось 4,6% 
личинок (остаточная смертность 0,02).

Основным паразитоидом оказался 
Phradis morionellus Forst, принадле
жащий к отряду Hymenoptera, семей
ству Ichneumonidae. Зараженные па
разитом личинки и куколки отличались 
от здоровых тем, что нижняя часть 
их тела утрачивала способность дви
гаться, когда к ней прикасались. В 2,1% 
случаев мы не могли установить фак
торы смертности личинок. Эта доля 
была отнесена к личинкам, погибшим 
от неизвестных факторов.

В фазе куколки было зафиксиро
вано 6,4% больных особей (остаточная 
смертность 0,04) и 4,3% паразитиро- 
ванных (остаточная смертность 0,03). 
Общая гибель популяции рапсового 
цветоеда в период преимагинального 
развития составила 32,9%.

Гибель во время перезимовки, а 
также исчезновение в период мигра
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ционных перемещений фиксировали 
по разнице между плотностью популя
ции молодых жуков нового поколения 
и плотностью популяции перезимовав
ших особей, которых регистрировали 
перед началом фазы бутонизации се
менной капусты (в расчете на одина
ковую единицу измерения — суммар
ных отрезков в 20 пог. м).

Общая выживаемость популяции 
рапсового цветоеда за генерацию со
ставила 38,9% (218,1 выживших жу
ков по отношению к начальному чис
лу яиц, равному 560).

Таблица выживания популяции 
рапсового цветоеда в 2006—2007 гг.

Учеты и методика составления таб
лиц выживания были аналогичны пре
дыдущим. За первоначальное число 
особей были взяты кладки яиц со 100 
растений — всего 270 яиц.

Результаты наблюдений (табл. 2) 
показали, что доля стерильных яиц 
составила 2,2%. Для определения смер
тности личинок при отрождении было 
проанализированно 440 особей, при 
этом гибель составила 3,7%. Смертность 
8,2% особей была вызвана каннибализ
мом личинок и гибелью от хищников. 
Примерно одинаковой была гибель от 
болезней и паразитоидов (2,7 и 2,4%). 
В 2,6% случаев причину гибели личи
нок определить не удалось (неизвест
ные факторы).

Лимитирующим фактором в фазу 
куколки в 2006 г. явились болезни (ос
таточная смертность 0,02). Больных 
куколок отличали по характерным 
признакам: темный цвет и меньшая 
масса тела по сравнению со здоро
выми. В 2,1% случаев смертность бы
ла вызвана деятельностью паразитои
дов.

Т а б л и ц а  2
Таблица выживания популяции рапсового цветоеда на плантациях семенной капусты 

в СПК им. Г.Казимова, Дербентский район, Дагестан, 2006-2007 гг.
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Гибель во время перезимовки, а 
также исчезновение в период мигра
ционных перемещений, зарегистриро
ванные весною 2007 г., составили 37%. 
Общая выживаемость популяции рап
сового цветоеда за генерацию соста
вила 43,3%.

Общие тенденции в динамике 
численности рапсового цветоеда (по 
итогам анализа таблиц выживания)

Выявление ключевых факторов 
смертности и наиболее уязвимой ста
дии развития организма имеет не толь
ко общебиологический познавательный 
характер, но и практическое значе
ние, поскольку дает возможность оп
ределять стратегию разработки интег
рированного контроля вредителя. При 
соотнесении ключевых факторов смер
тности с уязвимостью вредителя к тем 
или иным применяемым средствам, а 
также с периодом вредоносности орга
низма уточняется тактика борьбы с 
вредителем.

Анализ приведенных данных пока
зал, что основными факторами смерт
ности в период преимагинального раз
вития рапсового цветоеда являются 
каннибализм личинок и хищники. На 
втором месте стоят такие факторы, 
как болезни куколок и личинок, а так
же паразитоиды.

Установление значимости этих фак
торов ориентирует на более присталь
ное изучение природы энтомофторо- 
зов рапсового цветоеда, а также, учи
тывая высокую скрытность обитания 
личинок и куколок, на изучение по
лезной деятельности паразитоидов.

При оценке уровней влияния регу
лирующих факторов (прежде всего 
паразитоидов и болезней) на популя
ции вредителя (см. таблицы выжива
ния) необходимо обратить внимание на 
плотность популяций рапсового цве
тоеда. Она выше для жизненного цик
ла вредителя в 2005-2006 гг. Естествен

ным образом на фоне более высокой 
плотности популяции проявляется бо
лее высокое действие регулирующих 
факторов.

При изучении экологических особен
ностей рапсового цветоеда выявлено, 
что выживаемость популяций вредите
ля за весь период жизненного цикла на 
семенниках капусты достаточно высо
кая — 39-43%. Относительно низкая 
смертность популяции в период преима- 
гинального разития обусловлена преж
де всего защищенностью особей от вне
шних факторов среды, так как они про
ходят основные стадии развития внутри 
бутонов соцветий либо в почвенных ко
лыбельках. Все эти факторы могут быть 
отнесены к разряду контролируемых. 
Существенными неконтролируемыми 
факторами, вызывающими значитель
ные изменения численности популяции 
рапсового цветоеда, является гибель во 
время перезимовки, а также миграци
онное перераспределение, локальные 
потери во время которых по итогам 
двух лет наблюдений составили от 37 
до 42%.

Обращает на себя внимание факт 
совпадения основных уровней смерт
ности от обозначенных факторов у по
пуляций рапсового цветоеда и малин- 
но-земляничного цветоеда [9]. Очевид
но, что именно защищенность особей 
от факторов среды вследствие их 
скрытности обитания и обусловливает 
низкие уровни смертности популяций 
этих двух видов насекомых.

Таким образом, приведенные таб
лицы выживания показывают, что 
популяции рапсового цветоеда (Meli
gethes aeneus) на преимагинальных ста
диях развития весьма устойчивы к 
действию природных регуляторов чис
ленности. Более тщательное изучение 
причин, вызывающих наибольшую 
смертность в период до проявления 
высокой вредоносности, позволит ог
раничить вредоносное действие фито
фага на биологической основе.
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SUMMARY
The description of rape pollen beetle (flowereater) [Meligethes aeneus Fab. 

(Coleoptera: Nitidulidae)] field populations ecological indices is adduced in the article, 
the insect living on plantations of white cabbage in Dagestan is a dangerous pest of 
cruciferous crops testicles. Two К-factor tables of this pest populations survival are 
given in which revealed death-rate factors have been cited. It was proven that the 
most important mortality factor during prelarval period development was cannibalism 
of larvae living together in a bud (residual death-rate К = (0,04-0,05). Diseases and 
parasitoids influence is less. Traditionally a great change in population number is 
observed in winter and then during spring migration distribution. The survival rate of 
the pest through all its life cycle is rather high — 39-43% due to its hidden from view 
mode of life at all stages of development. Revealing this pest’s death-rate factors is 
necessary to reduce both its number and harmfulness on biological basis.
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