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Резюме 
Цель.  Проведение  эколого‐фаунистического  обзора  жуков‐
долгоносиков  трибы  Baridini  Schoencherr,  1836  Дагестана;  изучение 
экологии  и  хорологии  наиболее  вредоносного  вида  –  зеленого 
брюквенного барида (Aulacobaris coerulescens Scop.). 
Материал и методы. Работа основана на наблюдениях и материалах, 
полученных  в  1996‐2020  гг.  в  различных  районах  Дагестана,  с 
применением  классических  методов  полевого  изучения 
беспозвоночных.  Также  использованы  коллекционные  материалы  и 
данные  разных  авторов  за  период  с  1872  по  2010  годы. 
Стационарные  исследования  экологии Aulacobaris  coerulescens  Scop. 
проводились  на  базах  сельскохозяйственных  кооперативов  и 
крестьянско‐фермерских  хозяйств  Буйнакского,  Левашинского, 
Акушинского и Гергебильского районов Дагестана. 
Результаты.  Проведенные  исследования  показали,  что фауна  трибы 
Baridini  в  Дагестане  представлена  26  видами  из  8  родов.  В 
зоогеографическом  отношении  она  слагается  из  7  комплексов, 
причем  основное  ядро  образуют  степные  виды.  В  высотно‐поясном 
диапазоне наиболее богата фауна Низменного Дагестана, где обитает 
20  видов.  По  трофической  специализации  доминируют  широкие 
олигофаги; главной кормовой базой является семейство Brassicaceae. 
Наиболее  значимым  в  сельскохозяйственном  отношении  видом  и 
опасным  вредителем  капусты  в  Дагестане  является  зеленый 
брюквенный  барид  (Aulacobaris  coerulescens  Scopoli,  1763).  Изучены 
особенности  его  экологии  и  распространения,  составлена 
фенологическая таблица и карта ареала. 
Заключение. Фауна трибы Baridini Дагестана богата и разнообразна. 
Она  представлена  различными  зоогеографическими  и 
экологическими  комплексами  во  всех  высотных  поясах  Дагестана. 
Фенологические  данные  и  карта  распространения  брюквенного 
барида  могут  быть  использованы  для  оптимизации  мер  борьбы  и 
минимизации воздействия на экосистемы. 
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Abstract 
Aim.  To  carry  out  an  ecological  and  faunistic  review of weevils  of  the 
tribe Baridini Schoencherr, 1836 of Dagestan; study of the ecology and 
chorology  of  the  most  harmful  species,  the  green  rutabaga  baride 
(Aulacobaris coerulescens Scop.). 
Material  and  Methods.  The  work  was  based  on  observations  and 
materials  obtained  in  1996‐2020  in  various  regions  of Dagestan,  using 
classical  methods  of  field  study  of  invertebrates.  Collection  materials 
and data from different authors for the period from 1872 to 2010 were 
also used. Stationary studies of the ecology of Aulacobaris coerulescens 
Scopoli, 1763 were conducted on the basis of agricultural cooperatives 
and  peasant  farms  of  Buynaksky,  Levashinsky,  Akushinsky  and 
Gergebilsky districts of Dagestan. 
Results.  Studies  have  shown  that  the  fauna  of  the  tribe  Baridini  in 
Dagestan is represented by 26 species from 8 genera. In zoogeographic 
terms, it  is composed of 7 complexes with the main core being formed 
by  steppe  species.  In  the  altitudinal  range,  the  fauna  of  lowland 
Dagestan  is  the richest, where 20 species  live. Trophic  specialization  is 
dominated  by  broad  oligophages;  the  main  food  base  is  the 
Brassicaceae  family.  The  most  important  agricultural  species  and 
dangerous  pest  of  cabbage  in  Dagestan  is  the  green  rutabaga  baride 
(Aulacobaris coerulescens Scopoli, 1763). The features of its ecology and 
distribution  were  studied  and  a  phenological  table  and  a  map  of  the 
range were compiled. 
Conclusion.  The  fauna  of  the  Baridini  tribe  of  Dagestan  is  rich  and 
varied.  It  is  represented  by  various  zoogeographical  and  ecological 
complexes  in all altitudinal zones of Dagestan. Phenological data and a 
distribution  map  of  rutabaga  baride  can  be  used  to  optimize  control 
measures and minimize impacts on ecosystems. 
 
Key Words 
Weevils, Baridini, range, trophic specialization, phytophages, pests, 
crops, GIS. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Жуки  трибы  Бариды  (Baridini)  являются  одной  из 
многочисленных  групп  долгоносикообразных 
жесткокрылых, которые объединяют около 700 видов 
[1].  Во  всех  фазах  онтогенеза  они  являются 
фитофагами,  специализированными  к  питанию 
разными  видами  растений,  в  том  числе  и 
сельскохозяйственными  культурами,  имеющими 
значение для человека в качестве продуктов питания, 
технического  сырья  или  корма  для  домашних 
животных.  

В качестве вредителей особое хозяйственное 
значение  имеют  зеленый  брюквенный  барид  – 
Aulacobaris  coerulescens  (Scopoli,  1763),  рапсовый 
барид  –  A.  chlorizans  (Germar,  1824),  капустный 
черный  барид  –  Melanobaris  carbonaria  (Boheman, 
1836) и барид панцирный – Ulobaris loricata (Boheman, 
1836). Наибольшей вредоносностью из всех баридов в 
Дагестане  обладает  зеленый  брюквенный  барид  – 
Aulacobaris  coerulescens  (Scopoli,  1763),  который  в 
годы  вспышки  массового  размножения  в 
Дербентском  районе,  причинял  значительный  ущерб 
[2]. 

Несмотря  на  значимость  группы,  на 
настоящий  момент  отсутствуют  полные  сводки  о 
баридах Дагестана,  а  сведения об  экологии  зеленого 
брюквенного  барида  ограничиваются  южно‐
плоскостной  зоной  республики.  Назрела 
необходимость в обобщении и анализе накопленных 
сведений, пополнении их новыми данными о составе 
и  особенностях  экологии  представителей  данной 
группы. 

В  этой  связи  целью  работы  являлось 
проведение  эколого‐фаунистического  обзора  жуков‐
долгоносиков  трибы  Baridini  Schoencherr,  1836 
Дагестана,  а  также  изучение  экологии  и  хорологии 
зеленого  брюквенного  барида  (Aulacobaris 
coerulescens  Scop.).  Для  достижения  поставленной 
цели  решались  следующие  задачи:  проведение 
инвентаризации  жуков‐долгоносиков  трибы  Baridini 
Дагестана;  установление  их  трофической 
специализации,  особенностей  распространения; 
составление  фенологического  календаря  развития; 
создание  карты  распространения  зеленого 
брюквенного  барида  (Aulacobaris  coerulescens  Scop.) 
на территории Дагестана. 

Первые  сводки  по  баридам  Дагестана 
появились в работе Б.А. Коротяева, М.Ш. Исмаиловой 
[3],  где  для  фауны  Низменного  и  Предгорного 
Дагестана  упоминается  20  видов.  Для  Внутреннего 
горного  Дагестана  Г.М.  Абдурахмановым,  М.Ш. 
Исмаиловой  и  Г.М.  Мухтаровой  [4]  приведено  11 
видов, причем один неописанный Melanobaris sp.n. В 
монографическом  труде  2007  года  «Жуки‐
долгоносики  Северо‐Восточного  Кавказа  (фауна, 
экология,  зоогеография)»  М.Ш.  Исмаиловой,  Г.М. 
Абдурахмановым,  Б.А.  Коротяевым,  Г.М. Мухтаровой 
уже  приводится  22  вида  [5].  Особого  внимания 
заслуживает  работа  Б.А.  Коротяева  и  М.Ш. 
Исмаиловой,  в  которой  с  территории  Внутригорного 
Дагестана  описывается  новый  вид  долгоносика  – 
Melanobaris gulnarae [6].  

Изучению фенологии брюквенного барида в 
Дагестане  посвящены  работы  Б.У.  Мисриевой      
(2005‐2018).  На  основании  исследований,  прово‐
димых  в  агроценозах  семенной  белокочанной 
капусты,  выращиваемой  по  беспересадочной 
технологии  в  Дербентском  районе  Дагестана,  ею 
изучены  особенности  биологии  и  экологии 
насекомых‐вредителей; отмечено, что среди баридов 
наиболее  опасным  вредителем  семенников  капусты 
является  Baris  coerulescens  Scop.  [2;  7‐9].  Мисриевой 
Б.У.  уточнены  экономические  пороги  вредоносности 
брюквенного барида [2; 8; 10; 11], рассмотрены сорта 
и линии гибридов семенников белокочанной капусты 
устойчивых к конкретным видам вредителей [9; 11]. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Данная  работа  основана  на  наблюдениях  и 
материалах,  полученных  в  1996‐2020  гг.  в  различных 
районах  Дагестана.  Также  при  написании  статьи 
использованы  коллекционные  фонды  Института 
экологии  и  устойчивого  развития  Дагестанского 
государственного  университета  с  1996  по  2020  годы, 
материалы  и  данные  точек  сбора  долгоносиков  за 
период  с  1872  по  2010  годы  следующих  авторов:         
Г.  Христофа,  Г.В.  Олсуфьева,  А.Н.  Кириченко,            
Л.В.,  Арнольди,  С.И.  Медведева,  В.Н.  Прасолова,    
В.Ю.  и  М.Ю.  Савицких,  В.Н.  Ковтуновича,                   
Г.М.  Абдурахманова,  М.Ш.  Исмаиловой,                    
Г.М.  Мухтаровой,  Ю.Г.  Арзанова,  Б.А.  Коротяева,       
Г.Э. Давидьяна. 

Полевые исследования – это  самый важный 
этап  научной  работы  энтомологической 
направленности,  так  как  он  дает  информацию  о 
видовом  составе,  численности,  кормовых  растениях, 
географическом  распространении  насекомых.  В 
работе  применялись  различные  методы  полевого 
изучения  беспозвоночных,  отображенные  в  трудах: 
«Количественные  методы  в  почвенной  зоологии» 
[12],  «Методика  изучения  фауны  и  фенологии 
насекомых»  [13;  14],  «Принципы  и  методы  эколого‐
фаунистических  исследований  наземных  насекомых» 
[15].  Для  получения  репрезентативных  данных 
использовался  комплекс  наиболее  эффективных 
методов  и  приемов  сбора  материала,  совмещались 
стационарные  и  экспедиционные  исследования, 
проводимые многократно в разные сезоны в течение 
ряда  лет.  Были  охвачены  основные  природные 
районы Дагестана, различные ландшафты и биотопы. 
Стационарные  исследования  экологии  Aulacobaris 
coerulescens  Scop.  проводились  на  базах 
сельскохозяйственных  кооперативов  и  крестьянско‐
фермерских  хозяйств  Буйнакского,  Левашинского, 
Акушинского и Гергебильского районов. Всем лицам, 
предоставившим  сведения  и  оказавшим  помощь  в 
проведении  исследований,  выражаем  огромную 
благодарность. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В  результате  проведенной  инвентаризация  фауны 
трибы  Baridini  в  Дагестане  выявлено  26  видов, 
относящихся  к  8  родам,  также  изучены  особенности 
их  хорологии  и  экологии,  результаты  которых 
отображает таблица 1. 
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Таблица 1. Эколого‐фаунистическая и зоогеографическая характеристика жуков‐долгоносиков  
трибы Baridini Дагестана 
Table 1. Ecological‐faunistic and zoogeographic characteristics of weevils of the tribe Baridini of Dagestan 
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1844 

  +  +    М 
В‐С 
E‐M 

Reseda luteola  Resedaceae 

4. 
A. janthina Boheman, 
1836 

+  +  +   
ШО 
WO 

Е‐С 
E‐S 

Crambe sp., Cardaria 
draba, Thlaspi arvense, 
Sisymbrium sp., 
Armoracia rusticana, 
Raphanus 
raphanistrum 

Brassicaceae 

5. 
A. lepidii Germar, 
1824 

+       
ШО 
WO 

Е 

Barbarea vulgaris, 
Rorippa sylvestris,  
R. palustris,  
Lepidium latifolium 

Brassicaceae 

6. 
A. violaceomicans 
Solari, 1904 

+       
ШО 
WO 

Ст 
St 

Berteroa incana, 
Hesperis sibirica, 
Diplotaxis viminea, 
Syrenia cana 

Brassicaceae 

7. 
Baris analis Olivier, 
1790 

+       
УО 
NV 

Ст 
St 

Pulicaria dysenterica,  
P. vulgaris 

Asteraceae 

8. 
B. artemisiae Herbst, 
1795 

  +     
УО 
NV 

П 
P 

На различных видах 
полыней Artemisia 
On various species  
of Artemisia 

Asteraceae 

9. B. kirschi Faust, 1882  +        М 
Ст 
St 

Сарсазан 
шишковатый ‐ 
Halocnemum 
strobilaceum  

Amaranthaceae 

10. 
B. limbata Brisout, 
1870 

+       
УО 
NV 

Ст 
St 

Род Salsola 
Genus Salsola 

Amaranthaceae 

11. 
B. memnonia 
Boheman, 1836 

+       
П 
P 

Ст 
St 

Salsola, Artemisia 
Amaranthaceae, 
Asteraceae 

12. B. nesapia Faust, 1887        + 
УО 
NV 

П 
P 

Artemisia  Asteraceae 

13. 
B. noaeae Becker, 
1875 

+    +   
УО 
NV 

К 
C 

Salsola dendroides   Amaranthaceae 

14. 
B. spitzyi Hochhuth, 
1847 

+  +     
ШО 
WO 

Ст 
St 

Artemisia austriaca,  
A. lerchiana,  
A. marschalliana, 
Tripolium pannonicum 

Asteraceae 

15. 
B. sulcata Boheman, 
1836 

+    +   
ШО 
WO 

Ст 
St 

Camphorosma 
monspeliaca,  
Kochia prostrata 

Amaranthaceae 
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16. 
Cosmobaris 
scolopacea Germar, 
1819 

+    +   
УО 
NV 

П 
P 

Atriplex sp.  Amaranthaceae 

17. 
Eremobaris picturata 
Menetries, 1849 

+       
ШО 
WO 

Ст 
St 

Syrenia, Berteroa, 
Brassica juncea 

Brassicaceae 

18. 
Labiaticola melas 
Boheman, 1836 

+  +  +    М 
Ср 
St 

Phlomis pungens  Lamiaceae 

19. 
L. atricolor 
Bohemann, 1844 

  +      М 
Ср 
MT 

Stachys recta  Lamiaceae 

20. L. sibiricus Faust, 1890    +     
УО 
NV 

В‐С 
E‐M 

Phlomoides tuberosa, 
Ph. maximowiczii 

Lamiaceae 

21. 
Malvaevora timida 
Rossi, 1792 

+  +  +    ШО 
Ст 
St 

Malva, Althaea, Alcea  Malvaceae 

22. 
Melanobaris 
carbonaria Boheman, 
1836 

+  +     
ШО 
WO 

Ст 
St 

Crambe tataria, 
Diplotaxis viminea, 
Bunias orientalis 

Brassicaceae 

23. 
M. gulnarae 
Korotyaev et 
Ismailova, 2011 

    +  + 
ШО 
WO 

К 
C 

На крестоцветных 
Brassicaceae 

Brassicaceae 

24. 
M. hochhuthi Faust, 
1882 

+  +     
ШО 
WO 

Ст 
St 

Erysimum cuspidatum, 
Sisymbrium loeselii, 
Syrenia siliculosa, 
Diplotaxis viminea, 
Euclidium syriacum 

Brassicaceae 

25. 
M. semistriata 
Boheman, 1836 

+  +  +    М 
Ст 
St 

Cardaria draba  Brassicaceae 

26. 
Ulobaris loricata 
Boheman, 1836 

 
+ 

     
ШО 
WO 

Ст 
St 

Atriplex, Chenopodium, 
Suaeda, Kochia, Beta 
vulgaris 

Amaranthaceae 

Итого / Total:  20  12  10  3   
Примечание: * – Трофическая специализация: М – монофаг, П – полифаг, УО – узкий олигофаг, ШО – широкий олигофаг.  
** – Мировой ареал: Ст – степной, П – палеарктический, К – кавказский, Ср – средиземноморский,  
В‐С – восточно‐средиземноморский, Е – европейский, Е‐С – европейско‐сибирский 
Note: * – Trophic specialization: M – monophage, P – polyphage, NV – narrow oligophage, WO – wide oligophage.  
** – World range: St – steppe, P – Palearctic, C – Caucasian, MT – Mediterranean, E–M – Eastern Mediterranean,  
E – European, E–S – European–Siberian 

 
Ранжирование  родов  трибы  Baridini  Дагестана  по 
числу  видов  показывает,  что  самые многочисленные 
рода:  Baris  –  9  видов  и Aulacobaris  –  6  видов,  затем 
идут Melanobaris (4), Labiaticola (3). По одному виду в 
родах: Cosmobaris, Eremobaris, Malvaevora, Ulobaris. 

Особенности  пространственного  разме‐
щения и распределения видов, границы их ареалов во 

многом  зависят  от  современных  физико‐
географических  условий,  исторических  областей  их 
происхождения  и  путей  расселения.  Исследования 
показали,  что  фауна  трибы  Baridini  Дагестана 
разнообразна  и  слагается  из  7  типов  зоогеогра‐
фических комплексов (табл. 1, 2; рис. 1). 

 
Таблица 2. Зоогеографический анализ жуков‐долгоносиков трибы Baridini Дагестана 
Table 2. Zoogeographic analysis of weevils of the tribe Baridini of Dagestan 

№ 
Зоогеографические группы 

Zoogeographic groups 
Количество видов 
Number of species 

% 

1.  Степной / Steppe  14  53,8 
2.  Палеарктический / Palearctic  4  15,4 
3.  Кавказский / Caucasian  2  7,7 

4. 
Восточно‐средиземноморский /  
Eastern Mediterranean 

2  7,7 

5.  Средиземноморский / Mediterranean  2  7,7 
6.  Европейско‐сибирский / European‐Siberian  1  3,8 
7.  Европейский / European  1  3,8 

 
Анализ  полученных  материалов  показывает,  что 
основное  ядро  фауны  жуков‐долгоносиков  трибы 
Baridini Дагестана образуют виды степного комплекса, 
составляющие 53,8%. Доминирование степной группы 
объясняется  тем,  что  центрами  происхождения 

большинства  родов  и  видов  группы  являются 
внутриконтинентальные  травянистые  сообщества 
Евразии,  обладающие  различной  степенью 
аридности.  Большие  территории  в  пределах 
низменностей, внутригорных котловин и высокогорий 
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Дагестана  заняты  открытыми  травянистыми 
формациями  различных  уровней  увлажнения,  где 

долгоносики‐бариды  нашли  широкий  набор 
местообитаний.  

 

 
Рисунок 1. Спектр зоогеографических групп жуков‐долгоносиков трибы Baridini Дагестана 
Figure 1. Spectrum of zoogeographic groups of weevils of the tribe Baridini of Dagestan 

 
Менее  богато  представлены  виды  палеарктического 
комплекса  (15,4%),  распространение  которых 
охватывает  большую  часть  Палеарктики; 
средиземноморский  элемент  представлен  восточно‐
средиземноморскими  7,7%  и  собственно 
средиземноморскими  видами  7,7%;  2  вида 
кавказского  корня  (7,7%),  причем  Melanobaris 
gulnarae Korotyaev et Ismailova, 2011 – узколокальный 
эндемик  внутригорного  и  горного  Дагестана. 
Незначительно  участие  европейского  и  европейско‐
сибирского комплексов составляющих по 3,8%. 

Зоогеографические сведения имеет большое 
практическое  и  теоретическое  значение  для 
понимания эволюции и генезиса современной фауны, 
решения  ряда  экологических,  природоохранных, 
ресурсоведческих,  сельскохозяйственных  и  других 
вопросов. 

Анализ  распространения  жуков‐
долгоносиков  трибы  Baridini  в  высотно‐поясном 
диапазоне  показал,  что  наиболее  богато  они 
представлены  в  фауне  Низменного  Дагестана,  где  в 
степях,  полупустынях  и  агроэкосистемах  обнаружено 
20 видов. В предгорном Дагестане обитает 12 видов, 
во  внутригорных  районах  –  10,  в  Высокогорном 
Дагестане  –  3  вида.  Причем  во  всех  высотных 
диапазонах  встречается  один  вид  –  Aulacobaris 
coerulescens  Scopoli,  1763;  на  низменности  в 
предгорных  и  внутригорных  районах  –  4  вида: 
Aulacobaris  janthina  Boheman,  1836,  Labiaticola  melas 

Boheman,  1836,  Malvaevora  timida  Rossi,  1792  и 
Melanobaris  semistriata  Boheman,  1836;  на 
низменности и в предгорье обнаружены: Baris  spitzyi 
Hochhuth, 1847, Melanobaris carbonaria Boheman, 1836 
и M. hochhuthi Faust, 1882. В  засушливых степях и на 
лугах  низменных  и  внутригорных  районов  Дагестана 
обитают  Baris  noaeae  Becker,  1875  и  Cosmobaris 
scolopacea  Germar,  1819.  Область  распространения 
Baris  artemisiae  Herbst,  1795,  Labiaticola  atricolor 
Bohemann,  1844  и  L.  sibiricus  Faust,  1890  ограничена 
предгорными  районами  Дагестана.  Кавказский, 
дагестанский  эндемичный  вид  Melanobaris  gulnarae 
Korotyaev  et  Ismailova,  2011  [6]  встречается  во 
внутригорном и высокогорном Дагестане. 

Одним  из  главнейших  аспектов  эколого‐
фаунистических  исследований  является  изучение 
трофической специализации фитофагов и связей их  с 
кормовыми растениями (рис. 2).  

Трофическая  специализация  долгоносиков 
формировались  в  процессе  эволюции,  как  результат 
приспособления  к  конкретным  условиям  среды,  в 
ходе  разграничения  трофических  ниш  между 
консументами‐фитофагами.  Анализ  полученных 
материалов  показал,  что  доминируют  широкие 
олигофаги  (Aulacobaris  coerulescens  Scopoli,  1763,  A. 
janthina  Boheman,  1836,  A.  lepidii  Germar,  1824,  A. 
violaceomicans  Solari,  1904,  Baris  sulcata  Boheman, 
1836,  B.  spitzyi  Hochhuth,  1847,  Eremobaris  picturata 
Menetries,  1849,  Malvaevora  timida  Rossi,  1792, 



Г.М. Мухтарова и др.  Юг России: экология, развитие 
 

30    ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current 

Melanobaris  carbonaria  Boheman,  1836,  M.  gulnarae 
Korotyaev et  Ismailova, 2011, M. hochhuthi Faust, 1882, 

Ulobaris  loricata  Boheman,  1836),  связанные  с 
растениями разных родов, из одного семейства. 

 

 

 
Рисунок 2. Трофическая специализация жуков‐долгоносиков трибы Baridini Дагестана 
Figure 2. Trophic specialization of weevils of the tribe Baridini of Dagestan 

 
Узкие  олигофаги  достаточно  хорошо  представлены  в 
фауне  барид  Дагестана  и  включают  8  видов 
(Aulacobaris  angusta  Brulle,  1832,  Baris  analis  Olivier, 
1790,  B.  artemisiae  Herbst,  1795,  B.  limbata  Brisout, 
1870,  B.  nesapia  Faust,  1887,  B.  noaeae  Becker,  1875, 
Cosmobaris  scolopacea  Germar,  1819,  Labiaticola 
sibiricus  Faust,  1890),  трофически  адаптированных  к 
потреблению  в  пищу  разных  видов  растений  одного 
рода. 

Стенофагия  характерна  5  баридам‐
монофагам (Aulacobaris concinna Boheman, 1844, Baris 
kirschi Faust, 1882, Labiaticola melas Boheman, 1836, L. 
atricolor  Bohemann,  1844,  Melanobaris  semistriata 
Boheman,  1836),  узкоспециализированным  к 
конкретным  видам  кормовых  растений.  В  ходе 
эволюции  они  адаптировались  к  эффективному 
использованию  одного  вида  кормового  растения, 
характеризующегося  обилием  и  постоянством  в 
растительном покрове, так как для монофагии важно, 
чтобы  кормовая  база  была  стабильной  и  устойчивой 
[16]. 

Полифагом является 1 вид – Baris memnonia 
Boheman,  1836,  который  трофически  связан  с 
растениями  семейств  Amaranthaceae  и  Asteraceae, 
обильно  произрастающими  в  степях  различных 
высотных поясов Дагестана. 

Изучение  экологических  аспектов  видов 
важно  для  оценки  запасов  и  мониторинга 
биологических  ресурсов,  разработки 
природоохранных мероприятий, а  также мер борьбы 
с вредителями культурных растений. 

Анализ  трофической  специализации 
долгоносиков  в  пределах  систематических  категорий 
растений  показал,  что  кормовую  базу  барид 
Дагестана  составляют  всего  6  семейств 

покрытосеменных  растений  (табл.  1,  3).  Главной 
трофической  базой  являются  растения  семейства 
Крестоцветные (Brassicaceae), на которых развивается 
10  видов  долгоносиков  из  3  родов.  Крестоцветные  – 
это  широко  распространенные  растения, 
приспособленные  к  самым  разнообразным 
местообитаниям,  они  хорошо  представлены  среди 
степной  растительности,  засушливых  и  сухих 
местообитаний,  многие  представители  произрастают 
вдоль дорог, у жилья, на полях и т.д. 

Значительное  число  видов  жуков  –  7  из  3 
родов  связано  с  семейством  Amaranthaceae. 
Амарантовые,  включающее  подсемейство  Маревые, 
представлены  преимущественно  однолетними  и 
многолетними травами, произрастающими в степях и 
пустынях  в  основном на  засолённых  почвах.  5  видов 
рода  Baris  связано  со  сложноцветными  (Asteraceae). 
Сложноцветные  –  это  самое  крупное  семейство 
двудольных  растений,  поэтому  они  представляют 
хорошую  и  устойчивую  кормовую  базу  для  жуков‐
долгоносиков Дагестана. 3 вида связано с семейством 
Губоцветные  (Lamiaceae),  и  по  одному  виду  с 
Резедовыми (Resedaceae) и Мальвовыми (Malvaceae). 

Когда  человек  окультуривает  растения  и 
возделывает  их  на  обширных  территориях,  то 
консументы,  связанные  с  ними  трофическими 
связями,  особенно  это  касается  экологически 
пластичных  видов,  резко  увеличиваются  в 
численности  и  переходят  в  разряд  вредителей. 
Некоторые  виды  жуков‐долгоносиков  трибы  Baridini 
являются  вредителями  сельского  хозяйства, 
например,  зеленый  брюквенный  барид  (Aulacobaris 
coerulescens  Scopoli,  1763)  –  наиболее  опасный 
вредитель  капусты  в  Дагестане.  Исследования, 
проведенные  Б.У.  Мисриевой  [2]  на  стационарных 
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участках  Дагестанской  опытной  станции  ВИР  в 
Дербентском районе,  показали,  что  в  благоприятные 
годы  отмечались  вспышки  численности  и  высокая 
вредоносность  зеленого  брюквенного  барида,  при 
этом  плотность  доходила  до  32‐37  особей  на  1 
заселённое  растение.  В  хозяйствах  Дагестана,  где 
возделывают  капусту  на  больших  площадях,  при 
отсутствии  мер  борьбы  он  причиняет  значительный 
вред.  Высокая  вредоносность  зеленого  брюквенного 
барида  определяется  несколькими  факторами:  во‐

первых, он является первичным вредителем, который 
повреждает  совершенно  здоровые  и  крепкие 
растения,  во‐вторых,  вредит  на  всех  стадиях 
онтогенеза:  имаго  питается  всходами,  побегами, 
листьями  растений,  а  личинки  повреждают  изнутри 
корень, кочерыжку и стебель; и в‐третьих, травмируя 
и разрушая наиболее значимые части растения, даже 
при  небольшом  повреждении,  вызывают  гибель 
растения целиком. 

 
Таблица 3. Количественное распределение жуков‐долгоносиков трибы Baridini Дагестана  
по семействам кормовых растений 
Table 3. Quantitative distribution of weevils of the tribe Baridini of Dagestan by host plant families 

№ 

Семейства 
растений 
Families 
plants 

Виды долгоносиков / Species of weevils 

Всего / Total 

Родов 
Genus 

Видов 
Species 

1. Amarantaceae 

Baris kirschi (Faust, 1882), B. limbata (Brisout, 1870),  
B. memnonia (Boheman, 1836), B. noaeae (Becker, 1875), 
Cosmobaris scolopacea (Germar, 1819),  
Ulobaris loricata (Boheman, 1836) 

3  7 

2. Brassicaceae 

Aulacobaris angusta (Brulle, 1832), A. coerulescens (Scopoli, 1763), 
A. janthina (Boheman, 1836), A. lepidii (Germar, 1824),  
A. violaceomicans (Solari, 1904), Eremobaris picturata (Menetries, 
1849), Melanobaris carbonaria (Boheman, 1836),  
M. gulnarae (Korotyaev et Ismailova, 2011),  
M. hochhuthi (Faust, 1882), M. semistriata (Boheman, 1836) 

3  10 

3. Resedaceae  Aulacobaris concinna (Boheman, 1844)  1  1 

4. Malvaceae  Malvaevora timida (Rossi, 1792)  1  1 

5. Lamiaceae 
Labiaticola melas (Boheman, 1836), L. atricolor (Bohemann, 1844),  
L. sibiricus (Faust, 1890) 

1  3 

6. Asteraceae 
Baris analis (Olivier, 1790), B. artemisiae (Herbst, 1795),  
B. memnonia (Boheman, 1836), B. nesapia (Faust, 1887),  
B. spitzyi (Hochhuth, 1847) 

1  5 

 
Современная  область  мирового  распространения 
зеленого  брюквенного  барида  (Aulacobaris 
coerulescens Scop.) обширна, и включает палеарктику, 
но  первоначальный  ареал  охватывал  только 
средиземноморскую область, где сосредоточен центр 
таксономического  разнообразия  жуков‐долгоносиков 
трибы  Baridini  и  центр  происхождения  основного 
кормового  растения  –  капусты  (Brassica  L.,  1753). 
Однако  широкое  выращивание  капусты,  начавшееся 
более 4 тысяч лет назад, способствовало расселению 
и  колонизации  его  вредителей,  в  том  числе  и 
брюквенного  барида  (Aulacobaris  coerulescens  Scop.). 
Из‐за  своей  устойчивости  к  холоду,  капуста  является 
основной  культурой  в  открытом  грунте  в  России, 
особенно  в  северной  и  средней  части,  где  она 
занимает до 50% площади всех овощей [17; 18]. Такое 
обилие  кормового  растения  способствовало 
вспышкам  численности  вредителей,  в  том  числе  и 
брюквенного барида. 

В ходе исследований были уточнены область 
распространения  и  границы  ареала  зеленого 
брюквенного  барида  в  Дагестане,  а  затем,  с 
применением  геоинформационных  программ 
различного уровня, создана карта его ареала (рис. 3). 

Зеленый  брюквенный  барид  (Aulacobaris 
coerulescens  Scop.)  широко  распространен  в 
Дагестане,  особенно  велика  его  численность  в 

районах  возделывания  капусты.  Жук  в  пределах 
ареала  нашел  благоприятные  для  своего  развития 
погодные  и  почвенные  условия,  и  необходимую 
кормовую  базу.  В  Низменном  Дагестане  область 
распространения  охватывает  Тарумовский, 
Хасавюртовский,  Кизилюртовский,  Кумторкалинский, 
Карабудахкентский,  Каякентский,  Дербентский  и 
частично  Магарамкентский  районы.  С  предгорных 
районов  имеются  сборы  с  Буйнакского  района.  Во 
Внутригорном  Дагестане  вид  многочислен  в 
Левашинском,  Акушинском,  Гергебельском  и 
Унцкульском  районах.  С  Высокогорного  Дагестана 
имеются сборы с окрестностей Рутула.  

Поскольку  живые  организмы  развиваются 
под  влиянием  абиотических  и  биотических  факторов 
внешней среды, то сезонные, периодические явления 
природы,  очень  четко  влияют  на  ход 
индивидуального развития насекомых, особенно  тех, 
которые  развиваются  с  полным  метаморфозом.  В 
результате  проведенных  исследований  были 
получены  фенологические  данные  по  срокам 
появления  и  развития зеленого  брюквенного  барида 
в  условиях  Внутригорного  Дагестана,  результаты 
которых отображены в таблице 4.  

Зеленый  брюквенный  барид  (Aulacobaris 
coerulescens  Scop.)  имеет  одну  генерацию  в  год  и 
зимует  в  стадии  взрослой  особи.  Жуки  выходят  из 
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мест  зимовки  во  2‐й  и  3‐й  декадах  марта,  при 
прогревании  почвы  до  +7‐9°C;  максимальный  выход 
жуков  отмечается  во  второй  декаде  апреля  при 
среднесуточной температуре воздуха 10°С.  

Дополнительное питание жуков проходит на 
дикорастущих  крестоцветных,  особенно  лестнице 

сорняков,  а  впоследствии  –  культурных 
крестоцветных.  Жуки  питаются,  выгрызая  ямки  на 
надземных  частях  растений:  верхушечных  почках, 
черешках  листьев,  стеблях.  Поврежденные  участки 
растений желтеют, формируют наросты.  

 
Рисунок 3. Карта «Распространение зеленого брюквенного барида Aulacobaris coerulescens Scop. в Дагестане» 
Figure 3. Map: Distribution of green rutabaga baride Aulacobaris coerulescens Scop. in Dagestan 
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Таблица 4. Фенология зеленого брюквенного барида (Aulacobaris coerulescens Scop.)  
во Внутригорном Дагестане (2018‐2020 гг.) 
Table 4. Phenology of green rutabaga baride (Aulacobaris coerulescens Scop.) in inner mountainous  
Dagestan (2018‐2020) 

Март 
March 

Апрель 
April 

Май 
May 

Июнь 
June 

Июль 
July 

Август 
August 

Сентябрь  
September 

1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3 

 
И /  
I 

И /  
I 

И /  
I 

И / 
I 

И /  
I 

И /  
I 

И / 
I 

И / 
I 

И / 
I 

                     

           
   

Я / 
E 

Я / 
E 

Я / 
E 

Я / 
E 

                 

             
   

Л / 
L 

Л / 
L 

Л / 
L 

Л / 
L 

Л / 
L 

             

               
       

К / 
P 

К / 
P 

К / 
P 

           

               
         

F1 
И / 
I  

И / 
I  

И /  
I  

       

Обозначение: Я – яйцо; И – имаго; К – куколка; Л – личинка 
Symbols: E – egg; I – imago; P – pupa; L – larva 

 
Кладка  яиц  начинается  во  второй  половине  мая  и 
продолжается  до  конца  июня.  Самки  откладывают 
яйца  в  ямки,  которые  они  выгрызают  в  стеблях, 
черешках листьев, а на капусте – у корневой шейки.  

Через  8‐12  дней  из  яйца  выходит  личинка, 
которая  развивается  около месяца,  в  зависимости  от 
температуры окружающей среды. Она проедает ткани 
растения,  выделяет  экскременты,  образует  ходы, 
вызывает  образование  вздутий  и  областей  некроза. 
Растение разрыхляется, усыхает и переламывается.  

Фаза  куколки  имеет  продолжительность  от 
11 дней до 1 месяца и также зависит от температуры 
внешней среды. При температуре воздуха ниже 12°С, 
развитие куколки останавливается.  

Молодые жуки новой генерации появляются 
с  конца  июня  до  августа.  Часть  их  зимует  в  почве, 
часть  (обычно  более  позднего  развития)  остаются  в 
кочерыге  [2].  Физические  факторы  среды  в 
значительной  мере  определяют  основные 
характеристики  жизнедеятельности  вредных 
организмов, динамику их численности, интенсивность 
распространения,  степень  поражения  растений  и  др. 
[2]. 

Для построения  тактики и  стратегии  защиты 
культурных  растений  от  насекомых‐вредителей, 
оптимизации  мер  борьбы,  повышения  их 
эффективности,  минимизации  воздействия  на 
экосистемы,  большое  значение  имеют 
фенологические наблюдения. Зная характер развития 
вредителя,  конкретное  время  его  появления  и 
синхронность с другими, более легко наблюдаемыми 
природными  явлениями  на  данной  территории, 
можно  точно  установить  сроки  проведения 
агротехнических  мероприятий  и  применения 
химических средств защиты растений.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  проведенных  исследований  изучены 
эколого‐фаунистические и зоогеографические аспекты 
фауны жуков‐долгоносиков  трибы  Baridini  Дагестана: 
выявлено 26 видов, относящихся к 8 родам, проведен 
зоогеографический  анализ  и  изучены  особенности 

трофической  специализации.  Также  исследованы 
особенности  экологии  и  хорологии  зеленого 
брюквенного  барида  (Aulacobaris  coerulescens  Scop.), 
составлен  фенологический  календарь  его  развития  и 
карта ареала в Дагестане. 
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