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Резюме. Цель работы определить продолжительность развития личинок саранчовых Карачаево-
Черкесской Республики за 2014-2015 гг. Материал и методы. Объектом исследования послужили 
пять модельных видов саранчовых: Omocestus haemorrhoidalis Ch., Chorthippus albomarginatus Deg., 
Chorthippus bigutullus L., Chorthippus apricarius L., Chorthippus mollis Ch. Использованы традиционные 
методы ловли и учета саранчовых. Результаты. Cредняя продолжительность развития личинок са-
ранчовых исследуемых видов для обоих полов наибольшей оказалась в пятом возрасте. Наибольшая 
гибель личинок модельных видов отмечалась сразу же после отрождения в I возрасте и в течение по-
следнего возраста. При переходе из I возраста во II погибло 30 % личинок, при линьке на имаго – 15 % 
личинок. Личинки II, III и IV возрастов развивались благополучно и сохранялись практически полностью. 
Заключение. Данные по плодовитости видов, изменению сроков отрождения позволяют определить 
состояние популяции и подойти к прогнозированию численности саранчовых, что представляет практи-
ческий интерес. 
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Abstract. Aim. The aim of the work is to determine the duration of development of locust larvae in the Kara-
chay-Cherkess Republic for 2014-2015. Materials and methods. Five model species of locusts served as an 
object of the study: Omocestus haemorrhoidalis Ch., Chorthippus albomarginatus Deg., Chorthippus bigutullus 
L., Chorthippus apricarius L., Chorthippus mollis Ch. Were used traditional methods of catching and registering 
locusts. Findings. The average duration of development of the locust larvae of the investigated species for 
both sexes was greatest in the fifth age. The largest loss of larvae of model species was observed immediately 
after hatching at the first age and during the last age. At the transition from the first age to second, 30% of the 
larvae died and 15% while molting to the. The larvae of the II, III and IV ages developed safely and survived. 
Conclusion. Data on the fertility of species and changes in the timing of hatching allow determining the state of 
the population and forecasting the number of locusts which is of practical interest. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Надсемейство саранчовых составля-

ет самую многочисленную группу среди 
прямокрылых насекомых, заселяющая са-
мые разные травянистые экосистемы Рос-
сии [1], и насчитывает около 10 тысяч ви-
дов по всему миру [2].  

Как известно, саранчовые являются 
активными элементами сообществ, играя 
огромную роль как фитофаги и вредители 
сельского хозяйства [3].  

Численность саранчовых определя-
ется в значительной степени погодными 
факторами. Так, теплая и сухая погода 
способствует выживаемости и высокой 
плодовитости саранчовых. Для развития 
яиц и обеспечения личинок и взрослых 
особей питанием необходимы осадки [3-
5].  

В работе Поповой Е.Н. и Попова 
И.О. [2] представлено подробное описание 

жизненного цикла саранчовых и влияние 
климатических факторов на него.  

В отдельные благоприятные годы 
саранчовые могут давать вспышки массо-
вого размножения и существенно повре-
ждать сельскохозяйственные культуры [6].  

Очень часто наложение антропоген-
ных воздействий и климатических изме-
нений приводит к нарастанию численно-
сти саранчовых, нередко – катастрофиче-
ской. Именно в такие периоды наносимый 
ими ущерб может превысить все допусти-
мые пределы, и это заставляет обращаться 
к тем или иным методам управления их 
популяциями [1].  

Таким образом, целью исследования 
данной работы явилось определение про-
должительности развития личинок саран-
човых Карачаево-Черкесской Республики 
в 2014 и 2015 гг. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования послужили 
пять модельных видов саранчовых: 
Omocestus haemorrhoidalis Ch. (травянка 
краснобрюхая или обыкновенная), 
Chorthippus albomarginatus Deg. (кобылка 
белополосая), Chorthippus bigutullus L. 

(конек изменчивый), Chorthippus apricari-
us L. (конек бурый), Chorthippus mollis Ch. 
(конек малый). 

В работе использованы традицион-
ные методы, применяемые для ловли и 
учета саранчовых [3]. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования показали, 
что средняя продолжительность развития 
личинок саранчовых исследуемых видов 

для обоих полов (♂, ♀) наибольшей ока-
залась в пятом возрасте (табл. 1). 

Таблица 1 
Средняя продолжительность развития личинок модельных видов  

саранчовых по полу и возрастам в днях 
Table 1 

Average duration of development of larvae of model locust species by sex and  
age in days 

N Виды / Species Пол 
/ Sex 

Возраст / 
Age 

Количество 
дней (2014 г.) / 
Number of days 

(2014) 

Количество 
дней (2015 г.) / 
Number of days 

(2015) 

1 Omocestus haemorrhoidalis Ch. 

♂ 

I 10 9 
II 10 9 
III 9 9 
IV 10 9 
V 10 10 

♀ 
I 9 9 
II 9 10 
III 8 9 
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IV 9 8 
V 10 9 

2 Chorthippus brunneus Thnb. 

♂ 

I 9 10 
II 8 9 
III 10 9 
IV 11 10 
V 12 13 

♀ 

I 10 11 
II 8 9 
III 8 8 
IV 10 11 
V 11 12 

3 Chorthippus biguttulus L. 

♂ 

I 10 11 
II 11 11 
III 12 13 
IV 13 13 
V 13 14 

♀ 

I 10 10 
II 9 9 
III 13 14 
IV 14 15 
V 15 15 

4 Chorthippus apricarius Deg. 

♂ 

I 10 11 
II 13 13 
III 9 10 
IV 11 12 
V 13 14 

♀ 

I 10 10 
II 12 13 
III 9 8 
IV 10 11 
V 13 14 

5 Chorthippus mollis Ch. 

♂ 

I 12 12 
II 13 12 
III 8 9 
IV 10 12 
V 13 13 

♀ 

I 11 12 
II 14 13 
III 8 9 
IV 11 10 
V 14 15 

 
Продолжительность развития личи-

нок разных видов, отродившихся в один 
день и развившихся при одинаковых по-
годных условиях, колебались существен-
ным образом, что объясняется их видовы-
ми особенностями. 

Наибольшая гибель личинок мо-
дельных видов отмечалась сразу же после 
отрождения в I возрасте и в течение по-

следнего возраста. При переходе из I воз-
раста во II погибло 30 % личинок, при 
линьке на имаго – 15 % личинок. Личинки 
II, III и IV возрастов развивались благопо-
лучно и сохранялись практически полно-
стью. 

Количество личинок, вышедших из 
одной кубышки, у разных видов также 
значительно колеблется: у O. haemorrhoi-
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dalis Ch. – от 5 до 10 личинок, у Ch. brun-
neus Thnb. – от 6 до 10, у Ch. biguttulus L. – 
от 9 до 10, у Ch. apricarius L. – от 6 до 10, 
у Ch. mollis Ch. – от 9 до 10. 

Как было отмечено выше, погода 
влияет на выживаемость и скорость разви-
тия личинок [3-5; 7]. Период развития са-
ранчовых [8] растягивается с понижением 
температуры окружающей среды, так как 
температура их тела при определенных 
условиях закономерно изменяется. Темпе-
ратура воздуха для активной жизнедея-
тельности у большинства видов саранчо-
вых колеблется от 10°C до 55°C при опти-
муме 34–40°C [7]. 

В условиях излишней влажности 
личинки подвержены грибковым заболе-
ваниям. Среди грибков, вызывающих за-
болевания, отмечены Empusa grylli (Fres) 
Nowak, Fusarium (Lachnidium) acrididorum 
Giard и др. Дождливая погода обычно свя-

зана с понижением температуры, и, веро-
ятно, это снижает активность питания. 
Низкие температуры ведут к голоданию 
[9]. В жаркую погоду саранчовые весьма 
охотно поедают наиболее сочную расти-
тельность, причем употребляют ее в коли-
честве, значительно превышающем то, 
которое требуется для утоления голода. В 
данных случаях возрастающая потреб-
ность в сочном корме объясняется не 
столько голодом, сколько жаждой, обу-
словленной повышенным расходом влаги. 
Если при этом погода сухая, то она может 
привести к гибели зеленой растительно-
сти, необходимой для их питания. Это и 
является одной из причин высокой смерт-
ности личинок в IV и V возрастах в жар-
кие и сухие годы [7]. В отношении выжи-
ваемости личинок проведены исследова-
ния, подтверждающие тот факт, что с воз-
растом она увеличивается.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение возрастной структуры по-
казало, что из отродившихся личинок, ко-
торые в самом лучшем случае составляют 
70% от всех яиц, многие погибают по раз-
личным причинам: много особей гибнет 
во время линьки, а также из-за метеороло-
гических условий. До взрослой стадии 
обычно доживает значительно меньше 
половины отродившихся личинок. Самый 
опасный момент в выживаемости личинок 
– это время линьки между I и II возрастом. 

Таким образом, данные по плодови-
тости видов, изменению сроков отрожде-
ния позволяют определить состояние по-
пуляции и подойти к прогнозированию 

численности саранчовых, что, безусловно, 
представляет практический интерес. 

На основании длительных исследо-
ваний в области динамики и зонально-
ландшафтного распределения популяций 
массовых видов, а также многовидовых 
сообществ возможно выделение критиче-
ских местообитаний и временных проме-
жутков, которые существенны для дина-
мики саранчовых. Такие данные могут 
служить фундаментом для обоснования 
мониторинга и мер по управлению попу-
ляциями, ориентированных на минимиза-
цию экологического ущерба и поддержа-
ние биоразнообразия [1; 10].  
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