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Аннотация. В  настоящей статье анализируются основные параметры 
процесса пространственной миграции насекомых (в  первую очередь, жу-
ков-листоедов — Chrysomelidae), включающего в себя более 10 различных 
аспектов, характеризующих миграции (причины; генетическая и энергети-
ческая основы; механизмы; регулярность; протяженность; направленность; 
препятствия для перемещения; высота перемещений; влияние климатиче-
ской компоненты среды на  миграции; угрозы; риски; результативность), 
которые, в свою очередь, подразделяются на более мелкие элементы.
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Изучение проблемы миграций насекомых интерес-
но и весьма актуально. Миграции известны у че-
шуекрылых, стрекоз, саранчовых, перепончато-

крылых, тлей, жесткокрылых [1]. Однако, единого мнения 
по поводу причин, типов и характеристик миграционных 
процессов до сих пор нет. Детально изучив особенности 
пространственных перемещений жуков-листоедов, их 
сроки и  механизмы, и  добавив к  этому итоги наших на-
блюдений и результаты экспериментов над другими так-
сонами насекомых (наблюдение и мечение кокцинеллид 
и визуальное наблюдение за рядом видов чешуекрылых), 
мы предлагаем своё видение данной проблемы.

Отдельные аспекты миграционного поведения на-
секомых, анализ динамики их численности и обсужде-

ние влияния климата на поведение насекомых рассма-
триваются в ряде известных публикаций [2–9], однако 
наша работа является попыткой обобщить уже опубли-
кованную информацию и  вновь приобретенную нами 
в  процессе нативных наблюдений и  полевых экспери-
ментов.

Цель исследования

изучение особенностей миграций разных таксо-
нов насекомых (главным образом, жуков-листоедов) 
и уточнение механизмов их расселения в пространстве 
(соотношение долей географических и  экологических 
мигрантов; особенности подходов к классификации ми-
грантов по дальности расселения).
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Материал и методика исследования

Исследования закономерных и случайных миграций 
насекомых в Самарской области проводятся нами более 
30 лет (с 1986 г.).

Регулярные экологические эксперименты по  мече-
нию проводились нами на 21 модельном участке площа-
дью примерно от 50 м² до 270 м², занятом естественной 
растительностью, которая включает кормовые растения, 
предпочитаемые данными видами жуков-листоедов.

В  экспериментах было задействовано 10 фоновых 
(для южного сектора Среднего Поволжья) видов жу-
ков-листоедов: Donacia crassipes Fabricius, Oulema 
melanopus Linnaeus, Labidostomis pallidipennis Gebler, 
Timarcha tenebricosa Fabricius, Plagiodera versicolora 
Laicharting, Chrysomela populi Linnaeus, Leptinotarsa 
decemlineata Say, Gastrophysa polygoni Linnaeus, 
Galeruca tanaceti Linnaeus, Cassida rubiginosa Müller.

Имаго мы собирали вручную и отлавливали сачком; 
после их маркировки цифрами, выполненными белой 
краской на  переднеспинке, выпускали в  местах поим-
ки. Всего было помечено 450 особей (по  45 — каждого 
вида). В дальнейшем (в среднем через 5 дней) меченых 
жуков вновь отлавливали и  учитывали их размещение 
в  пространстве. Из  числа выпущенных насекомых, 293 
(65,1%) пойманы повторно 1 раз, 86 особей (19,1%) най-
дены 2 раза, а 67 (14,9%) — 3 раза.

В  момент начала агрегации представителя кокци-
неллид — Coccinella septempunctata Linnaeus — перед 
залеганием на зимовку, мы четырежды метили (описан-
ным выше способом) по  50 особей из  каждого скопле-
ния, и  в  течение последующих 2 дней искали меченые 
особи в направлении их перемещения в сторону возвы-
шенных склонов.

Одновременно проводилась фото- и видеорегистра-
ция эксперимента.

Параллельно оценивались сопутствующие экологи-
ческие параметры среды.

Латинские наименования видов жуков-листоедов 
в статье приводятся по работе Ю. М. Зайцева, Л. Н. Мед-
ведева [10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

По мнению М. С. Гилярова (цит. по: [11]), «один из двух 
возможных путей успешного выживания вида — мигра-
ция в другие условия обитания». В настоящем исследо-

вании нас, в  первую очередь, интересует именно эта 
особенность биологии данных видов.

По  нашему мнению, под термином «миграция» сле-
дует понимать закономерные перемещения животных, 
выработанные в  ходе филогенеза, реализуемые в  кон-
кретное время, и, по большей части, по закономерным 
направлениям.

С точки зрения М. Коха, все насекомые делятся на 2 
группы [12]:

1. 1) близко расселяющиеся;
2. 2) истинные мигранты.

По  нашему мнению, близко расселяющихся насе-
комых уместно называть экологическими мигрантами, 
а  истинных (дальних) мигрантов — географическими. 
По этой причине логично выделить 2 типа одноименных 
миграций: экологические и географические.

Экологические мигранты перемещаются, регулярно 
или эпизодически, но внутри своего же генерационного 
ареала. Мы отмечали сезоны, когда динамика популяций 
была стабильной, т. е. реального расселения не наблюда-
лось.

Для географических мигрантов характерны следую-
щие признаки:

1. 1) осуществляют дальние перемещения ежегодно;
2. 2) покидают область генерации, куда потом возвра-

щаются вновь;
3. 3) способны за короткое время преодолевать боль-

шие расстояния;
4. 4) не могут зимовать в средних широтах;
5. 5) перелеты их ориентированы только с  севера 

на юг (и обратно).

Характеристики миграций

Причины миграций. Предполагается, что происхож-
дение географических (дальних) миграций следует свя-
зывать с изменениями климата в недалеком геологиче-
ском прошлом планеты [13].

Состояния среды, корректирующие географические 
миграции:

1. 1) сезонное потепление среды;
2. 2) сезонное похолодание среды.

Состояния среды, корректирующие экологические 
миграции:

1. 1) расселение с мест зимовки;
2. 2) уход на зимовку;
3. 3) дефицит и поиски корма;
4. 4) репродуктивные агрегации;
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5. 5) влияние эффекта массы (потребность насекомых 
рассредотачиваться в  пространстве при избы-
точной плотности в «очагах скопления»).

Нами отмечены частые массовые кочевки особей от-
дельных популяций листоедов в поисках корма на рас-
стояния 30–70 м (за границы прежних местообитаний).

Кроме Chrysomelidae, мы наблюдали предзимовоч-
ные перемещения Coccinellidae в  Жигулёвских горах 
на  300–450  м в  сторону возвышенных склонов и  кар-
стовых поноров. В результате в каждой меченой группе 
(численностью в 50 особей) кокцинеллид, мы отмечали 
следующую нисходящую закономерность:

 ♦ – 1-й стометровый участок: 8–11 найденных мече-
ных кокцинеллид (разброс объясняется разным 
количеством найденных меченых особей в  ре-
зультате каждого последующего акта маркиров-
ки);

 ♦ – 2-й стометровый участок: 5–6 особей (из 50);
 ♦ – 3-й стометровый участок: 2–3 особей (из 50);
 ♦ – 4-й стометровый участок: 0,6–0,9 особей (из 50).

Подобная особенность распределения жуков объяс-
няется целым рядом причин (расстоянием до  будущих 
зимовочных «затаек», влиянием хищников-энтомофагов, 
бескормицей, сильным ветром или осадками, а,  глав-
ное — рассредоточением меченых особей среди основ-
ной массы немеченых жуков).

Генетическая  основа  миграций. Установлено, что 
географические мигранты формируются, в первую оче-
редь, в  перенаселенных популяциях, а  экологические 
мигранты — в  популяциях с  довольно низкой плотно-
стью [14].

Энергетическая  основа миграций. Насекомые, ге-
ографические мигранты (в особенности, бабочки и тли), 
имеют больше жировых запасов, чем экологические 
мигранты, но  меньшее число заканчивающих развитие 
эмбрионов [14].

Механизмы миграций:

1. Пешие кочевки (переползание):
а)  под влиянием абиотических факторов: при дви-

жении к свету и от него; при поисках температур-
ного оптимума; из области повышенной влажности 
воздуха; из зоны раздражающего ветрового пото-
ка;

б)  под  влиянием  биотических  факторов: поиски 
индивидом кормового растения или брачного пар-
тнера; внедрение внутрь  скопления (действие 
«эффекта группы» — при спаривании или уходе 
на  зимовку); наружу из  очага  скопления (дей-

ствие «эффекта массы» — при расселении, поисках 
корма и т. п.) [15].

2. Воздушные перемещения (перелёты):
а)  закономерные: при рассредоточении в результате 

«эффекта массы» в пространстве;
б)  случайные (дисперсии): под действием ветра 

(в момент дрейфа во время полёта).

3. Водные перемещения (переплывание). Все жу-
ки-листоеды, кроме радужниц, избегают воды, но случа-
ется, что они непроизвольно попадают в воду, и в этом 
случае расселяются пассивно:

а) в результате непосредственного падения в воду;
б)  в  результате попадания в  воду во  время ухода 

от подтопления на более высокий субстрат;
в)  на  плавучей основе — «паводковом шламе», вет-

ках, стволах деревьев-топляков [11].

Регулярность  
миграций:

1. 1) регулярные: 2 раза в год — весной на север, в кон-
це лета на юг;

2. 2) нерегулярные: в любом направлении, иногда не-
сколько раз за вегетационный сезон.

Протяженность  
миграций:

1. 1) дальние — на расстояние в 1 тыс. км и более (не-
которые чешуекрылые и прямокрылые);

2. 2) ближние — на  расстояние от  нескольких де-
сятков до  нескольких сотен метров (прочие 
таксоны насекомых). Установлено, что радиус 
репродуктивных перемещений за  сезон значи-
тельно превышает даже радиус кормовых коче-
вок; так, по  данным В. М. Соломатина, листоед 
Chrysochloa cacaliae Schrnk в  первом случае 
преодолевает 2–3  км за  сезон, а  во  втором — 
только 1,0–1,1  км (а  совокупная протяженность 
его кочевок может достигать от  3,0 до  4,1  км 
за сезон) [16].

В  то  же время, данная классификация у  экологиче-
ских мигрантов осложняется особенностями влияния 
сезонных или суточных параметров среды:

1) сезонные (горизонтальные) перемещения:
а)  весна — осень (дальние миграции);
б)  лето: 1-я половина — 2-я половина (локальные ми-

грации);
в) лето: 2-я половина (локальные миграции).

2) суточные (вертикальные) перемещения:
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а)  утро (выход гелиофилов в верхнюю часть кроны) — 
день (максимум их активности) — вечер (их  уход 
на ночевку);

б) день — сумерки (активность умброфилов);
в) день — ночь (активность умброфилов).

Из  общего списка энтомофауны на  долю географи-
ческих мигрантов приходится, по  нашей оценке, около 
34%, а экологических мигрантов — 66%.

Направленность миграций:

1. 1) закономерные (направление с севера на юг и об-
ратно): вектор полетов отдельных особей хо-
рошо летающих насекомых (в  первую очередь, 
бабочек) близок к  единому «коридору» геогра-
фической сезонной миграции, который практи-
чески неизменен в течение светового дня и мало 
варьирует за вегетационный сезон;

2. 2) дисперсные (случайные) — в любую сторону для 
реализации тактической программы (поисков 
брачного партнера, корма, укрытия).

Препятствия для перемещения. Хорошо летающие 
бабочки преодолевают естественные и  искусственные 
древостои [1], не  меняя своего курса следования и  пе-
релетая их сверху. По нашим наблюдениям, для многих 
жуков-листоедов (удельный вес которых значительно 
больше, чем у  бабочек одинакового с  ними размера), 
лес (высокий и частый вертикальный барьер), обширное 
водное зеркало (горизонтальный барьер) — являются 
серьезными препятствиями в ходе их перемещения.

Высота перемещений:
1. 1) значительная — от 25 до 150–200 м;
2. 2) в приземном слое — от 1,5–2,0 до 8–12 м.

Разумеется, чёткую границу провести затруднитель-
но, поскольку при сильном встречном или боковом ве-
тре хорошо и высоко летающие бабочки стремятся уйти 
из его потока, опускаясь ниже, а при высокой влажности 
воздуха или тумане низко летающие насекомые стремят-
ся подняться выше своего нормального «потолка» полё-
та в зону более сухого воздуха.

Влияние климатической компоненты среды. Воз-
можность и  качество миграций жестко корректируется 
климатом:

1. 1. Температурой воздуха (по нашей оценке, опти-
мум заключен в интервале от +20 °C до +27 °C).

2. 2. Интенсивностью солнечного излучения. По на-
блюдениям Ф. С. Кохманюка [17], колорадский 
жук мигрирует в ясную погоду. Это подтвержда-
ется и нашими наблюдениями, согласно которым 
большинство видов насекомых (и  не  только жу-

ков-листоедов) наиболее активны и  мобильны 
в ясную погоду.

3. 3. Ветром. Нами замечено, что во  время дальних 
перелетов бабочки с высокой точностью «выдер-
живают» постоянный вектор движения, несмотря 
на встречный или боковой довольно сильный ве-
тер; а саранчовые, тли и колорадский жук, в ос-
новном, «дрейфуют» в шлейфе ветровых потоков. 
Ряд наблюдений Ф. С. Кохманюка за колорадским 
жуком доказывают устойчивую склонность вида 
расселяться по направлению ветра [17].

4. 4. Осадками. Даже при слабом дожде полёты ми-
грантов прекращаются; при облачности от  30% 
до  45% пролёт идёт с  малой интенсивностью, 
а при более чем 45% пролёт не наблюдается.

Угрозы  и  риски,  сопутствующие  миграциям. 
Внезапные похолодания, тепловой удар, ливневые и за-
тяжные дожди, сильный, резко меняющий направление 
ветер, насекомоядные птицы, рукокрылые, жажда и бес-
кормица — являются основными негативными фактора-
ми. Есть данные о  средней ежедневной гибели мигри-
рующих насекомых: из  каждых 100% учтенных особей 
на  2-й день сохранялось лишь 33 особи, на  3-й — 21, 
на 4-й — 16, на 5-й — 10, на 6-й — 3,5, на 7-й — 2,2 [18].

Нами выявлен высокий уровень консерватизма (сте-
нобионтности) жуков в  приуроченности к  биотопам. 
Только 28 (т. е. чуть больше 6%) особей 4-х видов были 
найдены за пределами мест выпуска.

Результативность  (успех)  миграций. В  штилевую 
погоду перелёт жука-листоеда на  300  м занимает око-
ло 15 мин. (успешная результативность бóльших рас-
стояний перемещения по воздуху для жуков-листоедов 
имеет уже, на наш взгляд, весьма случайный характер). 
Установлено, что самцы-мигранты более активны и мо-
бильны (поскольку помимо только «программы расселе-
ния» им приходится выполнять параллельную «програм-
му поиска брачного партнёра», что требует от них более 
высокой оперативности).

Заключение

В  результате наших нативных наблюдений и  поле-
вых экспериментов выявлены основные составляющие 
процесса пространственной миграции насекомых (глав-
ным образом, Coleoptera: Chrysomelidae, и в некоторой 
степени — Coccinellidae), включающего в себя более 10 
различных определяющих аспектов (причины; генети-
ческая и  энергетическая основы; механизмы; регуляр-
ность; протяженность; направленность; препятствия для 
перемещения; высота перемещений; влияние климати-
ческой компоненты среды на миграции; угрозы; риски; 
результативность).
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