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Резюме. Приводится обзор 26 видов клопов-слепня-
ков из рода Phytocoris Fallen, 1814 с указаниями данных
по их распространению, биологии и экологии в виде анно-
тированного списка. Наибольшее видовое разнообразие
отмечено в Закавказье (в Азербайджане — 20, в Арме-
нии — 18, в Грузии — 8 видов), на территории северного
Кавказа России в Дагестане — 10, в Краснодарском
крае — 9 видов.

Abstract. An annotated list of 26 Miridae species of the
genus Phytocoris Fallen, 1814 (Heteroptera: Miridae, Miri-
nae) distributed in different regions of the Caucasus is pre-
sented, of which 20 species are recorded for Azerbaijan, 8 for
Georgia, 18 for Armenia, 10 for Dagestan and nine species for
Krasnodarskii Krai. Biological and ecological data for all
species are provided.

Введение
Род клопов-слепняков Phytocoris Fallen

(Heteroptera: Miridae: Mirinae), насчитывающий бо-
лее 400 описанных видов, широко представлен во
всех основных биогеографических регионах мира.
Так, в Палеарктике данный род в настоящее время
включает более 260 видов [Kerzhner, Josifov, 1999], а
на Кавказе по нашим данным — 26. Виды данного
рода мезофилы, предпочитают умеренно сухие био-
топы. Обитают на различных травах, лиственных и
хвойных деревьях и кустарниках. Наибольшее число
видов связано с одним растением-хозяином или рас-
тениями одного семейства, но некоторые регулярно
встречаются на различных неродственных растени-
ях. Фитокорисы — зоофитофаги, но у различных
видов в разной степени развито хищничество. Это
доказывается обитанием нескольких видов на одном
дереве одновременно, при этом они не являются
трофическими конкурентами. Стоундал [Stonedahl,
1988] считает, что степень специфичности питания,
скорее всего, связана с определённым типом среды
обитания или флористической ассоциации, чем с
конкретными растениями. До настоящего времени

для большинства видов рода Phytocoris плохо изуче-
ны биологические и экологические особенности.
Многие виды имеют одну генерацию в год. Зимуют
в стадии яиц, отложенных в кору деревьев, стебли
травянистых растений [Southwood, Leston, 1959].

В подроде Eckerleinius 5 видов (Ph. astragali
Wagner, Ph. lineaticollis Reuter, Ph. platydens
Kerzhner, Ph. rjabovi Kerzhner, Ph. tragacanthea
Kerzhner) трофически связаны с астрагалами, в ос-
новном, с Astragalus microcephalus Willd, произра-
стающем на высоте свыше 1500 м н. у. м. На участках
с полынным разнотравьем остепнённых участков в
основном встречаются 9 видов — Ph.(Ec.) incanus
Fieber, Ph.(Er.) hosrovi Putshkov, Ph.(Ex.) scitulus
scitulus Reuter, Ph. (K.) insignis Reuter , Ph. (K.) varipes
Boheman, Ph. (L.) issykensis Poppius, Ph.(L.) ustulatus
Herrich-Schaeffer, Ph. (S.) eileithyia Linnavuori, Ph.
(S.) niveatus Horvath.

Большое число эндемичных видов (из 26 видов 5
являются эндемиками Кавказа, 2 — Закавказья, 4 —
Азербайджана и 1 — Армении) вероятно, обуслов-
лено их связью с растениями, произрастающими толь-
ко в этом регионе.

Целью данной публикации явилось обобщение
имеющихся сведений о распространении, биологии
и экологии видов рода Phytocoris Fallen, обитающих
на территории кавказского региона.

Материал и методы
Основой для данной работы явились многолет-

ние полевые сборы и исследования автора на терри-
тории Азербайджана, Дагестана, Чечни, а также ана-
лиз коллекционных фондов Зоологического
института РАН, Института зоологии НАН Азербайд-
жана, Института зоологии НАН Армении и литера-
турные источники по миридам Кавказа [Kiritshenko,
1918, 1926, 1953, 1955; Akramovskaya, 1959, 1967, 1971,
1972, 1977, 1978, 1980; Kerzhner, Jaczewsky, 1964;
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Gidajatov, 1967, 1970; Gidajatov, Atakishiyeva, 1974,
1975; Gidajatov et al., 1978;  Zaitseva, 1974;
Atakishieva, 1988; Kerzhner, 1993; Kerzhner, Josifov,
1999]. И.М. Кержнер [Kerzhner, Jachensky, 1964] опи-
сал 3 вида из данного рода с Кавказа (P. (Ec.)
caucasicus, P. (Ec.) platydens, P. (Ec.) rjabovi), а В.Г.
Пучков [Putshkov, 1978], хорошо знавший гемипте-
рофауну Кавказа, описал 6 видов (P. (Ec.) astragali,
P. (Ec.) tragacanthea, P. (Er.) friganae, P. (Er.) hosrovi,
P. (Er.) migrensis, P. (Ex.) parrotiae) для данного ре-
гиона.

Использованы также данные В.В. Нейморовца
[Neimorovets, 2003, 2010] при указании на распрост-
ранение видов рассматриваемого рода в Краснодар-
ском крае и Адыгее. Видовые и подвидовые назва-
ния клопов, а также частично сведения по их
распространению приведены согласно Каталогу па-
леарктических полужесткокрылых [Kerzhner, Josifov,
1999]. При зоогеографическом анализе распределе-
ния видов использованы терминология и деление
Палеарктики, предложенные К.Б. Городковым
[Gorodkov, 1984].

В результате проведенного анализа составлен ан-
нотированный список видов рода Phytocoris Fallen
Кавказа, включающий 26 видов из 8 подродов.

Принятые сокращения фамилий авторов сборов:
АА — Атакишиева А.М., АБ — Богачев А.В.,

АЗ — Загуляев А.К., АК — Кириченко А.Н., БУ —
Уваров Б.П., ВА — Арцымович В.С., ВБ — Баньков-
ский В.Б., ВЗ — Зайцев В.Ф., ВН — Нейморовец В.В.,
ВП — Пучков В.Г., ВТ — Тряпицын В.А., ДГ —
Гидаятов Д.А., ДЗ — Знойко Д.В., ИД — Драпо-
люк И.С., МР — Рябов М.А., СР — Рысаков С., ЭА —
Акрамовская Э.Г.

Аннотированный список видов

Phytocoris Fallen, 1814
Phytocoris (Eckerleinius) Wagner, 1968

Phytocoris (Eckerleinius) astragali
V.G. Putshkov, 1978

Материал. Çàêàâêàçüå. Àçåðáàéäæàí: Òàëûø, â îê-
ðåñòíîñòÿõ ñ. Äæîíè, 2–3.VII.1977; ñ. Ëåðèê, 7.VII.1977
(ÂÏ).

Распространение. Эндемик Азербайджана [Putshkov,
1978; Atakishieva, 1988].

Биология. Обитает на трагакантовых астрагалах
(Astragalus aureus Willdenow, 1798). Личинки встречают-
ся в середине июля [Putshkov, 1978].

Phytocoris (Eckerleinius) caucasicus
Kerzhner, 1964

Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Äàãåñòàí:
Àõòû, 6–7.IX.1926; 27.VIII.1933 (ÌÐ). Çàêàâêàçüå. Àð-
ìåíèÿ: Íîðê áë. Ýðèâàíè (Åðåâàí), 12–15.VI.1934 (ÌÐ);
Åðåâàí, 13.IX.1955 (ÝÀ); Âåäè 7.V.1957 (ÂÒ) (ÇÈÍ). Àçåð-
áàéäæàí: Íàõè÷åâàíü, Äæóëüôà áë. Äæóãè, 4.XI.1931
(ÌÐ).

Распространение. Эндемик Кавказа. Указывается для
Дагестана (Ахты) [Kerzhner, Jachevsky, 1964; Kerzhner,
1993], Армении и Азербайджана [Putshkov, 1978].

Phytocoris (Eckerleinius) incanus
 Fieber, 1864

Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñ-
êèé êðàé: Àáèíñê, 20.IX.1933 (ÑÐ). Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé:
Ïðåäãîðíûé ð-í, ïîñ. Ïîäêóìîê, Þ è ÞÂ ñêëîíû õîëìîâ,
13.VI.2010 [Gapon, 2014]. Çàêàâêàçüå. Àðìåíèÿ: Äæðâåæ-
ñêîå óù., 23.Õ.1955 (ÝÀ); Àçåðáàéäæàí: Õà÷ìàñ, ñ. Ìóõòà-
äûð, 23.VI.1977 (ÈÄ); Ñààòëû, 17–20.VI, 3–6.VII.1978
(ÈÄ); Àïøåðîí, ñ. Àëòûàãà÷, 4.VII.1981 (ÈÄ); Çàêàòàëû,
ñ. Ïåðçèâàí, 30.V.1984 (ÈÄ); Øåìàõà, ñ. Ïèðêóëè, 28.VI.1988
(ÈÄ).

Распространение. Западно-палеарктический вид.
Отмечен на Кавказе [Kiritshenko, 1918, 1951], в Предкав-
казье [Putshkov, 1978], Ставропольском крае (Ставро-
поль, Нур Магомет в низовьях Кумы) [Kiritshenko, 1926],
в Краснодарском крае [Neimorovets, 2010], в Грузии
(Боржоми) [Kiritshenko, 1918], Армении (Ереван: БШ,
МР) [Akramovskaya, 1959] и Азербайджане [Gidajatov,
1967; Kerzhner, Josifov, 1999].

Биология. В Азербайджане обитает на полынно-раз-
нотравных участках на различных видах полыни [Arthemisia
sp.], что также подтверждается литературными данными
[Kerzhner, Jachevski, 1964; Putshkov, 1978]. В районах
Большого Кавказа Азербайджана Гидаятов собирал со
сливы и алычи [Gidajatov, 1967]. Вероятно, 2 поколения в
году [Kerzhner, Jachevski, 1964; Esenbekova, 2013].

Phytocoris (Eckerleinius) lineaticollis
Reuter, 1904

Материал. Çàêàâêàçüå. Àçåðáàéäæàí: Íàõè÷åâàíü,
1932 (Ïàñòóõîâ).

Распространение. Ирано-туранский вид. Отмечен в
Азербайджане [Gidajatov et al., 1978] и Иране [Wagner,
1970; Linnavuori, 1971].

Биология. По данным Линнавуори [Linnavuori, 1971],
как и многие виды данного подрода, связан с астрагалами.

Phytocoris (Eckerleinius) platydens
Kerzhner, 1964

Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Äàãåñòàí:
Äàðãèíñê (íûíå Ëåâàøèíñêèé ðàéîí), ñ. Õîäæàë-Ìàõè,
29.VI.1926, 22–27.IX.1932 (ÌÐ) [Kerzhner, Jachevsky, 1964;
Kerzhner, 1993] . Çàêàâêàçüå. Àðìåíèÿ: Åðåâàí, ñ. Äæðâåæ,
26.IX.1954, 19.IX.1959 (ÝÀ).

Распространение. Эндемик Кавказа. Отмечен в Да-
гестане (Ходжал-Махи) [Kerzhner, Jachevski, 1964;
Kerzhner, 1993] и Армении [Akramovskaya, 1967].

Биология. Обитает в полынной полупустыне
[Akramovskaya, 1967], на трагакантовых астрагалах
[Putshkov, 1978].

Phytocoris (Eckerleinius) rjabovi
Kerzhner, 1964

Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Äàãåñòàí:
ð. Ñóëàê, 5.Õ.1934 (ÌÐ); c. Àõòû, 6–8.IX.1926, 27.VIII.1933
(ÌÐ); Äàðãèíñê (íûíå Ëåâàøèíñêèé ðàéîí), ñ. Õîäæàë-
Ìàõè, 20.VI.1944 (ÌÐ). Çàêàâêàçüå. Àçåðáàéäæàí: Ëåðèê,
3.VII.1957 (ÄÃ); Àïøåðîí, ñ. Àëòûàãà÷, 20.VI.1980 (ÈÄ).

Распространение. Эндемик Кавказа. Указан для Да-
гестана [Kerzhner, Jachevski, 1964; Putshkov, 1978;
Kerzhner, 1993] и Закавказья [Putshkov, 1978], в том
числе, Азербайджана [Gidajatovet al., 1978; Atakishieva,
1988; Drapolyuk, 2005].

Биология. В большом количестве нами были собраны
личинки и имаго на астрагале (Astragalus sp.) в конце
июня.
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Phytocoris (Eckerleinius) tragacanthea
Putshkov, 1978

Материал. Çàêàâêàçüå. Àçåðáàéäæàí: Íàõè÷åâàíü,
þæíûå ñêëîíû Çàíãåçóðñêîãî õðåáòà: ñ. Áèëàâ, 19.VI.1977
(ÂÏ); ñ. Êþêþ, 23–26.VI.1977 (ÂÏ); ñ. Ïàðàãà 1600–1800
ì, 13–15.VII.1977 (ÂÏ); ñ. Õóðñ, 18.VII.1977 (ÂÏ); Òàëûø,
ñ. Êîñìîëÿí, 26.VII.1977 (ÂÏ).

Распространение. Эндемик Азербайджана [Putshkov,
1978; Atakishieva, 1988].

Биология. Трофически связан с трагакантовыми аст-
рагалами. В Нахичевани часто вместе с личинками попа-
дался на Astragalus microcephalus Willdenow, 1798 и A.
pycnophyllus Steven, 1823., в Талыше — на A. aureum
Willenow, 1798 [Putshkov, 1978].

Phytocoris (Eriamiris) Wagner, 1968
Phytocoris (Eriamiris) friganae Putshkov, 1978
Материал. Çàêàâêàçüå. Àðìåíèÿ: ñò. Íåãðàì íà Àðàê-

ñå, 13–14.Õ.1931 (ÌÐ); Èíàêëþ, âûñ. 8500 ì, Àëàãåç,
25.VII.1934 (ÌÐ); ñ. Äæåðâåæ áëèç Åðåâàíà, 27.IX.1937
(À. Ðèõòåð); Åðåâàí, 31.IX.1955 (ÝÀ). Àçåðáàéäæàí: Íàõè-
÷åâàíü, Äæóãà áëèç Äæóëüôû, 4.XI.1931, 11.VI.1937 (ÌÐ).

Распространение. Эндемик Закавказья [Putshkov,
1978; Atakishieva, 1988].

Phytocoris (Eriamiris) hosrovi
Putshkov, 1980

Материал. Çàêàâêàçüå. Àðìåíèÿ: Åðåâàí, 24.VI.1955
(ÀÇ); ñ. Âåäè (Ãîðîâàí), Õîñðîâñêèé çàï., 23–24.VI.1978
(ÂÏ). Àçåðáàéäæàí: Íàõè÷åâàíü, ñ. Äæóëüôà, 15.V.1958
(ÂÇ); ñ. Áèëàâ, 22–26.V.1966 (ÂÏ).

Распространение. Эндемик Закавказья [Putshkov, 1978].
Биология. Имаго с личинками III–V возрастов встре-

чались в середине июня на склонах ущелий в больших
кустах полыни (Arthemisia sp.), кохии (Kochia sp.), кур-
чавки (Atraphaxis sp.) и др. [Putshkov, 1978].

Phytocoris (Eriamiris) migrensis
Putshkov, 1978

Материал. Çàêàâêàçüå. Àðìåíèÿ: Ìåãðè íà Àðàêñå,
5.VII.1931 (ÌÐ).

Распространение. Эндемик Армении.

Phytocoris (Exophytocoris) Wagner, 1961
Phytocoris (Exophytocoris) oleae

Linnavuori, 1962
Материал. Çàêàâêàçüå. Àçåðáàéäæàí: Øåêè (Íóõà),

2.VI.1975 (ÂÏ).
Распространение.  Указан для Азербайджана

[Putshkov, 1978; Atakishieva, 1988], Казахстана и Израиля
[Kerzhner, Josifov, 1999].

Биология. Линнавуори отмечает обитание данного
вида в Израиле на оливе (Olea europaea Linnaeus, 1753)
[Linnavuori, 1974], а Пучков собирал данный вид в Азер-
байджане с плюща (Hedera pastuchovii Woronow, 1932)
[Putshkov, 1978].

Phytocoris (Exophytocoris) parrotiae
Putshkov, 1978

Материал. Çàêàâêàçüå. Àçåðáàéäæàí: Ëåíêîðàíü, ñ.
Àëåêñååâêà, 9.VII.1977 (ÂÏ).

Распространение. Эндемик Азербайджана [Putshkov,
1978; Atakishieva, 1988].

Биология. Клопы вместе с личинками встречались на
нижних ветвях железного дерева (Parrotia persica
C.A.Meyer, 1831) и дзельквы (Zelkowa hyrcana

A. Grossheim, 1926), где преследовали листоблошек. В
небольших количествах попадались на кипарисах
(Cupressus sempervirens L. (1753)) вдоль ветрозащитных
полос чайных плантаций, расположенных в полукиломет-
ре от леса [Putshkov, 1978].

Phytocoris  (Exophytocoris) scitulus
scitulus Reuter, 1908

Материал. Çàêàâêàçüå. Ãðóçèÿ: Òáèëèñè (Òèôëèñ),
23.VII.1945 (Ã. Ëåæàâà); 28.VII. (Å.Ã. Êåíèã); Ìöõåòà, 8.VII
(ÁÓ); 9.VII. (ÂÁ) [Kiritshenko, 1918]). Àðìåíèÿ: Àëëàâåðäû,
14.VII.1930 (Êîðèíåê). Àçåðáàéäæàí: Àäæèêåíä, 20, 28.VIII.
(ÂÀ) [Kiritshenko, 1918]; Àñòàðà, ñ. Ñèÿêó, 8.VI.1957 (ÄÃ);
Êóñàðû, ñ. Áàäèð-êàëà, 28.VII.1963 (ÄÃ); 1–29.VIII.1963
(ÄÃ); Êóòêàøåí, ñ. Áóì, 23.VII.1964 (ÄÃ); Ëåðèê, ñ. Êîñìî-
ëÿí, 5.VII.1976 (ÄÃ); Àïøåðîí, ñ. Øóâåëÿíû, 10.VIII.1976
(ÈÄ); Õà÷ìàñ, ñ. Ìóõòàäûð, 23.VI.1977 (ÈÄ); Áàêó, ñ. Àìè-
ðàäæàíû, 10–15.VII.1978 (ÈÄ); ñ. Àëòûàãà÷, 20.VII.1980
(ÈÄ); Ìàðäàêåðò, 6.VII.1976 (ÈÄ); Àäæèêåíä, 6.VII.1975
(ÈÄ); Àñòàðà, ñ. Òàíãåðþä, 12.VI.1981 (ÈÄ), à òàêæå îáû-
÷åí â Êóñàðàõ, Ìàðäàêåðòå, Õàíëàðå.

Распространение. Средиземноморский вид. Отмечен
в восточном Предкавказье, [Kerzhner, Jachevski, 1964],
Дагестане [Putshkov V.G., Putshkov P.V., 1983; Zagidova,
2008], Ингушетии [Gadaborsheva, 2006], Чечне [Kerzhner,
Josifov, 1999], Закавказье [Kerzhner, Jachevski, 1964],
Грузии [Kiritshenko, 1918; Zaitseva, 1974], Армении
[Kerzhner, Josifov, 1999], Азербайджане [Kiritshenko, 1918;
Gidajatov, 1967; Putshkov, 1978; Drapolyuk, 2005].

Биология. В большом количестве были собраны има-
го и личинки всех возрастов на кустах чёрной смородины
в середине июля, а также на различных плодовых деревь-
ях в конце мая – начале июня. Взрослые и личинки живут
на многих лиственных кустарниках и деревьях, чаще на
боярышнике (Crataegus sp.), яблонях (Malus sp.), осо-
бенно заселённых псиллидами. В районах Большого Кав-
каза Азербайджана Гидаятов отмечал его обитание на
сливе и алыче [Gidajatov, 1967; Gidajatov, Atakischieva,
1974]. В Грузии обитает в колюче-кустарниковых степях
на разнотравье, охотится на мелких насекомых и их личи-
нок [Zaitseva, 1974]. На Кавказе, кроме можжевельника
(Juniperus sp.) и кипарисов (Cupressus sp.), отмечался на
тиссе (Taxus baccata Linnaeus, 1753) и самшите (Bixus sp.).
[Linnavuori, 1974; Putshkov, 1978].

 Одно поколение в год. Личинки отрождаются в конце
мая – июне, а взрослые — в июне – июле [Putshkov, 1978].

Phytocoris (Ktenocoris) Wagner, 1954
Phytocoris (Ktenocoris) insignis

Reuter, 1876
Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñ-

êèé êðàé: ïåð. Ãðà÷åâñêèé (âåðõîâüÿ ð. Ïñåçó-àïñå), 3.VI.1910
(Ñìèðíîâ); Êðàñíàÿ Ïîëÿíà, VII.1917 (ÀÊ). Äàãåñòàí:
Äåðáåíò [Kiritshenko, 1918]. Çàêàâêàçüå. Àçåðáàéäæàí:
Ñòåïàíàêåðò, 23, 27.VII.1972 (ÄÃ); Ëåðèê, ñ. Êîñìîëÿí,
5.VII.1976 (ÄÃ); Çàêàòàëû, ñ. Ïåðçèâàí, 30.V.1984 (ÃÄ);
Øåìàõà, ñ. Ïèðêóëè, 28.VI.1988 (ÈÄ).

Распространение. Транспалеаркт, всюду кроме севе-
ра [Kerzhner, Jachevski, 1964; Vinokurov, Kanyukova, 1995].
На Кавказе отмечен в Краснодарском крае (Красная поля-
на) [Kiritshenko, 1918; Neimorovets, 2010], Дагестане (Дер-
бент) [Kiritshenko, 1951], Ингушетии [Gadaborsheva, 2006],
Армении [Akramovskaya, 1972] и Азербайджане (Талыш,
Закаталы, Степанакерт) [Gidajatov et al., 1978; Atakischieva,
1988; Kerzhner, Josifov, 1999].

Биология. Обитает в основном по сухим местам в
степях, вероятно, на мотыльковых (Fabaceae) [Vinokurov
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et al., 1988]. В Азербайджане обычный вид. На Кура-
Араксинской низменности встречались личинки и имаго
под кустами полыни (Artemisia scoparia Waldst. et Kit.,
1801, A. absinthium L., 1753), где питались личинками и
имаго клопов Compsidolon pumilus Jak., Psallopsis sp.,
цикадками, тлями, что подтвердилось его содержанием в
лабораторных условиях. На Большом Кавказе был со-
бран с туи (Thuja L.) [Gidajatov, Atakishieva, Drapolyuk,
1978]. По данным Вагнера [Wagner, 1970] живёт на верес-
ках (Calluna sp.) и реже на эрике (Erica sp.). В Иране
обитает на бобовых травах в горных лесах [Linnavuori,
2007].

Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi
Fieber, 1870

Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñ-
êèé êðàé: Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè 20.VII.1937 (ÑÐ).

Распространение. Транспалеаркт [Vinokurov,
Kanyukova, 1995]. Кавказ [Kiritshenko, 1951]. Указыва-
ется для Краснодарского края [Neimorovets, 2003, 2010]
и Армении (Абовянский район, Джрвежское ущ.; Ереван
(ущ. Бердадзор) [Akramovskaya, 1971].

Биология. Живет на лебеде (Atriplex Linnaeus, 1753)
[Kiritshenko, 1951], в траве и на лиственных деревьях
[Kerzhner, Jachevski, 1964]. На лугах, наверное, на бобо-
вых, иногда сметали с деревьев с конца июля до конца
сентября [Vinokurov et al.,1988].

Phytocoris (Ktenocoris) ulmi
(Linnaeus, 1758)

Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñ-
êèé êðàé: ïåð. Ãðà÷åâñêèé (âåðõîâüÿ ð. Ïñåçó-àïñå), 3. VI.
1910 (Ñìèðíîâ); Êðàñíàÿ Ïîëÿíà, 7.VI–VII.1917 (ÀÊ).
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ: Íàëü÷èê, 6, 7, 12.VII., 3.VII. (Ãîëîâ-
ëåâà) [Kiritshenko, 1918]; Àäûãåÿ: 30.VI.1927 (Ñåì¸íîâ).
Çàêàâêàçüå. Àçåðáàéäæàí: Àäæèêåíä, Ñàðüÿë, 8.VII. (ÂÀ)
[Kiritshenko, 1951]; Øåìàõà, Ïèðêóëè, 31.VII.1974,
8.VIII.1974 (ÄÃ); Àïøåðîí, ñ. Àëòûàãà÷, 21.VI.1980,
20.VII.1980 (ÈÄ); Áàðäà, 28.VI.1982 (ÈÄ); Øóøà, 15–
18.VII.1983 (ÈÄ); Çàêàòàëû, ñ. Ïåðçèâàí, 30.V.1984 (ÄÃ);
Øåìàõà, ñ. Ïèðêóëè, 28.VI.1988 (ÈÄ).

 Распространение. Западно-палеарктический вид.
Указывается для Краснодарского края [Kiritshenko, 1918],
Адыгеи [Neimorovets, 2003, 2010], Дагестана (Дербент)
[Jakovlev, 1875], Армении (г. Карцах (ЭА) [Akramovskaya,
1959], Азербайджана [Gidajatov, 1970; Drapolyuk, 2005].

 Биология. Предпочитает сухие биотопы. Живет на
лиственных деревьях и кустарниках: Ulmus sp., Acer sp.,
Prunus sp., Alnus sp., Quercus sp., Betula sp., Fagus sp.,
Corylus sp., Crataegus sp., Salix sp., Spiraea sp. [Kullenberg,
1944; Kiritshenko, 1951; Kerzhner, Jachevski, 1964; Schuh,
1995]. По наблюдениям Атакишиевой [Gidajatov,
Atakishieva, 1975] на Малом Кавказе Азербайджана вид
обитает на алыче (Prunus cerasifera  Ehrhart (1785) и бар-
барисе (Berberis sp.), а на Большом Кавказе вид был
неоднократно собран с дуба черешчатого (Quercus
robur L., 1753), вяза (Ulmus sp.) и с боярышника
(Crataegus sp.), образующего заросли на склонах возвы-
шенностей. Гидаятов [Gidajatov, 1970] данный вид соби-
рал в Пиркулях (Шемахинский р-н) на можжевельнике
(Juniperus sp.), что также указывает Ройтер [Reuter, 1897].
Уничтожает, по данным Массе [Massee, 1954], красного
плодового клеща (Metatetranychus ulmi Koch), а также
тлей на плодовых, ясеневую листоблошку
(Psyllopsis fraxini Förster), щитовок и других беспозво-
ночных. Стравинский [Strawinsky, 1964] указывает на

питание этого клопа соком растений и тлей, в том числе
вязово-грушевой (Eriosoma lanuginosum Hart.).

По данным Талицкого и Пучкова [Talitskiy, Putshkov,
1966] личинки отрождаются в конце мая–начале июня.
Имаго — с середины июня и до сентября. Активно летит
на свет.

Phytocoris (Ktenocoris) varipes
Boheman, 1852

Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñ-
êèé êðàé: Äæóáãà, 14.VI. 1912 (Áîãäàíîâ-Êàòüêîâ); Àøå,
19.VII.1913 (Íàñîíîâ); Âàðåíèêîâñêàÿ, 24.VI.1924 (Ãèò-
òåðìàí); Ñî÷è, 21.VII, 2, 11.VIII.1927 (Ãóäèì); Ãåëåíäæèê,
10.VII.1948 (Êàòüêîâ); Äæàíõîò, 2, 8.VII.1956 (Êàòüêîâ);
14.VII.1956 (Êóð÷åâà); Èëüñêèé, 3.VII.1995, 30.VI, 3.VII.1996,
12.VI.1998, 9.VII.1999, 18.IX.2000, 15.IX.2001, 23, 28.VI.2002
(ÂÍ). Àäûãåÿ: Ìàéêîï, 30.VI.1927 (Ñåì¸íîâ). Ñòàâðî-
ïîëüñêèé êðàé: îêð. Ïÿòèãîðñêà, ã. Áåøòàó, Áåøòàóãîðñ-
êèé çàê., 15.06.2010 (Ä. Ãàïîí). Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ:
Íàëü÷èê, 17.VII., 3.VIII. (Ãîëîâëåâà). Çàêàâêàçüå. Àðìå-
íèÿ: Òóìàíÿíñêèé ð-í, ñ. Øíîõ, 26.VIII.1971 (ÝÀ); ñ. Òåõóò,
29.VIII.1972 (ÝÀ); Ñòåïàíàâàíñêèé ð-í, ñ. Àðìàíèñ,
24.VI.1972 (ÝÀ); Ãóãàðñêèé ð-í, äîì îòäûõà «Ëîðè»,
26.VIII.1972 (ÝÀ); Øàìøàäèíñêèé ð-í, ñ. Êðãè, 1.VIII.1972
(ÝÀ). Ãðóçèÿ: Ìèñõåòèÿ 18.VII. (ÁÓ) [Kiritshenko, 1918].
Àçåðáàéäæàí: Àäæèêåíä, 23.VI. (ÂÀ); Ñàðüÿë, 8.VIII. (ÂÀ);
Àìóðàò, 13.VI. (ÀÊ) [Kiritshenko, 1918]; Àïøåðîí, ñ. Àëòûà-
ãà÷, 20.VI.1980 (ÈÄ); 29–30.V.1981 (ëè÷èíêè), 10–
11.VII.1981 (ÈÄ); Êóáà, âûøå ñ. Êà÷ðåø, 8–9.VI.1981
(ÈÄ); Çàêàòàëû, ñ. Ïåðçèâàí, 30.V.1984 (ÄÃ); Ëåðèê, ñ.
Êîñìîëÿí, 25.V.1985 (ÈÄ); Øåìàõà, ñ. Ïèðêóëè, 28.VI.1988
(ÈÄ).

Распространение. Западно-палеарктический. Красно-
дарский край [Kiritshenko, 1918; Neimorovets, 2010], Ады-
гея [Neimorovets, 2010], Кабардино-Балкария (Нальчик)
[Kiritshenko, 1918], Дагестан (Махачкала) [Jakovlev, 1882],
Абхазия: Сухум (Ф. Зайцев) [Kiritshenko, 1918]; Армения
[Akramovskaya, 1972]; Грузия: Мисхетия [Kiritshenko,
1918]; Азербайджан [Atakishieva, 1988]. Интродуциро-
ван в Северную Америку.

Биология. Встречается, в основном, на открытых, срав-
нительно умеренно сухих участках песчаной или гравий-
ной почвы с соответствующей растительностью (Achillea
millefolium L., 1753, Matricaria inodora (L.) Sch. Bip., 1844,
Solidago rirgaurea L.,1753, Hypochaeris radicata L., 1753.,
Epilobium sp., Agropyron repens L., 1753, Gallium sp.,
Festuca sp.). [Kullenberg, 1944], что подтверждается дру-
гими авторами [Akramovskaya, 1978; Linnavuori, 2007]. В
Азербайджане и Грузии обычный вид, распространён-
ный во всех вертикальных растительных поясах, где оби-
тает как на древесных породах, так и на разнотравье;
питается гусеницами, яйцами и взрослыми насекомыми
тлей, листоедов, пилильщиков, полужесткокрылых и т.д.).
Кулленберг [Kullenberg, 1944] отмечает, что данный вид
по его наблюдениям предпочитает растительную пищу
(недозрелые плоды, бутоны, молодые листья) на всех
стадиях развития [Southwood, Leston, 1959]. Имаго встре-
чается с июля по сентябрь.

Phytocoris (Leptophytocoris) Wagner, 1961
Phytocoris (Leptophytocoris) issykensis

Poppius, 1912
Материал. Çàêàâêàçüå. Àðìåíèÿ: Ñòåïàíàâàíñêèé ð-í,

Àðìàíèñ, êîøåíèå íà îïóøêå ëèñòâåííîãî ëåñà, 24.VI.1972
(ÝÀ); Ìåãðèíñêèé ïåðåâàë, 17.VIII.1979 (ÂÏ). Àçåðáàéä-
æàí: Àäæèêåíä, 5.VIII (ÂÀ); 30.VII. (À.À. Âàñèëèíèí)
[Kiritshenko, 1918]; Êîáûñòàí, 6.VII.1967 (ÄÃ), 27.VI.1982
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(ÈÄ); Çàêàòàëû, Ïåðçèâàí, 14.VIII.1982 (ÈÄ); Õà÷ìàñ,
16.VI.1972 (ÄÃ); Ñòåïàíàêåðò, 23, 27.VII.1972 (ÄÃ); Øåìà-
õà, 4.VII.1965 (ÄÃ), 3, 4.VII.1984 (ÈÄ); Øåêè, çåðíîñîâõîç,
15.IX.1984 (AA).

Распространение. Европейско-казахстанский вид.
Указан в Дагестане (Дербент, с-з Адага-Кубачи; г. Окюз-
тау на Гимринском хребте) [Kerzhner, Jachevski, 1964;
Putshkov, Putshkov, 1983], Армении [Akramovskaya, 1977,
1978], Грузии (Реха, Триалетский хребет) [Putshkov,
Putshkov, 1983], Азербайджане [Kiritshenko, 1918;
Gidajatov, 1970; Gidajatov et al., 1978; Atakishieva, 1988],
отмечен также в Казахстане и Средней Азии.

Биология. В изобилии взрослые, реже личинки V воз-
раста встречались на полыни (Artemisia chamaemefolia
Villars, 1779) вблизи Мегринского перевала на высоте
около 220 м [Putshkov, Putshkov, 1983]. В Дагестане от-
мечался на пижме (Tanacetum vulgare Linnaeus, 1773)
[Kerzhner, Jachevski, 1964; Putshkov V.G., Putshkov P.V.,
1983), что также подтверждается сборами Акрамовской в
Армении [Akramovskaya, 1977, 1978]. В Азербайджане
обычный вид, в Шемахинском районе имаго и личинки
были собраны с можжевельников (Juniperus depressa
Linnaeus, 1753, J. foetidissima Willdenow, 1798), а в других
районах — при кошении на разнотравье. Взрослые и
личинки встречаются с июня по август. Охотно летит на
свет.

Phytocoris (Leptophytocoris) ustulatus
Herrich-Schäffer, 1835

Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Èíãóøåòèÿ:
Ýãî÷êàë áëèç Äæåðàõà, 11.VIII.1927 (ÀÊ). Çàêàâêàçüå.
Àçåðáàéäæàí: Õàíëàð (ÀçÍÈÈÆ), 1.VII.1966 (ÄÃ).

Распространение. Средиземноморский вид. Кавказ
[Kiritshenko, 1951]. Армения [Akramovskaya, 1980], Азер-
байджан [Gidajatov et al., 1978], Грузия [Kerzhner, Josifov,
1999].

Биология. На сложноцветных (Asteraceae: Centaurea
sp., Senecio sp., Linosyris sp.) [Kerzhner, Jachevski, 1964] и
бобовых (Fabaceae: Anthyllis vulneraria Linnaeus, 1773).
Взрослые встречаются с июля до сентября [Wagner, Weber,
1964; Wagner, 1970].

Phytocoris (Phytocoris) Fallen, 1814
Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus

Kirschbaum, 1856
Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñ-

êèé êðàé: Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè, 12–24.VII.1936 (ÑÐ), Åéñê,
12.VII.2002 (Å. Ñóãîíÿåâ); Èëüñêèé, 12.VI.1996 (ÂÍ)
[Neimorovets, 2010]. Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé: Ñòàâðîïîëü,
28.VIII (ÁÓ) [Kiritshenko, 1918]. Çàêàâêàçüå. Àðìåíèÿ:
Ãóãàðñêèé ð-í, Õíäçîðóò, 23.VIII.1949 (ÝÀ). Àçåðáàéäæàí:
Øåìàõà, ñ. Ìàðàçà, 24–27.VII.1965 (ÄÃ); ñ. Ïèðêóëè,
28.VI.1988 (ÈÄ); Õàíëàð, 7.VII.1966 (ÄÃ), 3.VIII.1982 (ÈÄ)
[Gidajatov, 1967, 1970; Drapolyuk, 2005]; Êóáà, ñ. Ãàëàäþçþ,
26.VI.1983 (ÈÄ); à òàêæå â Êóñàðàõ, Ëåíêîðàíè, Ëåðèêå,
Àñòàðå, ßðäûìëàõ, Çàêàòàëàõ, Êîñìîëÿíå.

Распространение. Палеарктика, широко распрост-
ранён в лесной зоне Европы. На Кавказе отмечен в Крас-
нодарском крае [Neimorovets, 2010], Ставропольском крае
[Kiritshenko, 1918; Putshkov, 1978], Дагестане [Zagidova,
2008], Кабардино-Балкарии [Putshkov, 1978], Армении
[Akramovskaya, 1959, 1977], Азербайджане [Gidajatov,
1967; Gidajatov, Atakishieva, 1974]. Интродуцирован в
Северную Америку.

Биология. Обитает в лесной зоне на лиственных де-
ревьях [Kiritshenko, 1955; Kerzhner, Jachevski, 1964;
Wagner, Weber, 1964], в том числе на яблонях (Malus

sp.), грушах (Pyrus sp.), сливах (Prunus domestica L.,
1773), реже на других лиственных деревьях, таких как
бук (Fagus sp.), дуб (Quercus sp.), ясень (Fraxinus sp.),
липа (Tilia sp.), ива (Salix sp.), на тополе (Populus sp.) и
сибирской лиственнице (Larix sibirica Ledebur, 1833) во
множестве [Kiritshenko, 1955]. В Азербайджане Гидая-
тов собирал данный вид в районах Большого Кавказа на
сливе и алыче [Gidajatov, 1967; Gidajatov, Atakishieva,
1974]. Пучков встречал данный вид на лещине обыкно-
венной (Corylus avellana (L.) H. Karst., 1881), растущей
в затенённых биотопах, и на других лиственных деревьях
и кустарниках, вполне открытых для солнца [Putshkov,
1971]. По наблюдениям Вудруфа [Woodroffe, 1967] осо-
бенно предпочитает старые фруктовые деревья, покры-
тые мхом. Личинки отрождаются во второй половине
июня, а окрыляться имаго начинают с 10–15 июля (мас-
совое окрыление — в начале августа). Развитие насеко-
мых данной популяции растянуто, и даже в августе ещё
нередко встречаются личинки III стадии [Putshkov,
1971], что также отмечается в Баварии [Goßner, 2006].
Этот же автор отмечает повышенную численность сам-
цов в дубравах и активность их лёта на свет по сравне-
нию с самками.

Phytocoris (Phytocoris) nitidicollis
Reuter, 1908

Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Àáõàçèÿ: äîë. ð. Ïñîó,
24.VIII. (Ñàòóíèí) [Kiritshenko, 1951]. Çàêàâêàçüå. Àçåðáàé-
äæàí: Àäæèêåíä, VII. (ÂÀ), 19.VI., 3, 9, 20, 22.VII.1912 (ÀÂ)
[Kiritshenko, 1951]; Òàëûø, âáëèçè Ëåðèêà, 6.VII.1977 (ÂÏ).

Распространение. Эндемик Кавказа. Большой Кав-
каз и Закавказье [Putshkov, 1978]. Отмечен в Краснодар-
ском крае (Красная поляна) [Putshkov, Putshkov, 1983],
Армении (Степанаван) [Akramovskaya, 1959], Азербайд-
жане (Аджикенд) [Gidajatov, Atakishieva, Drapolyuk, 1978;
Putshkov, 1978; Kerzhner, Josifov, 1999], Грузии
[Kerzhner, Josifov, 1999].

Биология. Распространён в зоне буковых лесов по
всему Кавказу. В конце августа 1979 г. был довольно
обычен в окр. Красной Поляны (Краснодарcкий край)
на буках (Fagus sp.), сильно поражённых тлей Phyllaphis
fagi L. [Putshkov, 1978]. В Иране Линнавуори
[Linnavuori, 2007] собирал данного клопа с боярышника
(Crataegus sp.), бука восточного (Fagus orientalis
Lipsky (1898), каштанолистного дуба (Quercus castanei-
folia C.A.Mey., 1831) и дзельквы граболистной (Zelkova
carpinifolia (Pall.) K.Koch.).

Phytocoris (Phytocoris) populi (Linnaeus, 1758)
Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Êðàñíîäàðñêèé

êðàé: Êàâêàçñêèé çàïîâåäíèê, êîðäîí Óìïûðü, 25.VIII.1973
(ÂÏ).

Распространение. Лесная зона Палеарктики
[Vinokurov, Kanyukova, 1995].

Биология. На лиственных деревьях лесной зоны Па-
леарктики (Salix sp., Populus sp., Fraxinus sp., Tilia sp.,
Quercus sp., Sorbus sp., Acer sp. [Kiritshenko, 1951; Wagner,
Weber, 1964], питается псиллидами (Psyllides sp.) и тлей
(Aphides sp.). Взрослые особи были найдены с июля по
сентябрь. Одно поколение в год. [Wagner, Weber, 1964;
Putshkov, Putshkov, 1983]

Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae (Fabricius, 1777)
Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Ðîññèÿ. Ñòàâðîïîëü-

ñêèé êðàé: Ñòàâðîïîëü, 28.VIII. (ÁÓ) [Kiritshenko, 1918].
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Çàêàâêàçüå. Àçåðáàéäæàí: Àäæèêåíä, 25, 27.VIII. (ÂÀ)
[Kiritshenko, 1918]; Êóñàðû, 27.VI.1963, 1–7.VIII.1963 (ÄÃ);
Øåìàõà, Ïèðêóëè 3.IX.1971 (ÄÃ); Ëåðèê, ñ. Êîñìîëÿí
25.V.1985 (ÈÄ); Àïøåðîí, ñ. Àëòûàãà÷ 21.VI.1980, 10–
11.VII.1981 (ÈÄ), à òàêæå Õàíëàð, Øåêè.

Распространение. Европейский вид, интродуциро-
ван в Cеверную Америку. Кавказ, лесная и лесостепная
зоны [Kerzhner, Jachevski, 1964]. На Кавказе отмечен в
Ставрополе [Kiritshenko, 1918], Армении, Грузии
[Kerzhner, Josifov, 1999], Азербайджане [Kiritshenko, 1918;
Gidajatov, 1967; Gidajatov, Atakishiyeva, 1967, 1974;
Drapolyuk, 2005]

Биология. В конце июня – начале июля отмечались
личинки всех возрастов, но чаще старших, на плодовых
деревьях в Кубинском районе Азербайджана, а в конце II
декады июля на Апшероне встречались личинки III–IV
возрастов. Обитатель плодовых деревьев в Азербайджа-
не [Drapolyuk, 2005]. Большинство авторов [Gulde, 1921;
Strawinsky, 1950; Kiritshenko, 1951, 1953; Putshkov, 1961;
Gidajatov, Atakishieva, 1967, 1974] отмечают его чаще
всего на вязе (Ulmus sp.), липе (Tilia sp.), а также на
многих других лиственных породах — дубе (Quercus sp.),
ольхе (Alnus sp.), иве (Salix sp.), тополе (Populus sp.),
ясене (Fraxinus sp.), груше (Pyrus sp.), на буках (Fagus
sp.). Массе [Massee, 1954] указывает частую встречае-
мость его в запущенных садах, где он питается красным
плодовым клещом (Metatetranychus ulmi Koch), гусеница-
ми зимней пяденицы (Operophtera brumata  (Lin-
naeus, 1753)) и другими вредителями. Стравинский
[Strawinsky, 1964] также указывает на его питание мелки-
ми гусеницами, тлей, в частности, он наблюдал высасыва-
ние липовой тли (Callipterus tiliae (L.)), а в лабораторных
условиях клоп питался соком листьев липы.

Личинки старших возрастов данного вида были вскор-
млены в лабораторных условиях, основным кормом яв-
лялась зелёная яблонная тля (Aphis pomi De Geer) и сок
молодых побегов и листьев яблони. Развитие старших
стадий (IV–V) в сумме длится 8–9 дней. Имаго появляется
в конце июня.

Phytocoris (Soosocapsus)  Wagner, 1968
Phytocoris (Soosocapsus)  eileithyia

Linnavuori, 1971
Материал. Çàêàâêàçüå. Àðìåíèÿ: Ìèãðû íà Àðàêñå,

5.VII.1931 (ÌÐ).
Распространение. Ирано-туранский вид. Известен

из Армении и Ирана (Gilan) [Linnavuori, 1971, 2007;
Linnavuori, Hosseini, 1998].

Биология. Встречается на травах в горных степях
[Linnavuori, 2007].

Phytocoris (Soosocapsus)  niveatus Horvath, 1891
Материал. Ñåâåðíûé Êàâêàç. Äàãåñòàí: Êóìòîðêà-

ëà, 25.IX.1926 (ÌÐ). Çàêàâêàçüå: Àðìåíèÿ: Åðåâàí, ñ.
Äæðâåæ, 27.IÕ.1927 (À. Ðèõòåð); 30.IX.56 (ÂÒ); Åðåâàí,
óùåëüå Áåðäàäçîð (ÝÀ) [Akramovskaya, 1971]. Àçåðáàéä-
æàí: Êàðàéãàëà (óåçä Áàêèíñêîé ãóáåðíèè), 4–5.Õ.1914 (Ê.
Ñàòóíèí); Ìèëüñêàÿ ñòåïü, óðî÷èùå Àðàìû, Åëèçàâåòïîëüñ-
êàÿ ãóá. (íûíå Ãÿíäæà), 7.VI.1931 (Çàõâàòêèí); Íàõè÷åâàíü,
ñ. Ãåðìà÷àòàõ 27–30.VI.1931 (ÌÐ); Îðäóáàä, äîë. Àðàêñà, 6,
15.VII.1933 (ÄÇ); Çóâàíä, ñ. Òàòîíè, 6–7.VIII.1933 (ÌÐ);
Ìèíãå÷àóð, 22–25.Õ.1946 (ÀÁ); Íàõè÷åâàíü, ñ. Áèëàâ, 18–
25.VI.1977 (ÂÏ), à òàêæå Äæóëüôà, Ïàðàãà, ñòåïü Òóðóò.

Распространение. Кавказский вид. Дагестан, Закавка-
зье [Kerzhner, Jachevski, 1964]. Армения [Akramovskaya,
1971, 1980; Putshkov, Putshkov, 1983], Азербайджан
[Putshkov, Putshkov, 1983], Турция, Иран.

Биология. В большом количестве взрослые и отдель-
ные личинки были собраны в конце июня с полыни
(Artemisia fragrans Willdenow, 1798) в окр. с. Билав (На-
хичеванская АССР) [Putshkov, 1978].

Phytocoris (Stictophytocoris) Stichel, 1957
Phytocoris meridionalis Herrich-Schäffer, 1835
Материал. Çàêàâêàçüå. Ãðóçèÿ: Àäæàðèÿ, Õóëî,

31.VII.1953 (ÂÒ).
Распространение. Средиземноморье. На Кавказе от-

мечен только в Грузии [Kerzhner, Josifov, 1999].
Биология. Обитает на дубе (Quercus sp.) [Kerzhner,

Jachevski, 1964; Wagner, Weber, 1964; Reichling, 1985] и на
лещине (Corylus sp.) [Reichling, 1985]. Одно поколение в
год. Взрослые были найдены в июле и августе [Wagner,
Weber, 1964].
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