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Резюме. В статье впервые приводится список фауны 
кокцинеллид (божьих коровок) Горно-Бадахшанской ав-
тономной области Республики Таджикистан. Выявлено 
36 видов из 19 родов данного семейства. Большинство 
видов ранее были известны только для низинной части 
Таджикистана. Вид Hyperaspis histeroides (Faldermann, 
1837) является новым для фауны Таджикистана. Для 
рассматриваемых видов приводятся сведения о биотопах, 
предпочитаемых растениях, особенностях зимовки и 
эстивации.

Abstract. 36 ladybird species from 19 genera (Coleoptera, 
Coccinellidae) of the Badakhshan Mountainous Autonomous 
Region of the Republic of Tajikistan are listed, most of which 
were previously known only for the lowland part of Tajikistan. 
Hyperaspis histeroides (Faldermann, 1837) is newly recorded 
for Tajikistan. Data on biotopes, preferred plants, over-winter-
ing and aestivation of the species are provided.

Введение
Фауна кокцинеллид Таджикистана к настоящему 

времени исследована в недостаточной степени. Боль-
шинство публикаций связано с изучением экологии и 
хозяйственного значения коровок [Vinogradova, 1950; 
Luppova, 1958; Ataeva, 1963, 1972a–c; Lindt, 1972a–c, 
1973; Semyanov, 1979; Makhmadzieev, Dzhunaidov, 
1986; Mukhitdinov, 1989, 1990; Ismatov, 2004; 
Mukhitdinov, Khakimov, 2004a–b, 2005; Khakimov et 
al., 2005; Khakimov, 2006, 2011, 2014, 2016, 2017a–b, 
2022; Khakimov, Mukhitdinov, 2006a–b, 2009], среди 
которых известны как хищные виды, в том числе 
используемые в биологической борьбе с вредите-
лями сельского хозяйства, так и растительноядные, 
наносящие вред сельскохозяйственным культурам. 

Данные по фауне и стациальному распределению 
кокцинеллид Таджикистана более фрагментарны 
[Ataeva, 1963, 1972c; Khakimov, Mukhitdinov, 2006b; 

Khakimov, 2017c–d; 2019]. Так, М.А. Атаевой [Ataeva, 
1963] для территории Таджикистана приводилось 
37 видов из данного семейства. Для Юго-Западного 
Таджикистана Ф.Р. Хакимовым было указано 30 видов 
[Khakimov, 2019]. В обобщающей сводке И. Коваржа 
[Kovář, 2007] в фауне Таджикистана указано 44 вида 
кокцинеллид. В наименьшей степени изучены фауна и 
экология кокцинеллид нагорной части Таджикистана 
в пределах Горного Бадахшана. 

В работе впервые приводятся данные о 36 видах 
кокцинеллид, отмеченных для данной территории.

Материал и методы исследований 
Сборы кокцинеллид проводились на территории 

Горного Бадахшана с 2017 по 2022 гг. В процессе 
работы применялись стандартные методы сбора и 
фиксации насекомых. В каждом из растительных 
сообществ проводились укосы с помощью энто-
мологического сачка (по 100 взмахов). Кроме того, 
часть материала собиралась при визуальном обсле-
довании участка площадью 30 м2 для каждого сооб-
щества. При сборе на древесных породах кошение 
сачком проводилось в пятикратной повторности на 
20 деревьях каждого вида. Координаты мест сбора 
определялись с помощью GPS-навигатора.

Названия кокцинеллид приводятся по И. Коваржу 
[Kovář, 2007]. Видовой состав растений определялся 
по монографическому определителю С.С. Иконни-
кова [Ikonnikov, 1979]. Основные сборы полевого 
материала (места сборов в перечне с 1 по 31) про-
водились Ф.Р. Хакимовым. В работе также исполь-
зованы небольшие сборы, хранящиеся в коллекции 
Сибирского зоологического музея, Новосибирск 
(места сборов с 32 по 34). 

The present work is registered in ZooBank 
(www.zoobank.org) under LSID urn:lsid:zoobank.



Фауна коцинеллид Горного Бадахшана в Таджикистане

o r g : p u b : 3 1 C 3 2 8 5 C - 7 E 7 A - 4 9 F 6 - A E A E -
C59B93A7AA6E.

Перечень мест сборов с координатами и высо-
тами над уровнем моря, а также аннотированный 
список видов коцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) 
Горного Бадахшана приводится в приложении 
(прил.: 1–5).

Заключение
Таким образом, для фауны Горного Бадахшана 

отмечено 36 видов кокцинеллид, относящихся к 
19 родам, что сопоставимо с общим числом видов, 
указывавшихся для Таджикистана ранее в целом. 
Данную особенность можно объяснить эврибионтно-
стью многих кокцинеллид, среди которых преоблада-
ют виды с широким распространением в умеренном 
поясе Евразии, в том числе, виды, проникающие да-
леко на север и, соответственно, способные хорошо 
переносить климатические условия высокогорий.

Вид Hyperaspis histeroides ранее не приводился 
в фаунистических списках не только для Горного 
Бадахшана, но и для территории Таджикистана 
в целом. В то же время, некоторые виды, извест-
ные для остальной территории Таджикистана, 
не отмечены в Горном Бадахшане. В частности, 
в статье Ф.Р. Хакимова [Khakimov, 2019] для 
Юго-Западного Таджикистана приводится пять 
видов: Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 
1758), Parexochomus melanocephalus (Zoubkoff, 
1833), Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758, 
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758) и Nephus 
bipunctatus Kugelann, 1794), которые потенциально 
также могут проникать в Горный Бадахшан. В сводке 
И. Коваржа [Kovář, 2007] для территории Таджи-
кистана дополнительно указываются ещё 27 видов, 
которые к настоящему времени не известны для 
Горного Бадахшана. В перспективе можно ожидать 
обнаружение на данной территории ещё нескольких 
видов кокцинеллид, способных развиваться в усло-
виях высокогорий таджикской части Памира.
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Рис. 1. Карта Горного Бадахшана с указанием пунктов энтомологических исследований.
Fig. 1. Map of Gorno-Badakhshan showing locations of entomological research.

Ниже приводится перечень мест сборов с координатами 
и высотами над уровнем моря. Нумерация мест сборов да-
лее используется в аннотированном списке видов (рис. 1): 
1 — район (далее — р-н) Ванч, кишлак Рог, 2–3.IX.2019; 
25–26.VIII.2019; 4–5.IX.2019, h ~ 2850 м н.у.м.; 2 — 
р-н Ванч, кишлак Дашти Язгулям, 31.VIII–1.IX.2019, h ~ 
1751 м н.у.м.; 3 — город Хорог, Памирский ботанический 
сад, 13–14.VII.2018; 28–29.VIII.2019; 2–3.IX.2019; 25–
28.VI.2021, 5–6.VII.2022, 37°28' с.ш., 71°35' в.д., h ~ 2320 м 
н.у.м.; 4 — р-н Шугнан, кишлак Сохчарв Буни, 27.VIII.2019, 
h ~ 2045 м н.у.м.; 5 — р-н Шугнан, ущелье Биджонда-
ра, кишлак Барчадев, 20.VII.2018; 27.VI–7.VII.2021, 
37°18' с.ш., 71 с.ш., 71°29' в.д., h ~ 2190 м н.у.м.; 6 — 
р-н Шугнан, долина Гунт, ущелье Богевдара, кишлак Богев, 
28–29.VI.2021, h ~ 2750 м н.у.м.; 27.VII.2021, h ~ 2700 м 
н.у.м.; 4.VII.2022, 37°31'с.ш., 71°43' в.д., h ~ 2745 м н.у.м.; 
4.VII.2022, 37°31' с.ш., 71°43' в.д., h ~ 2747 м н.у.м.; 7 — 
р-н Рушан, долина р. Хуф, урочище Касорок, 3.VII.2021, 
37°48'с.ш., 71°41' в.д., h ~ 3000–3200 м н.у.м.; 8 — р-н Ру-
шан, долина р. Хуф, урочище Аджир, 4–5.VII.2021, h ~ 
3100 м н.у.м.; 9 — р-н Рушан, долина р. Хуф, 6.VII.2021, 
37°50' с.ш., 71°39' в.д., h ~ 2830 м н.у.м.; 10 — р-н Ру-
шан, долина р. Хуф, 7.VII.2022, 37°50' с.ш., 71°40' в.д., 
h ~ 2831 м н.у.м.; 11 — р-н Рушан, долина р. Хуф, 
8.VII.2022, 37°50' с.ш., 71°39' в.д., h ~ 2842 м н.у.м.; 12 — 
р-н Рушан, долина р. Хуф, 09.VII.2022, 37°50' с.ш., 
71°39' в.д., h ~ 2872 м н.у.м.; 13 — р-н Шугнан, кишлак 
Нишусп, ущелье Биджондара, 20.VII.2018, h ~ 2200 м 
н.у.м.; 14 — р-н Шугнан, Агроэкологическая станция 
Памирского биологического института НАНТ Джелон-
ды, 16.VII.2016; 18.VII.2018; 09–11.VII.2021, 37°34' с.ш., 
72°34' в.д., h ~ 3582 м н.у.м.; 15 — р-н Рошткала, окр. 
оз. Турумтайкул, 10.VII.2021, 37°29' с.ш., 72°34' в.д., h ~ 
4205 м н.у.м.; 16 — р-н Рошткала, ущелье Бодомдара, 5.VII, 

29.VII.2021, 37°10' с.ш., 71°53' в.д., h ~ 2870 м н.у.м.; 17 — 
р-н Шугнан, перевал Койтезак, 17.VII.2018; 11–12.VII.2021, 
37°29' с.ш., 72°39' в.д., h ~ 4200 м н.у.м.; 18 — р-н Шуг-
нан, урочище Дузахдара, 14.VII.2021, 37°42' с.ш., 72°27' 
в.д., h ~ 3325 м н.у.м.; 19 — р-н Шугнан, кишлак Мордж, 
14.VII.2021, h ~ 3325 м н.у.м.; 20 — р-н Мургаб, окр. 
оз. Яшилькуль, урочище Завал, 15.VII.2021, 37°47' с.ш., 
72°45' в.д., h ~ 3735 м н.у.м.; 21 — р-н Мургаб, левобе-
режье р. Аличур, 16.VII.2021, 37°46' с.ш., 72°59' в.д., 
h ~ 3725 м н.у.м.; 22 — р-н Мургаб, перевал Акбайтал, 
17.VII.2021, 38°34' с.ш., 73°36' в.д., h ~ 4665 м н.у.м.; 23 
— р-н Мургаб, Памирская биологическая станция НАНТ 
Чечекты, 17.VII.2021, 38°20' с.ш., 74°00' в.д., h ~ 3809 м 
н.у.м.; 24 — р-н Мургаб, урочище Модиён, 18.VII.2021, 
38°07' с.ш., 75°51' в.д., h ~ 3580 м н.у.м.; 25 — р-н Ишка-
шим, кишлак Даршай, 20–22.VII.2021, 36°48' с.ш., 71°60' 
в.д., h ~ 2730 м н.у.м.; 26 — р-н Ишкашим, Ваханская 
долина, кишлак Ямчун, 23.VII.2021, 36°59' с.ш., 72°15' 
в.д., h ~ 3220 м н.у.м.; 27 — р-н Ишкашим, Ваханская 
долина, кишлак Зумудг, 24.VII.2021, 36°55' с.ш., 72°11' 
в.д., h ~ 2800 м н.у.м.; 28 — р-н Рушан, долина Бартанг, 
кишлак Барчадев, 26.VII.2021, 30.VII.2021, 37°17' с.ш., 
71°31' в.д., h ~ 2640 м н.у.м.; 29 — р-н Рушан, долина Бар-
танг, кишлак Гудара, ущелье Урюкдара, 14–20.VII.2022, 
38°25' с.ш., 72°41' в.д., h ~ 3021 м н.у.м.; 30 — р-н Рушан, 
долина Бартанг, кишлак Басид, 21.VII.2022, 38°07' с.ш., 
72°10' в.д., h ~ 2358 м н.у.м.; 31 — р-н Дарваз, джамоат 
Нилванд, 25.VII.2019, h ~ 1043 м н.у.м.; 32 — р-н Шуг-
нан, 2,5 км ЮВ от кишлака Барчадев, ущ. Биджондара, 
27.VI.2021, 37°17' с.ш., 71°31' в.д., h ~ 2641 м н.у.м., В.К. 
Зинченко; 33 — р-н Ванч, верховья р. Ванч, кишлак Пой-
мазар, 9.VIII.1991, h ~ 2470 м н.у.м. М.Г. Сергеев; 34 — 
р-н Мургаб, северный берег оз. Каракуль, 28.VII.1977, 
h ~ 3914 м н.у.м. А.П. Кононенко.
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Аннотированный список видов ко-
цинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) 
Горного Бадахшана

Scymninae
Hyperaspis (Hyperaspis) campestris (Herbst, 1783)

Материал. 1, 3, 4, 18, 27.
Замечания. Обычный вид. В Памирском ботаническому 

саду и в природных ландшафтах вид отмечен на клевере 
Ttifolium pratense, T. repens и T. bonnana и люцерне Medi-
cago lupulina и M. sаtiva. Имаго также зарегистрированы 
на цветках душицы Origanum tyttanthum. На участке 
площадью 25 м2 отмечается до 3–4 экз. имаго. Отмечен 
на высотах до 3215 м н.у.м.

Hyperaspis (Hyperaspis) histeroides 
(Faldenmann, 1837)

Материал. 3–13, 19, 25, 26. 
Замечания. Характерными биотопами для вида явля-

ются полынные сообщества с Artemisia vulgaris, A. pеrsica, 
A. dracunculus, A. demissa, A. vachanica. На участке пло-
щадью 25 м2 отмечается до 3–4 экз. имаго. Жуки зимуют 
в скрученных листьях разных видов кузиний: Cousinia 
pulchella, С. radians, C. kokanica, C. darwasica. Отмечен 
на высотах до 3325 м н.у.м.

Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1777)
Материал. 1, 3, 4, 18, 25, 27, 30, 31. 
Замечания. Вид обнаружен в полынных сообществах 

с A. vulgaris, A. persica, A. dracunculus, A. demissa, A. va-
chanica. На участке площадью 50 м2 отмечается 1–2 экз. 
имаго. В таком же числе встречается на цветках душицы 
O. tyttanthum. Отмечен на высотах 700–3215 м н.у.м. 

Scymnus (Scymnus) аpetzi (Mulsant, 1846)
Материал. 1, 3–6, 8, 18, 19, 25, 27, 28, 31. 
Замечания. Весьма локальный вид. Обнаружен 

в полынных сообществах с A. vulgaris, A. pеrsica, A. 
dracunculus, A. demissa, A. vachanica. На участке площа-
дью 50 м2 отмечается 1–2 экз. имаго. В таком же числе 
встречается на цветках душицы O. tyttanthum. Отмечен на 
высотах до 3325 м н.у.м. 

Scymnus (Scymnus) frontalis (Fabricius, 1787)
Материал. 1, 3–13, 16, 18, 26, 27, 30, 31. 
Замечания. Вид отмечен на древесных породах: 

тополях Populus afghanica, P. pamirica и берёзах Betula 
pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, B. alajica, 
B. turkestanica. Имаго, в зависимости от места обитания, 
частично уходят в летнюю спячку, для чего выбирают 
густоопушённые виды полыней A. vulgaris, A. persica, A. 
dracunculus, A. demissa, A. vachanica. Зимуют в трещинах 
стволов вышеупомянутых видов деревьев. Отмечен на 
высотах до 3220 м н.у.м.

Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777)
Материал. 1, 2, 4–6, 13, 16, 18, 25–27, 30, 31.
Замечания. Жуки зафиксированы на полынях A. 

vulgaris, A. pеrsica, A. dracunculus, A. demissa, A. vachanica 
и душице O. tyttanthum. Летом жуки уходят в спячку под 
указанными растениями. На участке площадью 25 м2 чи-
сленность жуков составляла 1–2 экз. Отмечен на высотах 
до 3215 м н.у.м.

Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777)
Материал. 1–13, 16, 18, 19, 25–27, 31. 
Замечания. Вид обнаружен на тополях P. afghanica, P. 

pamirica и берёзах B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhiki-
stanica, B. alajica, B. turkestanica. В зависимости от места 
обитания, жуки частично уходят в летнюю спячку, для чего 
выбирают густоопушённые виды полыней A. vulgaris, A. 
persica, A. dracunculus, A. demissa, A. vachanica. Зимуют 
в трещинах стволов вышеупомянутых видов деревьев. 
Отмечен на высотах до 3220 м н.у.м. 

Stethorus (Stethorus) pusillus Herbst, 1797
Материал. 1–6, 13, 25, 30, 31. 
Замечания. Малочисленный вид. Хищник паутинных 

клещиков. Жуки обнаружены на цветках моркови дикой 
Daucus carota и разных видах шиповника Rosa achburensis, 
R. canina, R. fedtschenkoana, R. nanothamnus. Зимуют под 
опавшими листьями тополей P. afghanica, P. pamirica. 
Отмечен на высотах до 2750 м н.у.м.

Chilocorinae
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)

Материал. 1, 3, 4, 6, 18, 25, 31. 
Замечания. Обычный вид. Основным местом обитания 

и размножения являются топольники. Зимует в стадии 
имаго в трещинах и дуплах стволов деревьев, особенно 
тополей P. afghanica, P. pamirica. Бивольтинный вид. В 
связи с особенностями цикла развития имаго почти не ухо-
дят в летнюю спячку. Отмечен на высотах до 3325 м н.у.м. 

Exochomus kiritshenkoi (Barovsky, 1919)
Материал. 1, 3–6, 8, 13, 18, 25, 30, 31. 
Замечания. Малочисленный вид. Жуки отмечены 

в сообществах с доминированием ив Salix babylonica, 
S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica, S. schugnanica 
и берёз B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, 
B. alajica, B. turkestanica, а также в полынных ассоци-
ациях A. vulgaris, A. pеrsica, A. dracunculus, A. demissa, 
A. vachanica и на крапиве Urtica dioica. На участке площа-
дью 50 м2 отмечается до 2–3 экз. данного вида. В малом 
числе встречается на различных древесных и кустарни-
ковых породах по берегам горных рек. Имаго зимуют под 
корой и опавшими листьями вышеупомянутых растений. 
Отмечен на высотах до 3325 м н.у.м.

Exochomus (Brumus) discors (Barovsky, 1927)
Материал. 24. 
Замечания. Узколокальный вид. Обнаружен только 

в урочище Модиён в луговом сообществе на астрагале 
шугнанском Astragalus schugnanicus и астрагале стрел-
ковом A. subscaposus. Характерные биотопы — горные 
луга. Жуки встречаются по берегам рек и озёр на высотах 
до 3580 м н.у.м. На сто взмахов сачком попадается по 3–5 
экз. данного вида. 

Exochomus (Brumus) octosignatus (Gebler, 1830)
Материал. 3–6, 13, 25, 27, 31. 
Замечания. Малочисленный вид, встречается еди-

нично. Жуки обнаружены в тополёвых с P. afghanica и 
P. pamirica и берёзовых с B. pamirica, B. schugnanica, B. 
tadzhikistanica, B. alajica, B. turkestanica лесах. Вид зиму-
ет в стадии имаго под корой и в дуплах тополя и берёзы. 
Отмечен на высотах до 2800 м н.у.м.
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Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777)
Материал. 1–13, 16, 18, 19, 25–27, 30, 31. 
Замечания. Обычный вид. Зарегистрирован на тополях 

P. afghanica, P. pamirica, берёзах B. pamirica, B. schugnanica, 
B. tadzhikistanica, B. alajica, B. turkestanica и полынях 
A. vulgaris, A. pеrsica, A. dracunculus, A. demissa, A. 
vachanica. На сто взмахов энтомологическим сачком в на-
чале первой декады июля отмечается по 7–24 экз. данного 
вида. Имаго в большом числе зимуют на побегах и под 
опавшими листьями гребенщиков Tamarix arceuthoides, 
T. ramosissima, на молодых деревьях хвойных пород, в 
скрученных листьях различных видов кузиний C. pulchella, 
С. radians, C. kokanica, C. darwasica и триходесмы седой 
Trichodesma incanum. Летом почти не уходят в летнюю 
спячку. Отмечен на высотах до 3325 м н.у.м. 

Coccinellinae
Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Материал. 1, 3–5, 13, 16, 18, 25–27, 31. 
Замечания. Обычный вид. Наиболее типичными ме-

стами обитания и размножения являются полынные ассо-
циации A. vulgaris, A. pеrsica, A. dracunculus, A. demissa, A. 
vachanica. Жуки зимуют под корой и опавшими листьями 
разных видов тополей P. afghanica, P. pamirica, ив Salix 
babylonica, S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica, 
S. schugnanica и берёз B. pamirica, B. schugnanica, 
B. tadzhikistanica, B. alajica, B. turkestanica. На каждый 
1 м2 почвенного опада и в трещинах коры древесных пород 
приходится по 2–3 экз. данного вида. Во время летней 
спячки имаго обнаружены на густоопушённых побегах 
мяты по берегам горных ручьёв. За сезон вид даёт 2–3 по-
коления. Отмечен на высотах до 3215 м н.у.м.

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)
Материал. 3–13, 18, 19, 26, 30, 31. 
Замечания. Обычный вид. Основным местом обитания 

и размножения, начиная с веcны и до второй половины 
лета, являются цветки югана кормового Prangos pabularia 
и разных видов ферул Ferula schugnanica, F. gigantea, 
F. jaeschkeana, F. grigoriewii. Также вид отмечается в 
биотопах с участием зверобоев Hypericum perforatum, 
H. scabrum и разных видов полыней A. vulgaris, A. pеrsica, A. 
dracunculus, A. demissa, A. vachanica. Эти растения имеют важ-
ное значение в качестве дополнительного источника питания 
в жизненном цикле коровок, особенно при обильном выделе-
нии эфирных масел цветками югана и ферулы. Также вид най-
ден на берёзах B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, 
B. alajica, B. turkestanica, тополях P. alba, P. afganica, 
P. talassica, P. pamirica и крапиве U. dioica, произрастающих 
по берегам горных рек. Обычными местами для зимовки 
имаго являются опавшие листья и особенно стволы берёз, 
тополей и ив S. babylonica, S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, 
S. turanica, S. schugnanica. На каждом дереве можно зареги-
стрировать до 5–7 экз. данного вида. Отмечен на высотах до 
3325 м н.у.м.

Coccinula sinuatomarginata (Faldermann, 1837)
Материал. 1, 3–10, 12, 13, 18, 19, 23, 25, 27–31. 
Замечания. Обычный вид. В агроландшафтах пред-

горной и горной зоны отмечается на посевах люцерны 
M. lupulina и M. sаtiva. В природных ландшафтах за-
регистрирован на разных видах полыней A. vulgaris, 
A. pеrsica, A. dracunculus, A. demissa и A. vachanica, цветках 
душицы O. tyttanthum, а также массово на цветках югана 
P. pabularia и ферул F. schugnanica, F. gigantea, F. jaesch-

keana и F. grigoriewii. Также вид отмечен на ивах 
S. babylonica, S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica 
и S. schugnanica, берёзах B. pamirica, B. schugnanica, 
B. tadzhikistanica, B. alajica и B. turkestanica, тополях 
P. alba, P. afganica, P. talassica и P. pamirica и крапиве 
U. dioica. Вид часто встречается в биотопах, характерных 
для обитания C. quatuordecimpustulata. Имаго уходят в 
летнюю спячку на нижние части зелёных растений и в по-
чвенный покров. При кошении сачком на 50 м2 встречается 
до 3–5 экз. Отмечен на высотах до 3325 м н.у.м.

Coccinula redimita (Weise, 1885)
Материал. 1, 3, 5–11, 13, 18, 25, 26, 29, 30. 
Замечания. Локальный вид. Отмечается на луговой 

растительности, но более обычен на деревесных растени-
ях: берёзах B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, 
B. alajica, и B. turkestanica, ивах S. babylonica, 
S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica и S. schugnanica 
и тополях P. afghanica и  P. pamirica, произрастающих по 
берегам горных ручьёв. Имаго зимуют в основаниях ство-
лов грецкого ореха Juglans regia, тополей, ив, а также под 
листовым опадом данных пород. При кошении сачком на 
каждые 30 деревесных растений попадается по 1–2 экз. 
данного вида. Отмечен на высотах до 3220 м н.у.м.

Adalia bipunctata (Linnaeus,1758)
Материал. 1–13, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 30, 31.
Замечания. Обычный вид. Чаще встречается на дре-

весно-кустарниковой, значительно реже — на травянистой 
растительности. Имаго зимуют под корой, в дуплах и гал-
лах тополей P. afghanica, P. pamirica, а также под опадом 
берёз B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, B. 
alajica, B. turkestanica. Даёт 2–3 поколения в год. Отмечен 
на высотах до 3325 м н.у.м.

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)
Материал. ¹1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 

25, 28, 31. 
Замечания. Весьма малочисленный вид. Встречается 

на древесных породах: тополях P. afghanica, P. pamirica, 
ивах S. babylonica, S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, 
S. turanica, S. schugnanica, берёзах B. pamirica, B. 
schugnanica, B. tadzhikistanica, B. alajica, B. turkestanica, 
в значительно меньшем количестве на эспарцете шуг-
нанском Onobrychis schugnanica. При кошении сачком на 
50 м2 травянистой растительности попадется по 1–2 экз. 
Имаго зимуют под корой берёз B. pamirica, B. schugnanica, 
B. tadzhikistanica, B. alajica, B. turkestanica и тополей P. 
afghanica, P. pamirica. Отмечен на высотах до 3200 м н.у.м.

Anatis ocellata (Linnaeus, 1758)
Материал. 1, 3–6, 13, 16, 18, 25–27, 29–31.
Замечания. Обычный вид. Встречается преимущест-

венно на древесно-кустарниковых породах. Отмечен на 
шиповниках Rosa achburensis, R. canina, R. fed-tschenkoana, 
R. nanothamnus, тополях P. afghanica, P. pamirica и берёзах 
B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, B. alajica, 
B. turkestanica. На каждом растении в период массового 
размножения встречается по 2–3 экз. имаго. Зимует в 
подстилке вышеуказанных видов растений. По вертикаль-
ному распределению вид зарегистрирован на высотах до 
3220 м н.у.м. 

Calvia decemguttata (Linnaeus, 1758)
Материал. 1, 3, 5, 6, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 31. 
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Замечания. Обычный вид. Характерными местами 
обитания и размножения являются сообщества с участием 
зверобев H. perforatum, H. scabrum, душицы O. tyttanthum, 
полыней A. vulgaris, A. pеrsica, A. dracunculus, A. demissa, 
A. vachanica и крапивы U. dioica При кошении сачком на 
20–25 м2 попадается по 1–2 экз. Из древесных растений 
вид обнаружен на тополях P. afghanica, P. pamirica, берёзах 
B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, B. alajica, 
B. turkestanica, в меньшем числе на ивах S. babylonica, 
S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica, S. schugnanica. 
Вид хорошо летит на свет и ночью часто отмечается по 
2–3 особи на стенах построек. Отмечен на высотах 700–
3000 м н.у.м. 

Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)
Материал. 1, 3, 5, 6, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 31. 
Замечания. Обычный вид. Из травянистых растений 

встречается на югане P. pabularia, зверобоях H. perforatum, 
H. scabrum, крапиве U. dioica, душице O. tyttanthum 
и ферулах F. schugnanica, F. gigantea, F. jaeschkeana, 
F. grigoriewii. Также обычен в ивовых S. babylonica, 
S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica, S. schugnanica, 
берёзовых B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, 
B. alajica, B. turkestanica и тополёвых P. afghanica, 
P. pamirica сообществах по берегам горных рек. Хорошо 
летит на свет и ночью часто отмечается по несколько 
особей на стенах построек. Зимует в трещинах стволов и 
в подстилке разных видов тополей, ив и берёз. Отмечен 
на высотах до 3000 м н.у.м.

Саlvia quindecimpunctata (Fabricius, 1777)
Материал. 1, 3, 5, 6, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 31. 
Замечания. Обычный вид. В предгорных и горных 

сообществах встречается на таких травянистых расте-
ниях, таких как зверобой H. perforatum, H. scabrum, ду-
шица O. tyttanthum и юган P. pabularia. Обычен в ивовых 
S. babylonica, S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica, 
S. schugnanica, берёзовых B. pamirica, B. schugnanica, 
B. tadzhikistanica, B. alajica, B. turkestanica и тополёвых 
P. afghanica, P. pamirica сообществах по берегам горных 
рек. Зимует в трещинах стволов и в подстилке разных 
видов тополей, ив и берёз. Отмечен на высотах до 3000 м 
н.у.м.

Ceratomegilla (Ceratomegilla) notata 
(Laicharting, 1781)

Материал. 1, 3, 5–13, 18, 19, 25–27, 31.
Замечания. Обычный вид. Часто встречается в тра-

вянистых сообществах в период массового цветения 
зонтичных, таких как юган P. pabularia и различные 
виды ферул F. schugnanica, F. gigantea, F. jaeschkeana, F. 
grigoriewii. Имаго зимуют под корой и в подстилке топо-
лей P. afghanica, P. pamirica, ив S. babylonica, S. excelsa, 
S. songarica, S. iliensis, S. turanica, S. schugnanica и кузиний 
C. pulchella, С. radians, C. kokanica, C. darwasica. В конце 
первой декады июля коровки уходят в летнюю спячку, 
выбирая места произрастания диких бобовых M. lupulina, 
M. sаtiva и полыней A. vulgaris, A. pеrsica, A. dracunculus, 
A. demissa, A. vachanica. Отмечен на высотах до 3325 м н.у.м.

Ceratomegilla (Ceratomegilla) undecimnotatа 
(Schneider,1792)

Материал. 1, 3, 5–13, 18, 19, 25–27, 31.
Замечания. Обычный, широко распространённый вид. 

Питается на цветках различных видов зонтичных: моркови 

D. carota, ферул F. schugnanica, F. gigantea, F. jaeschkeana, 
F. grigoriewii, югана P. pabularia и борщевика Heracleum 
lehmannianum. В период массового цветения на данных 
растениях отмечается по 5–9 экз. на 1 м2 площади. К концу 
первой декады июля наблюдается снижение численности 
имагинальных особей, что свидетельствует об их уходе в 
летнюю спячку. Жуки зимуют под корой ореха J. regia, ив 
S. babylonica, S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica, 
S. schugnanica, тополей P. afghanica, P. pamirica, а также 
в основаниях побегов кузиний C. pulchella, С. radians, 
C. kokanica, C. darwasica. Отмечен на высотах до 3325 м н.у.м.

Coccinella (Coccinella) septempunctata 
Linnaeus, 1758

Материал. 1–20, 22, 25– 32.
Замечания. Является одним из наиболее массовых 

видов кокцинеллид. Развивается на различных видах 
кузиний C. pulchella, С. radians, C. kokanica, C. darwasica 
и люцерн M. lupulina, M. sativa. Зимует под опавшими ли-
стьями берёз B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, 
B. alajica, B. turkestanica, тополей P. alba, P. afghanica, 
P. talassica, P. pamirica, в основаниях побегов полы-
ней A. vulgaris, A. persica, A. dracunculus, A. demissa, 
A. vachanica, а также под небольшими камнями по берегам 
горных ручьёв. Во второй половине лета при повышении 
температуры воздуха и высокой солнечной радиации 
имаго уходят в летнюю спячку. Во время массового цве-
тения ферул F. schugnanica, F. gigantea, F. jaeschkeana, 
F. grigoriewii и югана P. pabularia жуки помимо нектара 
и пыльцы используют в пищу выделяемые растениями 
эфирные масла. Для данного вида отмечено паразитиро-
вание наездников Dinocampus coccinellae Schrank, 1802 
(Braconidae). К их естественным врагам относятся клопы 
Rhynocoris iracundus (Poda, 1890) и R. moticola (Poda, 1890) 
(Reduviidae). Развивается в 2–3 поколениях. Отмечен на 
высотах более 3600 м н.у.м.

Coccinella (Coccinella) hieroglyphica Linnaeus, 1758
Материал. 1, 3–6, 10, 18, 25, 27.
Замечания. Обычный вид. Жуки обнаружены на раз-

ных видах полыней A. vulgaris, A. pеrsica, A. dracunculus, 
A. demissa, A. vachanica, тополей P. alba, P. afghanica, P. 
talassica, P. pamirica, берёз B. pamirica, B. schugnanica, 
B. tadzhikistanica, B. alajica, B. turkestanica и шипов-
ников Rosa achburensis, R. canina, R. fedtschenkoana, R. 
nanothamnus. Имаго зимуют под корой и листовым опадом 
вышеназванных видов, а также в подстилке. При кошении 
на 50 м2 или на каждом из видов деревесно-кустарниковых 
растений отмечается по 1–2 экз. Отмечен на высотах до 
3325 м н.у.м. 

Coccinella (Spilota) undecimpunctata Linnaeus, 1758
Материал. 1–13, 25–27, 31, 34.
Замечания. Обычный вид. При кошении сачком на 

50 м2 в луговых или полынных A. vulgaris, A. pеrsica, 
A. dracunculus, A. demissa, A. vachanica сообществах 
отмечается по 3–5 экз. Зимует в скрученных листьях 
кузиний C. pulchella, С. radians, C. kokanica, C. darwasica 
и под листовым опадом берёз B. pamirica, B. schugnanica, 
B. tadzhikistanica, B. alajica, B. turkestanica и тополей 
P. alba, P. afghanica, P. talassica, P. pamirica. Бивольтинный 
вид. Отмечен на высотах до 3900 м н.у.м. 

Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763)
Материал. 1, 3–6, 8–13, 18, 19, 25, 30, 31.
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Замечания. Обычный вид. Наиболее часто отмечается 
на полыни угнетённой A. demissa. На каждом растении 
может быть встречено до 2–5 экз. Имаго зимуют под ко-
рой и листовым опадом тополей P. afghanica, P. pamirica 
и берёз B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, 
B. alajica, B. turkestanica. Развивается в 2–3 поколениях. 
Отмечен на высотах до 3325 м н.у.м.

Hippodamia (Hippodamia) variegatа 
(Goeze, 1777)

Материал. 1–23, 25–31, 33.
Замечания. Широко распространённый вид. Развива-

ется на кузиниях C. pulchella, С. radians, C. kokanica, C. 
darwasica. Зимовочные скопления отмечаются под неболь-
шими камнями, под корой и в дуплах тополей P. afghanica, P. 
pa-mirica, берёз B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, 
B. alajica, B. turkestanica и ив S. babylonica, S. excelsa, 
S. songarica, S. iliensis, S. turanica, S. schugnanica. Отдель-
ные особи зимуют на побегах гребенщиков T. arceuthoides, 
T. ramosissima. Летняя спячка в верхнем слое почвы, среди 
густоопушённых растений семейства бобовых: люцерн 
M. lupulina, M. sativa и эспарцета O. schugnanica. Развива-
ется в 2–3 поколениях. Отмечен на высотах до 4665 м н.у.м. 

Hippodamia (Hemisphaerica) tredecimpunctata 
(Linnaeus, 1758)

Материал. 1–14, 16–19, 23, 25–27, 31.
Замечания. Обычный вид. Зарегистрирован на цветках 

зонтичных:моркови D. carota, ферул F. schugnanica, F. 
gigantea, F. jaeschkeana, F. grigoriewii и югана P. pabularia. 
Зимует под корой ив S. babylonica, S. excelsa, S. songarica, 
S. iliensis, S. turanica, S. schugnanica, тополей P. afghanica, 
P. pamirica и под листовым опадом кузиний C. pulchella, 
С. radians, C. kokanica, C. darwasica. Отмечен на высотах 
до 3325 м н.у.м.

Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758)
Материал. 1, 3, 5, 6, 8, 16, 18, 25, 26, 28, 30, 31. 
Замечания. Обычный вид. Имаго зимуют под корой 

и в трещинах тополей P. afghanica, P. pamirica, берёз 
B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, B. alajica, 
B. turkestanica и ив S. babylonica, S. excelsa, S. songarica, 
S. iliensis, S. turanica, S. schugnanica. Вид хорошо летит 
на свет и ночью часто отмечается на стенах построек. 
Отмечен на высотах до 3000 м н.у.м.

Oenopia conglobatа (Linnaeus, 1758)
Материал. 1–13, 16, 18, 19, 25–27, 30, 31. 
Замечания. Обычный вид. В горных агроландшафтах 

встречается главным образом на люцерне M. lupulina, 
M. sаtiva, пшенице Triticum turgidum, T. aestivum, клевере 
Trifolium pratense, T. repens, T. bonnana, единично также 
на болотной растительности. Имаго зимуют под корой 
тутовников Morus nigra, M. alba, тополей P. afghanica, 

P. pamirica и берёз B. pamirica, B. schugnanica, B. 
tadzhikistanica, B. alajica, B. turkestanica, частично так-
же под листовым опадом данных видов. Зимой часто 
образуют скопления по 5–12 экз. в щелях оконных рам, 
особенно в старых постройках. Летняя спячка проходит 
на густоопушённых растениях семейства бобовых, таких 
как люцерна M. lupulina, M. sаtiva. На участке площадью 
50 м2 на бобовых растениях отмечается до 5–7 экз. Отмечен 
на высотах до 3325 м н.у.м. 

Oenopia oncina (Olivier, 1808)
Материал. 1–13, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 31. 
Замечания. Обычный вид. Встречается на древес-

ной и травянистой растительности. Отмечен на берёзах 
B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, B. alajica 
и B. turkestanica, тополях P. afghanica и P. pamirica, ивах 
S. babylonica, S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica 
и S. schugnanica, на соцветьях ферул F. schugnanica, 
F. gigantea, F. jaeschkeana и F. grigoriewii, югана 
P. pabularia, борщевика H. lehmannianum и на крапиве 
U. dioica. Цветки зонтичных с момента набухания почек 
и до окончания цветения особенно привлекательны для 
данного вида, и такие стации являются характерными 
для развития и размножения этого вида. На участке пло-
щадью 50 м2 встречается до 3–7 экз. Отмечен на высотах 
до 3325 м н.у.м.

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Материал. 1, 3–13, 16, 25–31. 
Замечания. Обычный вид. Отмечен на берёзах 

B. pamirica, B. schugnanica, B. tadzhikistanica, B. alajica, 
B. turkestanica, тополях P. afghanica, P. pamirica, и ивах 
S. babylonica, S. excelsa, S. songarica, S. iliensis, S. turanica, 
S. schugnanica, произрастающих по берегам горных 
ручьёв, а также на болотной растительности. На участке 
площадью 50 м2 отмечается до 3–5 экз. на диких и культур-
ных растениях семейства бобовых: люцерне M. lupulina и 
M. sativa, и эспарцете O. schugnanica. Имаго зимуют под 
корой, в дуплах и под листовым опадом в тополёвых, 
берёзовых и ивовых сообществах. Летняя спячка часто 
на густоопушённых прибрежных травянистых растениях.

Epilachninae
Henosepilachna elaterii (Rossi, 1794)

Материал. 31.
Замечания. Вид характерен для местностей c субтро-

пическим климатом, где выращивается тыква обыкновен-
ная Сucurbita pepo. Жуки являются одним из серьёзнейших 
вредителей данной культуры, так как ежегодно наносят 
значительный вред. Наиболее сильно повреждаются ли-
стья. В период массового размножения на одном листе 
фиксируется по 3–5 личинок данного вида. Личинки стар-
шего возраста окукливаются на нижней стороне листа. В 
последние годы численность вида снизилась. За год даёт 3 
поколения. На Памире обнаружен только в районе Дарваз.


