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Данная статья является сокращением 
основной работы. С дополнительными при-
ложениями можно ознакомиться на сайте 
II Международного конкурса научно-иссле-
довательских и творческих работ учащих-
ся «Старт в науке» по ссылке: https://www.
school-science.ru/2017/1/26739.

Бабочки служат украшением природы, 
радуют глаз разнообразием красок. Они 
широко распространены по всему земно-
му шару, встречаются на всех континен-
тах кроме Антарктиды. Обладая способ-
ностью к миграциям, встречаются и над 
поверхностью морей и океанов на значи-
тельном расстоянии от берега, и высоко 
в горах. Они одни из самых удивительных 
созданий. Подобно тому, как сказочная 
лягушка оборачивается прекрасной ца-
ревной, так и волосатые гусеницы пре-
вращаются в крылатых легких красавиц, 
порхающих в танце над цветами. И все же 
чешуекрылые – одна из самых уязвимых 
групп насекомых, ведь они страдают не 
только от разрушения их местообитаний, 
но и от того, что их собирают в большом 
количестве для украшений, коллекций 
и просто так. В этом плане бабочек можно 
сравнить с промысловыми позвоночными 
животными и дикорастущими растения-
ми, для которых недостаточно лишь со-
хранения мест их обитания. 

Актуальность: на выбор темы повлиял 
тот факт, что фауна дневных бабочек села 
Тогур до настоящего времени была недоста-
точно изучена.

тема: дневные бабочки с. Тогур.
цель работы: изучение видового соста-

ва дневных бабочек с. Тогура.
Объект: дневные бабочки.
предмет: видовое разнообразие.
Задачи
● Изучить видовой состав дневных ба-

бочек Томской области.
● Познакомиться со строением и ци-

клом развития чешуекрылых.
● Выявить максимально полный видо-

вой состав дневных бабочек села Тогур.
● Сделать сравнение видового состава 

дневных бабочек Томской области и села 
Тогур.

● Проследить цикл развития дневной 
бабочки.

● Выявить зависимость от погодных усло-
вий количества наблюдаемых чешуекрылых.

гипотеза: видовой состав дневных ба-
бочек села Тогур немногочисленный.

Обзор литературы
Бабочки – один из 34 отрядов класса на-

секомых типа членистоногих царства жи-
вотных. К настоящему времени известно 
около 170000 видов бабочек, из них при-
мерно десятая часть – дневные, остальные – 
ночные. Называемое разными учёными 
число семейств чешуекрылых, колеблется 
от 124 до 200, в фауне России – 91 (Горно-
стаев Г.Н. Насекомые СССР. – М.: Просве-
щение, 1970. – 245 с.).

Общая характеристика чешуекрылых
Латинское название отряда Lepidoptera 

происходит от др. греч. Λεπίς – чешуя 
и πτερόν – крыло. Своё название «чешуе-
крылые» представители отряда получили 
в связи с тем, что их крылья покрыты че-
шуйками, представляющими собой видо-
изменённые волоски, они необходимы для 
полета. Если чешуйки даже частично будут 
стерты, бабочка не сможет летать. Окраска 
чешуек защищает бабочку: либо делает ее 
не заметной, либо предупреждает, что она 
ядовита и несъедобна и зависит от находя-
щихся в ней пигментных зерен. По окраске 
многие бабочки узнают друг друга, а это 
нужно для продолжения рода. Чешуйки 
располагаются на крыле правильными ря-
дами поперек крыла: концы чешуек обра-
щены к боковому краю крыла, а их осно-
вания прикрыты черепицеобразно концами 
предыдущего ряда. Для каждого вида ба-
бочек характерны и форма, и оптические 
и химические свойства находящихся на 
крыльях чешуек. Даже, когда красящего 
вещества нет в чешуйках свет, проходя 
через стенки чешуек, преломляется под 
разными углами, и бабочки становятся 
яркими, сверкающими. В редких случаях 
чешуйки на крыльях отсутствуют, как это 
имеет место у стеклянниц. (Гиляров, 1984; 
Горностаев, 1970).

Строение бабочки
Тело бабочек делится на три главных от-

дела: голову, грудь и брюшко. Снаружи оно 
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защищено твёрдым хитиновым покровом, 
образующим наружный скелет.

голова у них малоподвижная, глаза 
крупные, круглые или овальные, окружены 
волосками и занимают значительную часть 
головы. усики располагаются на теменной 
части головы и являются органами чувств, 
воспринимающими запахи и колебания 
воздуха. Они также помогают удерживать 
равновесие при полёте. Вторым главным 
признаком бабочек является устройство 
их ротового аппарата. Большинство ви-
дов имеют ротовой аппарат сосущего типа, 
в большинстве случаев он представлен 
мягким хоботком, способным свертывать-
ся и развертываться наподобие часовой 
пружины. Хоботок бабочки очень эласти-
чен и подвижен; он прекрасно приспосо-
блен к питанию жидкой пищей. По бокам 
головы расположены полушаровидные, 
хорошо развитые, сложные, фасеточного 
типа, глаза, состоящие из большого чис-
ла (до 27 000) омматидиев, которые дают 
общее мозаичное изображение. Некоторые 
бабочки, например, крапивница и капуст-
ница, различают красный цвет. В наиболь-
шей степени привлекают бабочек два цве-
та – сине-фиолетовый и жёлто-красный. 
Бабочки способны видеть ультрафиолето-
вые лучи, чувствительны к поляризован-
ному свету и способны ориентироваться 
по нему в пространстве. Кроме двух боль-
ших фасеточных глаз, у некоторых бабочек 
бывают ещё два точечных, или простых 
глазка. (Гиляров, 1984; Мурзин В.С. Ба-
бочки. – М.: Тропа, 1993; Дневные бабоч-
ки [Электронный – ресурс]).

грудь состоит из трёх сегментов, не-
сущих три пары ног и две пары крыльев. 
Строение ног бабочек типично для насе-
комых, они хорошо развиты, все лапки пя-
тичлениковые с парой коготков на конце. 
Органы вкуса у них – на лапках. И этот 
ее «язык» в 2000 раз чувствительнее, чем 
у человека. крылья широкие, реже уз-
кие, лентовидные. Передние крылья всегда 
больших размеров, чем задние. У многих 
видов обе пары крыльев сцепляются друг 
с другом при помощи особой зацепки, или 
«уздечки». Могут быть и другие формы ме-
ханизмов, соединяющих переднее и заднее 
крыло. Для полета мышцы бабочки должны 
быть разогреты, по крайней мере, до 30 гра-
дусов. Вот почему так часто можно увидеть 
бабочку, которая, широко раскрыв крылья, 
греется на солнце – она восполняет потра-
ченную энергию. У дневных бабочек орга-
ны слуха находятся на передних крыльях, 
а у ночных – между грудью и брюшком. 
(Гиляров, 1984; Коршунов, 2002; Дневные 
бабочки [Электронный – ресурс]).

Брюшко у бабочек удлинённое, цилин-
дрической формы, у самцов тоньше. Оно 
состоит из 9 сегментов. В брюшке нахо-
дится сердце. Кровь зеленого цвета, в ней 
нет гемоглобина, она доставляет по всем 
клеткам насекомого питательные вещества, 
различные гормоны и ферменты (Гиляров, 
1984). Дышит бабочка через тончайшие 
трубочки – трахеи, пронизывающие все ее 
тело. Они соединены с внешним миром дву-
мя отверстиями на груди и шестнадцатью – 
на брюшке.

Жизненный цикл бабочки
Бабочки относятся к насекомым с пол-

ным превращением. Их жизненный цикл 
включает четыре фазы: яйцо; личинка (гусе-
ница); куколка; взрослое насекомое (имаго).

яйца бабочек покрыты плотной твёр-
дой оболочкой и могут быть разнообраз-
ной формы: круглыми, цилиндрическими, 
шаровидными, яйцеобразными, угловаты-
ми. Окраска чаще всего белая и зелено-
ватых оттенков, иногда с цветным рисун-
ком. Самки откладывают яйца на листья, 
стебли или ветки кормовых растений. Их 
число вкладке зависит от вида и может 
быть больше 1000, однако до взрослой 
стадии выживают немногие. В зависимо-
сти от вида, яйца могут откладываться 
поодиночке или группами. Средняя про-
должительность стадии яйца 8–15 дней. 
(Гиляров, 1984; Дневные бабочки [Элек-
тронный – ресурс]).

гусеницы – обычно окрашены в зелё-
ные или бурые тона, часто покрыты воло-
сками, шипами. Как правило, они имеют 
червеобразную форму с грызущим ротовым 
аппаратом. Физиологической особенно-
стью гусениц является наличие пары из-
менённых слюнных желез, открывающихся 
общим каналом на нижней губе и выраба-
тывающих особый секрет, быстро затвер-
девающий на воздухе, образуя шёлковую 
нить. Этими паутинными нитями гусеницы 
скрепляют листья, ткут из них коконы, спу-
скаются на них с ветвей деревьев, делают 
паутинные гнезда. 

Тело гусеницы состоит из 3 грудных 
и 10 брюшных сегментов. Кожа гладкая, 
с редкими бородавками, щетинками или 
волосками, шипами. Грудные сегменты не-
сут 3 пары членистых ног, брюшные обыч-
но имеют 5 пар более толстых ложных ног, 
с крючками на подошвах. По образу жизни 
гусеницы условно разделяются на две боль-
шие группы:

● Гусеницы, ведущие свободный образ 
жизни. 

● Гусеницы, ведущие скрытый образ 
жизни.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2017

51 БИОЛОГИЯ И ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
Гусеницы, ведущие скрытый образ жиз-

ни обитают в переносных чехликах, кото-
рые они сооружают из шелковистой нити 
(мешочницы), либо из кусочков листьев 
(ряд огнёвок). Они таскают такой чехлик 
на себе, прячась в него при опасности. Дру-
гие гусеницы, строят убежища из листьев, 
свёртывая и скрепляя их шелковистой ни-
тью, часто образуя сигарообразную трубку. 
Скрытый образ жизни ведут и гусеницы, 
обитающие внутри различных частей рас-
тений. Окраска тела взаимосвязана с их об-
разом жизни. Гусеницы, ведущие открытый 
образ жизни, имеют покровительственную 
окраску, сочетающуюся с определённой 
формой тела, порой напоминающей части 
растений. Наряду с покровительственной 
окраской распространена яркая демонстра-
ционная окраска, свидетельствующая об их 
несъедобности (Гиляров, 1984; Коршунов, 
2002; Дневные бабочки [Электронный – ре-
сурс]).

Гусеницы в конце своего развития пре-
вращаются в куколок. куколки разных ба-
бочек отличаются величиной и цветом, но 
все имеют яйцевидную форму, с заострён-
ным задним концом, малоподвижны – под-
вижность сохраняют лишь отдельные 
сегменты брюшка. Куколки не питаются, 
и считаются покоящейся фазой развития. 
Внутри них происходят сложные измене-
ния, связанные с перестройкой и образова-
нием органов имаго. Самцы почти всегда 
выходят из куколок раньше самок. У днев-
ных бабочек куколка без кокона и висит 
вниз головой (висячая) или привязана вверх 
головой, как бы подпоясана (Гиляров, 1984).

Из куколки выходит взрослое насеко-
мое – имаго. Впервые минуты жизни бабоч-
ка ещё не способна летать; она взбирается 
на возвышения, где остаётся до расправле-
ния крыльев, происходящего под давлением 
гемолимфы, заполняющей сосуды крыльев. 
Расправленные крылья отвердевают и при-
обретают окончательную окраску. 

Продолжительность жизни имаго ко-
леблется от нескольких часов до несколь-
ких месяцев. Разные виды бабочек пере-
живают зиму в различных фазах развития. 
Такие виды, как траурница, крапивница, 
павлиний глаз дневной зимуют в стадии 
взрослой особи и весной, проснувшись, 
радуют наш глаз раньше других бабочек. 
С наступлением холодов зимующие бабоч-
ки забиваются под опавшие листья, под 
кору, в щели заборов, трещины на коре де-
ревьев и т. д. (Гиляров, 1984; Дневные ба-
бочки [Электронный – ресурс]).

Бабочки очень чувствительны к окру-
жающей среде, особенно к температуре 
воздуха, влажности и количеству солнечно-

го света в месте обитания. Они относятся 
к холоднокровным насекомым, а значит им 
для полета необходимо тепло. Для актив-
ной жизни им нужна температура не менее 
15 °С. Солнечное тепло поглощается кры-
льями, а через них передается к мышцам. 

вывод: Бабочки представляют собой 
отряд класса насекомых, их тело разделено 
на сегменты, покрытые твёрдой хитиновой 
оболочкой. Передвигаются при помощи 3 
пар членистых ног и 2 пар крыльев, покры-
тых крошечными чешуйками. Этот чешуй-
чатый покров, ротовые органы в виде длин-
ного тонкого хоботка отличают бабочек от 
других насекомых. Во время своего разви-
тия бабочки проходят 4 фазы: яйца, личин-
ки, куколки и имаго.

Дневные бабочки томской области
У дневных бабочек обычно более или 

менее длинные тонкие антенны (усики), 
заканчивающиеся булавовидным утолще-
нием, туловище относительно стройное, 
крылья ярко окрашены, а период актив-
ности приходится на светлое время суток. 
В состоянии покоя дневные бабочки скла-
дывают крылья, вертикально подняв их над 
туловищем. В Томской области дневных 
бабочек относят примерно к 7 семействам 
(Бабенко А.С. Мир природы Томской обла-
сти. Насекомые. – Томск: Печатная мани-
фактура, 2010. – 80 с.; Коршунов, 2002).

Cемейство Нимфалиды (Nymphalidae)
Бабочки с яркой пёстрой окраской. Сре-

ди них много видов с оранжево-красными 
пятнистыми крыльями. Наиболее крупные 
виды окрашены в чёрный или коричневый 
цвет, с глазчатыми пятнами или яркими по-
лосами. Передние ноги бабочек укорочены 
и не приспособлены для ходьбы, с их помо-
щью бабочки чистят голову. Гусеницы име-
ют шипы или выросты (Бабенко, 2010; Ги-
ляров, 1984; Львовский А.Л., Моргун Д.В. 
Булавоусые чешуекрылые Восточной Евро-
пы. – М.: Товарищество научных изданий 
КМК, 2007. – 443 с.). 

Семейство парусники или кавалеры 
(Papilionidae)

Это средние и крупные бабочки. Их гу-
сеницы обладают уникальным органом – 
вилкообразной мешковидной железой. 
В спокойном состоянии она не видна и по-
является только, когда гусеница находится 
под угрозой, при нажатии из неё выделяется 
вонючий секрет. Взрослые бабочки отлича-
ются формой задних крыльев, который как 
бы вырезан и не прилегает к брюшку. Мно-
гие виды на задних крыльях имеют хвости-
ки. Парусников отличить от других видов 
легко – когда они присаживаются на землю, 
то и, правда, напоминают водные суда, ко-
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торые собрались на регату (Бабенко А.С., 
2010; Гиляров, 1984; Горностаев, 1970).

Семейство Белянки (P1eridae)
Их легко опознать по опылённым бе-

лым крыльям с выделяющимися тёмными 
прожилками. Во многих регионах белянки 
самые распространенные бабочки, но не-
правильно было бы думать, что все белянки 
белые. В мире насчитывается свыше двух 
тысяч видов белянок с самой разнообраз-
ной окраской. Яйца белянок приплюснуты, 
обычно белые или желтоватые. И назва-
ние этих бабочек часто соответствует тем 
растениям, на которые бабочки могут от-
кладывать яйца: боярышница, капустница, 
репница. Гусеницы без волосяного покрова, 
как правило, они держатся скученно, вме-
сте питаются, полностью объедая, листья. 
Перед окукливанием они опоясывают себя 
шёлковой нитью, которая поддерживает 
куколку на стебле. Куколка всегда под цвет 
растения (Бабенко, 2010; Гиляров, 1984;).

Семейство Бархатницы (Satyridae)
Бархатницы (сатиры) – мелкие или 

средних размеров бабочки с короткими уси-
ками и сильно укороченными, в густых во-
лосках в виде щёточки, передними ногами. 
Крылья бархатистые, широкие и округлые, 
бурого, серого или коричневого цвета, с не-
большими глазчатыми пятнами. Хорошо 
развитая покровительственная окраска ис-
пода крыльев делает бархатниц незамет-
ными на стволе дерева или на земле. У них 
имеются глазки на наружном крае задних 
и вершинном углу передних крыльев. Полет 
бархатниц неровный и порхающий, то есть 
бабочка летит не прямо, а, как будто падая 
из стороны в сторону (Бабенко, 2010; Кор-
шунов, 2002).

Семейство голубянки (Lycaenidae)
Обитают голубянки по всему миру, как 

правило, небольших размеров. Основной 
фон крыльев у ряда представителей (пре-
имущественно у особей мужского вида) 
имеет редкую для бабочек голубую окра-
ску. У некоторых видов развитие гусениц 
завершается в муравейниках. Бабочки ча-
сто встречаются по опушкам лиственных 
лесов, на лугах, лесных полянах (Бабенко, 
2010; Гиляров, 1984; Коршунов, 2002).

Cемейство пестрянки (Zygaenidae)
Бабочки с медленным тяжёлым полё-

том. Встречаются днем на цветках, осо-
бенно на лесных полянах. Большинство 
видов ярко окрашено в тёмно-синие, ярко-
зелёные и красные тона. Усики с длинной 
веретеновидной булавой (Бабенко, 2010; 
Коршунов, 2002).

вывод: Булавоусые чешуекрылые (Lep-
idoptera) – одна из самых заметных групп 
насекомых в дикой природе. Их отличие от 

других отрядов заключается: в особом стро-
ении усиков с явным утолщением к верши-
не, периоде активности, положении кры-
льев во время отдыха и их яркой окраски.

В Томской области больше всего ви-
дов представлено семейством Нимфалиды 
(Nymphalidae) – 7 и встречаются они всё 
лето, так как зимуют в стадии имаго, и на-
чинают летать рано весной. Бабочки из се-
мейства Белянки (P1eridae) – 6 видов. Они 
тоже встречаются в большом количестве, 
так как за лето могут дать 2 – 3 поколения.

материалы и методы тсследования
Сборы материала производились при 

помощи сачка и фотографирования на за-
ливном лугу и на лесных грунтовых доро-
гах. Определение велось по пособиям (Гор-
ностаев, 1970; Коршунов, 2002).

Оборудование: цифровой фотоаппарат, 
сачок.

Материалом исследования послужили 
живые экземпляры бабочек.

Для исследования использовали следу-
ющие методики:

- Получение информации из литератур-
ных и Интернет-источников.

- Фотографирование живых объектов 
в режиме макросъёмки цифровым фотоап-
паратом.

- Ловля бабочек сачком – методики ко-
шения и ловли на лету.

- Определение видов по определителям 
и фотографиям в Интернете.

- Фенологические наблюдения за раз-
витием бабочки крапивницы (записывали 
даты наступления стадий развития).

- Обработка результатов наблюдений 
проводилась путем подсчета процентного 
соотношения особей каждой стадии по от-
ношению к количеству отложенных яиц.

- Вычислялось также соотношение 
встреченных видов каждый год по отноше-
нию к общему количеству видов, описан-
ных для Томской области.

характеристика района исследования
Село Тогур находится в Колпашевском 

районе, который относится к центральной 
группе районов Томской области (Иоган-
зен Б.Г., 1971).

Район исследований расположен в цен-
тральной части Томской области (Колпа-
шевский район), на левом берегу р. Кеть. 
Для участка берега реки характерно разви-
тие песчаных отложений. В лесных сооб-
ществах преимущественно на подзолистых 
почвах распространены хвойные (сосна 
обыкновенная и сибирская, пихта, ель) 
и также мелколиственные породы (берёзы, 
осины). Имеются обширные заливные луга, 
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лесные поляны; в понижениях рельефа за-
болоченные участки.

Климат района характеризуется резкой 
континентальностью, продолжительной 
холодной зимой с метелями, значительным 
снежным покровом и довольно влажным, 
коротким, но тёплым, а иногда и жарким ле-
том. Средняя годовая температура воздуха 
ниже нуля и составляет – 0,6–2 °С. Продол-
жительность тёплого периода, т.е. периода 
со средней суточной температурой воздуха 
больше 0 °С составляет – 165-185 дней, хо-
лодного (со средней суточной температурой 
меньше 0 °С) – 180-200 дней. Осадки рас-
пределяются неравномерно, за год выпада-
ет 400-500 мм, основная масса приходится 
на тёплый период года. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выполняя летнее задание (2014 г.), мы 
фотографировали бабочек, которые летали 
на заливном луге микрорайона Шпальный 
села Тогур. Бабочек летом 2014 года было 
мало, возможно потому что была затяжная 
холодная весна и начало лета. 

виды дневных бабочек с. тогур
Во время летних (2015г.) экскурсий мы 

пополнили видовой состав наших бабочек. 
В результате в окрестностях с. Тогур Том-
ской области в 2015 г. (с 13 июля по 21 июля) 
мы обнаружили 14 видов булавоусых чешу-
екрылых 4 семейств (Pieridae, Lycaenidae, 
Nymphalidae, Satyridae, Geometridae).

Из семейства Белянки (Pieridae) 
в окрестностях с. Тогур в третьей декаде 
июля летали следующие представители. 
Зорька (Anthocharis cardamines) – окраска 
белая, вершина передних крыльев с тёмным 
углом. Самцы бабочки с ярким оранжевым 
пятном в вершинной части переднего кры-
ла. Встречены особи обоих полов на лугу 
и в грязи грунтовой дороги. Лимонница 
(Gonepteryx rhamni) –вершины всех кры-
льев заострены. У самца лимонно-жёлтые 
крылья. Цвет самки зеленовато-белый. Ши-
роко распространенный вид и в июле 2015 
г. наблюдали массу летающих бабочек. 
Боярышница (Aporia crataeg) – относится 
к наиболее крупным представителям. Кры-
лья белые, без рисунка. У самца жилки тём-
ные и вся поверхность крыльев равномерно 
опылена; у самки большая часть крыльев 
полупрозрачна. 

Из семейства голубянки (Lycaenidae) 
в июле начали лёт 3 вида. Голубянка Икар 
(Polyommatus icarus). Длина передних кры-
льев 25-35 мм. Половой диморфизм: верх-
няя сторона крыльев у самцов голубая, 
с красноватым отливом, у самок – тёмно – 

бурая, с оранжевыми пятнами. Встречены 
особи обоих полов. Многоглазка пятнистая 
(Lycaena phlaeas). Передние крылья огнен-
но-красные, с чёрными крупными пятнами, 
внешний край с широкой тёмной каймой. 
Задние крылья коричнево-бурые. Увиде-
ли 1 экземпляр Берёзового зефира (самка) 
(Thecla betulae). Летать эта бабочка предпо-
читает достаточно высоко, у самых крон де-
ревьев. Зимовку они переживают, находясь 
в стадии яйца.

Бабочки семейства Нимфалиды 
(Nymphalidae) в районе наблюдений на-
чали лет в 2015 г. в начале апреля. Кра-
пивница (Aglais urticae) – длина передних 
крыльев 40-50 мм. В народе ее иногда на-
зывают «шоколадницей». Общий цветовой 
фон крыльев сверху кирпично-красный. На 
переднем крае передних крыльев располо-
жены крупные чёрные и жёлтые угловатые 
пятна. У вершины передних крыльев белое 
пятно. Три чёрных пятна округлой формы 
видны в средней части передних крыльев. 
Эвритопный мигрирующий вид. Бабочка 
летает после зимовки с апреля. Гусеницы 
живут группами на крапиве. Окраска гусе-
ниц тёмная до чёрного цвета с двойными 
жёлтоватыми полосками по бокам. Обыч-
ный в этом районе вид. Дневной павлиний 
глаз (Nymphalis io) – одна из самых ярких 
европейских бабочек, получившая свое на-
звание за характерные пятна-глазки на кры-
льях. Это широко распространённый вид. 
Гусеницы чёрного цвета, с длинными вет-
вистыми шипами; живут группами на кра-
пиве, зарослей которой много вдоль лесных 
дорог. Траурница (Nymphalis antiopa) с раз-
махом крыльев 70-90 мм. Окраска крыльев 
тёмно-коричневая, вишнёво-коричневая. 
Крылья с широкой светло-жёлтой каймой 
и рядом синих или голубых пятен перед 
ней. Нижняя сторона крыльев тёмная, более 
светлая кайма крыльев у зимующих особей 
связана с выцветанием за время зимовки, 
Встречается на лесных опушках, полянах, 
обочинах дорог, лугах, берегах рек. Гусе-
ница чёрная, с белыми точками на спинной 
стороне, шипы чёрные. Пёстрокрыльница 
изменчивая (Araschnia levana) встречается 
в двух формах (сезонный диморфизм), ве-
сенней и летней. Первая форма (1-е поко-
ление) сверху жёлто-оранжевая с чёрными 
пятнами, а снизу – с белым сетчатым рисун-
ком, контрастно выступающим на оранже-
вом фоне. Летняя форма резко отличается 
от весенней: она чёрного цвета с белыми 
полосками, хотя жёлтые и оранжевые пятна 
напоминают весеннюю форму. Предпочита-
ет тенистые и полутенистые места. Зимует 
куколка. Гусеница тёмная чёрно-коричневая 
с многочисленными также тёмными колюч-
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ками. Питается исключительно крапивой, 
преимущественно растущей под кустар-
никами. Перламутровка большая лесная 
(Argynnis paphia) Самец имеет ярко-рыжие 
крылья с многочисленными чёрными пят-
нами, на передних крыльях есть 4 утолщён-
ные тёмные жилки. Вдоль наружного края 
крыльев расположена чёрная зубчатая ли-
ния. Испод задних крыльев с серебристыми 
полосками. У самок расширенные жилки 
на передних крылья отсутствуют, а общий 
оттенок крыльев зеленоватый. Обитает на 
лесных полянах, вырубках, дорогах. Сам-
ка откладывает яйца чаще на ствол сосны 
или ели, реже прямо на кормовое расте-
ние. Зимуют гусеницы. Репейница (Vanessa 
cardui). Имаго отличаются продолжитель-
ностью жизни более месяца и могут пере-
летать на значительные расстояния. Един-
ственный экземпляр бабочки мы нашли 
на берегу Кети. Тополёвый ленточник (Li-
menitis populi). Бабочка со стремительным 
полетом, летает, как правило, в кронах де-
ревьев, опускаясь для того, чтобы питаться 
на помете или падали. Верх тускло-корич-
невый с белыми пятнами и рядом оранже-
вых полумесяцев на задних крыльях. Испод 
большей частью оранжевый с белыми пят-
нами и серо-голубым краем. Кормовое рас-
тение – осина и другие тополя.

Семейство Бархатницы (Satyridae). 
Глазок цветочный (Aphantopus hyperantus) 
Размер бабочки – 19 мм. Верх тёмно-корич-
невый, у бабочек, недавно вышедших из 
куколки, бархатистый. На нижней стороне 
однотонно-коричневых крыльев располага-
ются глазчатые пятна с кремовой каймой – 
характерный признак этой бабочки.

вывод: обнаруженные виды булавоу-
сых района являются широко распростра-
нёнными, а биотопически относятся к: эв-
ритопным, лесным и луговым. Оцениваем 
разнообразие булавоусых в районе с. Тогур 
в июле 2015 г. как невысокое. По неопубли-
кованным данным, в районе встречались 
кроме выше перечисленных ещё Капустни-
цы (Белянки), Аполлон (Парусники), Угло-
крыльницы (Нимфалиды). По сравнению 
с описанными бабочками в целом по Том-
ской области наши бабочки составляют все-
го 45 %.

цикл развития крапивницы  
(Aglais urticae)

17 июля мы сфотографировали клад-
ку (99 шт.) яиц на нижней стороне листа 
крапивы. 20 июля появились гусеницы (54 
шт.). Держались они все вместе и усиленно 
питались листьями крапивы до 29 июля, но 
с каждым днём их становилось всё мень-
ше. Затем гусеницы стали расползаться. 30 

июля мы нашли на крапиве 2 куколки. На 
стене сарая увидели гусеницу, которая висе-
ла вниз головой прикреплённая с помощью 
своего клея, на следующий день она пре-
вратилась в куколку. Ещё одну куколку мы 
нашли в траве и больше куколок мы не наш-
ли. 13 августа кокон на заборе опустел, а 14 
августа стали пустыми остальные коконы. 
Развитие бабочек закончилось. Количество 
появившихся гусениц составило 54,5 %, 
а куколок – 4,0 %. Процентное отношение 
куколок к гусеницам немного больше – 
7,4 %. Возможно мы нашли не всех куколок.

вывод: У крапивницы до куколок раз-
вивалось менее 5 % отложенных яиц.

зависимость чешуекрылых  
от погодных условий 

Температура оказывает существенное 
влияние на насекомых, накладывает опре-
делённые рамки на их способность выжить, 
видоизменяет морфологию и окраску осо-
бей. Диапазон температур, в пределах ко-
торого возможна активность, различен для 
разных видов. В целом насекомые, летаю-
щие летом, гораздо менее устойчивы к низ-
ким температурам, чем весенние и осенние. 
Лёт ранневесенних видов не останавливает 
даже 0 °С., но высокая температура в сере-
дине дня заметно снижает активность мно-
гих насекомых.

Летом 2014 года было мало бабочек 
по сравнению с 2015 годом. И связано это 
с температурным режимом. На графи-
ке № 1 видно, что во второй декаде апре-
ля минимальная температура опускалась 
ниже – 10 °С, а в течение всего периода 
июнь-август не поднималась выше + 10 °С 
и уже в конце августа составляла 0 °С. Сред-
несуточная температура лишь в третьей де-
каде июня была выше + 20 °С, а затем снова 
стала уменьшаться. Из-за прохладной по-
годы в течение весны и начала лета 2014 г., 
сдвинулись сроки вегетации кормовых рас-
тений, увеличились сроки прохождения 
стадий метаморфоза насекомых. Как след-
ствие, ряд видов чешуекрылых закончили 
развитие в более поздние сроки. За весь 
период наблюдений мы встретили 7 видов 
бабочек из трех семейств.

В 2015 году не было резких перепадов 
температур. Среднесуточная температура 
уже в апреле была положительной, толь-
ко в середине мая минимальные значения 
опускались ниже 0 °С, а с третьей дека-
ды мая заморозков уже не было. Поэтому 
в 2015 году мы встретили 14 видов бабочек 
из 4 семейств. (В два раза больше видов, 
чем в 2014 году).

Вывод: погодные условия оказывают 
влияние на количество бабочек.
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заключение

Дневные бабочки – насекомые с полным 
превращением, с длинным, достигающим 
10 см. хоботком, который в состоянии по-
коя закручивается в спираль и прячется. Их 
тело густо покрыто волосками, а крылья – 
чешуйками (отсюда и название чешуекры-
лые). Для них характерно наличие тонких 
антенн (усиков), заканчивающихся була-
вовидным утолщением; в состоянии покоя 
они складывают крылья, вертикально под-
няв их над туловищем; период активности 
приходится на светлое время суток.

Они очень чувствительны к окружаю-
щей среде, особенно к температуре воздуха, 
влажности и количеству солнечного света 
в месте обитания. Бабочки относятся к хо-
лоднокровным насекомым, а значит им для 
полета необходимо тепло. Для большинства 
видов оптимальная температура тела коле-
блется от 30 ° до 35 °С. Для более или менее 
активной жизни им нужна температура не 
менее 15 °С., лишь тогда они выползают из 
укрытий и греются на солнце. Если условия 
даже незначительно ухудшаются, то это от-
ражается на численности бабочек. Весна 
и начало лета 2014 года были холодными, 
и бабочек почти не было.

По литературным источникам видовой 
состав дневных бабочек Томской области 
представлен 7 семействами. Больше видов 
из семейств: Нимфалиды (Nymphalidae) 
и Белянки (P1eridae). По нашим наблюдени-
ям можно сказать, что бабочки из семейства 
Нимфалиды (Nymphalidae) встречаются всё 

лето, так как они зимуют в стадии имаго 
и начинают летать рано весной, чтобы от-
ложить яйца и продолжить свой род.

Обнаруженные в Тогуре в 2015 году 
виды булавоусых являются широко рас-
пространёнными. Разнообразие булавоусых 
в районе с. Тогур можно оценить как невы-
сокое, так как мы встретили всего 14 видов 
из 4 семейств. По неопубликованным дан-
ным, в районе встречались также капуст-
ницы (семейство Белянки), аполлоны (Па-
русники), углокрыльницы (Нимфалиды). За 
период наблюдений нам встретилось 45 % 
видов, описанных для Томской области.
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