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Под жизненным циклом насекомых понимается закономерная последовательность процессов 
развития и размножения, регулярно воспроизводящаяся в конкретных условиях среды. Основными 
характеристиками циклов выступают тип размножения (обоеполый, однополый, смешанный), харак-
тер метаморфоза (полный или неполный), состав поколений и их чередование [1]. Развитие насеко-
мых подчинено сезонной климатической ритмике, отражением которой выступают годовые циклы 
развития, представляющие собой синхронное ритму климата чередование состояний активной жиз-
недеятельности и физиологического покоя (диапаузы в широком смысле) [2]. Требования активных 
стадий онтогенеза насекомых к абиотическим условиям среды в первую очередь связаны с темпера-
турными характеристиками климата и его сезонностью. При смене природных поясов от умеренного 
к субтропическому и тропическому можно наблюдать переход жизненных циклов видов от развития 
с периодом покоя, приуроченного, как правило, к холодному времени года (гетеродинамный цикл), к 
бездиапаузному развитию на протяжении года (гомодинамный цикл) [3]. Основной стратегией сезон-
ных адаптаций насекомых является наиболее полное использование вегетационного периода, что 
находит отражение в развитии поливольтинных видов, дающих несколько последовательных поколе-
ний. Моновольтинизм свойственен представителям, развивающим за сезон лишь одно поколение, что 
связано с обязательным наступлением диапаузы в каждом онтогенетическом цикле независимо от 
внешних условий [4].  

Характерным элементом циклов развития насекомых можно считать эстивацию или летнюю 
диапаузу. В общем случае данная форма покоя является приспособлением к перенесению неблаго-
приятных условий жаркого времени года. По своему характеру эстивация может быть как облигат-
ной, генетически закреплённой, свойственной каждому поколению, так и вызванной внешними фак-
торами, в первую очередь высокой температурой и длинным днём. В последнем случае прекращение 
диапаузы происходит в условиях осеннего снижения температур и укорочении дня, что указывает на 
её факультативность [5]. Очевидно, что с увеличением критичности погодно-климатических условий 
летнего периода в отношении жары и сухости воздуха данная форма адаптивного приспособления 
получает более выраженный характер, особенно часто встречаясь у насекомых тропиков и обитате-
лей пустынь. С другой стороны, эстивация представлена и у обитателей умеренных широт и наблю-
дается как во второй половине лета, так может быть и комплексной, летне-осенне-зимней. В качестве 
основных причин летней диапаузы в этом случае выступает доступность и качество пищевых ресур-
сов, избегание пресса хищников и паразитов [5]. 
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К диагностическим характеристикам годичных циклов развития также относится сезонность, то 
есть фенологическая приуроченность сроков появления имаго и, соответственно, начала размноже-
ния, что определяет онтогенетические стадии, на которых осуществляется зимняя диапауза, а также 
выраженность и особенности прохождения летней диапаузы. В связи с закономерной обусловленно-
стью развития пойкилотермных организмов условиями среды и, в частности, её температурными ре-
жимами, характер жизненных циклов в отношении уровня вольтинности и сроков развития меняется 
в географическом масштабе, а также в рамках погодно-климатических особенностей конкретных ве-
гетационных периодов [3]. 

Основными подходами, используемыми для оценки характера и специфики циклов развития 
чешуекрылых, являются установление сезонных особенностей лёта имаго, выражающееся в выделе-
нии фенологических групп, рассмотрение таких показателей, как продолжительность развития гене-
раций, их количество на протяжении вегетационного периода, а также типов и стадий диапаузирова-
ния [6-13]. Для территории Удмуртской Республики (далее УР) опубликованы данные по фенологи-
ческой структуре фауны булавоусых, характеру развития видов и его изменчивости в географическом 
отношении [14; 15]. Целью данной работы является обобщение сведений по важнейшим показателям 
циклов развития булавоусых чешуекрылых с целью их типизации. 
 

Материалы и методы исследований 
 

В основу работы положены материалы автора в отношении таких показателей циклов развития 
булавоусых чешуекрылых УР, как продолжительность генераций, уровень вольтинности и сезонные 
особенности вылета имаго, полученные на протяжении многолетних исследований с привлечением 
данных коллекционера-любителя из г. Глазова (Глазовский р-н УР) С. К. Селезнёва. Стадии зимовки 
видов и особенности прохождения летнего диапаузирования в основном устанавливались на основании 
анализа литературных источников [16-21]. Разграничение фенологических групп булавоусых основы-
валось на приуроченности средних многолетних сроков вылета видов (появления в случае мигрантов) к 
естественным этапам регионального годового цикла развития природы [22]. Оригинальные материалы 
по структуре весенне-летнего периода для широты г. Ижевска приведены в табл. 1 и основаны на ис-
пользовании данных Ижевской метеостанции по температурам приземного слоя воздуха [23] и фено-
мониторинговых исследований автора, полученных на площадках в г. Ижевске и его окрестностях. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Типология циклов развития булавоусых чешуекрылых УР представлена ниже. В скобках после 
видового названия указывается количество поколений, развиваемых видами в регионе (отсутствует 
при строгой моновольтинности), средние многолетние сроки начала вылета, а также уточнения по 
стадиям зимовки. 

 

Длительность жизненных циклов. I. Однолетний характер развития (1). 
 

Уровень вольтинности. А). Моновольтинное или факультативно бивольтинное развитие (М). 
 

Сезонные (фенологические) группы, стадии зимовки и типы циклов развития видов: 
 

1. Весенняя феногруппа (В). Вылет видов происходит в период разгара весны, в первой-второй 
декаде мая. 

1.1. Зимующие на стадии куколки (К): Pyrgus malvae (1-2) (8 мая), Zerynthia polyxena (2 мая), 
Anthocharis cardamines (14 мая), Callophrys rubi (6 мая). Тип цикла развития: 1МВК. 

 

2. Предлетняя феногруппа (Прл).  Вылет видов происходит преимущественно в период пред-
летья, во второй или чаще третьей декаде мая. Появление факультативного второго поколения проис-
ходит в период спада лета, в конце июля – начале августа. 

2.1. Зимующие на стадии взрослых гусениц (Г взр): Carterocephalus palaemon (23 мая), 
C. silvicolus (25 мая). Тип цикла развития: 1МПрлГ. 

2.2. Зимующие на стадии куколки (К): Iphiclides podalirius (1-2) (25 мая), Pararge aegeria (1-2) 
(21 мая) (не исключена также зимовка на стадии взрослых гусениц), Lasiommata petropolitana (16 
мая) (не исключена также зимовка на стадии взрослых гусениц), Lycaena helle (24 мая). Тип цикла 

развития: 1МПрлК. 
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Таблица 1 
Фенологическая и климатологическая периодика весенне-летнего периода развития природы 

на территории г. Ижевска и его окрестностей 
 

Сезоны, периоды, этапы Индикаторы наступления Средняя многолетняя дата 
наступления, период оценки 

Весенний сезон 

Период «Снеготаяние» Переход суточной температуры выше 0 °C 2 апреля (1991 – 2020 гг.) 

Период  
«Оживление весны» 

Ива козья (Salix caprea) – начало цветения 19 апреля (1993 – 2021 гг.) 

Переход суточной температуры выше 5 °C 20 апреля (1991 – 2020 гг.) 

Период «Разгар весны» Берёза повислая (Betula pendula) – начало 
цветения 

1 мая (1993 – 2021 гг.) 

Переход суточной температуры выше 10 °C 4 мая (1991 – 2020 гг.) 

Период «Предлетье» Ива козья (Salix caprea) – начало рассеива-
ния семян 

20 мая (2001 – 2021 гг.) 

Летний сезон 

Период «Перволетье» Переход суточной температуры выше 15 °C 28 мая (1991 – 2020 гг.) 

Шиповник майский (Rosa majalis) – начало 
цветения 

2 июня (1999 – 2021 гг.) 

Этап «Переход  
к разгару лету» 

Иван-чай узколистный (Chamaenerion an-

gustifoliun) – начало цветения 
22 июня (2001 – 2021 гг.) 

Период «Разгар лета» Липа мелколистная (Tilia cordata) – начало 
цветения 

29 июня (2001 – 2021 гг.) 

 
Период «Спад лета» 

Иван-чай узколистный (Chamaenerion an-

gustifolium) – начало рассеивания семян 
27 июня (2011 – 2021 гг.) 

Полынь горькая (Artemisia absinthium) – 
начало цветения 

29 июля (2001 – 2021 гг.) 

Осенний сезон 

Период «Ранняя осень» Переход суточной температуры ниже 15 °C 23 августа (1991 – 2020 гг.) 

Берёза повислая (Betula pendula) – появле-
ние первых жёлтых прядей 

25 августа (2001 – 2021 гг.) 

 
3. Раннелетняя феногруппа (Рл). Вылет видов происходит в период перволетья, с конца мая по 

вторую декаду июня. 
3.1. Зимующие на стадии гусениц различных возрастов – средних (Г ср) и старших (Г взр) – вне 

яйцевых оболочек (Г): Muschampia tesselum (12 июня) (Г ср), Pyrgus serratulae (29 мая) (Г взр), Heter-

opterus morpheus (1-2) (11 июня) (Г ср, взр), Ochlodes sylvanus  (1-2) (4 июня) (Г ср), Aporia crataegi (2 
июня) (Г ср), Limenitis populi (18 июня) (Г ср), Nepthis sappho (31 мая) (1-2) (Г ср), Melitaea athalia (4 
июня) (Г ср), M. britomartis (6 июня) (Г ср), M. aurelia (14 июня) (Г мол, ср), M. cinxia (29 мая) (Г взр), 
M. diamina (7 июня) (Г ср), M. didyma (4 июня) (Г ср, взр), M. phoebe (12 июня) (Г ср), Boloria eunomia 

(3 июня) (Г ср) (вид может иметь факультативное двухлетнее развитие), B. selene (13 июня) (Г ср), B. 

euphrosyne (1-2) (30 мая) (Г ср), B. thore (11 июня) (Г ср, взр),  Coenonympha glycerion (9 июня) (1-2) 
(Г ср), C. hero (1 июня) (Г взр), C. arcania (11 июня) (1-2) (Г ср), Lycaena dispar (10 июня) (1-2) (Г ср), 
L. alciphron (11 июня) (Г мол), L. hippothoe (11 июня) (Г ср), Cupidо alcetas (5 июня) (1-2) (Г взр), 
Glaucopsyche alexis (6 июня) (Г ср, взр, возможна зимовка на стадии куколки), Phengaris arion (13 
июня) (Г взр), Agriades optilete (17 июня) (Г ср), Eumedonia eumedon (3 июня) (Г ср), Aricia artaxerxes 
(5 июня) (1-2) (Г ср), Cyaniris semiargus (6 июня) (Г ср), Polyommatus amandus (5 июня) (Г мол). Тип 

цикла развития: 1МРлГ. 
3.2. Зимующие на стадии гусениц первого возраста в яйцевых оболочках (Гя): Driopa mnemosy-

ne (31 мая), Satyrium pruni (13 июня), Plebejus argus (12 июня). Тип цикла развития: 1МРлГя. 
3.3. Зимующие на стадии имаго за пределами региона (Иэкс): Vanessa atalanta (3 июня) (зимов-

ка в большинстве своём протекает эксрегионально). Тип цикла развития: 1МРл Иэкс. 
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4. Среднелетняя феногруппа (Сл). Вылет видов происходит в начале разгара лета, с последней 
декады июня по начало июля. 

4.1. Зимующие на стадии молодых гусениц (Г мол) или гусениц более поздних возрастов: Car-

charodus floccifera (1-2) (27 июня), Pyrgus alveus (1-2) (19 июня) (возможна зимовка на разных стади-
ях), T. sylvestris (22 июня), Colias palaeno (24 июня) (Г ср), Apatura iris (27 июня), A. ilia (1-2) 
(26 июня), Limenitis camilla (21 июня) (Г мол), Argynnis paphia (28 июня), A. laodice (2 июля) (Г мол, 
Гя), Speyeria aglaja (20 июня), Boloria titania (22 июня), B. aguilonaris (23 июня), Lopinga achine 

(14 июня) (Г ср), Lasiommata maera (16 июня) (1-2) (Г ср), Coenonympha tullia (23 июня) (Г ср), Manio-

la jurtina (25 июня), Hyponephele lycaon (9 июля), Aphanthopus hyperanthus (21 июня) (Г ср), Erebia 

eathiops (7 июля), Minois dryas (5 июля), Melanargia russiae (18 июня), Phengaris nausithous (2 июля), 
P. alcon (25 июня), P. telejus (28 июня), Aricia nicias (25 июня). Тип цикла развития: 1МСлГ. 

4.2. Зимующие на стадии гусениц первого возраста в яйцевых оболочках (Гя): Thymelicus lineo-

la (1 июля), Parnassius apollo (24 июня), Fabriciana niobe (21 июня), F. adippe (22 июня), Brenthis ino 

(17 июня), B. daphne (21 июня), Favonius quercus (23 июня), Satyrium w-album (27 июня), S. spini 

(27 июня), S. ilicis (25 июня), Lycaena virgaureae (25 июня), Polyommatus daphnis (15 июля). Тип цик-

ла развития: 1МСлГя. 
4.3. Зимующие на стадии имаго в пределах региона (И), вступающие в размножение после зим-

ней диапаузы с ранневесеннего периода (Рв): Gonepteryx rhamni (4 июля), Nymphalis vaualbum 

(5 июля), N. xanthomelas (26 июня), Aglais io (1-2) (11 июля). Тип цикла развития: 1МСл-РвИ. 
 

5. Позднелетняя феногруппа (Пл). Вылет видов происходит, как правило, в начале периода спа-
да лета, с конца июля – начала августа. 

5.1. Зимующие на стадии гусениц первого возраста в яйцевых оболочках (Гя): Hesperia comma 

(24 июля), Thecla betulae (28 июля). Тип цикла развития: 1МПлГя. 
5.2. Зимующие на стадии имаго в пределах региона (И), вступающие в размножение после зим-

ней диапаузы с ранневесеннего периода (Рв): Nymphalis antiopa (23 июля). Тип цикла развития: 

1МПл-РвИ. 
 

Уровень вольтинности. Б). Поливольтинное развитие (П). 
 

Сезонные (фенологические) группы, стадии зимовки и типы циклов развития видов: 
 

1. Весенняя феногруппа (В). Вылет первого поколения видов происходит в период разгара вес-
ны, в первой-второй декаде мая. Вторая генерация вылетает в период разгара лета, в последней дека-
де июня или в первой декаде июля. Особи третьих и особенно четвёртых поколений большинства 
видов группы, как правило, факультативны, их появление зависит от общей теплообеспеченности 
вегетационного сезона. Представители третьего поколения появляются на протяжении спада лета, 
с последней декады июля по первую декаду августа. Особи четвёртого поколения вылетают 
в высокотеплообеспеченные годы в начале периода ранней осени, с последней декады августа по 
первую декаду сентября. 

1.1. Зимующие на стадии куколки (К): Papilio machaon (2-3) (13 мая), Leptidea juvernica (2-3) 
(6 мая), Pieris brassicae (2-3) (6 мая), P. rapae (3-4) (3 мая), P. napi (3-4) (3 мая), Pontia daplidice (3-4) 
(11 мая) (в связи с низкой результативностью зимовки предимагинальных стадий вида в регионе его 
возобновление носит преимущественно эксрегиональный характер), Euchloe ausonia (2) (6 мая), 
Arashnia levana (2-3) (7 мая), Celastrina argiolus (2-3) (5 мая). Тип цикла развития: 1ПВК. 

1.2. Зимующие на стадии взрослой гусеницы (Г): Carcharodus alceae (2-3) (17 мая), Issoria la-

thonia (3-4?) (16 мая), Clossiana dia (2-3) (15 мая), Cupidо argiades (2-3) (14 мая). Тип цикла разви-

тия: 1ПВГ. 
 

2. Предлетняя феногруппа (Прл). Вылет (появление) первого поколения видов происходит пре-
имущественно в период предлетья, во второй или чаще третьей декаде мая. Вторая генерация группы 
в зависимости от видовой специфики вылетает на протяжении июля. Третье поколение, имеющее фа-
культивный характер и развивающееся в годы с повышенным температурным фоном, вылетает со 
второй половины августа до начала сентября. 

2.1. Зимующие на стадии куколки (К): Leptidea sinapis (2) (23 мая), Leptidea morsei (2) (24 мая). 
Тип цикла развития: 1ППРлК. 
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2.2. Зимующие на стадии гусениц старших возрастов (Г): Erynnis tages (2) (25 мая) (Г взр), Clos-

siana selenis (2) (23 мая) (Г взр), Coenonympha pamphilus (1 – южная тайга, 2-3 – подтайга) (24 мая) (Г 
взр), Lycaena phlaeas (2-3) (24 мая) (Г взр), L. tityrus (2-3) (26 мая) (Г ср, Г взр). Тип цикла развития: 

1ППРлГ. 
2.3. Виды с бездиапаузным развитием (БД) на протяжении года (экспоясные мигранты): 

Vanessa cardui (2-3) (26 мая). Тип цикла развития: 1ППРлБД. 
3. Раннелетняя феногруппа (Рл). Вылет первого поколения видов происходит в период перво-

летья, с конца мая по начало июня. Вторые генерации в среднем появляются с конца июля. Третье 
поколение, имеющее факультивный характер и развивающееся в годы с повышенным температур-
ным фоном, вылетает в конце августа – начале сентября. 

3.1. Зимующие на стадии куколки (К): Cupidо minimus (2) (13 июня). Тип цикла развития: 

1ПРлК. 
3.2. Зимующие на стадии гусениц разных возрастов (Г): Colias hyale (3) (30 мая) (Г ср, Г взр) 

(в связи с низкой результативностью зимовки предимагинальных стадий вида в регионе его возоб-
новление носит преимущественно эксрегиональный характер), C. myrmidone (2-3) (30 мая) (Г мол), 
Polyommatus icarus (2-3) (6 июня) (Г взр). Тип цикла развития: 1ПРлГ. 

3.3. Зимующие на стадии гусениц первого возраста в яйцевых оболочках (Гя): Plebejus argyrog-

nomon (2) (3 июня), P. idas (2) (8 июня). Тип цикла развития: 1ПРлГя. 
3.4. Зимующие на стадии имаго в пределах региона (И), вступающие в размножение после зим-

ней диапаузы с ранневесеннего периода (Рв): Aglais urticae (2) (10 июня). Тип цикла развития: 

1ПРл-РвИ. 
4. Среднелетняя феногруппа (Сл). Характерен вылет в начале разгара лета, с последней декады 

июня по начало июля. 
4.1. Зимующие в стадии имаго (И): Polygonia c-album (2) (24 июня). Тип цикла развития: 

1ПСлИ. 
 

Длительность жизненных циклов. II. Двухлетний характер развития (2). 
 

Уровень вольтинности. А) Моновольтинное развитие (М). 
 

Сезонные (фенологические) группы, стадии зимовки и типы циклов развития видов: 
 

1. Раннелетняя феногруппа (Рл). Вылет видов происходит в период перволетья, с конца мая до 
середины июня.  

1.1. Зимующие на стадии гусениц разных возрастов (Г): Euphydryas maturna (30 мая), E. inter-

media (11 июня). Первая зимовка происходит на стадии молодых гусениц, вторая – на стадии гусениц 
среднего и старшего возраста. Кроме того, как показывают наблюдения и литературные данные, в 
отдельных случаях первая зимовка Euphydryas maturna протекает на стадии гусениц среднего возрас-
та, что определяет возможность реализации также однолетнего жизненного цикла вида в регионе. 
Тип цикла развития: 2МРлГ. 

 

2. Среднелетняя феногруппа (Сл). Вылет видов происходит в конце июня – начале июля, в пе-
риод разгара лета.  

2.1. Зимующие на стадии гусениц в яйцевых оболочках и вне их (ГяГ): Erebia ligea (24 июня), 
E. euryale (1 июля). Первая зимовка протекает на стадии гусениц в яйцевых оболочках, вторая на ста-
дии гусениц среднего и старшего возраста. В связи с двухлетним циклом развития, лёт Erebia ligea на 
территории региона приходится на нечётные годы. По чётным годам вид регистрируется большей 
частью в северной половине республики и в заметно меньшей численности. Вылет E. euryale в реги-
оне приходится только на нечётные годы. Тип цикла развития: 2МСлГяГ. 

Результаты обобщения полученных данных по циклам развития булавоусых региона представ-
лены в табл. 2. Сокращения в наименовании циклов см. выше по тексту. 

Таким образом, может быть выделено 24 типа циклов развития булавоусых чешуекрылых в УР, 
установленных на основании таких критериев, как продолжительность развития генерации, их коли-
чество на протяжении вегетационного периода, сезонности появления имаго, стадий, на которых 
осуществляется зимняя диапауза, и их территориальной приуроченности. Однолетний характер цик-
лов свойственен подавляющему количеству видов (119 или 96,7 %), преобладание имеют представи-
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тели с моновольтинным развитием (94 или 76,4 %), доля облигатно поливольтинных булавоусых со-
ставляет 23,6 %. Вылет имаго и начало этапа размножения видов охватывает период с начала разгара 
весны до конца лета с пиком на протяжении ранне– и среднелетних фенопериодов. Зимняя диапауза 
осуществляется на различных онтогенетических стадиях развития булавоусых с доминированием ги-
бернации на стадии гусениц различного возраста (61,5 % от состава). 
 

Таблица 2 
Элементы и типология циклов развития булавоусых чешуекрылых Удмуртии 

 

Сезонные группы Продолжительность развития,  
уровень вольтинности, стадии зимовки 

Типы циклов развития  
(число видов) 

Гус (Я) Гусеница Куколка Имаго 

Однолетнее развитие, моновольтинность – 90 видов 

Весенняя – – 4 – 1МВК (4) 

Предлетняя – 2 4 – 1МПрлГ (2), 1МПрлК (4) 

Раннелетняя 3 32 – 1 
1МРлГ (32), 1МРлГя (3), 
1МРлИэкс (1) 

Среднелетняя 12 25 – 4 
1МСлГ (25), 1МСлГя (12), 
1МСл-РвИ (4) 

Позднелетняя 2 - – 1 1МПлГ(я) (2), 1МПл-РвИ (1) 

Однолетнее развитие, поливольтинность – 28 видов* 

Весенняя – 4 9 – 1ПВГ (4), 1ПВК (9) 

Предлетняя** – 5 2 – 1ППрлГ (5), 1ППрК (2) 

Раннелетняя 2 3 1 1 
1ПРлГ(я) (2), 1ПРлГ (3), 
1ПРлК (1), 1ПРл-РвИ (1) 

Среднелетняя – – – 1 1ПСлИ (1) 

Двухлетнее развитие, моновольтинность – 4 вида 

Раннелетняя – 2 – – 2МРлГ (2) 

Среднелетняя *** 2 – – 2МСлГяГ (2) 

Всего: число видов / % 19 / 15,6 75 / 61,5 20 / 16,4 8 / 6,5  
 

Примечание: *, **Группа включает также репейницу (Vanessa cardui). *** Первая зимовка Erebia ligea, 
E. euryale, проходит на стадии гусениц в яйцевых оболочках. 
 

В сравнительном отношении важнейшими особенностями циклов развития булавоусых на терри-
тории УР, относящейся к югу лесной зоны, является заметное участие облигатно поливольтинных 
представителей, доля которых начинает резко снижаться, начиная со средней тайги [10]. В более юж-
ных регионах, в лесостепной и степной зонах, происходит лишь незначительный рост участия поливоль-
тинных видов [11; 18], что подчёркивает переходный, бореально-суббореальный характер региональной 
фауны [24; 25], проявляемой как в фаунистическом, так и в эколого-биологическом отношениях. 

Одной из характеристик циклов развития является их изменчивость, отражающая поливари-
антность их реализации на фоне флуктуаций погодно-климатических факторов, особенностей гео-
графических условий и онтогенетического полиморфизма популяций [26]. Изменчивости подверже-
ны такие критерии циклов, как продолжительность развития генераций, характер вольтинности, ста-
дии осуществления зимовки, сроки начала и продолжительность репродуктивного периода. В наших 
исследованиях установлены характерные вариации уровня вольтинности среди целого ряда облигат-
но поливольтинных и моновольтинных представителей булавоусых региона, обусловленные в 
первую очередь температурными режимами вегетационного периода. Так, модификацией моноволь-
тинного типа развития может служить факультативный бивольтинизм, проявляющийся в ускоренном 
развитии части особей популяций моноцикличных в данных природных условиях представителей, а 
также за счёт выхода их стадий из летней диапаузы. Численность факультативного поколения, как 
правило, существенно ниже основного, а распределение спорадичнее. Факторами данного явления 
выступают в первую очередь благоприятные погодные характеристики вегетационного периода, вы-
ражающиеся в положительных температурных аномалиях. На это указывает и закономерное появле-
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ние дополнительных поколений у поливольтинных видов в данных условиях. Кроме того, очевидно, 
что для ряда видов играют роль общие и частные, внутрирегиональные географические причины, 
связанные с особенностями расположения ареалов видов. За период исследований факультативная 
бивольтинность установлена у 17 представителей региональной фауны. Они могут быть сгруппиро-
ваны следующим образом: 

1. Виды, достаточно регулярно развивающие второе поколение по всей территории республики, 
включая годы со средней теплообеспеченностью. Вылет факультативного поколения не отмечается 
лишь в условиях выраженных отрицательных температурных аномалий вегетационного периода: 
Pararge aegeria. В связи с этим данный вид на территории региона может быть отнесён к разряду 
квазибивольтинных. 

2. Виды, относительно регулярно развивающие второе поколение, преимущественно в годы с 
положительными температурными аномалиями вегетационного периода, а также чаще в южной по-
ловине республики: Iphiclides podalirius, Nepthis sappho, Lycaena dispar, Aricia artaxerxes. 

3. Виды, у которых второе поколение развивается крайне редко и нерегулярно, в основном в 
годы с выраженными положительными температурными аномалиями вегетационного периода: Car-

charodus floccifera, Pyrgus malvae, P. alveus, Heteropterus morpheus, Ochlodes sylvanus, Apatura ilia, 
Aglais io, Boloria euphrosyne, Lasiommata maera, Coenonympha glycerion, C. arcania, Cupidо alcetas. 

Как указывалось выше, летнее диапаузирование у насекомых и чешуекрылых является, в част-
ности, формой приспособления к перенесению неблагоприятных условий вегетационного сезона. 
Сигнальными факторами её индуцирования выступают температура, фотопериод, трофические (от-
сутствие или неподходящее качество кормовых объектов) и прочие биоценотическими причины. 
Протяженность эстивации может охватывать небольшой промежуток времени в летний период либо 
быть более продолжительной как в рамках вегетационного периода в целом, так и быть комплексной 
летне-осенней, переходящей в зимнее диапаузирование. Индикатором эстивации служит прекраще-
ние развития предимагинальных стадий, а также впадение имаго в оцепенение. Как и в отношении 
гибернации, стадии осуществления летней диапаузы и её место в онтогенезе строго определены [5]. 

На основании обобщения литературных данных и полевых наблюдений могут быть сделаны 
следующие обобщения, касающиеся стадий прохождения и выраженности летней диапаузы у була-
воусых региона: 

1. Эмбриональная летне-осенняя диапауза (яйцо или гусеница в яйце): Thymelicus lineola, Hes-

peria comma, Parnassius apollo, Driopa mnemosyne, Argynnis laodice (возможна также на стадии гусе-
ниц первого возраста), Fabriciana niobe, F. adippe, Brenthis ino, B. daphne, Erebia ligea, E. euryale, Fa-

vonius quercus, Satyrium pruni, S. w-album, S. spini, S. ilicis, Lycaena virgaureae, Plebejus argus, Plebejus 

argyrognomon, P. idas, Polyommatus daphnis. 
2. Летне-осенняя диапауза, осуществляемая на стадии молодых гусениц: Pyrgus alveus (воз-

можно и на стадии гусениц среднего возраста), Thymelicus sylvestris, Limenitis camilla (возможно и на 
стадии гусениц среднего возраста), Argynnis paphia, Speyeria aglaja, Boloria titania, Boloria 

aguilonaris, Maniola jurtina, Hyponephele lycaon, Erebia eathiops, Minois dryas, Melanargia russiae, Ari-

cia nicias, Polyommatus amandus. 
3. Летне-осенняя диапауза, осуществляемая на стадии гусениц средних возрастов: Limenitis 

populi, Boloria eunomia, B. selene, Lasiommata maera, Lopinga achine, Coenonympha hero, C. arcania, 
Agriades optilete, Eumedonia eumedon, Aricia artaxerxes, Cyaniris semiargus. 

4. Куколочная летне-осенняя диапауза: Zerynthia polyxena, Iphiclides podalirius, Papilio machaon 
(второе и третье поколение), Euchloe ausonia (первое поколение на севере региона, второе – в южной 
половине), Anthocharis cardamines, Lasiommata petropolitana, Callophrys rubi, Lycaena helle, Celastrina 

argiolus, Glaucopsyche alexis. 
5. Имагинальная диапауза. 
5.1. Виды с диапаузой у части особей популяций: 
Крушинница (Gonepteryx rhamni). Как правило, после вылета поколения текущего года вид от-

мечается на протяжении июля-августа, а также осеннего сезона. На протяжении этого периода чис-
ленность крушинницы испытывает умеренные колебания, что может указывать на неоднократное 
фракционное диапаузирование части особей. 

Траурница (Nymphalis antiopa). После вылета поколения текущего года, происходящего в конце 
июля – начале августа, вид практически ежегодно отмечается на протяжении конца лета и отчасти 
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начала осени. Так, при выраженном подъёме численности в 2008 г. он был массовым и обычным 
в этот период, регистрируясь в различных, в том числе открытых ландшафтах. Выраженный спад 
численности происходит с началом осени, когда вид становится заметно более малочисленным на 
фоне многих зимующих в стадии имаго булавоусых региона (Gonepteryx rhamni, Polygonia c-album, 
Aglais urticae, A. io). В целом же более высокая и регулярная встречаемость вида в весенний период 
указывает на наличие позднелетне-осенней диапаузы у части особей региональных популяций. 

Павлиний глаз (Aglais io). После вылета поколения текущего года в июле и августе вид регу-
лярно отмечается в характерных биотопах с различными значениями численности. Обычной и массо-
вой бабочка была в августе 2008, а также в 2015–2020 гг. С другой стороны, в 2021 г. вид был обычен 
до третьей декады июля и единичен в августе и на протяжении осеннего периода лёта. Подобные ко-
лебания численности были отмечены в 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 гг. Это может указывать на нали-
чие летне-осенней диапаузы у части особей популяций, основным фактором которой выступают жар-
кие погодные условия. 

5.2. Виды с выраженной диапаузой: 
Многоцветница v-белое (Nymphalis vaualbum). Вылет поколения текущего года происходит 

обычно с конца первой или во второй декаде июля, в период разгара лета. Во время вылета вид может 
образовывать локальные скопления, обычно регистрируемые на протяжении 1-2 недель. В последу-
ющий период на протяжении июля и особенно августа встречаемость вида достаточно резко падает. 
В августе вид отмечен лишь однажды: 01.08.2009 г. Встреч вида в осенний период, на протяжении 
сентября-октября не установлено. Имеющие данные указывают на выраженную, непрерываемую 
летне-осеннюю диапаузу многоцветницы, переходящую в зимнюю. 

Многоцветница чёрно-рыжая (Nymphalis xanthomelas). После вылета поколения текущего года 
вид отмечается на протяжении июля, активно мигрируя в этот период. С августа встречаемость вида 
резко падает, что было хорошо заметно в период вспышки численности, продолжавшейся в регионе 
с 2004 по 2014 гг. Встреч вида во вторую половину августа не зарегистрировано. Вновь вид начинает 
регистрироваться с начала сентября и совместно с активными в этот период булавоусыми отмечается 
по тёплым дням вплоть до первой-второй декады октября. Приведённые данные указывают на выра-
женную позднелетнюю диапаузу, прерывающуюся с наступлением осеннего сезона. 

 
Заключение 

 

Проведена типология жизненных циклов булавоусых чешуекрылых Удмуртии, основанная на 
использовании таких эколого-биологических показателей, как продолжительность развития генерации 
(количество лет), уровень вольтинности на протяжении вегетационного периода, сезонные особенно-
сти вылета имаго и начала периода размножения, стадии развития, на которых осуществляется зимняя 
диапауза, и её территориальная приуроченность. На этом основании выделено 24 типа циклов. Выра-
женно преобладают виды с однолетним развитием (96,7 %) и одной генерацией на протяжении вегета-
ционного периода (76,4 %). Доля облигатно поливольтинных булавоусых составляет 23,6 %. По сро-
кам вылета булавоусые подразделены на 5 фенологических групп, долевое соотношение которых име-
ет следующий вид: весенняя – 13,8 %, предлетняя – 11,4 %, раннелетняя – 36,6 %, среднелетняя – 
35,8 %, позднелетняя – 2,4 %. Зимовка видов осуществляется на всех стадиях развития с преобладани-
ем личиночной диапаузы (61,5 %). Рассмотрена такая форма изменчивости циклов моновольтинных 
представителей, как проявление факультативной бивольтинности. Значительное участие в составе фа-
уны облигатно поливольтинных видов указывает на её выраженные южные черты. 
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CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT CYCLES OF DIURNAL LEPIDOPTERA  

(LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) ON THE TERRITORY OF UDMURTIA 

 
DOI: 10.35634/2412-9518-2022-32-1-10-20 
 
The typology of the life cycles of diurnal lepidoptera of Udmurtia is carried out using such ecological and biological 
indicators as the duration of generation development (number of years), the level of voltinism during the growing sea-
son, seasonal features of the imago flight, development stages at which the winter diapause occurs and its territorial 
confinement. On this basis, 24 types of cycles have been singled out. Species with annual development (96.7 %) and 
one generation during the growing season (76.4 %) are strongly predominant. According to the timing of flight, the bu-
lavous are divided into 5 phenological groups, the proportion of which is as follows: spring – 13.8 %, pre-summer – 
11.4 %, early-summer – 36.6 %, mid-summer – 35.8 %, late-summer – 2.4 %. Wintering of species is carried out at all 
stages of development with a predominance of larval diapause (61.5 %). Such species as Vanessa atalanta and V. car-

dui have the status of ex-regional migrants. The latter species is characterized by diapause-free polycyclic development 
throughout the year. In addition, the forms of facultative bivoltinism and summer diapause are considered. 
 
Keywords: diurnal Lepidoptera, development cycles, Udmurtia. 
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