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В июне-августе 2010-2011 гг. изучали фенотипическую и пространственно-

этологическую структуру локальных поселений осы Polistes nimphus (Christ) 

(Hymenoptera, Vespidae), населяющей различные растительные ценозы урочища 

Вакаловщина Сумского р-на, Сумской обл.  

Был проведен анализ пространственного распределения семей, в частности 

описано расстояние к ближайшему соседу и оценена скученность семей на 

площадках 5 х 5 м по методу Ллойда (Lloyd, 1967), а также были отловлены 

имаго 228 семей P. nimphа и перенесены вместе с гнездами в садки. После 

проведения работ семьи затем были возвращены на прежнее место гнездования.  

Варианты рисунка клипеуса, мезосомы (функциональной груди) и 

метасомы (функционального брюшка) у 171 самки-основательницы и 243 

будущих основательниц P. nimphа определяли визуально, сверяясь с эталонным 



рисунком (Русина и др., 2010). Для описания демографии семьи использовался 

метод картирования гнезда (Русина, 2006).  

Обнаружена положительная корреляция между числом рабочих в семье и 

вариантами рисунка мезоскутума и 4-го стернита метасомы. Можно 

предположить, что самки темных морфотипов начинают гнездиться раньше, 

чем таковые светлых. Кроме того, было обнаружено, что на холмах самки со 

светлыми вариантами 4-го стернита метасомы гнездятся чаще в скоплениях, 

чем самки темных вариантов. 

В период выращивания семьями будущих основательниц (вторая декада 

августа 2010-2011 гг.) из гнезд были извлечены  куколки и осмотрены на 

зараженность клещом S. connivens. В экспериментальную группу вошли 174 

куколок с клещами, ползающими по их телу (Rusina, Orlova, 2011). 

Контрольную группу составили 69 незараженные куколки.  

Для сравнения размеров будущих самок-основательниц из контрольной и 

экспериментальной групп были приготовлены препараты голов и крыльев по 

специальным методикам и определены следующие линейные размеры: 

максимальная ширина головы, а также длина и ширина 1-й и 2-й пары крыльев 

(Длусский и др., 1998). Самки экспериментальной группы были статистически 

значимо мельче, чем таковые из контрольной группы, как по длине передних, 

так и задних крыльев (тест Манна-Уитни, оба p < 0,05).  

Анализ показал, что будущие основательницы в 2011 г., по сравнению с 

2010 г., были заражены существенно выше. У зараженных клещом будущих 

основательниц, в отличие от незараженных самок, чаще встречается более 

светлый вариант 4-го стернита метасомы. Различий в частотах вариантов 

мезоскутума и 1-го тергита метасомы между контрольными и 

экспериментальными группами не обнаружено. 

Сравнение встречаемости вариантов рисунков у самок-основательниц и 

будущих основательниц  проводили с помощью расстояния Кавалли-Сфорца и 

критерия χ2 (Животовский, 1991). Для визуализации различий матрицы 

дистанций обрабатывали методами многомерного шкалирования. Как показал 

анализ, самки-основательницы, тяготеющие к более поздней закладке гнезд 

весной, а также к гнездованию в скоплениях сходны по встречаемости 

вариантов рисунка 4-го стернита метасомы с зараженными самками, а рано 

гнездящиеся самки-основательницы – со здоровыми, неистощенными клещами 

самками.  

Таким образом, корреляция характера рисунка, а также размеров, с одной 

стороны, с характером зараженности клещом S. connivens, а с другой, с 

физиологическими и поведенческими особенностями особи, открывает новые 

возможности изучения популяций с использованием фенотипа как маркера 

социальных ролей особей. 
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