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Приведены сведения о репродукции уховертки Forfi cula vicaria Semenov (Dermaptera, 
Forfi culidae) в Приморском крае. Общий период репродуктивной активности занимает от 47 до 
52 дней. Первые копулирующие пары отмечены в начале 3-й декады августа, а последние – 
в середине октября. Время совместного нахождения в садках самца и самки до начала копу-
ляции составляло для пары, образованной в конце июля, 28 сут; в начале августа – 17 сут; 
в середине августа – 5 сут, а в конце августа – менее суток. За все время наблюдений за отдельны-
ми парами отмечено 11–17 повторных копуляций. В течение суток число повторных копуляций 
у этого вида составляло от одного до трех, каждая продолжительностью от 30 мин до 10 ч с пе-
рерывами от 20 мин до 9 ч, причем после копуляции наблюдалось активное питание насекомых 
в течение 1.5–4 ч. Самки начинают откладывать яйца с конца сентября. Плодовитость составляет 
от 52 до 71 яйца, а число яиц, отложенное между спариваниями в течение суток, колеблется от 
4 до 33. Зрелые яйца в яичниках самок присутствуют до середины октября. Для F. vicaria харак-
терна забота о потомстве. В естественных условиях с середины сентября уховертки выкапывают 
норы, в которых и зимуют, охраняя яйцекладку.
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Виды рода Forfi cula L. зимуют в эмбриональной и имагинальной стадиях. В насто-
ящее время биология обыкновенной уховертки (F. auricularia L., 1758) изучена доста-
точно хорошо как в Европе (Crumb et al., 1941; Behura, 1956; Beier, 1959; Buxton, 
Madge, 1974), так и в Северной Америке (Lamb, Wellington, 1974, 1975; Lamb, 1976), 
Австралии (Kirkland et al., 2020) и Новой Зеландии (Burnip et al., 2002). В европейской 
части России личинки I возраста обыкновенной уховертки появляются на поверх-
ности почвы с 1-й декады мая и достигают стадии имаго в середине июля. Копуляция 
наблюдается с 3-й декады августа до середины ноября. Зрелые яйца присутствуют 
в яичниках самок, собранных с 3-й декады августа до ноября (Алексанов, 2015). Ли-
чинки F. vicaria I возраста отмечены с конца 2-й декады мая, окрыление имаго проис-
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ходит с конца 1-й декады июля (самцы) и с середины 2-й декады июля (самки) (Мар-
кова и др., 2022).

Целью нашего исследования являлось изучение репродуктивного поведения 
F. vicaria на юге Дальнего Востока России. Полученные результаты дают представ-
ление о потенциале размножения этого вида и позволяют прогнозировать численность 
и плотность популяции в агроценозах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Наблюдения основаны на материале, собранном авторами на юге Приморского края с апреля 
по октябрь в 2020–2022 гг. С середины июля 2021 г. для изучения репродуктивного поведения 
были отобраны крупные особи F. vicaria и помещены в садки, которыми служили чашки Петри. 
После привыкания самца к садку (которое определялось по спокойному поведению, началу пи-
тания, мечения территории экскрементами и обычно занимало не более суток) к нему подсажи-
вали самку (n = 10). При отсутствии копуляции производили замены в парах. Отмечали продол-
жительность копуляции (перерыв в 7–10 мин не учитывали) и число отложенных яиц. В качестве 
корма использовали богатые белками и углеводами яйца муравьев, зерна кукурузы и другие 
пищевые субстраты. Наблюдения за поведением контрольных пар проводили в течение 18 ч/сут 
(с 6 до 24 ч), ночная активность не фиксировалась. Количество отложенных самкой яиц отмеча-
лось ежесуточно в одно и то же время.

Для сравнения проводили также наблюдения за насекомыми в естественных условиях. В агро-
ценозах осматривали листья растений, вскрывали плоды садово-ягодных и овощных культур со 
следами повреждения и питания в виде погрызов и экскрементов. Проводилась фотосъемка объ-
ектов. Для выяснения условий зимовки и уточнения сведений о биологии проведены наблю-
дения за строительной деятельностью F. vicaria и раскопки в местах расположения подземных 
зимовочных гнезд. В осенне-зимний период заложены 3 учетные площадки по 1 м2. У самок при 
вскрытии проверяли наличие зрелых яиц.

В тексте приняты сокращения: n – число экземпляров, m – среднее значение.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У Forfi cula vicaria, как и у многих других насекомых, наблюдается многократная 
(повторная) копуляция, при этом между спариванием и собственно оплодотворением 
яиц проходит довольно продолжительное время (Бей-Биенко, 1980, и др.).

Репродуктивная активность уховерток отмечена с начала 3-й декады августа. При 
совместном содержании в садках до начала копуляции самец и самка располагались и 
питались раздельно, не контактировали или сразу разбегались после контакта уси-
ками. В дальнейшем особи сближалась, соприкасаясь церками (рис. 1). Время со-
вместного нахождения самца и самки до начала копуляции составляло 28 сут (для 
пары, образованной в конце июля), 17 сут (в начале августа), 5 сут (в середине ав-
густа) и менее суток (в конце августа) (табл. 1). Число повторных копуляций продол-
жительностью от 0.2 до 10 ч с перерывами от 0.3 до 8.7 ч в течение 18 ч/сут состав-
ляло от 1 до 3. После копуляции наблюдалось активное питание насекомых в течение 
1.5–4 ч. За время наблюдений число повторных копуляций до начала яйцекладки со-
ставляло от 7 до 15, общее число копуляций – от 11 до 17 (табл. 2).

Начало яйцекладки F. vicaria отмечено с конца сентября. Число яиц, отложенное 
между спариваниями в течение суток, составляло от 4 до 33 (m = 16.7; n = 19). Число 
яиц, отложенных одной самкой в течение жизни (плодовитость самки), по нашим на-
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блюдениям в стационарных садках составляло от 52 до 71 (m = 59.6; n = 5) (см. 
табл. 2). По литературным данным, F. auricularia откладывает в среднем 40 (максимум 
60 яиц), их число положительно коррелирует с массой самки (Crumb et al., 1941; 
Behura, 1956; Lamb, Wellington, 1975).

В садках самка собирает отложенные яйца в кучку, прикрывая ее головой и перед-
ними ногами (см. рис. 1). В это время самцы перемещаются к краю садка и продол-
жают питание. Этология родительской заботы F. auricularia описана многими авто-
рами; этим уховерткам свойственны уход за яйцами, защита и снабжение 
вылупившихся личинок пищей (Lamb, 1976; Воловник, 1987; Meunier et al., 2012). 
Нами наблюдалось агрессивное поведение самки F. vicaria по отношению к самцу при 
защите яиц, ранее отмеченное и для F. auricularia (Crumb et al., 1941; Beier, 1959; 
Lamb, 1976), – самка поднимает церки и отодвигает самца от яиц передними ногами 
(см. рис. 1, 4),

Весь период репродуктивной активности F. vicaria составил от 47 до 52 дней 
(m = 49.4; n = 10). Копуляция наблюдаемых пар продолжалась и после окончания 
яйцекладки при дальнейшем содержании в помещении с постоянной температурой 
воздуха +25 оC до середины ноября, после чего насекомые погибли. При вскрытии в 
яичниках самок были найдены недоразвитые яйца.

Рис. 1. Репродуктивное поведение Forfi cula vicaria Semenov 
(наблюдения в стационарных условиях).

1 – подготовка к копуляции, 2 – копуляция, 3 – самка на отложенных яйцах, 4 – поведение самки 
по отношению к самцу при защите яиц.
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В естественных условиях через месяц после начала копуляции, с середины сен-
тября, самки самостоятельно либо вместе с самцом выкапывают норы (зимние убе-
жища и места для гнезд). Найдены также норы, в которых находились только самцы. 
Зимние убежища располагались преимущественно на влажных участках, покрытых 
мхом. Длина тоннелей, выкопанных самцами, составляла от 3.5 до 5 см (n = 31), сам-
ками – от 10 до 13 см (n = 10). При совместном нахождении самца и самки длина тон-
нелей составляла от 8 до 10 см, при этом самцы находились ближе к поверхности, 
а самки глубже. К концу сентября самки углубляли тоннель до 15–18 см и делали в 
нем расширение для откладки яиц.

При строительстве тоннелей уховертки при помощи мандибул выносили на поверх-
ность мелкие частицы почвы, а округлые комочки выталкивали наружу при помощи 
задних ног. Были найдены норы в виде коротких трубок, а также лабиринтов с не-
сколькими выходными отверстиями, в последнем случае тоннели соединялись между 
собой. Нередко уховертки использовали для нор ходы дождевых червей. Во всех слу-
чаях уховертки располагались в норах головой вверх. На трех учетных площадках по 
1 м2, заложенных 19.IX.2021 г., находилось от 31 до 40 выходных отверстий, диаметр 
входных отверстий составлял от 0.3 до 0.5 см, расстояние между ними – от 0.3 до 
40 см, диаметр вместе с выбросами грунта – от 1.5 до 5 см (рис. 2).

При вскрытии самок, добытых в зимних убежищах, зрелые яйца в яичниках были 
обнаружены в середине октября (n = 10), что подтверждает наши наблюдения в стаци-
онарных садках.

До середины сентября самцы и самки встречаются на поверхности почвы, в есте-
ственных укрытиях и на освещенных солнцем участках. Самцы отмечены также в 

Рис. 2. Зимние убежища Forfi cula vicaria Semenov в естественных условиях: 
слева – расположение на учетной площадке; справа – размерные показатели норы.
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конце сентября – начале октября на площадках возле подземных гнезд. После первых 
заморозков уховертки на поверхности почвы не появляются.

18–26.IV.2022 г. нами был проведен детальный осмотр фрагментов двух учетных 
площадок по 0.3 м2 до глубины 12 см. У поверхности почвы и на глубине до 1 см были 
обнаружены исключительно погибшие самцы (n = 6), на глубине от 1 до 12 см – мало-
подвижные самки (n = 11) и яйца уховерток.

По литературным данным, самцы F. auricularia в регионах Западной Европы и Се-
верной Америки с более мягким климатом изгоняются самками из подземных гнезд и 
появляются на поверхности почвы весной или зимой (Crumb et al., 1941; Good, 1982), 
тогда как в регионах Северной Америки, Ирландии и Чехии с относительно холодным 
климатом описана гибель самцов до наступления весны (Jones, 1917; Sullivan, 1943; 
Kocarek, 1998). По предварительным сведениям, в европейской части России самцы 
европейской уховертки не только не перезимовывают, но и не уходят на зимовку 
вместе с самками, оставаясь активными на поверхности почвы осенью (Алексанов, 
2015). Согласно полученным нами данным, самцы F. vicaria в Приморском крае уча-
ствуют в строительстве подземных гнезд, однако впоследствии изгоняются самками 
ближе к поверхности почвы и погибают после первых заморозков. Самки находятся в 
гнезде до конца 2-й декады мая, а личинки появляются на поверхности почвы с начала 
июня (Маркова и др., 2022). Одиночные самки перезимовавшего поколения встреча-
ются до середины 2-й декады июня.
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REPRODUCTIVE BEHAVIOUR OF FORFICULA VICARIA SEMENOV, 1902 
(DERMAPTERA, FORFICULIDAE)

T. O. Markova, M. V. Маslov

Key words: earwigs, reproductive behaviour, copulation, oviposition, Dermaptera, 
Forfi culidae, Forfi cula vicaria.

S U M M A R Y

Information on copulation and reproduction of the earwig Forfi cula vicaria Semenov (Dermaptera, 
Forfi culidae) in Primorskii Territory is presented. The total period of reproductive activity lasts from 
47 to 52 days. The fi rst copulating pairs were recorded at the beginning of the 3rd ten days of August, 
and the last ones, in mid-October. The time of the joint stay of the male and female before the start of 
copulation in the cages was 28 days for the pair formed at the end of July, 17 days at the beginning of 
August, 5 days in the middle of August, and less than a day at the end of August. Over the entire period 
of observation of individual pairs, 11–17 repeated copulations were registered. During the day, the 
number of repeated copulations in this species ranged from one to three, each lasting from 30 minutes to 
10 hours with interruptions from 20 minutes to 9 hours, and, after copulation, active feeding of insects 
was observed for 1.5–4 hours. Females start laying eggs at the end of September. The fecundity of 
females ranges from 52 to 71 eggs, and the number of eggs laid between matings during the day ranges 
from 4 to 33. Mature eggs are present in the ovaries of females until mid-October. Forfi cula vicaria 
is characterized by the parental care for off spring. Under natural conditions, from mid-September, 
earwigs dig holes in which they hibernate, protecting the eggs.


