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On the spring immigration of dragonflies (Odonata) in Tajikistan

Î âåñåííåé èììèãðàöèè ñòðåêîç (Odonata) â Òàäæèêèñòàíå

A.S. Borisov*, S.N. Borisov**
À.Ñ. Áîðèñîâ*, Ñ.Í. Áîðèñîâ**

Institute of Systematics and Ecology of Animals, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Frunze str. 11, Novosibirsk
630091, Russia. E-mails: baswatch@gmail.com*, borisov-s-n@yandex.ru**.
Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе 11, Новосибирск 630091 Россия.

Key words: Odonata, Anax ephippiger, Anax parthenope, Pantala flavescens, Sympetrum fonscolombii,
spring immigrations, Tajikistan.

Ключевые слова: Odonata, Anax ephippiger, Anax parthenope, Pantala flavescens, Sympetrum fonscolombii,
весенняя иммиграция, Таджикистан.

Abstract. In spring of 2019 in Tajikistan, the research on
migratory dragonflies, which arrive here from the more southerly
parts of the range for reproduction, was conducted. There
were 4 such species: Anax ephippiger, A. parthenope, Pantala
flavescens and Sympetrum fonscolombii. A. parthenope was
the most widespread and massed immigrant. It is envisaged
that in spring, immigrants from the south and residential local
individuals coexist in populations of this species. P. flavescens
and S. fonscolombii have the most marked preferences in the
choice of ephemeral ponds for oviposition (primarily rice
paddies). And it is assumed that A. ephippiger also has it.
A. parthenope, on the contrary, inhabits various ponds, not
differently from the eurytopic native non-migratory species of
dragonflies.

Резюме. Весной 2019 г. в Таджикистане проведено
исследование стрекоз-иммигрантов, которые прилетают
сюда для репродукции из расположенных южнее участков
ареала. Отмечено 4 таких вида: Anax ephippiger,
A. parthenope, Pantala flavescens and Sympetrum fonscolombii.
Наиболее широко распространенным и массовым из им-
мигрантов был A. parthenope. Предполагается, что весной
в популяциях этого вида одновременно присутствуют и
иммигранты, прилетевшие с юга, и резидентные местные
особи. Преференции в выборе для яйцекладки эфемерных
водоемов (в первую очередь рисовых полей) наиболее
выражены у P. flavescens и S. fonscolombii и предполагают-
ся у A. ephippiger. A. parthenope, напротив, населяет водо-
емы самого разного типа, не отличаясь в этом от эвритоп-
ных аборигенных не мигрирующих видов стрекоз.

Introduction
There are many outstanding issues in the study on

the migrations of dragonflies. It is known that in the
Northern Hemisphere, some species regularly and sea-
sonally migrate — in spring to the north, in autumn to
the south. Moreover, autumn migrations are well-stud-
ied, but little is known about spring migrations from the
south to the north. Spring flights are barely noticeable
and any directional movements of dragonflies (swarms
or hordes) have never been visually noted [Russel et
al., 1998; Corbet, 1999; May, Mattews, 2008; May, 2013;

Borisov, 2015 et al.]. Only the use of radar in Bohai Sea
of northeastern China made it possible to track down
mass spring-summer migrations of Pantala flavescens
(Fabricius, 1798) to the north [Feng et al., 2006]. And
analysis of isotopic composition of migrants made it
possible to prove spring migrations of Anax junius
(Drury, 1773) in North America [Hallworth et al., 2018].

In Central Asia, four species of dragonflies are known
for seasonal latitudinal migrations: Anax ephippiger
(Burmeister, 1839), A. parthenope (Selys, 1839), P. fla-
vescens and Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
[Borisov, 2015]. All these species have the extensive
ranges covering different natural-climatic zones. For three
of them, it is known that in spring already mature individ-
uals arrive to the territory of Central Asia from the more
southerly parts of the range, and their summer genera-
tions develop here. In autumn, the descendants of immi-
grants migrate back to the south. This is confirmed by
observations on ornithological traps at the Chokpak Pass
in South Kazakhstan [Borisov, 2009, 2010, 2015]. Thus,
these dragonflies live in Central Asia only during the
warm period of the year, and their larvae are unable to
hibernate here due to the temperature preferences.

The strategy of the other species, A. parthenope,
remains unclear. Obligatory autumn flights of these
dragonflies to the south and, at the same time, winter
development of larvae on the whole territory of Central
Asia (and even further north) suggest that migration
strategy of A. parthenope is similar to that of A. junius
in North America. There are cohorts with different an-
nual cycles in populations of this species, one of which
migrates and the other one remains residential [May,
Mattews, 2008; May, 2013, 2019]. In this case, it is
especially difficult to determine the spring immigration
of dragonflies, because both aboriginal individuals and
immigrants from the south can exist simultaneously in
the same locality [Borisov, 2012a, 2015].

At the present time, the most complete data on
spring finds of migratory dragonflies are available for
Tajikistan, which includes summary data for the second
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half of the last century [Borisov, 2011a, b, 2012a, b,
2015]. It is interesting to obtain additional information
about this issue, as well as to identify overall picture of
the spring immigration of all migratory species during a
particular season.

The results of the study on migratory dragonflies in
Tajikistan in spring of 2019 are given below.

Material and methods
Observation and collecting of migratory dragonflies

were conducted from 24 April to 11 May 2019 mainly in
the plain and low-mountain areas of south-western and
central parts of Tajikistan, as well as in the lower reach-
es of the Zarafshan Valley in the north-west of the
country. The selection of regions was consistent with
the main objective of exploring within a short time as
much of the territory, where migratory dragonflies could
possibly be found. Ponds of various types (lakes, fish
ponds, rice paddies, irrigation canals) were explored in
21 localities (Fig. 1).

The species of migratory dragonflies found here are
provided for each locality in the list of localities. Indi-
viduals of A. parthenope, which recently acquired wings,
are designated as «post-teneral».

Results
The list of localities:
1) 24–25.IV.2019. Nature reserve «Tigrovaya Bal-

ka», Lake Dar’yakul’ and adjacent desert 37º18'14" N,
68º30'43" E, 338 m a.s.l. (Fig. 2a). (A. parthenope).

2) 26.IV.2019. Jilikul’, fish ponds, 37º32'10" N,
68º32'10", 350 m a.s.l. (A. parthenope).

3) 26.IV.2019. Jilikul’–Kumsangir road junction,
37º26'17" N, 68º30'34" E, 340 m a.s.l. (P. flavescens).

4) 27.IV.2019. Nature reserve «Tigrovaya Balka»,
Sand Pass, 37º15'37" N, 68º25'38" E, 340 m a.s.l. (Fig. 2b).
(A. ephippiger, A. parthenope).

5) 27.IV.2019. Nature reserve «Tigrovaya Balka»,
Lake Goluboe, 37º12'54" N, 68º21'00" E, 324 m a.s.l.
(A. parthenope, P. flavescens).

Fig. 1. Map with localities of finds of migratory dragonflies in Tajikistan in spring of 2019.
Ðèñ. 1. Êàðòà ìåñò íàõîäîê ñòðåêîç-èììèãðàíòîâ â Òàäæèêèñòàíå âåñíîé 2019 ã.
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6) 28.IV.2019. Lokhur village, Lake Lyaurkul’,
38º01'43" N, 69º12'34" E, 38º01'50" N, 69º12'38" E, 715 m
a.s.l. (Fig. 3a). (A. parthenope, S. fonscolombii).

7) 29.IV.2019. Spring river Besh-Kapa and irrigation
canals, the surroundings of the village of Kodara,
37º39'37" N, 69º32'13" E, 458 m a.s.l. (Fig. 5). (A. par-
thenope).

8) 30.IV.2019. The surroundings of Parkhar, Surkhob
village, 37º26'53" N, 69º19'15" E, 460 m a.s.l. (A. par-
thenope).

Fig. 2. The localities of concentration of A. parthenope during spring in the desert part of Nature reserve «Tigrovaya Balka»
(loc. 1). a — floodplain terrace on the border between desert and riparian areas; b — semi-fixed sands with shrub vegetation
(Salsola and Tamarix).

Ðèñ. 2. Ìåñòà êîíöåíòðàöèè A. parthenope â âåñåííèé ïåðèîä â ïóñòûííîé çîíå çàïîâåäíèêà «Òèãðîâàÿ Áàëêà» (loc. 1).
a — ïîéìåííàÿ òåððàñà íà ãðàíèöå ìåæäó ïóñòûííîé è òóãàéíîé çîíàìè; b — ïîëóçàêðåïëåííûå ïåñêè ñ êóñòàðíèêîâîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ (Salsola and Tamarix).

9) 30.IV.2019. Spring river Besh-Kapa and irrigation
canals, the surroundings of the village of Lenin, 37º39'31"
N, 69º20'37" E, 455 m a.s.l. (A. parthenope).

10) 1.V.2019 Kapaly village, irrigation canal,
37º41'05" N, 69º29'24" E, 470 m a.s.l., (A. parthenope).

11) 1.V.2019. The neighborhood of the village of Bul’en,
37º54'41" N, 69º20'52" E, 670 m a.s.l. (A. parthenope).

12) 1.V.2019. Ridge Sarsaryak, Ekizak village (Khur-
chashma), warm creek, 38º06'36" N, 69º09'52" E, 950–
1100 m a.s.l. (A. parthenope).
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Reproductive behavior (coupling and oviposition) were
observed on ponds of various types (lakes, rice pad-
dies, fish ponds, irrigation canals).

Pantala flavescens. Localities: 3 (one individual vi-
sually), 5 (one individual visually), 17 (2##, 1$,
06.V.2019; 7##, 11.V.2019), 18 (1$). 

In late April, only two individuals were observed in
the south of the Vakhshskaya Valley. In the first decade
of May, the species was already common in all studied
rice paddies in the vicinity of Regar in Gissar Valley (loc.
17). Oviposition of these dragonflies was also observed
here. But at the same time, on 4 and 5 May, these
dragonflies were absent in rice paddies of the Zarafs-
han Valley (loc. 14, 15).

Sympetrum fonscolombii. Localities: 2 (visually), 6
(4##), 13 (7##, 2$$), 14 (visually), 15 (3##), 17
(12##, 06.V.2019; 2##, 2$$, 11.V.2019), 18 (visually),
19 (3##), 20 (visually), 21 (1$).

All viewed individuals were «old». Their coloring
differed from that of insects which recently acquired
wings. Males had dark red coloring (Fig. 4c) and fe-
males had reddish black, dark olive green coloring.

The species was the most numerous in rice paddies
(loc. 14, 15, 17) (Fig. 3d, c). Also it was observed on fish
ponds (loc. 13). The high number and active reproduc-
tive behavior were noted on Lake Lyaurkul’ (loc. 6) (Fig.
3a). This lake is an extensive (1.2 x 0.6 km) ephemeral
pond, which dries up in autumn. It is located in inter-
mountain area and is formed by melt-water in spring.
The banks of this temporary lake are open. There is no
emergent and semi-aquatic vegetation.

Discussion
In spring of 2019, all 4 species of migratory dragon-

flies were noted on the studied territory. Their number
and nature of distribution were markedly different.

A. ephippiger was the smallest of all migratory spe-
cies. It was singly observed in two localities. The pres-
ence of pairs in copuli indicates the reproductive be-
havior of these dragonflies.

A. parthenope was a common species everywhere.
And also reproductive activity was observed every-
where. Both «old» and recently winged individuals were
noted. It seemed that in the swarms of these dragonflies
in the desert part of Nature reserve «Tigrovaya Balka»,
the largest number were migratory dragonflies from the
south. Well worn wings of dragonflies can serve as
evidence of their long-term migratory activity.

P. flavescens was singly noted in the south of the
Vakhshskaya Valley in late April. In the first decade of
May, the species was common in rice paddies of Gissar
Valley (Central Tajikistan).

13) 2.V.2019. The surroundings of the city of Vakh-
dat, fish ponds, 38º34'11 N, 69º01'29" E, 872 m a.s.l. (A.
parthenope, S. fonscolombii).

14) 4.V.2019. Village Sarazm, rice paddy, 39º31'18" N,
67º25'44" E, 880 m a.s.l. (Fig. 3b). (A. parthenope, S.
fonscolombii).

15) 4–5.V.2019. The surroundings of the city of Pen-
jikent, rice paddy, 39º30'28" N, 67º35'41" E, 950 m a.s.l.
(Fig. 3c). (A. parthenope, S. fonscolombii).

16) 6.V.2019. The surroundings of the Gissar For-
tress, 38º27'59" N, 68º35'28" E, 695 m a.s.l. (A. par-
thenope).

17) 6, 11.V.2019. Regar (modern Tursunzoda) neigh-
borhood, rice paddy, 38º31'51" N, 68º13'08" E, 732 m
a.s.l. (A. parthenope, P. flavescens, S. fonscolombii).

18) 07-08.V.2019. The surroundings of the village of
Krylov, flooded fields, fish ponds, irrigation canals,
37º54'41" N, 68º49'46" E, 431 m a.s.l. (A. ephippiger, A.
parthenope, P. flavescens, S. fonscolombii).

19) 9.V.2019. Village Ramit, 38º43'41" N, 69º19'18" E,
1195 m a.s.l. (A. parthenope, S. fonscolombii).

20) 9.V.2019. Ramit gorge, Yos, trout ponds, 38º39'32"
N, 69º10'41" E, 1025 m a.s.l. (A. parthenope, S. fonsco-
lombii).

21) 10.V.2019. Dushanbe, Lake Career, 38º30'41" N,
68º43'51"E, 730 m a.s.l. (A. parthenope, S. fonscolombii).

The list of the species of migratory dragonflies:
Anax ephippiger. Localities: 4 (one individual visu-

ally), 18 (3 pairs in copuli visually).
The species was noted only in two localities of the

Vakhshskaya Valley. On 27 April, the only individual
was observed in the swarm of A. parthenope in the
desert part of Nature reserve «Tigrovaya Balka» (loc. 4).
On 8 May, one more observation of these dragonflies
took place (loc. 18). From 10 a.m. to 1 p.m., three flying
pairs in copuli were noted on flooded field.

Anax parthenope. Localities: 1 (16##, 7$$, «old»
individuals with shabby wings (Fig. 4a)), 1#, 2$$ post-
teneral), 2–12 (visualy), 13 (1# post-teneral), 14–17
(visually), 18 (1# post-teneral), 19–20 (visually), 21
(1# post-teneral).

The species was noted in all explored localities.
Massive swarms of these dragonflies were observed in
the desert part of Nature reserve «Tigrovaya Balka»
(loc. 1, 4) (Fig. 2). When it rained, it was easy to hand-
pick dragonflies hiding among the bushes (Salsola and
Tamarix). The majority of viewed individuals (more
than 50) looked very «old» and had shabby wings,
reflecting the prolonged period of their existence in the
imaginal phase (Fig. 4a, b). Individuals, which recently
acquired sparkly and uninjured wings, were seen much
less frequently. Copulating pairs of A. parthenope were
often noted in the desert at a distance from ponds.

Fig. 3. Ephemeral ponds, which are oviposition sites of A. parthenope and S. fonscolombii. a — periodically drying up Lake
Lyaurkul’ (loc. 6); b — rice paddies in the vicinity of Sarazm (loc. 14); c — irrigation canal and rice paddies in the vicinity of
Panjakent (loc. 15).

Ðèñ. 3. Ýôåìåðíûå âîäîåìû - ìåñòà ÿéöåêëàäêè A. parthenope and S. fonscolombii. a — ïåðèîäè÷åñêè ïåðåñûõàþùåå îçåðî
Ëÿóðêóëü (loc. 6); b — ðèñîâûå ïîëÿ â îêðåñòíîñòÿõ Ñàðàçìà (loc. 14); c — îðîñèòåëüíûé êàíàë è ðèñîâûå ïîëÿ â
îêðåñòíîñòÿõ Ïåíäæèêåíòà (loc. 15).
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Fig. 4. Migratory dragonflies. a — «old» individuals of A. parthenope collected in the desert part of Nature reserve «Tigrovaya
Balka» (loc. 1, 4); b — «old» male of A. Parthenope (loc. 4); c — mature male of S. fonscolombii (loc. 13).

Ðèñ. 4. Ñòðåêîçû-èììèãðàíòû. a — «còàðûå» îñîáè A. parthenope, ñîáðàííûå â ïóñòûííîé ÷àñòè çàïîâåäíèêà «Òèãðîâàÿ
Áàëêà» (loc. 1, 4); b — «còàðûé» ñàìåö A. parthenope (loc. 4); c — ïîëîâîçðåëûé ñàìåö S. fonscolombii (loc. 13).

S. fonscolombii, in contrast to the previous species,
was rare on the plain area of the south-west of Tajiki-
stan, but was common on submontane and highland
areas of central part of the country (above 700 m a.s.l.),
and also in rice paddies of the Zarafshan Valley (above
800 m a.s.l.).

It should be pointed out that at the same time three
out of four species (without A. ephippiger) were ob-
served in rice paddies of Gissar Valley (loc. 17). All four
migratory species were simultaneously noted in only
one locality in the northern part of the Vakhshskaya
Valley (loc. 18). All of them «appeared» in a small num-
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ber on the temporary pond immediately after its forma-
tion. This is a meadow, which is specially filled with
water using irrigation system in order to cut the hay.

It is of interest to note that similar but more
outstanding picture of sudden appearance of migratory
dragonflies was seen by one of the authors in the same
locality in spring of 2014 (unpublished). From 26 to 30
April, there weren’t noted any species of migratory
dragonflies. On the night of 1 May, plot of the field was
flooded due to accidental rush of irrigation canal. And
thus, a small temporary pond (approximately 80 х 30 m
and with a depth of 0.4 m) was formed. The next morning,
migratory dragonflies of three species appeared on this
pond in large numbers: A. ephippiger, P. flavescens and
S. fonscolombii. Dozens of dragonflies were within
eyeshot at the same time. There was pairing and
intensive oviposition in all species.

The preferences of migratory dragonflies in the
choice of ephemeral ponds for oviposition should be
highlighted. Such a strategy undoubtedly has an adap-
tive significance [May, 2019]. In habitats, where hydro-
biocenoses has not yet been established or is in the
early stages of formation, the resistance of native biota
is minimal and, as a rule, there are no aquatic predators.
In this case, rapidly developing larvae of migratory
dragonflies gain a competitive advantage. In Tajikistan,
the preimaginal development of P. flavescens and
S. fonscolombii takes no more than 2 months on aver-
age [Borisov, 2011b, 2012b].

At the same time, it remains a mystery how migrato-
ry dragonflies choose the newly formed ponds for ovi-
position among all the diversity of ponds. One of the
visual differences of ephemeral ponds, which can serve
as guidance for dragonflies, is the absence or poor
development of aquatic and semi-aquatic vegetation,
for instance, like in rice paddies after its recent water
admission.

P. flavescens [Corbet, 1999; May, 2013; Borisov,
2012b] and S. fonscolombii [Lempert, 1997; Borisov,
2011b; Ikemeyer et al., 2015] have clear preferences in
development on ephemeral ponds. These species are
common inhabitants of rice paddies in Tajikistan and, in
general, Central Asia [Borisov, 2015]. Apparently, A.
ephippiger has the same preferences in the choice of
habitats for larvae [Dumont, Desmet, 1990; Borisov,
2011a]. In contrast to the previous species, A. par-
thenope inhabits various ponds, not differently from
the eurytopic native non-migratory species of dragon-
flies. On Central Asian plains, it is mostly artificial ponds
connected with irrigation system. It is not yet known
whether there are differences in preferences in the choice
of larval habitats for migratory and residential individu-
als of A. parthenope.
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Резюме. Приведены данные о таксономическом соста-
ве и численности почвенной мезофауны в сосняках ли-
шайникового, зеленомошно-лишайникового, зеленомош-
ного и сфагнового типа, в ельниках зеленомошного,
долгомошного, сфагнового и травянистого типа в Рес-
публике Коми. Мезофауна сосновых лесов представлена
12 надвидовыми таксонами, доминируют Aranei,
Lithobiidae, Staphylinidae, Carabidae. Высокое таксономи-
ческое богатство мезофауны характерно для среднетаеж-
ных сосняков зеленомошного типа. Снижение разнообра-
зия и численности почвенных беспозвоночных отмечено в
сосняках лишайникового и сфагнового типа подзоны сред-
ней тайги. В северотаежных сосняках зеленомошного и
сфагнового типа существенных различий по численности
мезофауны не выявлено, здесь доминируют Lumbricidae,
Сoccidae, Thysanoptera, Cantharidae и Diptera. Мезофау-
на еловых лесов состоит из 16 надвидовых таксонов, до-
минируют Aranei и Lithobiidae. Наблюдается снижение
относительного обилия Staphylinidae и Сarabidae, так как
сплошной однородный покров изо мхов в еловых лесах
выравнивает условия их обитания и уменьшает количе-
ство экологических ниш. Но в еловых лесах зарегистри-
рованы редкие в бореальной зоне европейского северо-
востока России группы: Polyzoniidae, Geophilidae,
Pseudoscorpiones. В среднетаежных ельниках численность
мезофауны относительно стабильна, максимальные ее зна-
чения зарегистрированы в лесах зеленомошного и травя-
нистого типа. В ельниках сфагновых подзоны средней
тайги численность мезофауны не ниже средних значений
для ельников чернично-зеленомошных. В северотаежных
ельниках зеленомошного, долгомошного и сфагнового
типа общая численность мезофауны возрастает относи-
тельно средней тайги за счет Coccidae, Diptera, Cantharidae,
Elateridae, что характерно и для сосновых лесов этой под-
зоны.

Abstracts. Data on taxonomical structure and number of
soil macrofauna are provided in pine forests of lichen, green
moss lichen, green moss and sphagnum type, in spruce forests
of green moss, hair cap moss, sphagnum and herb type in
Komi Republic (north-west part of European Russia). The
macrofauna of pine forests is presented by 12 taxa, among

them Aranei, Lithobiidae, Staphylinidae, Carabidae are
dominated. The high taxonomical diversity of soil invertebrates
is characteristic for pine forests of green moss type in the
middle taiga. Decrease of diversity and density of soil
invertebrates is noted in pine forests of lichen and sphagnum
type in the middle taiga. The essential distinctions of the
macrofauna number are not revealed in the northern taiga pine
forests of green moss and sphagnum type. Lumbricidae,
Coccidae, Thysanoptera, Cantharidae and Diptera dominate
in these forests. The soil macrofauna of spruce forests consists
from 16 taxa, Aranei and Lithobiidae are dominated. The
decrease of relative abundance of Staphylinidae and Carabidae
is observed as the continuous uniform cover from mosses in
spruce forests equals conditions of their dwelling and reduces
quantity of ecological niches. But in spruce forests rare
groups of invertebrates (Polyzoniidae, Geophilidae,
Pseudoscorpiones) are registered. In the spruce forests of
middle taiga the number of macrofauna is rather stable, its
maximum is registered in forests of green moss and herb type.
In spruce forests of sphagnum type in the middle taiga the
number of invertebrates is not lower than average values for
spruce bilberry green moss forests. The density of macrofauna
increases in the northern taiga spruce forests of green moss,
hair cap moss and sphagnum type at the expense of Coccidae,
Diptera, Cantharidae, Elateridae. It is also characteristic for
soil macrofauna of pine forests in the northern taiga.

Введение
Бореальные леса (тайга) представляют наиболее

распространенный на суше тип зональной раститель-
ности, занимающей самое большое пространство во
внетропических широтах северного полушария. В се-
верной Евразии и Америке биом бореальных лесов
занимает равнинные и горные территории. Западный
приатлантический форпост бореальных лесов пред-
ставляют еловые леса Норвегии, темнохвойная тайга
является доминирующей формацией в Скандинавии
и на севере России. В этом секторе зональный тип
таежной растительности  —  еловые леса. На северо-
западе до бассейна Печоры тайга распространяется
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севернее полярного круга. От Белого моря до Урала
темнохвойная тайга непосредственно граничит с тун-
дрой на севере. Темнохвойная тайга комбинируется с
массивами светлохвойных лесов, которые на евро-
пейской территории России представлены сосновы-
ми лесами [Striganova, Porjadina, 2005]. Хвойные леса
европейского северо-востока России представляют
собой длительно существующие саморегулирующи-
еся экологические системы [Bioproduction process …,
2001].

Масштабные исследования почвенной фауны в
Европе и России, проводящиеся с 30–40-х годов ХХ
века, выявили значительное число видов почвенных
беспозвоночных  —  представителей микро- и мезо-
фауны, населяющих таежную зону. Изучение по-
чвенной фауны Российского Европейского трансек-
та было начато еще в начале 1950-х гг. по инициативе
академика М.С. Гилярова и профессора К.В. Ар-
нольди с целью выявления связей животного населе-
ния почвы с характером почвенно-растительного
покрова. Накопленный за многие годы материал по-
зволил провести анализ зональных изменений сооб-
ществ почвенных беспозвоночных на Русской рав-
нине [Striganova, 1997]. По сравнению с южными
регионами, почвы таежной зоны отличаются невы-
соким разнообразием беспозвоночных животных,
что проявляется в отсутствии таксонов (Isopoda) или
в снижении роли некоторых (Diplopoda) из них. Бо-
реальные леса европейского северо-востока России
населяют десять видов Lumbricidae, семь видов мно-
гоножек из семейств Polyzoniidae, Julidae, Lithobiidae
и Geophilidae, более 100 видов Carabidae, примерно
200 видов Staphylinidae, 60 видов Elateridae
[Medvedev, 2005; Konakova et al., 2010; Krylova et al.,
2011; Akulova et al., 2017; Kolesnikova et al., 2017].
Первое место по численности в составе почвенной
мезофауны европейской тайги занимают предста-
вители семейств Lithobiidae, Carabidae, Staphylinidae,
Elateridae [Schneider et al., 1984; Koivula et al., 1999;
Sharova, Filippov, 2004; Kolesnikova, 2007; Gryuntal,
2008; Belova, 2009]. С продвижением с юга на север в
пределах таежной зоны видовое разнообразие по-
чвенных беспозвоночных уменьшается. Это харак-
терно не только для европейской тайги, но и для
Сибири [Mordkovich, 1995; Glazov, 2004]. Однако до
сих пор недостаточно определены уровни таксоно-
мического разнообразия и численности почвенных
животных в бореальных лесах европейского северо-
востока России, различающихся по составу древо-
стоя, напочвенного покрова, режимов инсоляции и
увлажнения, что и являлось целью данного исследо-
вания.

Район исследования, материал
и методика

Почвенная мезофауна сосновых и еловых лесов
исследовалась в десяти локалитетах, расположенных
в пределах Республики Коми (табл. 1).

Сосновые леса. По характеру напочвенного по-
крова в сосновых лесах и господствующих в них рас-
тений выделяют следующие основные типы: сосня-
ки лишайниковые, зеленомошные, сфагновые.
Сосняки лишайниковые распространены по всей та-
ежной зоне по боровым террасам, флювиогляци-
альным равнинам с сильно оподзоленными почва-
ми и железистыми подзолами на сухих песках.
Древесный ярус обычно состоит из одной сосны,
высота деревьев в средней тайге достигает 15–24 м,
диаметры ствола  —  15–50 см. Сосняки лишайнико-
во-зеленомошные характеризуются парцеллярной
структурой и представляют собой переходный тип
между сосняками лишайниковыми и зеленомошны-
ми. Сосняки зеленомошные чаще встречаются в под-
зонах южной и средней тайги, в северной тайге рас-
пространены только на боровых террасах. Для них
характерны подзолистые и подзолисто-глеевые по-
чвы разного механического состава. Древесный ярус
представлен только сосной, в подросте сосны и ели
преобладает последняя. В травяно-кустарничковом
ярусе в качестве доминантов выступают черника,
брусника, голубика. Моховой ярус хорошо развит и
состоит из двух-трех видов зеленых мхов. Сосняки
сфагновые занимают большие площади в пределах
таежной зоны, но особенно характерны для север-
ной и крайнесеверной тайги. Сосняки сфагновые
расположены на ровных или слегка пониженных уча-
стках водоразделов, на плохо дренированных боро-
вых террасах. Для них характерны торфяно-подзоли-
стые и торфяные почвы с застойным увлажнением.
Поэтому сосновый древостой здесь угнетенный, а в
напочвенном покрове господствуют сфагновые мхи
[Forests.., 1999].

Еловые леса. Ельники являются основной фор-
мацией темнохвойных лесов европейского Северо-
Востока. Они занимают водораздельные простран-
ства, увалистую полосу Приуралья, склоны
Уральских гор и Тимана, долины таежных рек. Ель-
ники зеленомошные являются зональным типом ело-
вых лесов в регионе, развивающимся на плакорах и
наиболее приспособленным к климатическим и эда-
фическим условиям таежной зоны. Доминирует в
древесном ярусе ель. В травяно-кустарничковом
покрове господствуют кустарнички и травы, глав-
ной особенностью зеленомошных ельников являет-
ся наличие в них хорошо развитого мохового покро-
ва из зеленых мхов. К этому типу нами отнесены
такие ассоциации как ельник чернично-зеленомош-
ный, ельник кустарничково-зеленомошный, ельник
хвощёво-разнотравно-зеленомошный. Ельники дол-
гомошные являются заболачивающимися сообще-
ствами, в которых с ростом увлажнения и ухудше-
ния аэрации почв развивается мощный моховый
покров из Polytrichum commune Hedw, 1801. Одно-
именные ассоциации данного типа приурочены к
подзонам северной и крайнесеверной тайги, где за-
нимают ровные, пониженные пространства водо-
разделов с торфянисто-подзолисто-глеевыми сугли-
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нистыми почвами. Сообщества типа сфагновых ель-
ников встречаются во всех подзонах тайги на ровных
междуречных пространствах, в долинах рек, по кра-
ям болот, но наибольшие площади занимают в се-
верной и крайнесеверной тайге. Для этих ельников
характерны избыточное увлажнение и низкая аэра-
ция торфянистых и торфяных почв. Древесный ярус
разреженный, состояние его неудовлетворительное.
В ельнике морошково-сфагновом абсолютным до-
минантом в травяно-кустарничковом ярусе являет-
ся морошка. Сообщества типа травянистых ельни-
ков формируются в условиях проточного, чаще
избыточного увлажнения, на богатых слабоподзоли-
стых, дерново-подзолистых и дерново-глеевых по-
чвах, занимают надпойменные и пойменные терра-
сы речных долин. В древостое господствующее
положение занимает ель. В травостое присутствуют
многочисленные виды лесного высокотравья, луго-
во-лесные и луговые растения, кустарнички почти
отсутствуют, изредка встречается черника, сплош-
ного мохового покрова нет, мхи обычно образуют
пятна разной величины [Forests , 1999].

Для учета беспозвоночных-представителей раз-
мерно-функциональной группы «мезофауна» при-

меняли метод отбора почвенных проб размером
0,0625 м2 [Quantitative …, 1987]. На каждом пробном
участке площадью 25х25 м случайным образом при
помощи пробоотборника отбирали за один раз 10 по-
чвенных образцов на глубину органогенного гори-
зонта 7–10 см, достаточных для учета крупных бес-
позвоночных животных. Отбор почвенных образцов
проводили один раз за вегетационный период, в 2002–
2012 гг. Всего было обследовано 37 биотопов, взято
370 почвенных образцов и собрано более 2500 эк-
земпляров почвообитающих беспозвоночных
(табл. 1). В ходе камеральной обработки проведено
определение таксономического состава почвенной
мезофауны, в том числе до вида идентифицированы
семейства Lumbricidae, Lithobiidae, Geophilidae,
Carabidae, Staphylinidae и Elateridae. Статистическая
обработка результатов проведена в программе Excel
в соответствии с методическими рекомендациями
[Pesenko, 1982; Lebedeva et al., 2004].

Результаты и обсуждение
Мезофауна сосновых лесов представлена 12 над-

видовыми таксонами (табл. 2, 3). Ядро почвенной ме-

Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáíûõ ó÷àñòêîâ
Table 1. Characteristic of sample plots

Ïðèìå÷àíèå: I  —  ïîñåëîê Êý÷÷îéÿã, Ñûêòûâäèíñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; II  —  çàêàçíèê
Áåëûé, Óñòü-Âûìñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; III  —  çàêàçíèê Ëÿëüñêèé, Êíÿæïîãîñòñêèé ð-í
Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; IV  —  ïîñåëîê ßêøà, Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé
òàéãè; V  —  ñåëî Óñòü-Óíüÿ, Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; VI  —  ãîðà Êîéï,
õð. Ïîÿñîâûé Êàìåíü, Ñåâåðíûé Óðàë, Ïå÷îðî-Èëû÷ñêèé çàïîâåäíèê, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; VII  —  ðåêà Âåëüþ,
Ñîñíîãîðñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; VIII  —  ãîðîä Óõòà, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè;
IX  —  ðåêà Ïå÷îðà, îêðåñòíîñòè äåð. Êîíåöáîð Ïå÷îðñêîãî ð-íà Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñåâåðíîé òàéãè; X  —  ðåêà
Áîëüøàÿ Ðîãîâàÿ, íà ãðàíèöå Íåíåöêîãî ÀÎ è Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà êðàéíåñåâåðíîé òàéãè.

Note: I  —  village Kechchoyag, Sictivdin region of Komi Republic, middle taiga; II  —  reserve Belii, Ust’-Vimskii region of
Komi Republic, middle taiga; III  —  reserve Lyal’skii, Knyazhpogostskii region of Komi Republic, middle taiga; IV  —  village
Yakcha, Troitsko-Pechorskii region of Komi Republic, middle taiga; V  —  village Uct’-Un’ya, Troitsko-Pechorskii region of Komi
Republic, middle taiga; VI  —  mountain Koip, ridge Poyasovii Kamen’, North Ural, Pechoro-Ilichskii reserve, middle taiga; VII —
river Vel’u, Sosnogorskii region of Komi Republic, middle taiga; VIII  —  city Ukhta, Komi Republic, middle; IX  —  river Pechora,
locality of village Konetsbor, Pechorskii region of Komi Repablic, northern taiga; X  —  river Bol’shaya Rogovaya, on border Nenets
Autonomous Region and Komi Republic, extremely northern taiga.

Тип леса 
 

Локалитет 
(число участков) 

Число почвенных 
проб 

Количество 
экземпляров 

беспозвоночных 

Сосняк лишайниковый II (1), IV (2), V(1), VII (1), VIII (1) 60 190 

Сосняк лишайниково-зеленомошный I (2), II (1), IX (1) 40 335 

Сосняк зеленомошный II (1), IV (3), VI (1), VII (1), IX (1) 70 612 

Сосняк сфагновый II (1), IV (1), IX(1) 30 380 

Ельник зеленомошный V (1), IX (1) 20 202 

Ельник чернично-зеленомошный I (1), III (1), VII (2) 40 204 

Ельник кустарничково-зеленомошный VII (1), VIII (1) 20 115 

Ельник хвощево-разнотравно-зеленомошный X (1) 10 40 

Ельник долгомошный IX (1) 10 227 

Ельник сфагновый III (1), V (1), IX (1) 30 273 

Ельник морошково-сфагновый VII (1) 10 28 

Ельник травянистый IV (1), V(1), VII (1) 30 235 
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зофауны в рассмотренных сосняках составляют
Aranei, Lithobiidae, Staphylinidae, Carabidae. Числен-
ность мезофауны, являясь динамическим показате-
лем, варьирует в сосновых лесах одного и того же
типа. Например, в среднетаежных сосняках лишайни-
ковых минимальная численность мезофауны  —
19,2 экз./м2, максимальная —  132,8 экз./м2. Такие от-
личия объяснимы высокой активностью пауков и
муравьев в лесах данного типа. В сосняках зелено-
мошно-лишайниковых разброс численности мезо-
фауны более существен, но это объяснимо парцел-
лярным распределением беспозвоночных в пределах
биотопа. При большей относительной площади зе-

леномошных парцелл в биотопе численность мезо-
фауны выше. Численность мезофауны в северота-
ежном сосняке зеленомошно-лишайниковом (IXPgl)
почти в 7–8 раз выше, чем в среднетаежных сосняках
этого типа (табл. 2). Высокая общая численность ме-
зофауны здесь обусловлена присутствием
Thysanoptera, а также личинок Cantharidae и Diptera
(в основном, Chironomidae). Общая численность ме-
зофауны в среднетаежных сосняках зеленомошных
выше (табл. 3), чем в сосняках лишайникового и зе-
леномошно-лишайникового типа, причем за счет
увеличения численности основных групп Aranei,
Lithobiidae, Staphylinidae. В северотаежном сосняке

Òàáëèöà 2. ×èñëåííîñòü ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ (ýêç./ì2±m) â cîñíÿêàõ ëèøàéíèêîâûõ è çåëåíîìîøíî-
ëèøàéíèêîâûõ

Table 2. Density of soil invertebrate (ind./m2±m) in pine lichen forest and pine green moss lichen forest

Таксон 
Сосняк лишайниковый (Pl) Сосняк зеленомошно-лишайниковый (Pgl) 

IIPl IVPl (a) IVPl (b) VPl VIIPl VIIIPl IPgl (a) IPgl (b) IIPgl IXPgl 

Lumbricidae  —   —   —   —   —   —   —   —   —  1,6±0,1 

Aranei 6,4±0,34 9,6±0,2 38,4±3,2 20,8±1,4 8,0±0, 5 17,6+1,3  —   —  18,6±2,5 8,0±0,3 

Lithobiidae 3,2±0,06  —  52,8±11,8 11,2±0,8 8,0±0,8 1,6+0,1 30,4±6,2 32,0±4,6 6,4±1,6 6,4±1,2 

Staphylinidae, im.+l. 6,4±0,48 3,2±0,4 3,2±0,2  —  3,2±0,2  —  9,6±0,8 8,0±1,4 8,6±1,6 16,0±4,4 

Carabidae, im.+l. 3,2±0,08  —  1,6±0,1  —  1,6±0,1  —  4,8±0,2 4,8±0,6 1,6±0,2 14,4±4,6 

Elateridae, l.  —   —  4,8±0,2  —  1,6±0,1  —   —  1,6±0,2  —  27,2±3,4 

Cantharidae, l.  —   —   —   —   —   —  1,6±0,1 3,2±0,8 3,2±0,3 91,2±8,6 

Coleoptera, l.  —   —   —  1,6±0,1  —   —   —  1,6±0,6  —  3,2±0,8 

Diptera, l.  —   —   —   —   —   —   —   —   —  132,8±12 

Formicidae  —  48,0±14,4 32,0±6,8 6,4±0,6  —  8+0, 5  —  11,2±2,5  —   —  

Thysanoptera  —   —   —   —   —   —   —   —   —  81,6±8,3 

Heteroptera, im.  —   —   —  1,6±0,1  —   —   —   —  6,4±0,8  —  

Общая численность 19,2±1,60 60,8±12,4 132,8±33,8 41,6±4,4 22,4±1,6 27,2+2,2 46,4±4,4 62,4±8,4 44,8±4,6 382,4±34,6 

 

Таксон 
Сосняк зеленомошный (Pg) Сосняк сфагновый (Ps) 

IIPg IVPg (a) IVPg (b) IVPg (c) VIPg VIIPg IXPg IIPs IVPs IXPs 

Lumbricidae  —   —  1,6±0,1  —  3,2±0,2 1,6±0,1  —   —   —  105,6±10,2 

Aranei 6,4±0,8 60,8±7,2 65,6±1,5 65,6±3,9 32,0±2,8 75,2±10,1 8,0±0,6 3,2±3,2 27,2±1,2 3,2±1,6 

Lithobiidae 12,8±1,3 24,0±3, 5 40,0±4,1 25,6±1,2 59,2±8,8 43,2±6,8 11,2±1,6 9,6±3,2 12,8±1,6 9,6±1,8 

Staphylinidae, im.+l. 16,0±2,4 6,4±0,2 4,8±0,2 4,8±0,2 4,8±0,2 19,2±3,2 3,2±0,1 3,2±2,8  —  33,6±6,4 

Carabidae, im.+l.  —   —  1,6±0,1  —   —   —  12,8±1,5  —   —  19,2±8,4 

Elateridae, l.  —   —  1,6±0,1 3,2±0,2  —   —  3,2±0,1  —   —  27,2±3,4 

Cantharidae, l. 3,2±0,6  —   —   —   —   —  108,8±14,
2  —   —  51,2±6,4 

Coleoptera, l.  —  11,2±1,4 1,6±0,1 8,0±0,5  —  1,6±0,1 3,2±0,6  —  1,6±0,1 3,2±2,4 

Diptera, l.  —   —   —  1,6±0,1  —  4,8±0,2 64±8,2  —   —  222,4±44,4 

Coccidae  —   —   —   —   —   —  84,8±16,6  —   —  49,6±6,4 

Formycidae 3,2±0,6 8,0±0,2 6,4±0,6  —   —  19,2±0,9 1,6±0,1  —  11,2±1,4  —  

Thysanoptera  —   —   —   —   —   —  30,4±6,4  —   —  14,4±2,4 

Общая численность 41,6±4,2 110,4±23,8 123,2±7,8 108,8±7,9 99,2±20,6 164,8±44,1 331,2±56,4 16±4,4 52,8±5,8 539,2±68,4 

 

Òàáëèöà 3. ×èñëåííîñòü ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ (ýêç./ì2±m) â cîñíÿêàõ çåëåíîìîøíûõ è ñôàãíîâûõ
Table 3. Density of soil invertebrate (ind./m2±m) in pine green moss and pine sphagnum forest
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зеленомошном (IXPg) численность мезофауны по-
вышается за счет Сoccidae, Thysanoptera, Cantharidae
и Diptera. Численность мезофауны в среднетаежных
сосняках сфагновых низкая, из состава доминантных
групп выпадают Carabidae. В северотаежном сосня-
ке сфагновом (IXPs) численность мезофауны мак-
симальная (539,2 экз./м2) среди всех рассмотренных
сообществ: существен не только вклад основных так-
сономических групп, но и характерных для северота-
ежных биоценозов представителей Diptera и Сoccidae,
а также 20 % от общей численности приходится на
Lumbricidae (Eisenia nordenskioldi nordenskioldi
(Eisen, 1873)). Недавние работы по экофизиологии
этого вида, показавшие беспримерную для дожде-
вых червей способность выживать в экстремальных
условиях разного рода [Meshcheryakova, Berman,
2014], служат хорошим объяснением успешности его
экспансии на север. Таким образом, в среднетаеж-
ных сосняках разнообразие и численность почвен-
ной мезофауны выше в лесах зеленомошного типа.
В северотаежных сосняках из-за относительно оди-
наковой мощности подстилки и характера наземно-
го растительного покрова создаются достаточно мо-
нотонные условия для существования крупных
беспозвоночных, поэтому таксономическая струк-
тура почвенной мезофауны в сосняках зеленомош-
ного и сфагнового типа существенно не отличается.
Общая численность мезофауны в северотаежных
сосняках превышает аналогичный показатель в сред-
нетаежных сосняках, что наиболее характерно для
сосняка сфагнового, что обусловлено возрастающим

вкладом таких таксономических групп в составе ме-
зофауны как Lumbricidae, Сoccidae, Thysanoptera,
Cantharidae и Diptera.

В составе мезофауны еловых лесов зарегистри-
ровано 16 таксонов, из которых к доминантным груп-
пам относятся Aranei и Lithobiidae (табл. 4, 5). Повсе-
местно в подстилке встречаются Aranei, отдающие
предпочтение биотопам с хорошо развитым мохо-
вым покровом. Lithobiidae представлены эвритоп-
ным в Северной Европе видом Lithobius curtipes
C.L. Koch, 1847, численность которого сопряжена с
увеличением мощности подстилки. Сплошной од-
нородный покров изо мхов в еловых лесах значи-
тельно выравнивает условия обитания и уменьшает
количество экологических ниш, что способствует
снижению относительного обилия Staphylinidae и
Сarabidae в составе мезофауны. В ельниках чернич-
но-зеленомошном (IIISb-g) и сфагновом (IXSs) за-
регистрированы редкие в таежной зоне группы по-
чвенных беспозвоночных  —  Polyzoniidae,
Geophilidae, Pseudoscorpiones. Общая численность
мезофауны в ельниках зеленомошного типа варьи-
рует от 41,6 до 222,4 экз./м2, при этом максимум
этого показателя отмечен в северотаежном ельнике
(IXSg). Здесь высока численность таких групп как
Coccidae, Diptera, Cantharidae, Elateridae (табл. 4). В
ельнике (XSh-s), расположенном в крайнесеверной
тайге, численность мезофауны соответствует данному
показателю в среднетаежных ельниках. В северотаеж-
ном ельнике долгомошном (IXSp) общая численность
мезофауны достаточно высока (363,2 экз./м2), что обус-

Таксон 
 

Ельник зеленомошный (Sg, Sb-g, Ss-g, Sh-s) 

VSg IXSg ISb-g IIISb-g VIISb-g (a) VIISb-g (b) VIISs-g VIIISs-g XSh-s 

Lumbricidae  —  4,8±0,8  —   —   —   —   —   —  3,2±0,1 

Aranei 40,0±3,4 4,8±0,8 40,6±6,4 26,8±2,2 51,2±7,6 35,2±2,2 78,4±2,9 11,2±0,8 25,6±2,4 

Lithobiidae 17,6±1,1 28,8±2,4 39,0±6,4 32,6±4,2 8,0±0,4 11,2±0,4 38,4±4,4 12,8±2,4 3,2±0,1 

Polyzoniidae  —   —   —  1,6±0,8  —   —   —   —   —  

Staphylinidae, im.+l. 3,2±0,2 9,6±1,6 1,2±1,2 9,2±1,2  —  6,4±0,4 4,8±0,8 4,8±0,2  —  

Carabidae, im.+l.  —  11,2±2,4   1,6±0,1 3,2±0,2 1,6±0,1  —  3,2±0,1 

Elateridae, l. 1,6±0,1 35,2±5,6 2,4±1,2 1,4±1,2 1,6±0,1  —   —   —   —  

Cantharidae, l.  —  64,0±10,4  —   —   —   —   —   —   —  

Coleoptera, l. 4,8±0,2  —   —  2,8±1,2 1,6±0,1 1,6±0,1 4,8+±0,1 4,8±0,2  —  

Diptera, l.  —  41,6±6,4  —   —  3,2±0,2 1,6±0,1 8,0±0,4 4,8±0,2  —  

Coccidae  —  16,0±4,4  —   —   —   —   —   —  28,8±3,1 

Formycidae 28,8±4,8  —  7,2±1,2 5,6±1,2  —  32±1,4 6,4±0,4 3,2±0,4  —  

Thysanoptera  —  3,2±0,6  —   —   —   —   —   —   —  

Heteroptera, im. 3,2±0,4 3,2±0,6 2,4±1,2  —   —   —   —   —   —  

Общая численность 100,8±9,8 222,4±20,2 92,8±2,9 80,0±6,3 67,2±14,2 91,2±4,8 142,4±11,5 41,6±12,4 64,0±12,2 

Òàáëèöà 4. ×èñëåííîñòü ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ (ýêç./ì2±m) â åëüíèêàõ çåëåíîìîøíûõ
Table 4. Density of soil invertebrate (ind./m2±m) in spruce green moss forest

Ïðèìå÷àíèå. Åëüíèê: çåëåíîìîøíûé (Sg), ÷åðíè÷íî-çåëåíîìîøíûé (Sb-g), êóñòàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíûé (Ss-g), õâîùåâî-
ðàçíîòðàâíî-çåëåíîìîøíûé (Sh-s).

Note. Spruce forest: green moss (Sg), bilberry green moss (Sb-g), shrub green moss (Ss-g), equisetum-herb green moss (Sh-s).
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Таксон 
Ельник 

долгомошный Ельник сфагновый (Ss) Ельник травянистый (Sh) 

IXSp IIISs VSs VIISs IXSs IVSh VSh VIISh 

Lumbricidae — 6,4±1,2 1,6±0,1 — 4,8±1,6 17,6±1,2 6,4±0,2 — 

Aranei 14,4±4,4 15,0±2,2 36,8±3,4 27,2±3,6 8,0±1,6 67,2±8,2 60,8±3,2 62,4±2,7 

Pseudoscorpiones — — — — 1,6±1,6 — — — 

Lithobiidae 19,2±4,2 12,8±1,2 28,8±1,7 1,6±0,1 6,4±1,6 25,6±8,6 33,6±3,3 28,8±3,4 

Geophilidae — — — — 1,6±0,8 — — — 

Staphylinidae, im.+l. 11,2±2,2 7,2±1,4 8,0±0,4 3,2±0,2 24,0±3,2 6,4±0,4 9,6±0,4 19,2±2,9 

Carabidae, im.+l. 8,0±1,6 3,2±0,6 — — — 1,6±0,1 — 1,6±0,1 

Elateridae, l. 70,4±10,4 4,0±0,6 — 4,8±0,2 9,6±1,6 — — — 

Cantharidae, l. 60,8±8,42 2,4±0,6 — 1,6±0,1 4,8±1,6 — — 3,2±0,2 

Coleoptera, l. 1,6±1,6 1,8±0,6 — 6,4±0,2 1,6±0,8 6,4±0,2 14,4±1,3 1,6±0,1 

Diptera, l. 123,2±10,2 12,0±2,0 — — 172,8±12,6 1,6±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 

Coccidae 49,6±9,6 — — — 41,6±4,8 — — — 

Formycidae — — 12,8±3,2 — − — — 3,2±0,2 

Thysanoptera 4,8±1,6 — — — 8,0±1,6 — — — 

Heteroptera, im. — — — — − — 1,6±0,1 — 
Общая 
численность 363,2±26,3 64,8±4,4 88,0±8,8 44,8±4,9 284,8±18,24 126,4±24,8 128,0±17,6 121,6±4,2 

 

Òàáëèöà 5. ×èñëåííîñòü ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ (ýêç./ì2±m) â åëüíèêàõ äîëãîìîøíûõ, ñôàãíîâûõ è òðàâÿíèñòûõ
Table 5. Density of soil invertebrate (ind./m2±m) in spruce hair cap moss, spruce sphagnum and spruce herb forests

ловлено значимым вкладом тех же групп, что и в
ельнике зеленомошном (IXSg). В среднетаежных ель-
никах сфагновых общая численность мезофауны
соответствует аналогичным значениям в ельниках
зеленомошных (табл. 5). В северотаежном ельнике
сфагновом (IXSs) 60% от общей численности мезо-
фауны составляют Diptera (в основном,
Chironomidae), чем и вызвана максимальная числен-
ность мезофауны в этом биотопе. Мезофауна ель-
ников травянистых проявляет стабильность как по
таксономической структуре (доминируют Aranei и
Lithobiidae), так и по численности (120 экз./м2). Та-
ким образом, в среднетаежных ельниках численность
мезофауны существенно не варьирует, максималь-
ные значения зарегистрированы в лесах зеленомош-
ного и травянистого типа. В северотаежных ельниках
общая численность мезофауны возрастает относи-
тельно средней тайги, что характерно и для сосновых
лесов этой подзоны.

Выявленный таксономический состав мезофау-
ны в исследуемых лесах соответствует таковому для
европейского трансекта [Striganova, 1997]. Для За-
падной Сибири выявлено, что в направлении от юж-
ной тайги к северной проходит тренд снижения раз-
нообразия почвенной мезофауны [Mordkovich et al.,
2014] и происходит обеднение почвенной фауны со-
сновых лесов по сравнению с ельниками [Striganova,
Porjadina, 2005]. На уровне отдельных таксонов в бо-
реальных лесах европейского северо-востока Рос-
сии выявлены те же тенденции [Konakova, 2012]: в
сосновых лесах мезофауна каждого биотопа насчи-
тывает по 8–15 видов почвообитающих животных

(H' = 2,4–2,9), в еловых лесах  —  по 15–23 вида (H' =
1,7–2,5). Но на уровне крупных таксонов отличия
состоят в том, что в сосновых лесах в состав доми-
нантных по численности групп входят Aranei,
Lithobiidae, Staphylinidae и Carabidae, а в еловых ле-
сах из этого комплекса лидирующие позиции зани-
мают только Aranei и Lithobiidae. При этом в еловых
лесах отмечены такие редкие группы как Polyzoniidae,
Geophilidae, Pseudoscorpiones. Кроме того, еловые
леса обладают сильной буферностью или способно-
стью противостоять воздействию различных факто-
ров, тем самым обеспечивая поддержание стабиль-
ных условий. Это объясняет незначительные
изменения численности почвенной мезофауны в
ельниках зеленомошного, долгомошного, сфагново-
го и травянистого типа. Сосновые леса формируют
несколько иной комплекс условий для функциони-
рования почвенных беспозвоночных, поэтому чис-
ленность мезофауны в сосняках лишайникового, зе-
леномошно-лишайникового, зеленомошного и
сфагнового типа существенно различается. Необхо-
димо отметить, что общая численность мезофауны
в северотаежных бореальных лесах на порядок выше,
чем в аналогичных сосняках и ельниках подзоны сред-
ней тайги. Это обусловлено увеличением численно-
сти Lumbricidae, Сoccidae, Thysanoptera, Cantharidae
и Diptera в сосновых лесах, Coccidae, Diptera,
Cantharidae и Elateridae  —  в еловых лесах. В таежных
лесах Центральной Сибири уровень численности
почвенных беспозвоночных достигал 200–400 экз./
м2 [Rybalov, 2002; Rybalova, Vorob’eva, 2002], что
согласуется с нашими данными. В хвойных лесах для
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формирования сообществ мезофауны большое зна-
чение имеет мощность мохового покрова
[Mordkovich, 1995]. Поэтому численность и разно-
образие мезофуны в сосняках и ельниках зелено-
мошного типа отличаются не только стабильностью,
но и высокими показателями.

Выводы
1. Подтверждены ранее установленные для Евро-

пейского и Енисейского трансекта [Striganova, 1997;
Rybalov, 2002] уровни таксономического богатства и
численности почвенной мезофауны в бореальных
лесах европейского северо-востока России. Почвен-
ная мезофауна сосновых и еловых лесов представле-
на 12 и 16 надвидовыми таксонами соответственно.
Aranei и Lithobiidae доминируют по численности в
хвойных лесах лишайникового, зеленомошного, дол-
гомошного и сфагнового типа. Carabidae и
Staphylinidae входят в комплекс доминантных групп в
сосняках, а в ельниках малочисленны из-за высокой
буферности этих биоценозов, предполагающей вы-
равнивание условий существования беспозвоночных.

2. В экологическом ряду сосняков (лишайнико-
вые, зеленомошно-лишайниковые, зеленомошные,
сфагновые) прослежена тенденция к увеличению раз-
нообразия и численности почвенной мезофауны в
лесах зеленомошного типа. В сосняках лишайнико-
вого типа отмечены наименьшие значения таксоно-
мического разнообразия и численности мезофау-
ны. Эти показатели несколько выше в сосняках
зеленомошно-лишайниковых, что определяется пло-
щадью зеленомошных парцелл. В сосняках сфагно-
вых численность мезофауны может быть ниже или
выше, чем в лесах зеленомошного типа, что отража-
ет специфику среднетаежных или северотаежных со-
обществ.

3. В экологическом ряду ельников (зеленомош-
ные, долгомошные, сфагновые, травянистые) разно-
образие и численность мезофауны существенно не
отличаются, максимальные значения зарегистриро-
ваны в лесах зеленомошного и травянистого типа. В
северотаежных ельниках общая численность мезо-
фауны возрастает относительно средней тайги, что
характерно и для сосновых лесов этой подзоны.

4. Общая численность мезофауны в северотаеж-
ных бореальных лесах превышает аналогичный по-
казатель в среднетаежных сообществах, что обус-
ловлено наличием таких массовых групп в составе
мезофауны как Lumbricidae, Сoccidae, Thysanoptera,
Cantharidae и Diptera  —  в сосняках, Coccidae, Diptera,
Cantharidae, Elateridae  —  в ельниках.
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Резюме. Представлены предварительные данные по
видовому составу тлей и трофобиотическим связям этих
насекомых с муравьями, сформировавшимся на террито-
рии золоотвала ТЭЦ-5 г. Новосибирска (55°00' N,
83°04' E) на начальных этапах самовосстановления. Ис-
следования проводились в июле–сентябре 2017 г. на тер-
ритории нерекультивированной секции золоотвала № 1,
разделённой на три зоны с разной степенью увлажнения
грунта и соответствующими растительными сообщества-
ми. Сбор материала во всех зонах осуществлялся сход-
ным образом: на маршрутах (1 км, шириной 3 м) и 5 пло-
щадках (10х10 м). Выявлено 11 видов тлей, включая
6 мирмекофильных видов. Pemphigus groenlandicus
(Rubsamen, 1898) и Therioaphis (Rhizoberlesia) riehmi
(Börner, 1949) впервые отмечены на территории Запад-
ной Сибири и России. Основными поставщиками угле-
водной пищи для муравьёв являлись тли, обитающие на
полыни (Titanosiphon dracunculi Nevsky, 1928), корнях
злаков (Pemphigus groenlandicus (Rubsamen, 1898), Anoecia
corni (Fabricius, 1775)) и доннике (Aphis craccivora Koch,
1854). Кроме того, муравьи активно собирали падь не-
мирмекофильных тлей (Macrosiphoniella artemisiae (Boyer
de Fonscolombe, 1841), Uroleucon sonchi (Linnaeus, 1767)
и Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 1758)) и нектар на цве-
тах одуванчика (Taraxacum officinale F.H.Wigg.) и донни-
ка (Melilotus albus Medik.). Есть основания полагать, что
важную роль в питании муравьёв может также играть
сок злаков. Однако эта гипотеза требует дополнительных
исследований.

Abstract. Preliminary results of the first investigation of
aphid species composition and ant-aphid trophobiotic
interactions formed at the ash dump of CHPP of Novosibirsk
(55°002 N, 83°042 E) at the initial stages of its self-
revegetation are presented. Investigations were carried out
during July-September 2017 at the non-reclaimed section of
the ash dump No 1 divided into three zones according to the
humidity of ground and plant associations. The material was

collected by the similar way (surveys along 1 km transect,
and within five 10x10 m quadrates) within each of these
zones. There were registered 11 aphid species (including 6
myrmecophilous ones). Pemphigus groenlandicus
(Rubsamen, 1898) and Therioaphis (Rhizoberlesia) riehmi
(Bцrner, 1949) are recorded in Western Siberia and Russia for
the first time. The main suppliers of carbohydrate food for
ants appeared to be myrmecophilous aphids inhabiting
Artemisia spp. (Titanosiphon dracunculi Nevsky, 1928),
roots of cereals (Pemphigus groenlandicus (Rubsamen, 1898),
Anoecia corni (Fabricius, 1775)) and melilot (Aphis craccivora
Koch, 1854). In addition, ants collected honeydew of non-
myrmecophilous aphids (Macrosiphoniella artemisiae (Boyer
de Fonscolombe, 1841), Uroleucon sonchi (Linnaeus, 1767)
and Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 1758)) and floral nectar
of Taraxacum officinale F.H.Wigg. and Melilotus albus Medik.
Sap of cereals is also suggested to play an important role in
diet of ants inhabiting ash dumps. However, this hypothesis
requires additional research. However, this hypothesis
requires additional research.

Введение
Активная деятельность человека часто приво-

дит к нарушению естественных биоценозов вплоть
до появления техногенных пустынь. Одним из наи-
более ярких примеров таких территорий являются
золоотвалы ТЭЦ, которые используются для скла-
дирования отходов сжигания угля — золошлаков.
Располагаясь в пределах городов, отработавшие
свой срок золоотвалы представляют собой источ-
ник потенциальной опасности как для окружаю-
щей среды (воздушная среда и грунтовые воды),
так и здоровья человека [Haynes, 2009; Pan et al.,
2011; Maiti, Prasad, 2016]. Эффективное восстанов-
ление нарушенных территорий требует детального
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изучения особенностей формирования и функци-
онирования пионерных сообществ растений и жи-
вотных в этих условиях.

Среди первых обитателей нарушенных террито-
рий, включая техногенные ландшафты, важное мес-
то занимают муравьи, активно участвующие в поч-
вообразовательных процессах [Ottonetti et al., 2006;
Frouz, Jílková, 2008; Blinova et al., 2015; Jílková et al.,
2017]. Однако масштабы поселений муравьёв на та-
ких территориях в значительной степени определя-
ются наличием доступных пищевых ресурсов. Для
поддержания жизнедеятельности семьи муравьям
необходимы как белковая, так и углеводная пища.
Белок используется, главным образом, для выращи-
вания расплода, а углеводы представляют собой важ-
ный энергоресурс для взрослых особей [Dlussky,
1967; Hölldobler, Wilson, 1990; Zakharov, 2015]. Экс-
периментальным путем показано, что отсутствие или
острый дефицит углеводов приводит к резкому сни-
жению численности семьи муравьёв, а в конечном
итоге — к её гибели [Boevé, Wäckers, 2003]. Есть все
основания полагать, что в условиях нарушенных лан-
дшафтов наличие именно углеводных ресурсов, во
многом определяет жизнеспособность и темпы фор-
мирования пионерных сообществ муравьёв.

Спектр источников углеводной пищи, которые
обычно используют муравьи в естественных биоце-
нозах, довольно широк. Это богатые углеводами вы-
деления различных насекомых, нектар цветов и экст-
рафлоральных нектарников, а также сок древесных
растений в весенний период [Dlussky, 1967; Delabie,
2001; Pierce et al. 2002; Oliver et al., 2008; Zakharov,
2015]. При этом одним из главных поставщиков угле-
водной пищи для муравьёв являются тли [Delabie,
2001; Oliver et al., 2008]. Однако как видовой состав
тлей нарушенных ландшафтов, так и вопрос о том,
благодаря каким ресурсам, пригодным для получе-
ния углеводов, муравьям удается выживать на на-
чальных этапах заселения техногенных пустошей, до
сих пор остаются практически не изученными.

Основная цель данной работы — изучить таксо-
номический состав тлей, трофобиотические связи
этих насекомых с муравьями на начальных этапах
самовосстановления старых золоотвалов ТЭЦ, вы-
явить ключевые элементы тритрофического взаи-
модействия муравьев, тлей и растений, а также до-
полнительные ресурсы углеводной пищи, которые
используют муравьи пионерных сообществ золо-
отвалов.

Материал и методы
Исследования проводились в июле–сентябре

2017 г. на золоотвале № 1 ТЭЦ-5 г. Новосибирска
(55.000 N, 83.068 E). Подача золошлакового материа-
ла была прекращена в 2008 г., после чего для предот-
вращения пыления золоотвала до 2010 года на его
поверхности постоянно поддерживалось зеркало
воды. Данный объект (около 41,4 га) состоит из двух

секций, разделенных дамбой. Одна из секций (около
17,7 га) была оставлена под естественное самовос-
становление без нанесения потенциально-плодород-
ных пород почвы и представляет собой уникальную
модель для изучения формирования пионерных со-
обществ и межвидовых связей практически «с нуля».
Именно эта территория была выбрана для проведе-
ния исследований.

Подробная характеристика фитоценозов и почвы
на исследованной территории приведена в работе
Н.Шеремет с соавторами [Sheremet et al., 2018]. На
территории нерекультивированной секции данного
золоотвала четко выделяются зоны с разной степе-
нью увлажнения грунта и соответствующими расти-
тельными сообществами: 1 — сухая зона (полевая
влагоёмкость в слое 0–20 см — менее 10,5 %) с раз-
нотравно-вейниковой с облепихой открытой груп-
пировкой; 2 — умеренно увлажненная зона (27–
32 %) с доннико-вейниковым сообществом; 3 —
влажная зона (более 39 %) с полевицево-вейнико-
вым сообществом [Sheremet et al., 2018].

Во всех зонах золоотвала исследования проводи-
ли сходным образом. Для выявления видового со-
става тлей, а также спектра используемых углевод-
ных ресурсов, включая трофобиотические связи этих
насекомых, проводили тщательный осмотр расте-
ний на маршрутах (1 км и шириной 3 м) и 5 площад-
ках (10х10 м). В поисках тлей на площадках у расте-
ний осматривали как надземную, так и подземную
части, на маршрутах осмотр корневой части расте-
ний проводили только при наличии земляных выб-
росов или ходов у основания растения. Отмечали
число и состав тлей в колонии, число колоний тлей, в
том числе посещаемых муравьями для сбора пади, а
также использование муравьями других ресурсов
для получения углеводов (в частности, посещение
флоральных нектарников). Насекомых фиксировали
в 70 % спирте. Всего было собрано 263 пробы.

Препараты тлей были изготовлены по стандарт-
ной методике с использованием жидкости Фора. При
определении тлей было использовано несколько
источников [Heie, 1986; Quednau, 2003; Blackman,
Eastop, 2006]. Синонимия приведена по Фаврету
[Favret, 2018]. При определении муравьёв также ис-
пользованы различные источники [Radchenko, 2016;
Radchenko, Elmes, 2010]. Синонимия приведена по
Болтону [Bolton, 2019]. Все материалы хранятся в
Институте систематики и экологии животных СО РАН
(Новосибирск, Россия).

Для тритрофического взаимодействия муравьёв,
тлей и растений на исследованной территории с по-
мощью программы Gephi 0.9.2 построен ориентиро-
ванный граф. Направление стрелок указывает на ис-
пользуемый объект. Так, растения используются
тлями, а, соответственно, и муравьями, посещаю-
щими тлей. Муравьи используют тлей для получе-
ния пади, при этом только мирмекофильные тли ис-
пользуют муравьёв для защиты от естественных
врагов.
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При оценке значимости отдельных участников
сформировавшейся тритрофической сети для каж-
дого узла оценивалось общее число входящих и ис-
ходящих связей (Weighted Degree index; WD). В до-
полнение отдельно учитывались входящие (Weighted
In-Degree; WID) и исходящие связи (Weighted Out-
Degree; WOD). В случае муравьёв и тлей WID ин-
декс показывает число колоний тлей, посещаемых
муравьями для сбора пади на исследуемой террито-
рии. В случае растений, этот индекс показывает чис-
ло растений, заселенных тлями и посещаемых мура-
вьями. Что касается индекса WOD, он демонстрирует
суммарный диапазон взаимодействия муравьёв с
тлями и растениями, а в случае тлей — взаимодей-
ствие с растениями и муравьями. Размер узлов соот-
ветствует их значимости (индекс WD). Толщина стре-
лок соответствует числу зарегистрированных
взаимодействий каждого типа.

Результаты и обсуждение
Ранее было установлено, что на территории нере-

культивированной секции золоотвала обитают 7 видов

муравьёв из 5 родов: Myrmica — 4, Lasius, Camponotus
и Tetramorium — по 1 виду [Novgorodova, 2018]. Lasius
niger (Linnaeus, 1758) оказался единственным видом,
который встречался и доминировал во всех зонах. В
умеренно влажной зоне были также отмечены редкие
гнезда Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758). Во влаж-
ной зоне видовое богатство муравьёв оказалось наи-
более высоким (6 видов). К числу доминантов здесь
присоединился Myrmica aff. constricta Karavaiev, 1934.
Гнёзда муравьёв M. curvithorax Bondroit, 1920 и
M. scabrinodis Nylander, 1846 встречались значитель-
но реже. Для Camponotus japonicus Mayr, 1866 и
Myrmica schencki Viereck, 1903 отмечены лишь еди-
ничные находки [Novgorodova, 2018].

В ходе исследования афидофауны на территории
золоотвала было выявлено 11 видов тлей из 10 родов
4 подсемейств: Acyrthosiphon — 1, Anoecia — 1,
Aphis — 2, Pemphigus — 1, Rhopalosiphum — 1,
Therioaphis — 1, Titanosiphon — 1, Uroleucon — 1
(табл. 1). Два вида — Pemphigus groenlandicus
(Rubsamen, 1898) и Therioaphis (Rhizoberlesia) riehmi
(Börner, 1949) — впервые отмечены на территории
Западной Сибири и России.

№ 
п/п Тли Растения M/НМ 

Зоны золоотвала 

1 2 3 

Eriosomatinae 

1 Pemphigus groenlandicus (Rubsamen, 1898) Poaceae (Dactylis glomerata L., Phleum 
pretense L.) M — — + 

Ln, Mc 
Anoeciinae 

2 Anoecia corni (Fabricius, 1775) Poaceae (Dactylis glomerata L., Phleum 
pretense L.) M — — + 

Mc 
Calaphidinae 

3 Therioaphis (Rhizoberlesia) riehmi (Börner, 1949) Melilotus albus Medik. НМ — + — 

Aphidinae 

4 Aphis craccivora Koch, 1854 Melilotus albus Medik. M — + 
Ln — 

5 Aphis fabae Scopoli, 1763 Cirsium vulgare (Savi) Ten. M — — + 

6 Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) Poaceae M — + — 

7 Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776) Melilotus albus Medik. НM — + — 

8 Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 1758) Sonchus arvensis L. НМ — — + 
Ln* 

9 Macrosiphoniella artemisiae (Boyer de 
Fonscolombe, 1841) Artemisia integrifolia L., A. vulgaris L. НМ + 

Ln* — — 

10 Titanosiphon dracunculi Nevsky, 1928 Artemisia integrifolia L., A. vulgaris L. M + 
Ln — — 

11 Uroleucon sonchi (Linnaeus, 1767) Sonchus arvensis L. НМ — — + 
Ln* 

           Число видов тлей:  2 4 5 

Òàáëèöà 1. Âèäîâîé ñîñòàâ òëåé è èõ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ìóðàâüÿìè íà òåððèòîðèè íåðåêóëüòèâèðîâàííîé ñåêöèè
çîëîîòâàëà ÒÝÖ-5 ã. Íîâîñèáèðñêà â ðàçíûõ ïî ñòåïåíè óâëàæíåíèÿ ñóáñòðàòà çîíàõ (1 — ñóõàÿ; 2 —
óìåðåííî óâëàæíåííàÿ; 3 — âëàæíàÿ)

Table 1. The species composition of aphids and their interrelations with ants within the non-reclaimed section of the
ash dump of CHPP-5 of Novosibirsk within zones with varying degrees of soil moisture (1 — dry; 2 —
moderately humid; 3 — humid)

Ïðèìå÷àíèå. Ì/ÍÌ — ìèðìåêîôèëüíûé / íåìèðìåêîôèëüíûé âèä òëåé. Ìóðàâüè: Ln — L. niger, Mc — Myrmica aff.
constricta. * — ìóðàâüè ñîñêðåáàþò ïàäü ñ ðàñòåíèÿ. +/– — Âèä òëåé åñòü/íåò.

Note. Ì/NM — myrmecophilous / non-myrmecophilous aphid species. Ants: Ln — L. niger, Mc — Myrmica aff. constricta.
* — ants scrape honeydew from the plant. +/– — The aphid species is present/absent.
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Установлено, что на 8-й год самовосстановления
исследованной территории колонии тлей встреча-
лись достаточно часто, при этом в разных зонах сфор-
мировались специфические сообщества этих насе-
комых, состоящие из 2–5 видов, включая от 1 до 3
видов мирмекофильных тлей (табл. 1). Всего на тер-
ритории золоотвала найдено 6 видов мирмекофиль-
ных тлей (Anoecia corni (Fabricius, 1775), Aphis
craccivora Koch, 1854, Aphis fabae Scopoli, 1763,
Pemphigus groenlandicus  (Rubsamen, 1898),
Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758), Titanosiphon
dracunculi Nevsky, 1928), что составило 54,5 % от
общего числа выявленных видов. Однако трофобио-
тические связи с муравьями отмечены только для
4 из этих видов. В пределах влажной и умеренно влаж-
ной зон золоотвала найдены небольшие колонии
Rhopalosiphum padi и Aphis fabae, которые состоя-
ли всего из 1 крылатой особи и 2–4 нимф младших
возрастов и не посещались муравьями. Несмотря на
то, что для этих тлей трофобиотические связи с му-
равьями на золоотвале не были выявлены, они также
представляют собой потенциальную ресурсную базу
для муравьёв. Однако, судя по всему, скорость обна-
ружения новых ресурсов в пионерных сообществах

муравьёв золоотвалов недостаточно высока, чтобы
отслеживать появление молодых колоний, образо-
ванных крылатыми мигрантами. Для мирмекофиль-
ных тлей это может оказаться критичным. В то время
как немирмекофильные тли обладают целым комп-
лексом морфологических и поведенческих адапта-
ций для защиты от нападения врагов, мирмекофиль-
ные тли не способны эффективно защищаться от
афидофагов, т.к. у них практически отсутствуют за-
щитные реакции, а поведение, главным образом,
направлено на привлечение симбионтов (Dixon, 1958;
Way, 1963; Losey, Denno, 1998; Stadler, Dixon, 1999;
Novgorodova, 2002). Низкая скорость обнаружения
новых ресурсов, по-видимому, обусловлена как не-
высокой плотностью гнёзд муравьёв на золоотвале,
так и небольшими размерами самих семей
[Novgorodova, 2018]. В такой ситуации муравьи не в
состоянии обследовать большие территории.

В целом, на территории золоотвала трофобиоти-
ческие связи муравьёв с тлями представлены доста-
точно скромно: муравьи двух видов собирали падь
тлей 7 видов, 3 из которых являются немирмеко-
фильными (табл. 1, рис. 1). Lasius niger (Linnaeus,
1758) посещал колонии тлей 4 мирмекофильных ви-

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà òðèòðîôè÷åñêèõ ñâÿçåé òëåé, ðàñòåíèé è ìóðàâü¸â íà òåððèòîðèè íåðåêóëüòèâèðîâàííîé ñåêöèè
çîëîîòâàëà íà 8é ãîä åãî ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ. Ðàçíûå ãðóïïû (óçëû) îáîçíà÷åíû ñëåäóþùèìè öâåòàìè: ìóðàâüè — ÷åðíûé,
ðàñòåíèÿ — òåìíî-ñåðûé, ìèðìåêîôèëüíûå òëè — áåëûé, íåìèðìåêîôèëüíûå òëè — ñâåòëî-ñåðûé. Ðàçìåð óçëîâ
ñîîòâåòñòâóåò èõ çíà÷èìîñòè (èíäåêñ WD). Òîëùèíà ñòðåëîê ñîîòâåòñòâóåò ÷èñëó çàðåãèñòðèðîâàííûõ âçàèìîäåéñòâèé
êàæäîãî òèïà.

Fig. 1. Tritrophic interactions of ants, aphids and plants in the territory of the ash dump for the 8-th year of self-revegetation.
The different groups (nodes) are indicated as follows: ants — black, plants — dark gray, myrmecophilous aphids — white, non-
myrmecophilous aphids — light gray. The size of the circles corresponds to their importance (WD index). The size of the arrows
corresponds to the number of each interaction registered in the explored territory.
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дов: Pemphigus groenlandicus на корнях злаков,
Titanosiphon dracunculi  на полыни и Aphis
craccivora на доннике. Рабочие Myrmica aff.
constricta Karavaiev, 1934 отмечены в колониях тлей
Anoecia corni и Pemphigus groenlandicus на корнях
злаков.

В отсутствие колоний мирмекофильных тлей по-
близости от гнёзд, муравьи используют любую воз-
можность для получения углеводов. Так, для L. niger
отмечены случаи сбора подсохших капель пади не-
мирмекофильных тлей Uroleucon sonchi (Linnaeus,
1767) и Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 1758) с лис-
тьев осота, а также Macrosiphoniella artemisiae
(Boyer de Fonscolombe, 1841) с полыни.

Во влажной и умеренно влажной зонах отмечен
активный сбор цветочного нектара. Муравьи L. niger,
Myrmica spp. активно собирали нектар на цветах
одуванчика (Taraxacum officinale F.H.Wigg.), а мел-
кие фуражиры L. niger и Tetramorium caespitum
(Linnaeus, 1758) — на цветах донника (Melilotus albus
Medik.). Сбор цветочного нектара — довольно обыч-
ное явление для муравьёв (особенно инфлюентов) в
условиях дефицита углеводных ресурсов. Мы нео-
днократно наблюдали подобное поведение муравь-
ёв на урбанизированных территориях (парки, скве-
ры, газоны, сады, огороды), а также при низкой
численности тлей в весенний период. По всей види-

мости, в условиях нарушенного ландшафта с низкой
численностью тлей для пионерных сообществ мура-
вьёв золоотвалов цветочный нектар является доста-
точно важным ресурсом, который, как минимум,
может обеспечить выживание семьи в сложных ус-
ловиях. Кроме того, есть основания полагать, что
муравьи могут подгрызать молодые побеги злаков
для получения сока. Такое поведение неоднократно
наблюдалось в лабораторных условиях у разных ви-
дов Myrmica. Возможно, другие муравьи, включая
L. niger, также обладают этими навыками, однако
этот вопрос требует дополнительного детального изу-
чения.

Ключевыми компонентами тритрофической сети
растение-тля-муравей согласно числу отмеченных в
ходе исследования связей (в порядке убывания) яв-
ляются: среди муравьёв — L. niger и M. aff. constricta;
среди тлей — Pemphigus groenlandicus, T. dracunculi,
A. corni и A. craccivora; среди растений — Poaceae,
Sonchus arvensis L., Artemisia spp. и Melilotus albus
Medik (табл. 2).

Среди муравьёв, как и ожидалось, ключевыми
компонентами стали доминирующие в пионерных
сообществах виды [Novgorodova, 2018]. Что касается
растений, то следует уточнить, что в отличие от зла-
ков (WD=29), на осоте (Sonchus arvensis L.) встреча-
лись только немирмекофильные тли U. sonchi и

Òàáëèöà 2. Îöåíêà çíà÷èìîñòè ðàçëè÷íûõ êîìïîíåíòîâ òðèòðîôè÷åñêîé ñåòè (ìóðàâüè-òëè-ðàñòåíèÿ) íà òåððèòî-
ðèè íåðåêóëüòèâèðîâàííîé ñåêöèè çîëîîòâàëà ÒÝÖ-5 ã. Íîâîñèáèðñêà ñîãëàñíî ÷èñëó âõîäÿùèõ (WID)
è èñõîäÿùèõ ñâÿçåé (WOD), à òàêæå ñóììàðíîìó ÷èñëó ñâÿçåé (WD)

Table 2. The positional importance rank of various components of tritrophic plant-aphid-ant network formed within
the non-reclaimed section of the ash dump of the Novosibirsk CHPP-5 according to the number of incoming
(WID) and outgoing connections (WOD), as well as the total number of connections (WD)

Группы Компоненты сети WD WID WOD 

Ants 
Lasius niger 51 14 37 

Myrmica aff. constricta 21 7 14 

Мирмекофильные тли 

Pemphigus groenlandicus 39 12 26 

Titanosiphon dracunculi 13 4 9 

Anoecia corni 9 3 6 

Aphis craccivora 5 1 4 

Aphis fabae 1 0 1 

Rhopalosiphum padi 1 0 1 

Немирмекофильные тли 

Uroleucon sonchi 17 3 14 

Hyperomyzus lactucae 8 3 5 

Macrosiphoniella artemisiae 2 1 1 

Therioaphis (Rhizoberlesia) riehmi 3 0 3 

Acyrthosiphon pisum 1 0 1 

Растения 

Poaceae 29 29 0 

Sonchus arvensis 23 23 0 

Artemisia spp. 11 11 0 

Melilotus albus 9 9 0 

Cirsium vulgare 1 1 0 
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H. lactucae (см. табл. 1). В этом случае, довольно
высокое значение индекса WD (23) главным обра-
зом объясняется высокой частотой встречаемости
растений данного вида, заселённых немирмекофиль-
ными тлями. Несмотря на то, что роль Sonchus
arvensis в жизни муравьев золоотвалов была невели-
ка (индекс WID = 3 как для U. sonchi, так и для
H. lactucae), высокая встречаемость колоний этих
тлей на осоте обеспечивает потенциальную ресурс-
ную базу муравьёв золоотвалов.

Заключение
В целом, на территории нерекультивированной

секции золоотвала ТЭЦ-5 г. Новосибирска выявлено
11 видов тлей, включая 7 мирмекофильных видов.
Pemphigus groenlandicus (Rubsamen, 1898) и
Therioaphis (Rhizoberlesia) riehmi (Bцrner, 1949) впер-
вые отмечены на территории Западной Сибири и
России. Муравьи двух видов (Lasius niger и Myrmica
aff. constricta) собирали падь тлей 5 мирмекофиль-
ных видов (Anoecia corni, Aphis craccivora,
Pemphigus groenlandicus и Titanosiphon dracunculi)
и 3 немирмекофильных (Macrosiphoniella
artemisiae, Uroleucon sonchi и Hyperomyzus
lactucae). Основными поставщиками углеводной
пищи для муравьёв являлись тли, обитающие на по-
лыни (Titanosiphon dracunculi), корнях злаков
(Pemphigus groenlandicus, Anoecia corni) и доннике
(Aphis craccivora).

В целом, спектр углеводных ресурсов муравьёв,
заселяющих золоотвалы на начальных этапах само-
восстановления, включает падь тлей как мирмеко-
фильных, так и немирмекофильных видов, а также
цветочный нектар. Есть основания полагать, что важ-
ную роль в питании муравьёв может также играть
сок злаков. Однако эта гипотеза требует дополни-
тельных исследований.
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Резюме. В процессе учётов чешуекрылых, проводи-
мых в 2015–2018 гг. на территории трёх региональных
особо охраняемых природных территорий Ростовской об-
ласти были собраны два вида огнёвок: Anania funebris
(Strom, 1768), Euzophera costivittella (Ragonot, 1887); и два
вида дневных бабочек: Melitaea aurelia (Nickerl, 1850),
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758), ранее не известных
для фауны региона. Указаны пункты сбора для Ростовс-
кой области и сопредельных территорий. В видовых очер-
ках, опираясь на литературные источники, даны описания
биологии и экологии указанных видов, приведены данные
об их географическом распространении. Обнаружение в
пределах Ростовской области данных видов чешуекрылых
позволяет уточнить современные границы их ареалов.

Abstract. While conducting Lepidoptera surveys in 2015–
2018 on the territory of three regional Specially Protected
Natural Areas of Rostovskaya Oblast four species previously
unknown for the fauna of the region were collected. These
included two species of Pyraloidea moths such as Anania
funebris (Strom, 1768) and Euzophera costivittella (Ragonot,
1887) and two species of diurnal butterflies such as Melitaea
aurelia (Nickerl, 1850) and Aphantopus hyperantus (Linnaeus,
1758). The collection points for the Rostovskaya Oblast and
adjacent territories are indicated. In the species discriptions,
based on literary sources, descriptions of the biology and
ecology of these species are given, as well as data on their
geographical distribution. Discovering these species of
Lepidoptera within Rostovskaya Oblast allows us specifying
the modern boundaries of their ranges.

Введение
В настоящее время изучение фауны чешуекры-

лых является важным аспектом энтомологических
исследований. Одну из ключевых ролей играет изу-
чение и охрана популяций редких видов бабочек, так
как в результате хозяйственной деятельности челове-
ка численность многих видов значительно сократи-
лась. Редкие виды насекомых могут служить есте-
ственными индикаторами степени антропогенной

деградации биогеоценозов, особенно в регионах с
развитым сельским хозяйством.

Подробное изучение фауны чешуекрылых Рос-
товской области проводится с 70-х годов XX века, и
практически ежегодно в сборах на свет (реже при
дневных учётах) мы обнаруживаем новые для регио-
на виды бабочек [Poltavskiy, Romanchuk, 2016а].

Все упомянутые в этой статье находки чешуек-
рылых были сделаны на территории охраняемых лан-
дшафтов, расположенных в северной части Ростовс-
кой области. Естественная граница между севером и
югом области проходит с запада на восток по доли-
нам рек Северский Донец и Дон. Природно-клима-
тические особенности северных районов Ростовс-
кой области заметно отличаются от южных. На севере
большие площади занимают байрачные и поймен-
ные леса. К долинам рек примыкают участки разно-
травных степей на южных чернозёмах или на песча-
ных почвах. Рельеф северной части области
расчленён значительно сильнее, с глубокими доли-
нами рек и открывающимися в них балками и овра-
гами.

Также северные районы Ростовской области при-
влекают внимание тем, что здесь представлены уни-
кальные малоизменённые антропогенным влиянием
природные урочища, включающие множество био-
топов с богатой и разнообразной энтомофауной.

Целью работы было изучение фауны чешуекры-
лых из групп Phopalocera и Heterocera особо охраня-
емых природных территорий Ростовской области.
В задачи исследования входило получение актуаль-
ных данных о численности и распространении бабо-
чек на указанных территориях.

Материал и методика
Сбор материала осуществлялся на ООПТ, кото-

рые, на основе Постановления Правительства Рос-
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товской области от 12.05.2017 г. № 354 «Об охраняе-
мых ландшафтах и охраняемых природных объек-
тах», классифицируются как «охраняемые ландшаф-
ты»: ОЛ «Фоминская дача» (1495,4 га.), ОЛ «Степные
колки» (114 га.), ОЛ «Калинов куст» (128 га.).

Сборы ночных чешуекрылых проводились с по-
мощью автоматической светоловушки, собранной
по схеме А.Н. Полтавского [Poltavskiy, Artokhin, 2012]
и оснащённой ртутной лампой «Philips» с цоколем
Е40 мощностью 250 W, совмещённой с белым свето-
отражающим экраном для повышения эффективно-
сти сборов. При замаривании бабочек применялся
этилацетат.

Учёт булавоусых чешуекрылых осуществлялся
маршрутным методом с использованием воздуш-
ного энтомологического сачка. Учитывались днев-
ные бабочки, пролетавшие в поле зрения перед учёт-
чиком в условном створе 5–10 м. Длина маршрута
определялась характером биотопа. Собранный ма-
териал хранился на ватных матрасах. В дальнейшем
проводилась разборка, определение и подсчёт числа
экземпляров каждого вида. При подготовке коллек-
ционных образцов использовались универсальные
энтомологические расправилки и другое специаль-
ное оборудование.

В работе использовалась систематика и номенк-
латура чешуекрылых в соответствии с «Каталогом
чешуекрылых России» [Sinyov, 2008а, 2008б;
L’vovskiy et al., 2008а, 2008б]. Уточнение видовых
определений проводилось по строению генитальных
аппаратов с использованием справочной коллекции
А. Н. Полтавского (г. Ростов-на-Дону) и С. Ю. Синё-
ва (Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петер-
бург). Часть собранного энтомологического мате-
риала хранится в частной коллекции Р. В. Романчука
(г. Ростов-на-Дону).

В работе используются следующие сокращения:
ВО — Волгоградская область, ГПЗ — государствен-
ный природный заповедник, д. — деревня, д.р. —
долина реки, КГПБЗ — Кавказский государствен-
ный природный биосферный заповедник имени
Х.Г. Шапошникова, КК — Краснодарский край, л. —
луг, окр. — окрестности, ОЛ — охраняемый ланд-
шафт, ООПТ — особо охраняемая природная терри-
тория, пл. — плато, РА — Республика Адыгея,
респ. — республика, РО – Ростовская область, сл. —
слобода, ст. — станица, ур. — урочище, хут. — ху-
тор, PL — Protected Landscape, RO — Rostovskaya
Oblast, SPNA — Specially Protected Natural Areas.

Результаты и обсуждение
В результате сборов чешуекрылых, проводимых

в 2015–2018 гг. на территории трёх особо охраняе-
мых природных территорий в ОЛ «Фоминская дача»
Миллеровского района, ОЛ «Степные колки» Тара-
совского района и ОЛ «Калинов куст» Верхнедонс-
кого района были собраны два вида огнёвок и два

вида дневных бабочек, ранее не известных для фау-
ны Ростовской области.

Anania funebris (Strom, 1768)
Рис. 1a.

Систематическое положение. Pyraloidea; Crambidae;
Pyraustinae; Pyraustini.

Ìàòåðèàë. Ðîññèÿ: Ðîñòîâñêàÿ îáë., Ìèëëåðîâñêèé
ð-í, ÎË «Ôîìèíñêàÿ äà÷à», îêð. õóò. Äîíåöêèé ëåñõîç,
49°02' ñ.ø., 40°32' â.ä., îïóøêà äóáðàâû, ñâåòîëîâóøêà,
18.VII.2015, Ð.Â. Ðîìàí÷óê — 1$.

Распространение. Трансевразиатский температный
вид. Локальный и редкий лесолуговой мезофильный вид
старовозрастных лесов [Bolshakov et al., 2009]. В указан-
ной ООПТ собран на опушке искусственной дубравы.

На территории Российской Федерации A. funebris оби-
тает в Европейском Северо-Восточном, Европейском Се-
веро-Западном, Европейском Центральном, Европейском
Южно-Таежном, Забайкальском, Западнокавказском Ка-
лининградском, Карельском, Красноярском, Нижне-
Амурском, Прибайкальском, Приморском, Сахалинском,
Средне-Амурском, средне-Волжском, Средне-Уральс-
ком, Южно-Западносибирском, Южно-Курильском,
Южно-Уральском регионах [Sinyov, 2008a].

Ближайшие точки учётов вида вне Ростовской облас-
ти в пределах РА и краснодарского края: хр. Азиш-Тау,
Камышанова Поляна, ур. Большая, Ардова, Длинная,
Оленья поляны, хр. Пастбище Абаго, д.р. Безымянная,
л. Туровый; г. Новороссийск, окр. ст. Натухаевска,
КГПБЗ, д. р. Аспидная, пл. Лагонаки, хр. Каменное Море,
д.р. Молчепа [Shchurov, 2004; Shchurov, Lagoshina, 2013]
(рис. 3).

Биология. Лёт имаго приходится на июнь–июль, в
зависимости от локализации и места обитания вида. Гусе-
ницы A. funebris развиваются на растениях родов Solidago
(Золотарник), Genista (Дрок), Cytisus (Ракитник) [Anikin
et al., 2003]. В Ростовской области произрастает дрок
красильный (Genista tinctoria L.) [Botanical garden…, 2019].

Euzophera costivittella (Ragonot, 1887)
Рис. 1b.

Систематическое положение. Pyraloidea; Pyralidae;
Phycitinae; Phycitini.

Ìàòåðèàë. Ðîññèÿ: Ðîñòîâñêàÿ îáë., Òàðàñîâñêèé ð-í,
ÎË «Ñòåïíûå êîëêè», 550 ì âîñòî÷íåå ñë. Êîëóøêèíî,
48°39' ñ.ø., 40°57' â.ä., îïóøêà íàñàæäåíèé ñîñíû, ñâåòîëî-
âóøêà, 27.VII.2017, Ð.Â. Ðîìàí÷óê — 1#.

Распространение. Суббореальный луговой ксеро-
мезофильный Восточноевропейско-кавказско-централь-
ноазитский вид [Bolshakov et al., 2009]. Распространён от
Эстонии [Speidel, Ganev, 1996] и центра Европейской
России [Bolshakov, 1999] до Закавказья и Центральной
Азии [Sinyov, 1986].

На юге России вид известен из Волгоградской облас-
ти (субъект указан как типовая местность) [Anikin et al.,
2017].

Биология. Биология вида изучена крайне скудно. Раз-
вивается с середины мая до середины августа, воз-
можно, в 2 генерациях [Bolshakov, 2009]. Согласно лите-
ратурным данным, кормовым растением гусениц E.
costivittella является полынь горькая (Artemisia absinthium
L.), а также полынь полевая (Artemisia campestris L.) и
полынь приморская (Artemisia maritima L.) [Agassiz, 2017].
В Ростовской области произрастает лишь A. absinthium
[Botanical garden…, 2019].
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Melitaea aurelia (Nickerl, 1850)
Рис. 2a.

Систематическое положение. Papilionoidea;
Nymphalidae; Melitaeinae; Melitaeini.

Ìàòåðèàë. Ðîññèÿ: Ðîñòîâñêàÿ îáë., Ìèëëåðîâñêèé ð-
í, ÎË «Ôîìèíñêàÿ äà÷à», 2 êì ñåâåðíåå õóò. Äîíåöêèé
ëåñõîç, 49°02' ñ.ø., 40°32' â.ä., ðàçíîòðàâíàÿ ïîëÿíà, ìàðø-
ðóòíûé ñáîð, 26.V.2018, Ð.Â. Ðîìàí÷óê – 1#, 3$$.

Распространение. Палеарктический вид. Встречает-
ся на территории Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии,
Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга,
Польши, Румынии, Словакии, Франции, Чехии, Швейца-
рии, Эстонии, Югославии [Karsholt, Razowski, 1996].

На территории Российской Федерации обитает в Вол-
го-Донском, Восточно-Кавказском, Европейском Севе-
ро-Восточном, Европейском Северо-Западном, Европей-
ском Центрально-Черноземном, Европейском
Центральном, Европейском южно-таёжном, Западно-Кав-
казском, Калининградском, Нижневолжском, Средне-
Волжском, Средне-Уральском, Южно-Западносибирском,
Южно-Уральском регионах [L’vovskiy et al., 2008b].

Для Юга России вид известен из Волгоградской
[Anikin et al., 1993; Bush, 2008; Kuznetsov, 2009; Kuznetsov,
2012] и Астраханской областей [Morgun, 2003] (рис. 3), а

также из Республики Крым (ssp. petricola Nekrutenko,
1978) [Nekrutenko, 1985].

Биология. Населяет влажные луга, поляны и опушки
нагорных и байрачных лесов. Лёт наблюдается с конца
мая до начала июля. За сезон даёт одно поколение. Гусе-
ницы зимуют на третьем возрасте [Butterflies of the
Caucasus, http://babochki-kavkaza.ru]. Питаются, согласно
литературным данным, различными травянистыми расте-
ниями, такими как подорожник (Plantago), вероника
(Veronica), марьянник (Melampyrum), наперстянка
(Digitalis), пижма (Tanacetum) и др. [L’vovskiy, Morgun,
2007]. Род Plantago в РО представлен 4 видами: подорож-
ник ланцетный (Plantago lanceolata L.), подорожник боль-
шой (Plantago major L.), подорожник средний (Plantago
media L.), подорожник приморский (Plantago salsa Pall.).
Род Veronica также представлен 4 видами: вероника дуб-
равная (Veronica chamaedrys L.), вероника длиннолист-
ная (Veronica longifolia L.), вероника колосистая (Veronica
spicata L.), вероника дубровник (Veronica teucrium L.).
Род Melampyrum 2 видами: марьянник серебристо-хохла-
тый (Melampyrum argyrocomum Fisch. ex K.-Pol.), марь-
янник полевой (Melampyrum arvense L.). Род Tanacetum 3
видами: пижма тысячелистниковая ( T a n a c e t u m
achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip.), пижма тысячелистная

Ðèñ. 1. Íîâûå äëÿ ðåãèîíàëüíîé ôàóíû âèäû îãí¸âêîîáðàçíûõ ÷åøóåêðûëûõ: a — Anania funebris; b — Euzophera
costivittella, c — E. cinerosella, d — E. alpherakyella (leg.: Ðîìàí÷óê Ð. Â. (1, 2), ôîòî: Ïîëòàâñêèé À.Í.)

Fig. 1. New species of Pyraloidea moths for the regional fauna: a — Anania funebris; b — Euzophera costivittella, c — E.
cinerosella, d — E. alpherakyella (leg.: R.V. Romanchuk (1, 2), photo: A.N. Poltavsky)
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Тувинском, Предбайкальском, Прибайкальском, Забай-
кальском, Средне-Амурском, Нижне-Амурском, При-
морском регионах [L’vovskiy et al., 2008b].

Для Юга России вид известен из Волгоградской обла-
сти [Komarov, 2001; Kuznetsov, 2012] (рис. 3), а также из
Республики Крым [Nekrutenko, 1985; Budashkin, 2003].

Биология. Согласно литературным данным, вид на-
селяет луга, редкостойные леса, холмы и горы до 1500 м.
Время лёта с середины июня по август. За сезон дает одно
поколение. Время жизни гусениц с сентября по май. Ли-
чинка A. hyperantus серо-коричневая, с тёмной линией
посередине тела, кормится в ночное время, зимует. Кор-
мовые растения – представители семейства Poaceae (рода
Holcus, Milium, Poa), а также многолетние травы из рода
Carex семейства Cyperaceae [Rahkholf-Rim, 2002]. В РО
произрастают 2 вида рода Poa: мятлик узколистный (Poa
angustifolia L.), мятлик живородящий (Poa crispa Thuill.).
А также 4 вида рода Carex: осока чёрноколосная (Carex
melanostachya Bieb. ex Willd.), осока колючковатая (Carex
muricata L.), осока ранняя (Carex praecox Schreb.), осока
узколистная (Carex stenophylla Wahlend.) [Botanical
garden…, http://bg.sfedu.ru].

Для континентального климата Ростовской области A.
funebris является экстразональным видом, поэтому, оче-
видно, его небольшая локальная популяция сохраняется
в одном из самых крупных лесных массивов региона,
расположенном в его северной части – Фоминской даче.
Ближайшие точки сбора этой огнёвки, согласно литера-
турным данным, расположены в южной части Красно-
дарского края и Республики Адыгея (рис. 3), обширные
площади которых заняты широколиственными и темно-
хвойными лесами. Северная часть Краснодарского края и
южная половина Ростовской области, занятые преимуще-
ственно степями, вероятно, являются одним из разрывов
дизъюнктивного ареала A. funebris на Юге России.

Огнёвка E. costivittella была отмечена в сборах еди-
ничным экземпляром плохого качества. Известно, что на
территории РО обитают ещё два вида огнёвок этого рода,
сходных как по внешним морфологическим признакам,
так и по строению копулятивных органов: E. cinerosella
(Zeller, 1839); E. alpherakyella (Ragonot, 1887). В ходе
работы был изготовлен фиксированный препарат генита-
лий (рис. 1), анализ которого подтвердил принадлеж-
ность данного образца к виду E. costivittella. Собранный
экземпляр имаго сохранить не удалось.

Шашечница M. aurelia представлена в Ростовской об-
ласти небольшой локальной популяцией в лесном масси-
ве ОЛ «Фоминская дача». Ближайшие, известные из лите-
ратурных источников, пункты сбора этого вида находятся
в Волгоградской и Астраханской областях (рис. 3). Рас-
положение точек сбора на карте с учётом сборов 2018 г.
позволяют внести уточнения в границы ареала M. aurelia
на Юге России.

Распределение точек сборов бархатницы A. hyperantus
(рис. 3), позволяет предположить, что экземпляры, со-
бранные в Верхнедонском районе РО, вполне могут отно-
ситься к популяции, обитающей на территории Алексе-
евского района ВО (пункт 4 на карте).

Заключение
На территории Ростовской области численность

указанных видов чешуекрылых крайне незначитель-
на. Это утверждение основывается на мониторинге

(Tanacetum millefolium (L.) Tzvel.), пижма обыкновенная
(Tanacetum vulgare L.) [Botanical garden…, 2019].

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Рис. 2b.

Систематическое положение:  Papilionoidea;
Satyridae; Satyrinae; Maniolini.

Материал. Россия: Ростовская обл., Верхнедонской
р-н, ОЛ «Калинов куст», 3 км западнее хут. Пухляковс-
кого, 49°51' с.ш., 41°03' в.д., опушка берёзового леса,
маршрутный сбор, 05.VII.2018, Р.В. Романчук – 1#, 1$.

Распространение. Палеарктический вид. Встречает-
ся на территории большей части Европы, кроме Север-
ной Англии, северной части Скандинавии, южной части
Пиренейского полуострова, Греции, Италии и островов
Средиземного моря [Rahkholf-Rim, 2002].

На территории Российской Федерации обитает в Ка-
лининградском, Карельском, Европейском Северо-Запад-
ном, Европейском Северо-Восточном, Европейском
Южно-Таёжном, Европейском Центральном, Европейс-
ком Центрально-Чернозёмном, Средне-Волжском, Вол-
го-Донском, Западно-Кавказском, Средне-Уральском,
Южно-Уральском Среднеобском, Южно-Западносибир-
ском, Красноярском, Предалтайском, Горно-Алтайском,

Ðèñ. 2. Íîâûå äëÿ ðåãèîíàëüíîé ôàóíû âèäû áóëàâîóñûõ
÷åøóåêðûëûõ: a — Aphantopus hyperantus, b — Melitaea
aurelia (leg.: Ðîìàí÷óê Ð. Â., ôîòî: Åëôèìîâà Í.Ñ.)

Fig. 2. New species of butterflies for the regional fauna: a —
Aphantopus hyperantus, b — Melitaea aurelia (leg.: R.V.
Romanchuk, photo: N.S. Elfimova).
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огнёвкообразных и булавоусых бабочек, проводив-
шемся в РО с 1972 г. [Poltavskiy, Artokhin, 2012;
Poltavskiy, 2015; Poltavskiy, Romanchuk, 2016б]. Ред-
кие малочисленные виды локализованы в отдельных
неизученных урочищах и по этой причине, за весь
многолетний период изучения чешуекрылых регио-
на, исчерпания видового разнообразия местной фа-
уны чешуекрылых не наступает.

В то же время происходит обогащение регио-
нальной лепидоптерофауны в результате рассели-
тельных миграций, поскольку Ростовская область
лежит в зоне осцилляции ареалов некоторых видов
бабочек. Однако, огнёвкам рода Euzophera, как ука-
зано в работе Д. Агассиза [Agassiz, 2017], миграции
не свойственны. Точки новейших сборов остальных
упомянутых видов находятся в пределах известных
ареалов и позволяют уточнить их современные гра-
ницы.

Обнаружение на территории региональных ОЛ
четырёх новых для фауны РО видов можно объяс-
нить неполнотой текущих сборов зоологического
материала. Популяции указанных видов в РО очень
локальны, компактны и малочисленны, что суще-
ственно затрудняет выявление этих видов при стаци-
онарных сборах чешуекрылых на свет или маршрут-
ным методом.

Важно понимать, что для получения более под-
робных сведений о биологии и экологии этих видов
необходима программа расширенного мониторин-
га чешуекрылых как на территориях указанных
ООПТ, так и по всему региону.
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Fig. 3. The map of the South of Russia, indicating the
collection points for Lepidoptera. Anania funebris: 1 –
Rostovskaya Oblast, Millerovskii Distr., «Fominskaya dacha»
PL, neighborhood of the Doneckii leskhoz hutor; 10 –
Republic of Adygea, Azish-Tau ridge, Kamyshanova Polyana,
Bolshaya, Ardova, Dlinnaya glades, Pastbishche Abago ridge,
Bezymyannaya river valley, Turovy meadow; 11 – Republic of
Adygea, Lagonaki Plateau, Stone Sea ridge, Molchepa river
valley, Pastbishche Abago ridge; 12 – Caucasus Nature Reserve,
Aspidnaya river valley; 13 – Krasnoyarskii Krai, Novorossiysk,
neighborhood of the Natuhaevskaya stanitsa. Euzophera
costivittella: 2 – Rostovskaya Oblast, Tarasovskii Distr., «Step-
nye kolki» PL, 550 m east of the Kolushkino sloboda; Melitaea
aurelia: 1 – Rostovskaya Oblast, Millerovskii Distr., «Fomin-
skaya dacha» PL, neighborhood of the Doneckii leskhoz hutor;
5 – Volgogradskaya Oblast, Kumylzhenskii Distr., Bukanovskaya
stanitsa; 6 – Volgogradskaya Oblast, Kamyshinskii Distr.,
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Oblast, railway station Sudoverf’, Sarepta, Chapurnikovskaya
balka; 14 – Astrahanskaya Oblast, Akhtubinskii Distr., neigh-
borhood of the Pokrovka and Dmitrievka villages. Aphantopus
hyperantus: 3 – Rostovskaya Oblast, Verkhnedonskoy Distr.,
«Kalinov kust» PL, 3 km to the west of Pukhlyakovskii hutor;
4 – Volgogradskaya Oblast, Alekseevskii Distr., Ust-Buzuluk-
skaya stanitsa; 6 – Volgogradskaya Oblast, Kamyshinskii Distr.,
Shcherbatovka village.
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Резюме. Приведен обзор хирономид рода
Gymnometriocnemus  (Edwards) российского Даль-
него Востока с иллюстрированными переописания-
ми имаго самцов G. (s. str.) subnudus (Edwards), G.
(R.) brumalis (Edwards), G. (R.) kamimegavirgus Sasa
et Hirabayashi и G. (R.) tairaprimus Sasa et Okazawa,
из которых два последних вида впервые обнаружены
в России. Отмечено высокое морфологическое сход-
ство комаров видов этого рода, уточнено их распро-
странение и даны таксономические комментарии.
Составлена определительная таблица для имаго сам-
цов дальневосточных видов.

Abstract. A review of the insufficiently studied
chironomids of the genus Gymnometriocnemus
(Edwards) from the Russian Far East is given with
illustrated descriptions of adult males G. (s. str.)
subnudus (Edwards), G. (R.) brumalis (Edwards), G.
(R.) kamimegavirgus Sasa et Hirabayashi and G. (R.)
tairaprimus Sasa et Okazawa, the last two species of
which were for the first time recorded for Russia. High
morphological similarity of species by adult males of
this genus is noted. Distribution of species is clarified
and taxonomic comments are done. A key for adult
males of the Far Eastern species is presented.

Введение
Род Gymnometriocnemus Edwards, 1932 делится на

2 подрода — Gymnometriocnemus (Gymnometri-
ocnemus) , который включает 15 видов, и Raphido-
cladius Sæther, 1983, к которому относятся  5 видов.
Представители рода обитают во многих регионах
мира, за исключением Антарктиды, но наиболее бо-
гато представлены в Палеарктике, где для двух под-

родов зарегистрировано 9 видов. В Неарктике обна-
ружено всего 3 вида [Ashe, O’Connor, 2012; Stur,
Ekrem, 2015].

В результате ревизии хирономид подсемейства
Orthocladiinae российского Дальнего Востока нами
обнаружено 4 вида рода Gymnometriocnemus — G. (G.)
subnudus (Edwards), G. (R.) brumalis (Edwards), G. (R.)
kamimegavirgus Sasa et Hirabayashi и G. (R.)
tairaprimus Sasa et Okazawa, из которых два после-
дних впервые обнаружены в России. В связи с тем,
что систематика рода Gymnometriocnemus плохо раз-
работана, а  идентификация имаго самцов из-за вы-
сокой изменчивости ряда признаков затруднитель-
на, мы нашли целесообразным сделать переописание
указанных видов с составлением определительной
таблицы для дальневосточных видов.

Материал и методы
В статье приняты терминология и сокращения по

Сэтеру [Sæther, 1980].
Самец. AR — отношение длины последнего чле-

ника антенны к общей длине второго — предпослед-
него. MAII — срединный анэпистернум II груди.
Ноги: P1 — передняя, P2 — средняя, P3 — задняя нога;
f — бедро; t — голень; ta1–5 — членики лапки с 1-го
по 5-й; BR — отношение длины щетинок ta1 к мини-
мальной ширине ta1, измеренной примерно в 1/3 от
дистального конца; LR — отношение длины ta1 к t;
SV — отношение длин f+t к длине ta1; BV — отноше-
ние суммы длин f+t+ta1 к сумме длин ta2+ta3+ta4+ta5.
SVo — верхний придаток гонококсита, IVo — ниж-
ний придаток гонококсита.

Материал фиксирован жидкостью Удеманса или
70 %-м этанолом.
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Весь материал хранится в коллекции Лаборато-
рии пресноводной гидробиологии Федерального
научного центра биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии ДВО РАН, г. Владивосток.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА
GYMNOMETRIOCNEMUS EDWARDS РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА (САМЦЫ ИМАГО)

1. Вирга сильно развита и начинается в тергите VIII. Тер-
гит IX без «анального отростка», лишь с медиальной
складкой, которая может быть слабо развита ........... 2

— Вирга маленькая, расположена в тергите IX. Тергит IX
со слабо развитым «анальным отростком» длиной 16–
24 мкм. Гоностиль без кристы (рис. 1–3) ...................
Gymnometriocnemus (Gymnometriocnemus) subnudus

(Edwards)
2. Нижний придаток гонококсита двойной (рис. 10–11)

......................... Gymnometriocnemus (Raphidocladius)
 tairaprimus Sasa et Okazawa

— Нижний придаток гонококсита простой ................... 3
3. Вирга со слабо склеротизованными и обычно невиди-

мыми или плохо различимыми боковыми ламеллами.
Нижний придаток гонококсита угловидный (рис. 4–7)
......................... Gymnometriocnemus (Raphidocladius)
brumalis (Edwards)

— Вирга с сильно склеротизованными и хорошо видимы-
ми боковыми ламеллами. Нижний придаток гонококси-
та округлый (рис. 8–9) ............... Gymnometriocnemus
(Raphidocladius) kamimegavirgus Sasa et Hirabayashi

Обзор и переописания видов
Gymnometriocnemus (Gymnometriocnemus)

subnudus (Edwards)
Рис. 1–3.

Metriocnemus subnudus Edwards, 1929: 316.
Metriocnemus (Gymnometriocnemus) subnudus Edwards;

Goetghebuer, 1932: 23, 1940–50: 26.
Gymnometriocnemus  subnudus (Edwards); Krьger,

Thienemann, 1941: 186; Strenzke, 1950: 266, 314; Brundin,
1956: 143; Pankratova, 1970: 275; Pinder, 1978: 86; Langton,
Pinder, 2007: 108.

Gymnometriocnemus (s. str.) subnudus (Edwards); Sæther,
1983: 211, 219; Cranston, Oliver, 1988: 433; Sæther et al.,
2000: 167; Ashe, O’Connor, 2012: 295; Stur, Ekrem, 2015:
140; Makarchenko et al.,  2005: 402; Makarchenko,
Makarchenko, 2006: 315, 2008: 178, 2017: 134.

Материал. Ïðèìîðñêèé êð., Õàñàíñêèé ð-í: ð. Êåä-
ðîâàÿ, çàïîâåäíèê «Êåäðîâàÿ Ïàäü», 6–7.VII.2000, Å. Ìà-
êàð÷åíêî — 1#. Òåðíåéñêèé ð-í, Ñèõîòý-Àëèíñêèé çàïî-
âåäíèê, îç. Âåðõíåå, 25.VI.2006, Î. Çîðèíà — 1#; òàì æå,
áåçûìÿííûé ðó÷åé, âûòåêàþùèé èç êàìåíèñòîé îñûïè â ð-
íå Øàíäóéñêèõ îçåð, 26.VI.2006, Î. Çîðèíà — 2##; òàì
æå, êëþ÷ Ñàìàðêèí, 26.VI.2006, Î. Çîðèíà — 1#.

Описание. Имаго, самец (n = 3). Длина тела 1,7–
2,1 мм. Отношение длины тела к длине крыла 1,31–
1,50.

Голова. Глаза голые, со слабым дорсомедиальным рас-
ширеним. Из темпоральных щетинок присутствуют толь-
ко 3–6 вертикальных щетинок и 3–4 посторбитальных.
Клипеальных щетинок 8. Антенна с 13 флагелломерами и
хорошо развитыми султанами щетинок; 13-й флагелломер
с субапикальной щетинкой; AR 0,93–1,15. Длина 2–5 чле-
ников максиллярного щупика (в мкм) — 36–40 : 108 : 84–
88 : 84–128.

Грудь. Переднеспинка от коричневато-желтой до свет-
ло-коричневой, причем в середине она более темная, чем
по краям, латерально с 2–3 щетинка-ми. Среднеспинка с
тремя светло коричневыми или коричневыми дорсаль-
ными продольными полосами на коричневато-жёлтом или
желтом фоне. Акростихальных щетинок 6–11 (начинают-
ся на некотором расстоянии от границы с переднеспин-
кой), дорсоцентральных — 8–11 (в 1 ряду), преаляр-
ных — 4–5, скутеллярных — 4–6.

Крылья. Длина 1,30–1,42 мм. На R 13–15 коротких
щетинки, на R1 7–9 щетинок, на R4+5 11–18 щетинок. Вер-
шина костальной жилки на 130–180 мкм заходит за вер-
шину R4+5. Поверхность крыла с макротрихиями в апи-
кальной части секторов r4+5, m1+2 и m3+4; анальный сектор
без макротрихий, в одном случае с 1 макротирихией.
Анальная лопасть сильно усеченная. Чешуйка голая.

Ноги. BR1 2,8; BR2 3,3; BR3 4,5–5. Длина члеников ног
и их индексы приведены в табл. 1. На t1 1 шпора длиной
36–40 мкм, на t2 2 шпоры одинаковой длины (18–20 мкм),
на t3 2 шпоры разной длины (44–46 мкм и 20 мкм) и
гребень из 12 игловид-ных щетинок.

Гипопигий (рис. 1–3). Тергит IX с 12–14 щетинкми и
«анальным отростком» в виде хитинизированной неров-
ной треугольной или округло-треугольной складки, дли-
ной 16–24 мкм, на которой расположено несколько щети-
нок. Латеростернит IX  с 4–6 щетинками. Длина поперечной
стернаподемы 104–108 мкм, оральные выросты  округ-
ло-треугольные или треугольные. Вирга короткая, в виде
подковы, длиной 12–16 мкм, расположена в тергите IX.
Гоностиль 72–76 мкм длиной; длина терминального шипа
12 мкм, рядом с ним по внутреннему края находится
крепкая длинная щетинка. Гонококсит 160–164 мкм дли-
ной; нижний придаток округлый, покрыт короткими ще-
тинками и микротрихиями.

Таксономические замечания. Самцы G. (G.) subnudus
по большинству признаков очень близки японскому виду
G. (G.) johanasecundus Sasa et Okazawa, от которого отли-
чаются присутствием на среднеспинке акростихальных
щетинок и меньшей длиной (16–24 мкм) «анального отро-
стка» гипопигия. У самцов G. (G.) johanasecundus акрос-
тихальные щетинки отсутствуют, а длина «анального от-
ростка» 30 мкм [Sasa, Okazawa, 1994]. К этой же группе
близкородственных видов следует отнести G. (G.)
marionensis Sæther, известного из Неарктики и Западной
Палеарктики, у самцов которого длина «анального отро-

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV 

P1 528–560 656 400–408 208–224 162–160 88–96 72 0,61–0,62 2,96–2,98 2,94–3,05 

P2 560–592 576–608 288–304 144 112 72 64 0,50 3,94–3,95 3,63–3,84 

P3 576–592 640–672 368–384 176–192 160 80–88 64 0,57 3,29–3,30 3,19–3,38 

 

Òàáëèöà 1. Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Gymnometriocnemus (s. str.) subnudus (Edwards) (n = 2)
Table 1. Length (µm) and proportions of leg segments of Gymnometriocnemus (s. str.) subnudus (Edwards), male (n = 2)
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Ðèñ. 1–3. Îáùèé âèä ãèïîïîèãèÿ ñàìöà Gymnometriocnemus (Gymnometriocnemus) subnudus èç Ñèõîòý-Àëèíñêîãî
çàïîâåäíèêà (1–2) è çàïîâåäíèêà «Êåäðîâàÿ Ïàäü» (3). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 50 ìêì.

Figs 1–3. Total view of hypopygium Gymnometriocnemus (Gymnometriocnemus) subnudus from Sikhote-Alin’ Nature Reserve (1–
2) and from Kedrovaya Pad’ Nature Reserve (3). Scale bar is 50 µm.

стка» достигает 38 мкм, а длина терминального шипа
гоностиля составляет 1/4 длины гоностиля. Длина терми-
нального шипа самцов G. (G.) subnudus с российского
Дальнего Востока составляет 1/6 длины гоностиля. По-
видимому, точная диагностика, а возможно и синонимия,
этих трех видов будет возможна лишь после проведения
ДНК-анализа.

В процессе сравнения окраски среднеспинки груди
самцов G. (G.) subnudus из нашего материала с первоопи-
санием этого вида [Edwards, 1929], а также его переописа-
нием и описанием G. (G.) marionensis [Sæther, 1983], с
данными, приведенными в определительной таблице ви-
дов, составленной Штур и Экремом [Stur, Ekrem, 2015],
нами было замечено, что в определительной таблице пос-
ледних авторов цвет спеднеспинки для G. (G.) subnudus и
G. (G.) marionensis дается коричневый, в то время как у
остальных авторов указано, что на среднеспинке три ко-
ричневые продольные полосы расположены на желтом
фоне. Подобная окраска среднеспинки также у самцов с
российского Дальнего Востока. Всё перечисленное выше
указывает на необходимость проведения в будущем ре-
визии рода Gymnometriocnemus.

Распространение. Широко распространен в Голарк-
тике.

Gymnometriocnemus (Raphidocladius) brumalis
(Edwards)
Рис. 4–7.

Metriocnemus brumalis Edwards, 1929: 316.
Metriocnemus (Gymnometriocnemus) brumalis Edwards;

Goetghebuer, 1932: 23, 1940–1950: 16.
Gymnometriocnemus brumalis  (Edwards); Kruger,

Thienamann, 1941: 186; Brundin, 1956: 143; Pinder, 1978:
86; Langton, Pinder, 2007: 108; Makarchenko, Makarchenko,
2008: 178.

Gymnometriocnemus (Raphidocladius) brumalis (Edwards);
Sæther, 1983: 218; Sæther et al., 2000: 167; Makarchenko,
Makarchenko, 2006: 315, 2017: 134; Ashe, O’Connor, 2012:
296; Stur, Ekrem, 2015: 137.

Gymnometriocnemus (Raphidocladius) acigus Saether,
1983: 214.

Материал. Ïðèìîðñêèé êð., Ëàçîâñêèé ð-í: îç. Çàðÿ,
Ëàçîâñêèé çàïîâåäíèê, 22.V.2007, Î. Çîðèíà — 1#; òàì æå,
ð. Ïðîñåëî÷íàÿ îêîëî îäíîèìåííîãî êîðäîíà, 22.V.2007,
Î. Çîðèíà — 1#. Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáë., Îáëó÷åí-
ñêèé ð-í: êëþ÷ Âòîðàÿ Ñàôîíèõà, áàññ. ð. Áèäæàí (ïðèòîê
ð. Àìóð), 12.V.2012, Å. Ìàêàð÷åíêî — 2##; òàì æå,
îç. Ò¸ïëîå, Òåïëîâñêèé ËÐÇ, áàññ ð. Áèðà (ïðèòîê ð. Àìóð),
15.V.2011, Å. Ìàêàð÷åíêî — 2##. Õàáàðîâñêèé êð.,
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Õàáàðîâñêèé ð-í: áåçûìÿííîå îçåðî â ïîñ. Êîðôîâñêèé,
12.V.2008, Í. ßâîðñêàÿ — 1#.

Описание. Имаго, самец (n = 6). Длина тела 2,0–
2,8 мм. Отношение длины тела к длине крыла 1,38–1,64.

Голова. Глаза голые, с небольшим дорсомедиальным
расширеним. Из темпоральных щетинок присутствуют 7–
12 вертикальных щетинок и 4–8 посторбитальных. Клипе-
альных щетинок 7–11. Антенна с 13 флагелломерами и
хорошо развитыми султанами щетинок; 13-й флагелломер
на вершине расширяется, с тонкими волосками и субапи-

Ðèñ. 4–7. Îáùèé âèä ãèïîïèãèÿ ñàìöà Gymnometriocnemus (Raphidocladius) brumalis (Edwards) èç êë. Âòîðàÿ Ñàôîíèõà
(áàññ. ð. Áèäæàí, ÅÀÎ) (4), îç. Òåïëîå (áàññ. ð. Áèðà, ÅÀÎ) (5), áåçûìÿííîãî ðó÷üÿ â ð-íå ïîñ. Êîðôîâñêèé (îêð. ã. Õàáàðîâñê)
(6) è êë. Ïðîñåëî÷íûé (Ñèõîòý-Àëèíñêèé çàïîâåäíèê) (7). Íà ðèñ. 6–7 âèðãà íå ïîêàçàíà. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 50 ìêì.

Figs 4–7. Total view of hypopygium Gymnometriocnemus (Raphidocladius) brumalis (Edwards) from Vtoraya Safonikha Spring
(Bidzhan River basin, Jewish Autonomous Region) (4), Teploye Lake (Bira River basin, Jewish Autonomous Region) (5), unnamed
stream near the Korphovskyi Village (surroundings of the Khabarovsk Ñity) (6) and Proselochnyi Spring (Sikhote-Alin’ Nature
Reserve (7). In Figs 6–7 virga not shown. Scale bar is 50 µm.

кальной щетинкой длиной 20–32 мкм; AR 0,95–1,16. Длина
2–5 члеников максиллярного щупика (в мкм) — 28–40 :
76–100 : 76–104 : 100–124.

Грудь. Темно-коричневая. Переднеспинка латераль-
но с 0–3 щетинками. Акростихальных щетинок 6–9 (рас-
положены в середине среднеспинки), дорсоцентральных —
13–26, преалярных — 4–9, скутеллярных — 4–10.

Крылья. Длина 1,22–1,80 мм. На R 14–19 коротких
щетинки, на R1 7–11 щетинок, на R4+5 16–24 щетинки.
Вершина костальной жилки на 112–160 мкм заходит за
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вершину R4+5. Поверхность крыла с макротрихиями в
апикальной части секторов r4+5, m1+2 и m3+4; анальный
сектор с 3–21 макротрихиями. Также могут присутство-
вать макротрихии на  M1+2, M3+4, Cu и Cu1. Анальная
лопасть обычно редуцированная, но иногда небольшая
округлая. Чешуйка голая.

Ноги. BR1 2,2–3,0; BR2 2,8–4,0; BR3, 3,7–5,0. Длина
чле-ников ног и их индексы приведены в табл. 2. На t1 1
шпора длиной 36–48 мкм, на t2 2 шпоры длиной 20–24
мкм и 16–28 мкм, на t3 2 шпоры длиной 44–52 мкм и 20–24
мкм, а также гребень из 13–14 игловид-ных щетинок.

Гипопигий (рис. 4–7). Тергит IX шириной 80–140
мкм, с 17–23 длинными щетинкми и «анальным отрост-
ком» в виде хитинизированной треугольной складки дли-
ной 8–12 мкм и шириной 28–36 мкм, которая может от-
сутствовать (рис. 6) или быть редуцированной  (рис. 7).
Латеростернит IX  с 9–17 щетинками. Длина поперечной
стернаподемы 144–200 мкм, оральные выросты  высокие
треугольные, но иногда могут выглядеть как небольшие
утолщения. Вирга длинная, начинается из тергита VIII,
состоит из двух сильных игловидных щетинок длиной
112–160 мкм, по бокам от которых расположены плохо
различимые ламеллы. Фаллаподемы апикально образуют
завиток, с небольшим расширением на вершине. Гонос-
тиль 76–108 мкм длиной, максимально расширен в 0,53–
0,64 части от основания гоностиля; длина терминального
шипа 8–12 мкм. Гонококсит 152–220 мкм длиной; нижний
придаток угловидный, покрыт короткими щетинками и
микротрихиями.

Таксономические замечания. Самцы G. (R.) brumalis
от известных видов подрода Raphidocladius отличаются
строением вирги, которая состоит из двух длинных силь-
ных и изогнутых игловидных щетинок, по бокам от кото-
рых расположены плохо различимые ламеллы.

Наиболее крупные самцы этого вида на российском
Дальнем Востоке обнаружены в районе ключа Вторая
Сафониха (басс. р. Биджан), длина тела которых составля-

ла 2,7–2,8 мм, длина крыла — 1,72–1,80 мм, длина вир-
ги — 120–160 мкм, число дорсоцентральных щетинок
среднеспинки — 23–26. Особи из остальных популяций
имели длину тела 2,0–2,1 мм, длину крыла — 1,22–1,
52 мм, длину вирги — 112–144 мкм, число дорсоцент-
ральных щетинок — 13–21. Анальная лопасть крыла у
самцов почти во всех популяциях редуцированная и толь-
ко у комаров из Лазовского заповедника (р. Проселоч-
ная) и озера в пос. Корфовский (пригород г. Хабаровск)
она небольшая округлая. Обращает на себя внимание
изменчивость формы и строения тергита IX. Так, у сам-
цов из ключа Вторая Сафониха (басс. р. Биджан) и оз.
Тёплое (басс. р. Бира) за счёт развития хитинизированной
складки может образовываться ложный анальный отрос-
ток (рис. 4–5), у особей из Лазовского заповедника быва-
ет лишь небольшое хитинизированное утолщение в сере-
дине по свободному краю (рис. 7), а у комаров, собранных
в районе пос. Корфовский (пригород г. Хабаровск) вооб-
ще отсутствует хитинизированная складка или утолще-
ние по краю тергита IX (рис. 6). При сравнении самцов
G. (R.) brumalis российского Дальнего Востока с таковы-
ми из Европы и Северной Америки выявлены лишь не-
значительные различия, приведенные в табл. 3.

Распространение. Голарктический вид. Широко рас-
пространен на российском Дальнем Востоке.

Gymnometriocnemus (Raphidocladius)
kamimegavirgus Sasa et Hirabayashi

Рис. 8–9.

Gymnometriocnemus kamimegavirgus Sasa et Hirabayashi,
1993: 369.

Gymnometriocnemus (Raphidocladius) kamimegavirgus Sasa
et Hirabayashi; Sæther et al., 2000: 167; Yamamoto, 2004: 38;
Ashe, O’Connor, 2012: 296; Stur, Ekrem, 2015: 140.

Материал. Ìàãàäàíñêàÿ îáë., Îëüñêèé ð-í: ð. Óãëè-
êàí (áàññ. ð. Îëà), 23.VI.2008, Å. Õàìåíêîâà — 1#; òàì æå,
ð. Îëà, 19 êì, 22.VI.2013, Å. Õàìåíêîâà — 1#. Ïðèìîðñ-

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV 

P1 480–672 624–848 304–432 192–256 128–192 80–112 80–96 0,49–0,51 3,63–3,67 2,80–2,97 

P2 512–720 528–736 240–320 128–176 96–144 72–88 72–96 0,42–0,49 4,31–4,68 3,27–3,64 

P3 544–768 624–832 352–496 176–240 160–208 80–112 80–96 0,58–0,61 3,17–3,26 2,97–3,19 

 

Òàáëèöà 2. Äëèí à ÷ëåí èêî â í î ã (ì êì ) è èõ èí äåêñû ñàìöà Gymnometriocnemus (R.) brumalis (Edwards) (n = 6)
Table 2. Length (µm) and proportions of leg segments of Gymnometriocnemus (R.) brumalis (Edwards), male (n = 6)

 
Признаки G. (R.) brumalis (Edw.) 

российский Дальний Восток (n = 6) 

G. (R.) brumalis (Edw.) 
Европа и Сев. Америка (n = 11)*. 

По: Sæther, 1983 

Длина тела, мм 2,0–2,8 1,99–2,57 

Длина крыла, мм 1,22–1,80 1,24–1,27 

Анальная лопасть крыла Редуцированная, иногда небольшая 
округлая Всегда редуцированная 

Длина вирги, мкм 112–160 64–128 

Отношение максимальной ширины гоностиля от 
основания к длине гоностиля 0,53–0,64 0,47–0,73 

Òàáëèöà 3. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà èìàãî ñàìöîâ Gymnometriocnemus (R.) brumalis (Edwards) ñ ðîññèéñêîãî
Äàëüíåãî Âîñòîêà, Åâðîïû è Ñåâåðíîé Àìåðèêè

Table 3. Comparative characteristics of adult males Gymnometriocnemus (R.) brumalis (Edwards) from Russian Far East,
Europe and North America

* Äëÿ ñðàâíåíèÿ èñïîëüçîâàíû äàííûå ïî 3 ñàìöàì G. (R.) brumalis èç Åâðîïû è 8 ñàìöàì G. (R.) acigus, ñâåäåííîãî â
ñèíîíèì ê G. (R.) brumalis, èç Ñåâ. Àìåðèêè
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êèé êð., Òåðíåéñêèé ð-í, Ñèõîòý-Àëèíñêèé çàïîâåäíèê,
ð. Äæèãèòîâêà ó êîðäîíà «Êàáàíèé», 17.V.2005, Î. Çîðè-
íà — 2##.

Описание. Имаго, самец (n = 2). Длина тела 2,0 мм.
Отношение длины тела к длине крыла 1,34–1,39.

Голова. Глаза голые, со слабым дорсомедиальным рас-
ширеним. Из темпоральных щетинок присутствуют толь-
ко 6 вертикальных щетинок и 3–5 посторбитальных. Кли-

Ðèñ. 8–11. Îáùèé âèä ãèïîïèãèÿ ñàìöà Gymnometriocnemus (Raphidocladius) kamimegavirgus Sasa et Hirabayashi èç ðåê
Óãëèêàí (8) è Îëà (9) Îõîòñêîãî ïîáåðåæüÿ Ìàãàäàíñêîé îáë., G. (R.) tairaprimus Sasa et Okazawa èç êë. Âòîðàÿ Ñàôîíèõà
(áàññ. ð. Áèäæàí, ÅÀÎ) (10–11). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 50 ìêì.

Figs 8–11. Total view of hypopygium Gymnometriocnemus (Raphidocladius) kamimegavirgus Sasa et Hirabayashi from
Uglikan River (8) and Ola River (9) (Okhotsk coast of the Magadan Region), G. (R.) tairaprimus Sasa et Okazawa from Vtoraya
Safonikha Spring (Bidzhan River basin, Jewish Autonomous Region) (10–11). Scale bar is 50 µm.

пеальных щетинок 7–8. Антенна с 13 флагелломерами и
хорошо развитыми султанами щетинок; 13-й флагелло-
мер с субапикальной щетинкой длиной 28 мкм; AR 1,09–
1,11. Длина 2–5 члеников максиллярного щупика
(в мкм) — 36 : 80–95 : 68–80 : 104–120.

Грудь. Переднеспинка коричневая, латерально с 1–3
щетинками. Среднеспинка коричневая; акростихальных
щетинок 6–12 (расположены в середине среднеспинки),
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дорсоцентральных — 11–16 (в 1 ряду), преалярных — 5–
7, скутеллярных — 5.

Крылья. Длина 1,44–1,49 мм. На R 9 коротких щети-
нок, на R1 5 щетинок, на R4+5 13 щетинок. Вершина кос-
тальной жилки на 140 мкм заходит за вершину R4+5. Повер-
хность крыла с макротрихиями в апикальной части секторов
r4+5, m1+2 и m3+4; анальный сектор с 0–2 макротрихиями.
Анальная лопасть слабо развита. Чешуйка голая.

Ноги. BR1 2,7–3,0; BR2 3,2; BR3 3,2. Длина чле-ников
ног и их индексы приведены в табл. 4. На t1 1 шпора
длиной 36–38 мкм, на t2 2 шпоры одинаковой длины (20
мкм), на t3 2 шпоры разной длины (40 мкм и 16 мкм) и
гребень из 13–14 игловид-ных щетинок.

Гипопигий (рис. 8–9). Тергит IX с 10–15 относитель-
но длинными щетинками, по свободному краю сильно
хитинизирован или с узкой овальной складкой. Латерос-
тернит IX  с 6–11 щетинками. Длина поперечной стерна-
подемы 136–140 мкм, оральные выросты  округло-треу-
гольные или треугольные. Вирга состоит из двух сильно
хитинизированных   длинных игловидных щетинок дли-
ной 132–136 мкм и латеральных ламелл с каждой стороны
длиной 80–92 мкм. Гоностиль 80 мкм длиной, узкий,
немного расширен в середине по внутреннему краю; дли-
на терминального шипа 12 мкм. Гонококсит 156 мкм дли-
ной; нижний придаток широкий округлый, с нескольки-
ми длинными щетинками по внутреннему краю, в
остальной части покрыт короткими щетинками и микро-
трихиями.

Таксономические замечания. Отличительные при-
знаки самцов G. (R.) kamimegavirgus приведены выше в
определительной таблице. В целом, особи с Охотоморс-
кого побережья Магаданской обл. укладываются в опи-
сание вида, приведенное японскими коллегами [Sasa,
Hirabayashi, 1993], за исключением размера вирги. Так,
длина игловидных щетинок вирги дальневосточных сам-
цов 132–140 мкм, боковых ламелл — 80–88 мкм, а у
особей из Японии соответственно — 145 мкм и 104 мкм.

Распространение. По мнению Штур и Экрема [Stur,
Ekrem, 2015] вид имеет голарктическое распространение.
Для России указывается впервые, где известен только с
Охотоморского побережья Магаданской обл.

Gymnometriocnemus (Raphidocladius) tairaprimus
Sasa et Okazawa

Рис. 10–11.

Gymnometriocnemus tairaprimus Sasa et Okazawa, 1994: 72.
Gymnometriocnemus (Raphidocladius) tairaprimus Sasa

et Okazawa; Sæther et al., 2000: 167; Yamamoto, 2004: 38;
Ashe, O’Connor, 2012: 296; Stur, Ekrem, 2015: 140.

Материал. Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáë., Îáëó÷åíñ-
êèé ð-í: êëþ÷ Âòîðàÿ Ñàôîíèõà, áàññ. ð. Áèäæàí (ïðèòîê
ð. Àìóð), 12.V.2012, Å. Ìàêàð÷åíêî — 2##.

Описание. Имаго, самец (n = 1–2). Длина тела 2,0–
2,1 мм. Отношение длины тела к длине крыла 1,39–1,46.

Голова. Глаза голые, со слабым дорсомедиальным
расширеним. Из темпоральных щетинок присутствуют
6 вертикальных щетинок и 5 посторбитальных. Клипе-
альных щетинок 7. Антенна с 13 флагелломерами и хоро-
шо развитыми султанами щетинок; 13-й флагелломер с
субапикальной щетинкой; AR 0,92–0,96. Длина 2–5 чле-
ников максиллярного щупика (в мкм) — 36 : 76 : 76 : 92.

Грудь. Коричневая. Переднеспинка латерально с 3 ще-
тинками. Акростихальных щетинок среднеспинки 4 (рас-
положены в середине среднеспинки), дорсоцентральных —
13–15 (в 1 ряду), преалярных — 6, скутеллярных — 4.

Крылья. Длина 1,44 мм. На R 11 коротких щетинок, на
R1 6 щетинок, на R4+5 10 щетинок. Вершина костальной
жилки на 160 мкм заходит за вершину R4+5. Поверхность
крыла с макротрихиями в апикальной части секторов r4+5,
m1+2 и m3+4, где их число соответственно 2, 21, 10; аналь-
ный сектор с 1 макротрихией. Анальная лопасть неразви-
та. Чешуйка голая.

Ноги. BR1 2,7; BR2 3,5; BR3 4,0. Длина чле-ников ног и
их индексы приведены в табл. 5. На t1 1 шпора длиной 32
мкм, на t2 2 шпоры длиной 20 мкм и 16 мкм, на t3 2 шпоры
разной длины (40 мкм и 16 мкм) и гребень из 11 игловид-
ных щетинок.

Гипопигий (рис. 10–11). Тергит IX с 20 относительно
длинными щетинками, по свободному краю в середине у
одного самца сильно хитинизирован, у другого подобная
хитинизация отсутствует. Латеростернит IX  с 5–8 щетин-
ками. Вирга длиной 84 мкм, состоит из двух длинных
узких игловидных щетинок и латеральных ламелл с каж-

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV 

P1 512–544 656–688 328–352 208 128–148 92–96 80 0,50–0,51 3,50–3,56 2,92–3,0 

P2 544–576 576 264–272 156–160 108–112 72–80 72–80 0,46–0,47 4,24 3,36 

P3 592–608 672–688 384–400 200–208 168–180 88 80 0,57–0,58 3,24–3,29 2,96–3,16 

 

Òàáëèöà 4. Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Gymnometriocnemus (R.) kamimegavirgus Sasa et Hirabayashi
(n = 2)

Table 4. Length (µm) and proportions of leg segments of Gymnometriocnemus (R.) kamimegavirgus Sasa et Hirabayashi,
male (n = 2)

Òàáëèöà 5. Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Gymnometriocnemus (R.) tairaprimus Sasa et Okazawa
(n = 1)

Table 5. Length (µm) and proportions of leg segments of Gymnometriocnemus (R.) tairaprimus Sasa et Okazawa
(n = 1)

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV 

P1 512 624 320 176 128 96 80 0,51 3,55 3,03 

P2 544 544 256 144 112 64 64 0,47 4,25 3,50 

P3 576 624 352 176 160 80 80 0,56 3,41 3,13 
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дой стороны. Гоностиль 80 мкм длиной, широкий, расши-
рен в середине по внутреннему краю; длина терминаль-
ного шипа 12 мкм. Гонококсит 152 мкм длиной; нижний
придаток двойной, с несколькими относительно длинны-
ми щетинками по внутреннему краю, в остальной части
покрыт короткими щетинками и микротрихиями.

Таксономические замечания. Отличительные при-
знаки самцов G. (R.) tairaprimus Sasa et Okazawa приведе-
ны выше в определительной таблице. Почти по всем при-
знакам комары из басс. р. Амур укладываются в описание
вида, приведенное японскими коллегами [Sasa, Okazawa,
1994], но имеют более длинные крылья (1,44 мм), наличие
4 акростихальных щетинок на среднеспинке и более ко-
роткую виргу (84 мкм). У самцов из Японии длина крыла
1,22–1,28 мм, акростихальные щетинки отсутствуют, дли-
на вирги 100 мкм [Sasa, Okazawa, 1994].

Распространение. Для России указывается впервые.
До находки в басс. р. Амур был известен только из Япо-
нии.
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Резюме. В Южной Туве на зарастающей песчаной
гряде Цугер-Элисс, был проанализирован ход параллель-
ных первичных сукцессий почвенных микроорганизмов и
панцирных клещей (орибатид). В процессе сукцессион-
ных изменений от инициального эмбриозёма через свет-
ло-каштановую почву к каштановой отмечены синхрон-
ные изменения количественных параметров комплекса
изученных педобионтов. В ходе сукцессии в верхнем го-
ризонте почвы увеличиваются общая биомасса микроор-
ганизмов и величина активной биомассы. В сообществе
панцирных клещей увеличивается число видов и их чис-
ленность. Эти изменения в изучаемых компонентах комп-
лекса педобионтов происходят параллельно. Но, темпы и
характер преобразований миробиологического и ориба-
тидного компонентов этого комплекса имеют свою специ-
фику. На разных стадиях сукцессионного процесса изме-
нения в компонентах деструкционного блока сухостепной
экосистемы Тувы в ходе первичного почвоообразования
происходят неравномерно: наиболее резко выражен пе-
реход от инициального эмбриозёма к светло-каштановой
почве. У микроорганизмов количественные показатели
возрастают в 4–37 раз. У орибатид — от нулевых значе-
ний до их существенных величин. Переход от светло-
каштановой почвы к каштановой на количественном уров-
не происходит значительно менее резко. У
микроорганизмов количественные показатели увеличи-
ваются на 62–73 %, у орибатид — на 25–40 %. На каче-
ственном уровне происходит резкое изменение удельной
активности биомассы почвенных микроорганизмов, что
может свидетельствовать о значительной трансформации
микробиального комплекса в целом. В сообществе панцир-
ных клещей трансформируется видовая структура: она
меняется в пользу видов, чувствительных к экстремаль-
ным факторам среды обитания, замещающих в ходе сук-
цессии виды с более широкими экологическими спектрами.

Abstract. As a result of the study conducted in southern
Tuva on the overgrown sand ridge Zuger-Eliss, the course of
parallel primary successions of soil microorganisms and

oribatid mites was analyzed. In the process of the successional
changes from the initial embryozem through the light chestnut
soil to the chestnut one the synchronous changes in the
quantitative parameters of studied pedobionts have been
marked. During the succession, the total biomass of
microorganisms and the amount of active biomass increases
in the upper soil horizon. In the community of oribatid mites
the number of species and their abundance increas. These
changes in the investigated components of the pedobionts
complex go on in parallel. But, the pace and charachter of
transformations microbialal and oribatid components of this
complex have their own specifics. At different stages of the
successional process changes in components of the destruction
block of dry steppe ecosystem of Tyva during the initial soil
formation occur unevenly: the most sharply pronounced is
transition from the initial embryozem to light chestnut soil.
Quantitative parameters of microorganisms increase to 4–37
times. In oribatid mites community — from zero values to
their essential ones. The transition from light chestnut to
chestnut soil at the quantitative level is much less abruptly.
Quantitative parameters of microorganisms increase in 62–
73 %, of oribatid mites — in 25–40 %. At the qualitative
level, there is a sharp change in the specific activity of soil
microbiomass, which may indicate a significant transformation
of the microbial complex as a whole. In the community of
oribatid mites its species structure is transformed: it is
changing in favour of species that are sensitive to extreme
environmental factors, replacing during the succession species
with a wider ecological spectrums.

Введение
Актуальность исследования первичных сукцес-

сий бесспорна из-за усиливающегося техногенного
пресса на экосистемы и почвы, в результате которо-
го в некоторых случаях происходит полное уничто-
жение природных биогеоценозов с последующим
формированием молодых экосистем и почв на раз-
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нообразных почвообразующих субстратах на месте
уничтоженных. Помимо антропогенно перемещён-
ных пород, которые становятся почвообразующими
субстратами, образование молодых почв происхо-
дит в процессе самозарастания песков, скальных
выходов, в поймах рек и озер [Yakutin, 2018].

Особое значение в процессах развития молодых
почв на ранних этапах почвообразования имеет фор-
мирование комплексов педобионтов: почвенных
микроорганизмов и беспозвоночных животных, —
основы деструкционного звена биологического кру-
говорота. Важным результатом деятельности по-
чвенных животных является размельчение раститель-
ного материала, благодаря чему увеличивается его
поверхность и он становится более доступным для
дальнейшего использования микроорганизмами.
Кроме механической имеет значение и физиологи-
ческая роль почвенных животных. Она состоит в сти-
муляции развития почвенной микрофлоры [Tate,
1987]. Причём, чем сложнее комплекс почвенных
животных, тем интенсивнее развитие микрофлоры и
тем активнее идёт процесс разложения органичес-
кого вещества [Coleman et al., 1984; Setala, Huhta,
1990]. Биомасса почвенных животных составляет
менее 1 % от массы растительных остатков, поступа-
ющих на разложение, но без них разложение задер-
живается в 6–8 раз [Zvyagintsev et al., 2005]. Причём,
присутствие мелких, но многочисленных почвенных
животных, таких как коллемболы и орибатиды, спо-
собствует увеличению степени зрелости гумусовых
веществ [Simonov, 1989; Mordkovich et al., 2006].

Исследования почвенной биоты на разных стади-
ях естественных первичных сукцессий в самозарас-
тающих песках вообще достаточно редки. В разных
регионах неоднократно предпринимались попытки
исследования первичных сукцессий комплексов пе-
добионтов: почвенных животных [Stebaev, 1963;
Rybalov, 1979; Gordeeva, Rybalov, 1982] и микроор-
ганизмов [Iutinskaya et al., 1986; Andreyuk et al., 1989]
на песках. Но исследования параллельных сукцессий
почвенных микроорганизмов и панцирных клещей
(орибатид) в процессе развития почв на песках, на-
чиная с инициальной стадии, в мировой научной
литературе практически отсутствуют [Andrievskii,
Yakutin, 2012.].

Цель данного исследования состояла в изучении
параллельных сукцессий микроорганизмов и пан-

цирных клещей в ходе естественной первичной сук-
цессии на песках в подзоне сухих степей Тувы.

Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования были выбра-

ны участки на подгорной равнине хребта Сангилен в
Убсунурской котловине в Эрзинском кожууне Рес-
публики Тыва. Гряда зарастающих песков Цугер-
Элисс, на которой изучались начальные стадии сук-
цессии, имеет общую высоту около 40 м и
протяженность около 14 км с северо-запада на юго-
восток. Пески, слагающие массив Цугер-Элисс име-
ют аллювиальное происхождение. После опускания
местного базиса эрозии речная терраса оказалась
«обезвоженной» и была развеяна ветрами. Мощ-
ность эоловых отложений достигает 10–12 метров
[Nosin, 1963; Chistyakov et al., 1994].

На западном склоне песчаной гряды в 2 км к
северо-востоку от озера Торе-Холь была выбрана
катена, в элювиальной позиции которой находится
разреженное злаковое сообщество на слабо закреп-
ленном песке (инициальная стадия сукцессии), а в
аккумулятивной позиции — разнотравно-злаковая
сухая степь с караганой на светло-каштановой пес-
чаной маломощной почве (промежуточная стадия
сукцессии). В качестве терминальной стадии разви-
тия экосистем и почв рассматривалась разнотравно-
полынно-злаковая сухая степь на каштановой супес-
чаной среднемощной почве близ останца Онджалан.
Все выбранные участки находятся под умеренной
пастбищной нагрузкой: летней (Цугер-Элисс) и зим-
ней (Онджалан). Краткая характеристика исследован-
ных экосистем приведена в табл. 1.

Почвенные пробы для микробиологического и
зоологического анализов отбирались в летний пери-
од. Для микробиологического анализа образцы от-
бирались по общепринятой методике из слоя 0–10
см. В образцах почв определялась полевая влажность
и углерод биомассы микроорганизмов (С-биомас-
сы) методом фумигации-инкубации [Schinner et al.,
1996]. Величина биомассы почвенных микроорга-
низмов является фундаментальной характеристикой
состояния почвенного микробоценоза. Эта микро-
бобиомасса условно состоит из двух частей: «актив-
ной» и «неактивной». «Активная» часть микробо-
биомассы — масса всех микроорганизмов, которые

№ п/п Геоморфологическое 
положение Почва Фитоценоз 

Проективное покрытие / Высота 
травостоя 
(%) / (см) 

1 Верхняя часть песчаной 
гряды Цугер-Элисс 

Эмбриозём 
инициальный (песок) 

Разреженное злаковое 
сообщество 2 / 10 

2 
Пологий западный склон 

песчаной гряды Цугер-Элисс, 
переходящий в равнину 

Светло-каштановая 
песчаная маломощная 

Разнотравно-злаковая 
сухая степь с караганой 30 / 20 

3 
Южный склон подгорной 

равнины останца Онджалан 
в 3 км от подножья 

Каштановая супесчаная 
среднемощная 

Разнотравно-полынно-
злаковая сухая степь с 

примесью караганы 
60 / 5–30 

 

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè èññëåäîâàííûõ ýêîñèñòåì
Table 1. The main characteristics of the investigated ecosystems
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в данный момент времени находятся в метаболичес-
ки активном состоянии. Вся остальная часть микро-
бобиомассы находится, как считается, в метаболи-
чески неактивном («дремлющем») состоянии.
Известно, что активная часть общей микробобио-
массы в каждый конкретный момент времени со-
ставляет от 11 до 46 % от общей [Clarhom, Rosswall,
1980; Smith et al., 1985].

Оценка особенностей функционирования по-
чвенной микробобиомассы возможна только при
определении величин, характеризующих ее метабо-
лическую активность. В данной работе в качестве
показателя общей метаболической активности ком-
плекса микроорганизмов почвы рассматривалась
величина активной биомассы, а в качестве показате-
ля удельной метаболической активности — доля ак-
тивной биомассы в ее общем запасе [Van de Werf,
Verstraete, 1987].

Для анализа населения панцирных клещей отби-
рались почвенные пробы по общепринятой для мик-
рофауны методике [Gilyarov, 1975] стандартным ци-
линдрическим пробоотборником (с площадью
поверхности 25 см2) на глубину 5 см в 10-кратной
повторности в каждом биотопе. Из отобранных проб
клещи выгонялись по методу термоэклекции Берле-
зе-Тульгрена. Извлеченные из почвы клещи поме-
щались на предметные стёкла в жидкость Фора-Бер-
лезе, затем подвергались термической обработке в
сушильном шкафу при температуре 45 °С в течение
14 суток с изготовлением постоянных препаратов, в
которых под микроскопом определялась видовая
принадлежность панцирных клещей. Анализ распре-
деления орибатид в ряду исследуемых экосистем
проведён по количественным параметрам сообще-
ства — видовому богатству и численности, отража-
ющим экологический статус живых организмов
[Chernov, 1991]. Численности клещей рассчитыва-
лись по стандартной методике на 1 м2, исходя из
площади пробоотборника [Gilyarov, 1975].

Статистическая обработка результатов проводи-
лась методами вариационного и дисперсионного
анализов. В процессе выполнения дисперсионного
анализа рассчитывалась НСР (наименьшая суще-
ственная разность) [Plochinskii, 1970; Sorokin, 2004].

Результаты и обсуждение
Подзона сухих степей вообще характеризуется

аридными условиями, и влажность является одним
из основных факторов, ограничивающих развитие
микроорганизмов в каштановых почвах. Влажность
всех почвенных образцов во все сроки отбора оказа-
лась очень низкой (0,25–2,21 %), но, как показывают
выполненные к настоящему времени исследования,
даже при очень низкой влажности количество мик-
роорганизмов в каштановых почвах может дости-
гать значительных величин [Zvyagintsev, 1987]. Это
указывает на высокую устойчивость микроорганиз-
мов в этих почвах к недостатку влаги.

Ðèñ. 1. Ñ-áèîìàññû (ìã Ñ/100 ã ïî÷âû) â âåðõíåì
ãîðèçîíòå èññëåäîâàííûõ ïî÷â (îáîçíà÷åíèÿ ñì. òàáë. 1).

Fig. 1. C-biomass of microorganisms (mg C/100 g of soil) in
the upper horizon of the studied soils (symbols see table. 1).

НСР(5 %) = 5,6

Содержание С-биомассы в нашем исследовании
было минимальным в эмбриоземе инициальном
(0,4 мг С / 100 г в слое 0–10 см) и резко (в 37 раз)
увеличивалось в почве светло-каштановой песчаной
(рис. 1). В процессе дальнейшего развития почв от
светло-каштановой к каштановой существенного уве-
личения содержания С-биомассы не происходит.
Наши данные по содержанию С-биомассы в кашта-
новых почвах хорошо согласуются с данными иссле-
дований, выполненных в степных криоаридных по-
чвах Бурятии [Zvyagintsev et al., 1999].

Основное влияние на содержание С-биомассы
на первом этапе развития оказывает комплекс фак-
торов, определяемый возрастом (или стадией разви-
тия) песчаной почвы (F = 120, р < 0,001) (табл. 2).
Влияние всех остальных рассмотренных факторов
на С-биомассы в процессе развития почвы оказа-
лось несущественным.

Показатели, характеризующие метаболическую
активность микробной биомассы, увеличивались в
процессе развития молодых почв. Так, величина ак-
тивной биомассы в эмбриоземе инициальном опре-
делена на уровне 1 мг С / 100 г почвы (рис. 2). При

Ðèñ. 2. Ñîäåðæàíèå àêòèâíîé ìèêðîáîáèîìàññû
(ìã Ñ/100 ã ïî÷âû) â âåðõíåì ãîðèçîíòå èññëåäîâàííûõ ïî÷â
(îáîçíà÷åíèÿ ñì. òàáë. 1).

Fig. 2. The content of active microbiomass (mg C/100 g of
soil) in the upper horizon of the studied soils (symbols see
table. 1).

НСР(5%) = 1,6
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переходе от эмбриозема к светло-каштановой и каш-
тановой почвам данный показатель увеличивается в
3,9 и в 6,2 раза соответственно.

Выявлено значимое влияние комплекса факто-
ров, определяемых возрастом почвы, на величину
активной биомассы на стадии перехода от эмбрио-
зема к светло-каштановой почве (F = 22, р < 0,05) и на
стадии перехода от светло-каштановой почвы к каш-
тановой (F = 19, р < 0,05).

В эмбриоземе инициальном доля активной мик-
робобиомассы в её общем запасе была определена
на уровне 95 %  (рис. 3), а в каштановых почвах — в
3–4 раза ниже (24–34 %), т.е. на уровне таковой в
сформировавшихся почвах, в которых была опреде-
лена доля активной биомассы в её общем запасе
[Van de Werf, Verstraete, 1987].

Комплекс факторов, определяемый возрастом
почвы, оказывает существенное влияние на долю
активной микробобиомассы (F = 468, р < 0,01) только
на первой стадии развития (при переходе от эмбрио-
зема инициального к светло-каштановой песчаной

почве). На следующей стадии развития каштановых
почв влияния различных факторов на показатели
удельной активности выявить не удалось.

Таким образом, эмбриозём инициальный харак-
теризуется низким содержанием С-биомассы и низ-
кой метаболической активностью микробобиомас-
сы. Важной особенностью этой почвы является
высокий уровень удельной активности биомассы
микроорганизмов. Это свидетельствует о том, что
относительно небольшая биомасса микроорганиз-
мов в этой почве метаболически более активна, чем
относительно более значительная микробная био-
масса сформировавшихся каштановых почв.

В процессе развития эмбриозёма уже на стадии
перехода к светло-каштановой почве происходит зна-
чительный рост содержания С-биомассы и величи-
ны активной биомассы. Одновременно происходит
резкое снижение уровня удельной активности мик-
робобиомассы. В процессе дальнейшего развития
светло-каштановой почвы при переходе ее в кашта-
новую в ней увеличиваются показатели содержания
С-биомассы и метаболической активности микро-
бобиомассы, но это увеличение уже не столь суще-
ственно, как на первой стадии развития каштановой
почвы.

Данные по распределению панцирных клещей в
ряду исследованных экосистем приведены в табл.  3.

Всего было обнаружено 6 видов орибатид. При-
чём, на слабозакрепленном песке панцирных кле-
щей не обнаружено вовсе, а в двух вариантах почв
каштанового ряда были зафиксированы 3–4 вида.
Столь низкие показатели видового богатства харак-
терны для сухих степей Тувы, где в прежних работах
авторов было обнаружено от 1 до 3 видов [Yakutin,
Andrievskiy, 2011], и от 1 до 11 [Andrievskii, Yakutin,
2016]. Показатели численностей панцирных клещей
находятся в установленных ранее пределах для Ту-
винских степей, но ближе к нижней их границе. В
нашем материале они равняются 2400–4000 экз./м2 в
двух почвах каштанового ряда. Данные по другим

Показатель 
Стадия 

развития 
почвы 

Факторы 

А В С АВ АС ВС 

Величина С-биомассы 
I 120,31** 0,15 0,21 0,04 0,18 1,02 

II 2,14 0,30 0,80 0,01 0,20 0,36 

Величина активной 
биомассы 

I 21,50* 0,58 1,75 5,71 1,41 2,17 

II 18,92* 3,64 9,49* 7,55 1,50 0,48 

Доля активной биомассы 
I 468,4*** 3,60 4,0 7,10 1,20 2,9 

II 0,09 0,09 2,13 1,12 0,10 0,17 

 

Òàáëèöà 2. Ðåçóëüòàòû äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà (çíà÷åíèÿ F-êðèòåðèÿ)
Table 2. The results of analysis of variance (the value of F-test)

Ïðèìå÷àíèå: À — âîçðàñò ïî÷âû, Â — ãëóáèíà ïî ïðîôèëþ ïî÷âû, Ñ — ñðîê îòáîðà îáðàçöîâ, ÀÂ, ÀÑ, ÂÑ —
âçàèìîäåéñòâèå ôàêòîðîâ; * — ð < 0,05; ** —  ð < 0,01; *** — ð < 0,001.

Note:  A —  the age of the soil, —  the depth along the soil profile, C — the sampling time, AB, AC, and BC are the interaction
of factors; * — p < 0.05; ** — p < 0.01; *** — p < 0.001.

Ðèñ. 3. Äîëÿ àêòèâíîé áèîìàññû â îáùåé áèîìàññå
ìèêðîîðãàíèçìîâ (%) â âåðõíåì ãîðèçîíòå èññëåäîâàííûõ
ïî÷â (îáîçíà÷åíèÿ ñì. òàáë. 1)

Fig. 3. The share of active biomass in the total microbiomass
(%) in the upper horizon of the studied soils (symbols see table.
1)

НСР(5 %) = 14,1

0 20 40 60 80 100
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биотопам той же подзоны сухих степей Тувы нахо-
дятся в очень широком диапазоне величин и состав-
ляют от 40 до 20000 экз./м2 [Krivolutskiy, 1978; Yakutin,
Andrievskii, 2011] и от 400 до 70934 экз./м2 [Andrievskii,
Yakutin, 2016]. В степной зоне Тувы вообще показа-
тели численностей панцирных клещей колеблются
от 4000 до 53600 экз./м2 [Gadzhiev et al., 2002].

Видовое богатство фауны панцирных клещей су-
хих степей Тувы значительно беднее, чем таковое в
других вариантах сухих степей Внутренней Азии, где
выявлено от 18 до 25 видов в зависимости от конкрет-
ного биотопа [Gadzhiev et al., 2002]. Приведённые
количественные данные по населению орибатид в
нашем материале свидетельствуют о существенном
общем улучшении условий обитания орибатид в
светло-каштановой почве в сравнении с песками,
где они не зафиксированы вообще, и о ещё боль-
шем — в каштановой почве. Там величины показа-
телей видового богатства и суммарной численности
панцирных клещей возрастают по сравнению с пре-
дыдущей стадией сукцессии на 25 % и 40 % соответ-
ственно. Меняется и видовая структура сообщества
орибатид. Виды распределяются по позициям кате-
ны неравномерно. Только один вид (Exochocepheus
laticuspis) заселяет 2 позиции катены (Т. 2 и Т. 3).
Остальные 5 видов зафиксированы каждый на одной
позиции: Pedrocortesella fusca,  Eporibatula
prominens и Scutovertex sculptus — в Т. 3, а
Bipasallozetes sp. и Oribatula elegantissima — в Т. 2.
Из такого распределения следует, что первые 3 вида
находят благоприятные для себя условия лишь в эко-
системе терминальной стадии сукцессии, тогда как
последние 2 — в биотопе её промежуточной стадии.
Вид E. laticuspis, хотя обнаружен на обеих этих ста-
диях, всё же, более тяготеет к терминальной, где его
численность вдвое больше, чем на промежуточной.

Из всех обнаруженных в исследованном ряду эко-
систем видов выделяются E. laticuspis и E. prominens:
они крайне обильны в степных экосистемах Тувы,
составляя ядро сообществ трети биотопов [Gadzhiev
et al., 2002]. Но, это относится к экосистемам, прак-
тически не подверженным действию экстремальных

факторов (как природных, так и антропогенных). Так,
÷èñëåí í î ñòè E. Laticuspis и E. prominens достигают
значительных величин при умеренной пастбищной
нагрузке (соответственно 12 тыс. и 7,6 тыс./экз.м2),
но при её усилении эти виды вообще исчезают
[Yakutin, Andrievskii, 2011]. Засоление почвы тоже
оказывает влияние на эти виды-доминанты степных
экосистем, но уже различное. E. prominens реагиру-
ет на высокую степень засоления почвы явно отри-
цательно: в слабо засолённой почве его численность
достигает практически предельной для степных эко-
систем величины (около 70 тыс. экз./м2), тогда как
при увеличении степени засоления почвы числен-
ность убывает сначала до 1733 экз./м2 (в 35 раз), за-
тем до 67 экз./м2 (на 3 порядка), а при максимальном
засолении вид вообще отсутствует. Другой вид-до-
минант E. laticuspis к степени засоления несколько
более толерантен: при умеренно сильном засолении
он ещё многочислен (почти 6000 экз./м2), при более
слабом резко снижает численность (133 экз./м2), и
отсутствует совсем лишь при экстремальном засо-
лении, как и E. prominens [Andrievskii, Yakutin, 2016].
В исследуемом в данной работе сукцессионном ряду
сухостепных экосистем E. laticuspis также демонст-
рирует более выраженную экологическую пластич-
ность в сравнении с E. prominens. Последний прояв-
ляет здесь высокую степень стенотопности, как и
наиболее обильный вид в исследованном ряду био-
топов — Pedrocortesella fusca, который, видимо, ещё
менее экологически пластичен, так как ранее был
зафиксирован лишь в одном из пятнадцати вариан-
тов степных экосистем Тувы, но также с высоким
показателем численности [Gadzhiev et al., 2002], как и
в нашем материале.

Основной особенностью населения панцирных
клещей исследуемой катены является крайне малое
сходство ее позиций по видовому составу и структу-
ре сообществ: на инициальной стадии сукцессии
орибатиды вообще отсутствуют, а сообщества про-
межуточной и терминальной стадий имеют лишь
один общий вид с относительно невысокой числен-
ностью и, соответственно, малое сходство между

Виды 
Экосистемы 

1 2 3 

Pedrocortesella fusca (Rjabinin, 1986) – – 1600 

Eporibatula prominens Bayartogtokh et Aoki, 1998 – – 1200 

Exochocepheus laticuspis (Balogh et Mahunka, 1965) – 400 800 

Scutovertex sculptus Michael, 1879 – – 400 

Bipassalozetes sp. – 1200 – 

Oribatula elegantissima Balogh et Mahunka, 1965 – 800 – 

Суммарная численность – 2400 4000 

Число видов 0 3 4 

 

Òàáëèöà 3. Êîëè÷åñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ïàíöèðíûõ êëåùåé (îðèáàòèä) â èññëåäîâàííûõ ïî÷âàõ (ýêç./ì2 )
Table 3. The quantitative distribution of oribatid mites in the studied soils (specimen/m2)
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собой. Это свидетельствует о значительном отличии
условий в почвах этих экосистем для выживания в
них видов орибатид с разными экологическими спек-
трами. По населению орибатид исследуемые сухо-
степные экосистемы, составляющие ряд первичной
сукцессии, представляют собой дискретный ряд су-
щественно различных образований. Видимо, это про-
явление специфики почв подзоны Азиатских сухих
степей.

В противоположность выявленной закономерно-
сти в лесной зоне Европейской части России при
зарастании сухих песков отмечено большое сход-
ство орибатидных комплексов разных стадий сук-
цессии. Показано, что для структуры доминирова-
ния в песках Подмосковья характерно образования
ядра видов-доминантов уже на постпионерной ста-
дии, которое затем присутствует на всех дальнейших
стадиях вплоть до климаксовой, что позволяет счи-
тать их все единым экогенетическим рядом [Gordeeva,
Rybalov, 1982.]. Эта закономерность кардинально
отличается от таковой, установленной в данной ра-
боте для сукцессионных экосистем в сухостепной
зоне Тувы.

В нашем материале, описывающем первичную
сукцессию сообщества орибатид на сухих песках
Тувы, отмечена закономерность, близкая к таковой
в песках подмосковных лесных почв: общее нараста-
ние видового богатства и численностей панцирных
клещей от стадии к стадии. Но это происходит на
разных уровнях значений этих параметров сооб-
ществ: в песках Подмосковного леса они намного
выше, чем в Тувинской сухой степи. Отличия заклю-
чаются в ходе сукцессионной динамики численнос-
ти и смены структуры доминирования видов. На
песках Подмосковья численность орибатид от ста-
дии к стадии меняется волнообразно, а в Туве —
нарастает последовательно. В данном исследовании
в серийных экосистемах состав видов орибатид прак-
тически не совпадает, вследствие чего эти почвы
представляют собой не единый ряд, а дискретное
образование. В этом принципиальном отличии, по-
видимому, проявляется специфика первичных сук-
цессий сообществ панцирных клещей в разных при-
родных зонах и географических регионах.

Заключение
Таким образом, поскольку основным лимитиру-

ющим фактором процесса инициального почвооб-
разования в сухостепной подзоне является влага, её
дефицит значительно осложняет освоение почвооб-
разующих субстратов растениями, что замедляет
процесс формирования запаса мортмассы, а это, в
свою очередь, замедляет развитие комплекса дест-
рукторов [Stebaev, 1968]. Сдерживает заселение пес-
ков растительностью и крайняя бедность элемента-
ми питания. После поселения растений на песке и
формирования даже первичных растительных ассо-
циаций потери дефицитной влаги резко снижаются,

благодаря притенению почвы растениями. Показа-
но, что задернованные пески теряют влагу на физи-
ческое испарение на 10–20% меньше, чем пески го-
лые. Кроме того, пески, не заросшие
растительностью, сильнее и глубже охлаждаются зи-
мой и прогреваются летом, чем песчаные почвы
под растительностью [Gael, Smirnova, 1999].

В процессе сукцессионных изменений в почвах
исследованного ряда сухостепных экосистем Тувы
от инициального эмбриозёма через светло-кашта-
новую почву к каштановой отмечены синхронные
изменения количественных параметров комплекса
изученных педобионтов. В ходе сукцессии в верхнем
горизонте почвы увеличиваются общая биомасса
микроорганизмов и величина активной биомассы.
В сообществе панцирных клещей, которые связаны
с микроорганизмами трофически и метаболически
[Byzov, 2005], увеличивается число видов и их чис-
ленности. Эти изменения в изучаемых компонентах
комплекса педобионтов происходят параллельно. Но,
темпы и характер преобразований миробиологичес-
кого и орибатидного компонентов этого комплекса
имеют свою специфику.

На разных стадиях сукцессионного процесса из-
менения в компонентах деструкционного блока су-
хостепной экосистемы Тувы в ходе первичного поч-
воообразования происходят неравномерно. И у
микроорганизмов и у панцирных клещей наиболее
резко выражен переход от инициального эмбриозё-
ма к светло-каштановой почве. У микроорганизмов
количественные показатели возрастают в 4–37 раз. У
орибатид — от нулевых значений (ввиду их полного
отсутствия в инициальном эмбриозёме) до их суще-
ственных величин (появляется несколько видов, да-
ющих заметный суммарный показатель численнос-
ти сообщества). Переход от светло-каштановой почвы
к каштановой на количественном уровне происхо-
дит значительно менее резко. У микроорганизмов
количественные показатели увеличиваются на 62–
73 %, у орибатид — на 25–40 %.

На качественном уровне происходит резкое из-
менение удельной активности биомассы почвенных
микроорганизмов, что может свидетельствовать о
значительной трансформации микробиального ком-
плекса в целом. В сообществе панцирных клещей
трансформируется видовая структура: она меняется
в пользу видов, чувствительных к экстремальным
факторам среды обитания, замещающих в ходе сук-
цессии виды с более широкими экологическими
спектрами.

Таким образом, и по микробиологическим пока-
зателям, и по специфике населения орибатид сук-
цессионный ряд сухостепных экосистем является
образованием дискретного характера с существен-
но различающимися количественными и качествен-
ными параметрами на разных стадиях. При этом в
микробиологическом компоненте зоо-микробиаль-
ного комплекса более выражены количественные
различия между серийными экосистемами, а в зоо-
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логическом компоненте — качественные различия:
особенно заметно различаются видовой состав и
структура сообществ разных стадий.
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Резюме. Приводятся новые указания по коллекции
Зоологического института РАН (С.-Петербург), Воро-
нежского госуниверситета и собственным сборам о рас-
пространении 66 видов клопов из 8 семейств: Dipsocoridae
(1), Corixidae (3), Saldidae (11), Microphysidae (3),
Anthocoridae (11), Tingidae (2), Reduviidae (5) и Lygaeidae
(30) из 35 регионов европейской территории России,
Урала и Северного Кавказа.

Abstract. New records on the distribution of 66
heteropteran species from 8 families: Dipsocoridae (1),
Corixidae (3), Saldidae (11), Microphysidae (3),
Anthocoridae (11), Tingidae (2), Reduviidae (5) and Lygaeidae
(30) in 35 regions of the European territory of Russia, the
Urals and the North Caucasus are given. The paper is based
on the collection of the Zoological Institute of the Russian
Academy of Sciences (St. Petersburg), Voronezh State
University and own materials.

Введение
В Каталоге полужесткокрылых Палеарктики В.Ф.

Ошанина [Oshanin, 1906–1910] содержатся все извест-
ные к началу прошлого века сведения о распростране-
нии клопов на территории Российской империи. Этот
уникальный труд нашего выдающегося отечественного
гемиптеролога, многие годы служивший ценным руко-
водством для нескольких поколений энтомологов, к на-
стоящему времени сильно устарел, стал раритетным из-
данием. Поэтому составление нового Каталога

полужесткокрылых фауны России является одной из
важных задач, стоящих перед российскими специалиста-
ми. К 100-летию выхода в свет этой книги опубликована
первая часть Каталога по клопам Азиатской территории
России [Vinokurov et al., 2010]. В настоящее время в
завершающей стадии находится вторая часть нового
Каталога, охватывающая европейскую часть России и
Урал. В процессе работы над этой книгой проводились
экспедиционные изыскания в недостаточно исследован-
ных районах Урала и Северного Кавказа. Получены
новые сведения о распространении видов на базе изуче-
ния богатейшей коллекции полужесткокрылых Зооло-
гического института РАН, материалов Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар), Института
экологии растений и животных УрО РАН (Свердловск),
Воронежского госуниверситета, любителей-энтомоло-
гов А.А. Пархачёва (Свердловск) и В.О. Козьминых
(Пермь). В последнее время опубликованы статьи по
фауне клопов Республики Коми [Zinovjeva, 2013a–c,
2014], Кировской [Zinovjeva, Tselishcheva, 2008, 2014] и
Рязанской областей [Nikolaeva, Lychkovskaya, 2016],
Мордовии [Nikolaeva, Ruchin, 2016 и др.], Чувашии
[Smirnova, 2012], Пензенской области [Zinovjeva,
Polumordvinov, 2017], Башкирии [Vinokurov et al., 2014,
2015a,b, 2016; Kanyukova et al., 2014], Среднего Урала
[Zinovjeva, Ermakov, 2016; Zinovjeva et al., 2017;
Koz’minykh, 2016a–e, 2017a–d] и юга России
[Neimorovets, 2010; Gapon, 2004, 2014; Golub et al., 2014;
Svyatodukh, Golub, 2018 и др., Shapovalov et al., 2017]. В
них перечислено значительное число новых видов для

Íîâûå äîïîëíåíèÿ ê ôàóíå ïîëóæåñòêîêðûëûõ íàñåêîìûõ
(Heteroptera) ñåìåéñòâ Dipsocoridae, Corixidae, Saldidae,

Microphysidae, Anthocoridae, Tingidae, Reduviidae è Lygaeidae
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регионов России, исправлены ошибочные указания пре-
жних авторов, либо проведен анализ изученности и так-
сономического состава [Kanyukova, 2013, 2014].

В настоящей статье по коллекции ЗИН и собственным
материалам приводятся ранее не публиковавшиеся мате-
риалы о распространении водных и наземных клопов в 35
областях, краях и республиках европейской территории
России, Урала и Северного Кавказа 66 видов клопов из
8 семейств: Dipsocoridae (1), Corixidae (3), Saldidae (11),
Micropysidae (3), Anthocoridae, (11), Tingidae (2),
Reduviidae (5) и Lygaeidae (30).

Аннотированный список видов
полужесткокрылых

Dipsocoridae
Cryptostemma pusillimum (J. Sahlberg, 1870)

Материал. Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.: îêð. Ïåòåðáóðãà, Ñå-
ñòðîðåöêîå áîëîòî, 12.XII.2015, À.À. Ïðæèáîðî — 16 ýêç.
(õðàíÿòñÿ â ñïèðòå â êîëë. ÇÈÍ).

Распространение. Западнопалеарктический.

Corixidae
Sigara limitata (Fieber, 1848)

Материал. Àðõàíãåëüñêàÿ îáë .: Ñîëüâû÷åãîäñê
(= Óñîëüñê), ïðóä, 28.VIII.1925, ÌÒÊ, 1$. Êîëë. ÇÈÍ.

Распространение. Евро-алтайский.

Sigara assimilis (Fieber, 1848)
Материал. ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà: Àê-Òåðåê, 50 êì

Ñ ×åðâë¸ííîé, 24.VIII.1953, Ï.Ì. Ðàôåñ — 2 ýêç.
Распространение. Центральнопалеарктический.

Sigara lateralis (Leach, 1817)
Материал. Ðåñïóáëèêà Cåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ:

ñò. Êàçáåê, 23.VII.1907, À. Ìîðäâèëêî — 1 ýêç.
Распространение. Транспалеарктический — Индия,

Эфиопская обл.

Saldidae
Chartoscirta cincta cincta (Herrich-Schaeffer, 1844).

Материал. Ëèïåöêàÿ îáë.: îêð. ä. Ñðåäíåå, áîëîòà
Ïîïîâî è Ðàçðåçíîå, 8.IX.2004, À.À. Ïðîêèí — 2##, 1$.
Êóðñêàÿ îáë.: Ö×ÃÇ, ó÷. Çîðèíñêèå áîëîòà, òîðô, 26–
30.X.2004, À.À. Ïðîêèí — 1#, 1$.

Распространение. Западно-центральнопалеаркти-
ческий.

Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835).
Материал. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí: Þæíî-

Óðàëüñêèé çàïîâåäíèê, îêð. ï. Ðåâåòü, ëåñíàÿ ëóæà,
54°11' ñ.ø., 57°37' â.ä., 4.VII.2015, À.Í. Çèíîâüåâà — 1$.

Распространение. Западнопалеарктический.

Chartoscirta elegantula longicornis (Jakovlev, 1882)
Материал. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí: Þæíî-Óðàëüñ-

êèé çàïîâåäíèê, îêð. ï. Ðåâåòü, öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà, 54°11' ñ.ø.,
57°37' â.ä., 11.VIII.2014, 4.VII.2015, À.Í. Çèíîâüåâà — 4##.

Распространение. Трансевразиатский.

Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)
Материал. Ðåñïóáëèêà Îñåòèÿ-Àëàíèÿ : Major

Caucasus, Kozskiy Pass, 2500 m, 10.VIII.2001, A.G. Koval —
1$, 4 ëè÷.

Распространение. Западнопалеарктический.

Saldula arenicola arenicola (Scholtz, 1847)
Материал. Îðåíáóðãñêàÿ îáë.: îêð. Îðåíáóðãà, 24-

28.VI.1924, À.È. Èâàíîâ — 11 ýêç.; Âåðõíÿÿ Äíåïðîâêà,
ëåâûé áåðåã Óðàëà, âûøå Îðåíáóðãà, 21.V–1.VIII.1932,
Ë. Çèìèí — 8 ýêç.; Ñïàññêàÿ íà ð. Á. Èê, 21–28.VIII.1930,
Ñ.Â. Ðûñàêîâ — 2 ýêç.; Àùåáóòàê, 60 êì Þ Îðåíáóðãà, 23–
25.VII.1935, Ë. Çèìèí — 5 ýêç.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий.

Saldula c-album (Fieber, 1859)
Материал. Íîâãîðîäñêàÿ îáë.: Âàëäàéñêèé ð-í, ßæåë-

áèöû, 30.IV-4.V.1985, Ë.À. Æèëüöîâà — 2$$. Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí: ÁÃÇ, ïîë. Óñòåóíäóé, 19.V.1948, Íàñûðî-
âà — 1#.

Распространение. Европейский.

Saldula melanoscela (Fieber, 1859)
Материал. Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.: Ñòàðàÿ ïóñòûíü,

29.VIII.1939, À.Í. Êèðè÷åíêî — 1 ýêç. Âîðîíåæñêàÿ îáë.:
Ðàìîíü, 3.VIII.1977, Â.Á. Ãîëóá — 1$. Ðåñïóáëèêà Òàòàð-
ñòàí, Êàçàíü, 8.V.1875, À.Ë. ×åêàíîâñêèé — 1$. Ðåñïóáëè-
êà Áàøêîðòîñòàí: Þæíî-Óðàëüñêèé çàïîâåäíèê, îêð.
ï. Ðåâåòü, öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà, 1–3.VIII.2014, Í.Í. Âèíî-
êóðîâ — 1#, 1$. Îðåíáóðãñêàÿ îáë.: îêð. Îðåíáóðãà,
24.V.1924, À.È. Èâàíîâ — 1$.

Распространение. Европейско-сибирский.

Saldula opacula (Zetterstedt, 1838)
Материал. Ëèïåöêàÿ îáë.: 50 êì Ç Ëèïåöêà, çàïîâåä-

íèê Ãàëè÷üÿ ãîðà, 1999, À.À. Ïðîêèí — 1$. Ïåðìñêèé êðàé:
×åðäûíü, áàññ. Êàìû, 6.VI.1928, Ï.Â. Òåðåíòüåâ — 1#.
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí: Þæíî-Óðàëüñêèé çàïîâåä-
íèê, ð. Ðåâåòü, 10 êì ÑÂ ï. Ðåâåòü, 435 ì í.ó.ì., 54°15' ñ.ø.,
57°43' â.ä., 1.VIII.2014, Í.Í. Âèíîêóðîâ — 1$. Êðàñíîäàðñ-
êèé êðàé: Ãåëåíäæèê, 27.VII.1927, Â.Í. Ëó÷íèê — 1$. Ðåñ-
ïóáëèêà Äàãåñòàí: Ìàõà÷êàëà (= Ïåòðîâñê), 2.V.1925,
À.Í. Êèðè÷åíêî — 1$; Òåìèð-ãîé, îêð. Áóéíàêñêà, 6.VIII.1924,
Ì.À. Ðÿáîâ — 1$; Äåðáåíò, 10.VI.1904, Ê.À. Ñàòóíèí — 2$$.

Распространение. Голарктический.

Saldula orthochila (Fieber, 1859)
Материал. Âîðîíåæñêàÿ îáë.: Ðàìîíü, 3.VIII.1977,

Â.Á. Ãîëóá — 1#.
Распространение. Европейско-сибирско-центрально-

азиатский.

Saldula palustris (Douglas, 1874)
Материал. Áåëãîðîäñêàÿ îáë.: Áîðèñîâêà, 3.VI.1934,

Â. Êîðèíåê — 2##, 3$$. Âîðîíåæñêàÿ îáë.: Òåðíîâêà, Ñà-
âàëüñêîå ëåñíè÷åñòâî, 18.VII. 1954, Â.Í. Ñòàðê — 1$. Ðåñïóá-
ëèêà Êðûì: Ñåâàñòîïîëü, 13.VIII.1905, Ë. Áèàíêè — 1 $;
Åâïàòîðèÿ, 7.VIII, 15.IX.1905, K.Â. ßêîâëåâà — 2##; Êåð÷åí-
ñêèé ð-í, îêð. ã. Îïóê, Êîÿæñêîå îç., 8–9.VIII.2005, 2.V. 2007,
À.À. Ïðæèáîðî — 3##. Àñòðàõàíñêàÿ îáë.: Àñòðàõàíü,
Ýíò. ñòàíöèÿ, 1916, áåç óêàçàíèÿ äàòû è ôàìèëèè ñáîðùèêà,
êîëëåêöèÿ ÇÈÍ. — 1#, 1$; Àñòðàõàíü, íà ñâåò, 5.VII.1961,
È.Ì. Êåðæíåð — 2##; Âûøêà, 80 êì Þ Àñòðàõàíè,
16.VII.1961, È.Ì. Êåðæíåð — 3##. Îðåíáóðãñêàÿ îáë.:
Àùåáóòàê, 60 êì Þ Îðåíáóðãà, 11.VII.1933, Ë. Çèìèí — 1$;
îêð. Îðåíáóðãà, 24.V.1924, À.È. Èâàíîâ — 1$. Ðåñïóáëèêà
Äàãåñòàí: íèç. ð. Êóìû, 27.VII.1914, Á.Ï. Óâàðîâ — 1#;
Òåðåêëè-Ìåêòåá, Êàðàíîãàéñêàÿ ñòåïü, 16.V.1927, À.Í. Êèðè-
÷åíêî — 1#; Ìàõà÷êàëà, 7.VIII.1943, Ì.À. Ðÿáîâ — 1#.

Распространение. Транспалеарктический.

Saldula pilosella (Thomson, 1871)
Материал. Àñòðàõàíñêàÿ îáë.: Àñòðàõàíü 95, áåç

óêàçàíèÿ äàòû, Ï.È. Êèñåëåâ — 1$; Àñòðàõàíü, Ýíò. Ñòàí-
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öèÿ, íà ñâåò, 9–24.VII.1924, ñáîðùèê íå óêàçàí — 1#, 5$$;
áåç óêàçàíèÿ ìåñòà, 24–26.VII.1930, Ñòðóêãîô — 2##,
êîëëåêöèÿ ÇÈÍ. Ðåñïóáëèêà Êðûì: Êàðàòåáåëü, Ñèâàø,
14.V.1907, À.Í. Êèðè÷åíêî — 2##; Åâïàòîðèÿ (K.Â. ßêîâ-
ëåâà — 2##, 25.VI.1907, Î. è Ã. Õðèñòîôîðîâû — 1$;
Ñèìôåðîïîëü, 21.VI.1907, W. Pliginskiy — 1$; Òàóøàí-
Áàçàð 7.VI.1907, À.Í. Êèðè÷åíêî — 1# , 9.VII.1907,
W. Pliginskiy — 1# ; Àíãàðñêèé ïåð., 22–27.VI.1907,
W. Pliginskiy — 1#, 1$; Êàðàñàí, áë. Àëóøòû, 16.V.1900,
Í. Êóçíåöîâ — 1$; Êåð÷ü, 7.IV.1918, À.Í. Êèðè÷åíêî —
19 ýêç.; Êàðàäàã, áèîñòàíöèÿ, íà ñâåò, 13.VII.1987, Ñ.Þ. Ñè-
í¸â — 2$$; îêð. ï. Ìàðüåâêà, îç. Êèðêîÿøñêîå, 7.VII.2005 —
À.À. Ïðæèáîðî — 5##, 2$$; îêð. ã. Îïóê, îç. Êîÿøñêîå,
7.VII.2005, À.À. Ïðæèáîðî — 1#, 1$. Ñòàâðîïîëüñêèé
êðàé: Áóäåííîâñê (= Ïðèêóìñê), 24.VII.1936, ÂÈÇÐ — 1$.
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí: Äåðáåíò, 8.VII.1910, Ê.À. Ñàòóíèí —
4$$; Çèìíÿÿ ñòàâêà, íèç. ð. Êóìû, 19.XI.1911, Á.Ï. Óâàðîâ —
1#; Õàñàâþðò, 2.VII.1927, Ì.À. Ðÿáîâ — 1$; Ìàõà÷êàëà
16.VI.1952, Ì.À. Ðÿáîâ, 13 ýêç, 2.V.1925, À.Í. Êèðè÷åíêî —
1$.

Распространение. Транспалеарктический.

Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)
Материал. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí: Þæíî-

Óðàëüñêèé çàïîâåäíèê, îêð. ï. Ðåâåòü, öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà,
54°10' ñ.ø., 57°37' â.ä. 5.VII.2015, À.Í. Çèíîâüåâà — 2##,
1$; ð. Ðåâåòü, 10 êì ÑÂ ï. Ðåâåòü, 54°15' ñ.ø., 57°57' â.ä.,
1.VIII.2014, Í.Í. Âèíîêóðîâ — 1#, 2$$.

Распространение. Голарктический.

Microphysidae
Loricula pselaphiformis Curtis, 1833

Материал. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ:
Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé çàïîâåäíèê, îêð. ïîñ. Öåé, 24.VII.1977,
Â.Á. Ãîëóá — 1#, ïîëíîêðûëàÿ ôîðìà, íà ñòâîëå ñîñíû.
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ, Ñàëãè, 3.VIII.1928, À.Í. Êèðè-
÷åíêî — 2$$, êîðîòêîêðûëàÿ ôîðìà.

Распространение. Западно-центральнопалеарктический.

Myrmedobia distinguenda Reuter, 1884
Материал. Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.: Ðûáà÷üå, 9.VII.1959,

Â. Ãëóõîâà — 1#, â ãíåçäå Hippolais icterina — 1$, â ãíåçäå
Emberiza citrinella. Ìîñêîâñêàÿ îáë.: Ìîæàéñêèé ð-í, Ïî-
ðå÷üå 21.VI.2001, Áèàíêè — 1$.

Распространение. Транспалеарктический.

Myrmedobia exilis (Fallйn, 1807)
Материал. Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, áëèç âîäîïàäà Êè-

âà÷, 7-9.VII.1983, êîëë. ÇÈÍ; áåç óêàçàíèÿ ñáîðùèêà —
5##, 2$$. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: áåç óêàçà-
íèÿ ïóíêòà è ôàìèëèè ñáîðùèêà, êîëëåêöèÿ ÇÈÍ — 1#,
1$; Àðõûç, 7.VIII.2016, Â.Á. Ãîëóá — 1$, íà ìõàõ.

Распространение. Транспалеарктический.

Anthocoridae
Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)

Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: Òå-
áåðäà, 11.IX.1953, Ë. Àðåíñ — 1$.

Распространение. Западнопалеарктическо-североа-
мериканский.

Temnostethus gracilis Horvбth, 1907
Материал. Ïñêîâñêàÿ îáë.: Ñîñíîâêà, 35 êì Ç Ñòðóãè

Êðàñíûå, 26.VII.2003, È.Ì. Êåðæíåð — 1$.
Распространение. Голарктический.

Orius laticollis discolor (Reuter, 1884)
Материал. Áðÿíñêàÿ îáë.: Áðÿíñê, 29.IV, 20.IX.1925,

Â.Í. Ñòàðê — 1#, 2$.

Распространение. Средиземномоско-горносреднеа-
зиатский подвид транспалеарктического вида.

Orius niger (Wolff, 1811)
Материал. Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.: Êîòëàñ, 26.VI.1942;

Ùèïèöûíî, 13-23.VII.1942, Â.Í. Ñòàðê — 9 ýêç. Âîëîãîäñ-
êàÿ îáë.: Òîòüìà, 23.VIII.1935, Â.Â. Áàðîâñêèé — 1$; Ðåñ-
ïóáëèêà Èíãóøåòèÿ, Ñàëãè, 5462', 1.VIII.1927, À.Í. Êè-
ðè÷åíêî — 13 ýêç. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ:
Àðäîí, 18–19.V.1900, Äåìîêëèäîâ — 1$; Â. Ñàäîí, 8.VII.1925,
À.Í. Êèðè÷åíêî — 1$.

Распространение. Транспалеарктический. — Ю Ин-
дия.

Orius minutus (Linnaeus, 1758)
Материал. Áðÿíñêàÿ îáë.: Áðÿíñê, 28.VIII.1925,

Â.Í. Ñòàðê — 1$. Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.: Âàëóåâñêàÿ îïûòíàÿ
ñòàíöèÿ, Ç ñò. Ãìåëèíñêîé, 4–7.VII.1939, Ô.Ê. Ëóêüÿíî-
âè÷ — 1$ . Ñàðàòîâñêàÿ îáë.: Åðøîâ, 15–16.VI.1939,
Ô.Ê. Ëóêüÿíîâè÷ — 5 ýêç. Ðîñòîâñêàÿ îáë.: Ïðîâàëüå,
21.IV.1930, Â.È. Òàëèöêèé — 1$. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ: Àðäîí, 18–19.05.1900, Äåìîêëèäîâ —
2$$; Âëàäèêàâêàç, 17–22.IX.1928, Áåìå, Èñàéêèí — 7 ýêç.
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ, Àññèíñêàÿ, 2.X.1959, Íåêëþäîâ —
1$. Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí: ã. Òàðêè, Ìàõà÷êàëà, 26.IX.1925,
Ì.À. Ðÿáîâ — 1#.

Распространение. Транспалеарктический.

Orius sibiricus Wagner, 1952
Материал. Ñàìàðñêàÿ îáë.: Êóéáûøåâñêèé çàï., êà-

ìåíèñòàÿ ñòåïü, 15.VII.1949, ñáîðùèê íå óêàçàí — 1#.
Распространение. Евразиатский степной.

Orius horvathi (Reuter, 1884)
Материал. Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí: Ìàõà÷êàëà, 21.III.1943,

Ì.À. Ðÿáîâ — 2$$.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий.

Lyctocoris campestris (Fabricius, 1794)
Материал. Âîðîíåæñêàÿ îáë.: Âîðîíåæñêèé çàïîâåä-

íèê, 21.V.1975 Â.Ì. Åìåö — 2$$; Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.:
Êàìåíåö-Óðàëüñêèé, 16.VIII.1988, Áðàòöåâ Ñëàâà — 1#.
Àñòðàõàíñêàÿ îáë.: Àñòðàõàíü, À. Áåêêåð — 2 ýêç.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий.

Lyctocoris nidicola Wagner, 1955
Материал. Ðåñïóáëèêà Êîìè, Óõòà, 21.IX.1982, ñáîð-

ùèê íå óêàçàí — 2$$.
Распространение. Белоруссия, ?Германия, Финлян-

дия, север и средняя полоса европейской части России,
изолированно в Закавказье.

Scoloposcelis obscurella (Zetterstedt, 1838)
Материал. Ñàìàðñêàÿ îáë.: Âîëæñêèé ð-í, 154-é êì

æ.-ä., ñîñíîâûé ëåñ, íà ñòâîëå óïàâøåé ñîñíû, 14.V.1995,
Áóðäàëåâà — 1$.

Распространение. Европейско-сибирский.

Xylocoris cursitans (Fallйn, 1807)
Материал. Ïåðìñêèé êðàé : Êóíãóð, ó÷ëåñõîç,

21.VIII.1960, Çèíîâüåâ — 1$ . Áðÿíñêàÿ îáë.: Áðÿíñê,
31.VII.1924, 12.VIII–3.X.1925, 20.IV.1927, Â.Í. Ñòàðê —
18 ýêç. Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.: î. Ñàðïà, íèæå Ñòàëèíãðàäà,
6.VIII.1934, À.Í. Êèðè÷åíêî — 1#, 1$. Ðåñïóáëèêà Ñåâåð-
íàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ: Àëàãèðè, ëåñ. 800 ì, 5.VIII.2001,
À.Ã. Êîâàëü — 1$ . Ðåñïóáëèêà Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ:
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Íàëü÷èê, 14.IX.1949, À.Â. Áîãà÷åâ — 1$. Ðåñïóáëèêà Èíãó-
øåòèÿ, Ýãî÷êàë, áëèç Äæåðàõà, 13, ñáîðùèê íå óêàçàí —
1 ýêç.

Распространение. Голарктический.

Tingidae
Acalypta uniseriata (Puton, 1879)

Материал. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ:
Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé çàïîâåäíèê, îêð. ïîñ. Áóðîí, 42°47' ñ.ø.,
44°00' â.ä., ñåâåðíûé ñêëîí ãîðû, 26.VII.1977, Â.Á. Ãîëóá —
1#, 4$, íà ìõå.

Распространение. Западнопалеарктический.

Acalypta carinata (Panzer, 1806)
Материал. Êîñòðîìñêàÿ îáë.: Ìàíòóðîâñêèé ð-í,

ëåâ. áåð. ð. Óíæè, 16, 24.VII.1982, Å.Ì. Âåñåëîâà — 1#, 1$.
Распространение. Транспалеарктический.

Reduviidae
Empicoris culiciformis (De Geer, 1773)

Материал. Óëüÿíîâñêàÿ îáë.: Óëüÿíîâñê, Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ óë., 2–3.IX.1958, À.À. Ëþáèùåâ — 1#. Ðåñïóáëè-
êà Äàãåñòàí: Ìàõà÷êàëà, X.1933, Ì.À. Ðÿáîâ — 1#; Íîâûé
Áèðþçÿê, 25.VI.1957, Âîðîáüåâ — 1#.

Распространение. Голарктический.

Empicoris vagabundus (Linnaeus, 1758)
Материал. Ïñêîâñêàÿ îáë.: Ñîñíîâêà, 35 êì Ç Ñòðóãè

Êðàñíûå, 21.VII.2003, È.Ì. Êåðæíåð — 1#. Âîëîãîäñêàÿ îáë.:
Òîòüìà, 21.VIII.1925, Â.Â. Áàðîâñêèé — 2$$. Áðÿíñêàÿ îáë.:
Áðÿíñê, V.1925, Â.Í. Ñòàðê — 1#.

Распространение. Голарктический, лесная и лесо-
степная зоны.

Rhynocoris rubrogularis (Horvбth, 1880)
Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: Òå-

áåðäà, 17.7.1954, Ë. Àðåíñ, 1 #.
Распространение. Западный Кавказ — Закавказье.

Vachiria deserta (Becker, 1867)
Материал. Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ , ßøêóëü ,

23.VII.1984, Àäó÷÷åâà — 1#.
Распространение. Ирано-турано-центральноазиатский.

Vachiria similis Poppis, 1909
Материал. Àñòðàõàíñêàÿ îáë . :  Àñòðàõàíü ,

12.VIII.1924, Ä.À. Îãëîáëèí — 1$.
Распространение. Ирано-туранский.

Lygaeidae
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)

Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: Òå-
áåðäèíñêèé çàïîâåäíèê, 17.VI.1951–25.VI.1953, Ë. Àðåíñ,
19 ýêç.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий.

Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778)
Ìàòåðèàë. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: Òåáåð-

äèíñêèé çàïîâåäíèê, VI.1940, Â.Á. Øàâðîâ — 1#.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий.

Kleidocerys resedae (Panzer, 1797)
Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: 6 êì

Â Òåáåðäû, ëåâ. áåð. ð. Äæåìàò, 43°27' ñ.ø., 41°47' â.ä.,
1450–1480 ì í.ó.ì., íà äåðåâüÿõ, 8.VIII.2017, Í.Â. Ãîëóá —

3 ýêç.
Распространение. Транспалеарктический.

Cymus glandicolor Hahn, 1832
Материал. Áðÿíñêàÿ îáë.: Áðÿíñê, 19.VI–25.VIII.1925,

7–29.VI.1937, Â.Í. Ñòàðê, 19 ýêç.
Распространение.Трансевразиатский.

Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857)
Материал. Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé: Ñåíãèëååâñêîå îçå-

ðî, 26.V.1924, Á.Ï. Óâàðîâ — 1#, 1$; Áîëüøåäåðáåíòñêèé
óë., Ìàíû÷, 22.VIII.1924, Á.Ï. Óâàðîâ — 1#, 3 ëè÷.

Распространение. Трансевразиатский.

Geocoris dispar (Waga, 1839)
Материал. Êîñòðîìñêàÿ îáë.: Ìàíòóðîâñêèé ð-í,

ëåâûé áåðåã ð. Óíæè, íèæíåå òå÷åíèå ð. Ïîåõòû,
24.VIII.1982, Å.Ì. Âåñåëîâà — 1#, 1$.

Распространение. Европейско-сибирский.

Heterogaster affinis Herrich-Schaeffer, 1835
Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: îêð.

Òåáåðäû, ïîäíîæüå ã. Ê¸ëü-Áàøè, ÞÇ ñêëîí, 1350–1400 ì,
44°26' ñ.ø., 41°44' â.ä., 7.VIII.2017, Â.À. Ñîáîëåâà — 1$;
7 êì Â Òåáåðäû, ïîäíîæüå è íèæíÿÿ ÷àñòü þæíîãî îñòåï-
í¸ííîãî ñêëîíà ã. Êåíäåëëÿð-Ëÿð, 43°27' ñ.ø., 41°47' â.ä.,
1500–1570 ì í.ó.ì., 8.VIII.2017, Â.Á. Ãîëóá — 4 ýêç.

Распространение. Широко средиземноморский.

Platyplax salviae (Schilling, 1829)
Материал. Êàëóæñêàÿ îáë.: Òàðóñü, 18–21.VI.1961,

À.À. Ëþáèùåâ — 3##, 1$. Óëüÿíîâñêàÿ îáë.: Ñóðñêîå,
18.VI.1953, À.À. Ëþáèùåâ — 1#. Ñàìàðñêàÿ îáë.: Æèãóëè,
14.VII.1926, Ã.Â. Äìèòðèåâ — 6 ýêç. Ðåñïóáëèêà Áàøêîð-
òîñòàí: Àëêèíî, 19.VII.1899, Ïîðåöêèé — 1#, 1$; Áåëå-
áåé, 19.VI.1907, À. Ãðèãîðüåâ — 1#, 2$$; ä. Àëåêñàíäðîâñê,
Áåëåáååâñêèé óåçä, VIII.1907, È. Ñîêîëîâ — 1#; ñ. Àêñåíî-
âî, Áåëåáååâñêèé óåçä, 19, 22.VI.1908, Ñèçîâ — 3##, 1$.
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: ð. Àçãåí, ïðèòîê Òåáåð-
äû, 1–2.VII.1915, Í.Í. Áîãäàíîâ-Êàòüêîâ — 1$; 7 êì Â
Òåáåðäû, ïîäíîæüå è íèæíÿÿ ÷àñòü þæíîãî îñòåïí¸ííîãî
ñêëîíà ã. Êåíäåëëÿð-Ëÿð, 43°27' ñ.ø., 41°47' â.ä., 1500–1570 ì
í.ó.ì., 8.VIII.2017, Â.Á. Ãîëóá — 27 ýêç. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ: Âëàäèêàâêàç, 14.VII.1925, À.Í. Êèðè÷åíêî —
3 ýêç.; Äæèìàðà, 26.VII.1925, À.Í. Êèðè÷åíêî — 3 ýêç.;
Äàðãàâñ, Â Ñàíè, Âëàäèêàâêàçñêèé îêðóã, 23.VII.1925,
À.Í. Êèðè÷åíêî — 11 ýêç.; Êàêàäóð, 25.07.1925, À.Í. Êèðè-
÷åíêî — 2 ýêç.; Ñòàðûé Ëàðñ, 2–4.VII.1920, Ì.À. Ðÿáîâ —
1# . Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ, Ýãî÷êàë, áëèç Äæåðàõà,
24.VII.1927, À.Í. Êèðè÷åíêî — 13 ýêç.; Ñàëãè, 5462', 25–
27.VIII.1927, À.Í. Êèðè÷åíêî — 1#, 1$.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий.

Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)
Материал. Áðÿíñêàÿ îáë .: Áðÿíñê, 14.IX.1925,

Â.Í. Ñòàðê — 1#, 1$. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí: Àéäàñ
íà ð. Óôà, 25.VI.1925, À.À. Ëþáèùåâ — 1#, 1$. Êàðà÷àåâî-
×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: Òåáåðäèíñêèé çàïîâåäíèê, 3.V.1953,
8.IX.1953, 27.IX.1956, Ë. Àðåíñ — 6 ýêç. Ðåñïóáëèêà Ñåâåð-
íàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ: Ðåäàè áëèç Âëàäèêàâêàçà, 19.VI.1906,
Á.Ñ. Âèíîãðàäîâ — 1$; Âëàäèêàâêàç, 17–18.VII.1912, Áóñäî-
íîâ — 1$; Ïèëíà-Ëàðñ, 24.VIII.1920, Ì.À. Ðÿáîâ — 1$;
Ñòàðûé Ëàðñ, 24.VIII.1920, Ì.À. Ðÿáîâ — 1$; Êàêàäóð, 21–
25.VII.1925, À.Í. Êèðè÷åíêî — 2$$; Êåáàí, 21.VII.1925,
À.Í. Êèðè÷åíêî — 2$$; Â Ñàäîíî, 6.VII.1925, À.Í. Êèðè-
÷åíêî — 3##, 1$. Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ, Ýãî÷êàë,
25.VII.1925, À.Í. Êèðè÷åíêî — 3##.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий.
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Gastrodes grossipes grossipes (De Geer, 1773)
Материал. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ:

Öåé, 3.VIII.1925, À.Í. Êèðè÷åíêî — 1#.
Распространение. Европейско-сибирский.

Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804)
Материал. Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ ,  Ýëèñòà ,

22.VII.1934, Ô.Ê. Ëóêüÿíîâè÷ — 2$$.
Распространение. Европейско-западносибирско-ту-

ранский.

Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845)
Материал. Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà: Êà-

áàðäèíêà, 31.V.1936, Ë.Â. Àðíîëüäè — 1$.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий.

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)
Материал. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ:

Äàðãàâñ, 24.VII.1925, À.Í. Êèðè÷åíêî, 1 ëè÷.; Êàêàäóð,
27.VII.1925, À.Í. Êèðè÷åíêî, 1 ëè÷. Ðåñïóáëèêà Èíãóøå-
òèÿ, Ýãî÷êàë, 8–11.VII.1927, À.Í. Êèðè÷åíêî — 7 ýêç.

Распространение. Транспалеарктический.

Megalonotus antennatus (Schilling, 1829)
Материал. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ:

Âëàäèêàâêàç, 10.VI.1901, Á.Ñ. Âèíîãðàäîâ — 1$.
Распространение. Европейско-сибирский.

Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794)
Материал. Ïñêîâñêàÿ îáë.: Ïñêîâ, Ñíÿòíàÿ ãîðà,

12.IX.1933, Ñ.Ì. ×èñòîâñêèé — 1$.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий.

Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870)
Материал. Òóëüñêàÿ îáë.: Êîëîäåçíîå, 25.VIII.1898,

Â. Áåçâàëü — 1$. Ðîñòîâñêàÿ îáë.: îêð. Íîâî÷åðêàññêà,
7.IV.1915, Â. Êèçåðèöêèé — 1#. Ðÿçàíñêàÿ îáë.: Ãðåìÿ÷êà
Äàíêîâñêîãî óåçäà, 12.IX.1911–12.VI.1912, À. Ñåìåíîâ —
7 ýêç. Âîðîíåæñêàÿ îáë . : Êàëà÷, Ö×Î, 11.VI.1933,
23.VII.1934, È. Ãóäèì — 3 ýêç.; Êàìåííàÿ ñòåïü, 11 êì Þ
Òàëîâîé, 7–12.VI.1935, Â.Í. Ñòàðê — 7 ýêç.; Ñàâàëüñêîå
ëåñíè÷åñòâî, Òåðíîâñêèé ð-í, Áàëàø., 6.V.1955, Â.Í. Ñòàðê —
1 ýêç. Ñàðàòîâñêàÿ îáë.: Ñàðàòîâ, 10.VI.1939, Ô.Ê. Ëóêüÿ-
íîâè÷ — 1#. Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.: Ñàðåïòà, À. Áåêêåð —
1#; î. Ñàðïà, íèæå Ñòàëèíãðàäà, 6.VIII.1934, À.Í. Êèðè÷åí-
êî — 1#; Êàìûøèí, ïðàâ. áåð. Âîëãè, ëåñíè÷åñòâî Áåðåçè-
íà, 2.VI.1936 — 1$. Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà:
Íàëü÷èê, IX.1949, À.Â. Áîãà÷åâ — 1 ýêç. ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóá-
ëèêà: Øåëêîâñêîé ð-í, 2.VIII.1953, Ï. Ðàôåñ — 1$. Ðåñ-
ïóáëèêà Äàãåñòàí: Ìàõà÷êàëà, 2–7.V.1925, 19–29.V.1931,
Ì.À. Ðÿáîâ — 5 ýêç.; Äåðáåíò, 22.V.1928, Ì.À. Ðÿáîâ — 1$;
Êàï÷óãàé, îêð. Áóéíàêñêà, 7.V.1932, Ì.À. Ðÿáîâ — 1#; ãîðà
Òàðêè, Ìàõà÷êàëà, 17.IV–23.VII.1947, Ì.À. Ðÿáîâ — 4 ýêç.

Распространение. Голарктический.

Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829)
Материал. ßðîñëàâñêàÿ îáë.: Áîðîê, Íåêîóçñêèé ð-í,

5.VI.1961, À.À. Ëþáèùåâ — 1#. Óëüÿíîâñêàÿ îáë.: Áåëîå
îçåðî, 23–25.VIII.1961, À.À. Ëþáèùåâ — 1#; Óëüÿíîâñê,
Âèííîâñêàÿ ðîùà, 26.IX.1963, À.À. Ëþáèùåâ — 1$. Êàðà-
÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: 7 êì Â Òåáåðäû, ïîäíîæüå
è íèæíÿÿ ÷àñòü þæíîãî îñòåïí¸ííîãî ñêëîíà ã. Êåíäåë-
ëÿð-Ëÿð, 43°27' ñ.ø., 41°47' â.ä., 1500-1570 ì í.ó.ì.,
8.VIII.2017, Â.Á. Ãîëóá — 1#. Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí: Ìà-
õà÷êàëà, 2.V.1926, À.Í. Êèðè÷åíêî — 3##, 1$.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий. Впервые указывается для Северного Кавказа.

Pachybrachius luridus Hahn, 1826
Материал. Ïñêîâñêàÿ îáë . : Õàðëàìîâà ãîðêà,

6.VIII.1896, Áàõíåð — 1$.
 Распространение. Европейско-дальневосточный.

Beosus maritimus (Scopoli, 1763)
Материал. ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà: Ãðîçíûé, 4.IV.1921,

Ì.À. Ðÿáîâ — 1#; Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ:
Çìåéñêàÿ, áåðåã Òåðåêà, Ñóíæ. îòä., 25.05.1920, Ì.À. Ðÿáîâ,
1#. Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà: Íàëü÷èê, IX.1949,
Áî÷àðîâ — 1#, 4$$.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий.

Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775)
Материал.Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: îêð.

Òåáåðäû, ïîäíîæüå ã. Ê¸ëü-Áàøè, ÞÇ ñêëîí, 1350–1400 ì
í.ó.ì., íà òðàâå, 7.VIII.2017, Â.Á. Ãîëóá, Â.À. Ñîáîëåâà —
2##.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий.

Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778)
Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: Òå-

áåðäèíñêèé çàïîâåäíèê, VI.1940, Â.Á. Øàâðîâ — 2##;
27.IX.1951, Ë. Àðåíñ — 1#, 1$; 7 êì Â Òåáåðäû, ïîäíîæüå
è íèæíÿÿ ÷àñòü þæíîãî îñòåïí¸ííîãî ñêëîíà ã. Êåíäåë-
ëÿð-Ëÿð, 43°27' ñ.ø., 41°47' â.ä., 1500-1570 ì í.ó.ì.,
8.VIII.2017, Â.Á. Ãîëóá — 1#. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñå-
òèÿ-Àëàíèÿ: Âëàäèêàâêàç, 30.IX.1886, Àíàíîâ — 1#; ãîðà
Ìàò-Õîõ (Ñòîëîâàÿ), 18.V.1886, Àíàíîâ — 1$; ãîðà Èëü,
1886, Àíàíîâ — 1#; Áåðçèêàó, 28.VII.1925, À.Í. Êèðè÷åí-
êî — 2##. Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà: Íàëü÷èê,
IX.1949, À.Â. Áîãà÷åâ — 2##.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий.

Rhyparochromus phoeniceus (Rossi, 1794)
Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: Òå-

áåðäèíñêèé çàïîâåäíèê, 17.XI.1951, Ë. Àðåíñ — 1$. Ðåñ-
ïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ: Â Öåé, 3.VIII.1925,
À.Í. Êèðè÷åíêî — 1#. Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ, Ýãî÷êàë,
9-10.VII.1927, À.Í. Êèðè÷åíêî — 4 ýêç.

Распространение. Западнопалеарктический.

Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)
Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: Òå-

áåðäà, êóðîðò, 12.VI.1914, Áîãäàíîâñêèé — 1$; Òåáåðäèíñ-
êèé çàïîâåäíèê, 26.IX.1956, Ë. Àðåíñ — 16 ýêç. Ðåñïóáëèêà
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ : Çìåéñêàÿ, áåðåã Òåðåêà,
14.IV.1920, Ì.À. Ðÿáîâ — 1$.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий.

Rhyparochromus phoeniceus (Rossi, 1794)
Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: îêð.

Òåáåðäû, ïîäíîæüå ã. Ê¸ëü-Áàøè, þãî-çàïàäíûé ñêëîí, 1350–
1400 ì í.ó.ì., 44°26' ñ.ø., 41°44' â.ä., íà òðàâå, 7.VIII.2017,
Â.Á. Ãîëóá, Í. Ãîëóá — 1$.

Распространение. Западнопалеарктический.

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)
Материал. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà: îêð.

Òåáåðäû, ïîäíîæüå ã. Ê¸ëü-Áàøè, þãî-çàïàäíûé ñêëîí, 1350–
1400 ì, 44°26' ñ.ø., 41°44' â.ä., 7.VIII.2017, Í. Ãîëóá,
Â.À. Ñîáîëåâà — 4##, 3$$; 3–6 êì Â Òåáåðäû, ëåâ. áåð.
ð. Äæåìàãàò, 43°27' ñ.ø., 41°47' â.ä., 1450–1480 ì í.ó.ì.,
ëèñòâåííûé ëåñ, íà òðàâå, 8.VIII.2017, Â.Á. Ãîëóá — 1#;
7 êì Â Òåáåðäû, ïîäíîæüå è íèæíÿÿ ÷àñòü þæíîãî îñòåï-
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í¸ííîãî ñêëîíà ã. Êåíäåëëÿð-Ëÿð, 43°27' ñ.ø., 41°47' â.ä.,
1500–1570 ì í.ó.ì., 8.VIII.2017, Â.Á. Ãîëóá — 1#.

Распространение. Западнопалеарктический.

Acompus rufipes (Wolff, 1804)
Материал. Êèðîâñêàÿ îáë.: ßðî÷ñêèé òðàêò, Íîëèíñ-

êèé óåçä, 17.VIII.1899, Ïîðåöêèé — 1 ýêç. Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí: Äâîéíèøè, Þæíî-Óðàëüñêèé çàïîâåä-
íèê, 27.VI.1926, Âàêóëåíêî — 1#.

Распространение. Транспалеарктический.

Stygnocoris cimbricus (Gredler, 1870)
Материал. Ñàìàðñêàÿ îáë.: Êóéáûøåâñêèé çàïîâåä-

íèê, êâ. 206, êî÷êàðíèêîâûé ëóã, 1–4.IX.1948, ñáîðùèê íå
óêàçàí — 1 ýêç.

Распространение. Европейско-сибирский.

Stygnocoris rusticus (Fallйn, 1807)
Материал. Ïñêîâñêàÿ îáë.: Ïñêîâ, Ñíÿòíàÿ ãîðà,

31.VIII.1932, Ñ.Ì. ×èñòîâñêèé — 1$. Áðÿíñêàÿ îáë.: Áðÿíñê,
22.VII.1026, Â.Í. Ñòàðê — 2$$. Êîñòðîìñêàÿ îáë.: Ìàíòó-
ðîâñêèé ð-í, ñ. Óãîðû, 24.VIII.1982, Å.Ì. Âåñåëîâà — 1#.
Óëüÿíîâñêàÿ îáë.: Âåðõíèå êîëêè, 11.IX.1963, À.À. Ëþáè-
ùåâ — 2##. Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé: Ñòàâðîïîëü, 1.IX.1929,
À. ×åðíûøåâ — 1$. Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ, Ýãî÷êàë áëèç
Äæåðàõà, 6-9.VIII.1927, À.Í. Êèðè÷åíêî — 1#, 2$$.

Распространение. Голарктический.

Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798)
Материал. Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà :

Íàëü÷èê, IX.1949, À.Â. Áîãà÷åâ — 1#.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий.

Xanthochilus turanicus Wagner, 1961
Материал. Îðåíáóðãñêàÿ îáë.: 23.VI, 16–27.VII.1932,

Ë. Çèìèí — 3##, 1$.
Распространение. Северотуранский.
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Abstract. A new species, Carpelimus (Bucephalinus)
kwazulensis sp.n., closely related to Carpelimus
(Bucephalinus) bicyclus (Fauvel, 1907) and Carpelimus
(Bucephalinus) turneri Gildenkov, 2012, is described from
the Republic of South Africa.

Резюме. Описан новый вид Carpelimus (Bucephalinus)
kwazulensis sp.n. из Южно-Африканской Республики,
близкий к Carpelimus (Bucephalinus) bicyclus (Fauvel, 1907)
и Carpelimus (Bucephalinus) turneri Gildenkov, 2012.

Introduction
The fauna of Carpelimus of tropical Africa can be

confidently regarded as well-studied [Gildenkov, 2007a,
b; 2011; 2012; 2013a, b; 2015]. For this reason, the dis-
covery of a new species of Carpelimus from the eastern
part of the Republic of South Africa presents consider-
able interest.

Material and methods
This paper is based on the specimens deposited in

the following collections: cMG — private collection of
M. Gildenkov (Smolensk, Russia); HNHM — Hungari-
an Natural History Museum (Budapest, Hungary). In
the present study, standard methods were used for the
taxonomic research of insects; the preparations were
made on an MBS-10 binocular microscope. The genital
preparations were processed using 10% KOH and then
fixed in euparal. In the descriptions and diagnoses giv-
ing the length to width ratio for the head, pronotum, and
elytra, the following standard units were used: 7 stan-
dard units = 0.1 mm; thus, 1 standard unit constitutes
about 0.0143 mm. The labels are given in the original
transcription. Photographs were taken with a Canon
EOS 5D Mark III camera and a Canon MP-E 65 mm
objective using the extended focus technology.

Results

Carpelimus (Bucephalinus) kwazulensis
Gildenkov, sp.n.

Figs 1–3.
Material. Holotype (#): Republic of South Africa,

KwaZulu-Natal province «RSA (NE) KwaZulu-Natal —
27.6454S/32.1501E at west gate of Mkhuze Game Res.,along
stream and pastures, 140 m, 12.2012 leg. P. Jałoszyński (HNHM).
Paratypes: 2##, 2$$ «RSA (NE) KwaZulu-Natal — 27.6454S/
32.1501E at west gate of Mkhuze Game Res., along stream
and pastures, 140 m, 12.2012 leg. P. Jałoszyński» (HNHM;
1# — cMG).

Description (holotype). Length 2.1 mm. Colouration
brown, with reddish tint. Head and abdomen slightly darker
than pronotum and elytra; legs and antennal bases yellow
brown. Integument slightly shining, body with short, light-
coloured hairs.

Head transverse, with wide base, ratio of its length (from
posterior margin of head to anterior margin of clypeus) to
maximum width about 20:26. Neck constriction prominent.
Eyes small, slightly convex. Temples well-developed, round,
eye diameter in dorsal view about equal to temple length.
Head about as wide across eyes as across temples (Fig. 1).
Head surface with rather distinct, fine and dense punctation.
Puncture diameter about 1.5 times as small as eye facet,
distances between punctures slightly smaller than their diam-
eter, interspaces smooth, slightly shining. Antennae rather
long, antennal segments 1–3 elongate; segments 4–7 about as
wide as long; segments 8–10 slightly transverse; segment
11 elongate, conical. Last 3 segments more massive than
others and form loose club (Fig. 1).

Pronotum widest about 2/3 its length from base, then
narrowed. Lateral margins slightly notched at base of prono-
tum, then smoothly rounded (Fig. 1). Ratio of pronotum
length to its maximum width about 24:29. Surface of prono-
tum with rather distinct, fine and dense punctation. Puncture
diameter slightly smaller than eye facet, distances between
punctures in central part of pronotal disc slightly smaller
than their diameter, interspaces smooth, slightly shining. At
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base of pronotum and along its lateral margins punctures very
densely, almost confluently, placed; some punctures umbili-
cate. Pronotal disc with 2 pairs of rather prominent, symmet-
ric depressions. Base of pronotal disc with narrow, crescent-
shaped depressions separated by small medial ridge. Central
part of disc with 2 small depressions fused along midline to
single crescent-shaped depression oriented parallel to de-
pressions at base of pronotal disc (Fig. 1).

Ratio of length of elytra to their combined width about
34:39. Scutellum with shallow, rounded depressions (Fig. 1).
Elytra with distinct, rather fine and dense punctation. Punc-
ture diameter about equal to diameter of eye facet. Distances
between puncture significantly smaller than their diameter,
interspaces smooth, slightly shining (Fig. 1).

Abdomen delicately shagreened.
Aedeagus of characteristic structure with well developed

crescent sclerites in the apical part (Figs 2, 3).
Female. Sexual dimorphism absent, female morphologi-

cally similar to male.
Spermatheca failed to isolate and its structure is un-

known.
Differential diagnosis. The new species is most similar

in its size, colouration, punctation patterns and the structure
of the aedeagus [Gildenkov, 2012: P.250: fig.1: 4; Gildenkov,
2015: P.376: fig.10: 5, 7] to closely related species living in
tropical Africa, Carpelimus (Bucephalinus) bicyclus (Fauvel,

1907) and Carpelimus (Bucephalinus) turneri Gildenkov,
2012. It can be clearly distinguished from these species by
the structure of the aedeagus (Figs. 2, 3).

Distribution. Republic of South Africa, KwaZulu-Natal
province.

Etymology. Named for its geographical distribution.
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Figs 1–3. Carpelimus (Bucephalinus) kwazulensis, sp.n.,
male, holotype: 1 — habitus, dorsal view; 2 — aedeagus, ventral
view; 3 — aedeagus, lateral view. Scale bars: 0.25 mm (2–3).

Ðèñ. 1–3. Carpelimus (Bucephalinus) kwazulensis, sp.n.,
ñàìåö, ãîëîòèï: 1 — ãàáèòóñ, ñâåðõó; 2 — ýäåàãóñ, ñíèçó; 3 —
ýäåàãóñ, ñáîêó. Ìàñøòàá: 0,25 mm (2–3).
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Резюме. В статье приводится аннотированный список
9 видов пауков, впервые обнаруженных на территории
Азербайджана, из них два вида, Ozyptila claveata
(Walckenaer, 1837) и Pseudicius palaestinensis Strand, 1915,
являются новыми для фауны Кавказа. Новые находки
проиллюстрированы, за исключением Synema caucasicum
Utochkin, 1960.

Abstract. An annotated list of 9 species of spiders new
for Azerbaijan is provided. Two species, Ozyptila claveata
(Walckenaer, 1837) and Pseudicius palaestinensis Strand,
1915, are new for the fauna of Caucasus. All species are
illustrated except for Synema caucasicum Utochkin, 1960.

Введение
Несмотря на небольшую территорию, Азербайд-

жан занимает четвертое место по числу зарегистри-
рованных видов пауков среди республик бывшего
Советского Союза [Mikhailov, 2013]. Кроме того, ара-
неофауна Азербайджана отличается наибольшим
видовым разнообразием по сравнению с другими
регионами Кавказа [Otto, 2018]. В электронном Ката-
логе Кавказских пауков [Otto, 2018] для Азербайджа-
на приводится 717 видов пауков из 42 семейств, од-
нако, эти данные неточные, т.к. учитываются все
определения, в том числе ошибочные [см. Logunov,
Guseinov, 2002; Marusik, Guseinov, 2003; Marusik et
al., 2003; Guseinov et al., 2005; Huseynov, Marusik,
2008; Logunov, Huseynov, 2008]. Кроме того, в спи-
сок не включены как минимум 40 достоверно ука-
занных для фауны Азербайджана видов. По нашим
данным, в Азербайджане встречается порядка 700
достоверно определённых видов.

В настоящей статье приводится аннотированный
список 9 видов пауков, ранее не отмеченных для фау-
ны Азербайджана, два из которых, Ozyptila claveata
(Walckenaer, 1837) и Pseudicius palaestinensis Strand,
1915, являются новыми для Кавказа.

Материал и методика
Основой для статьи послужили материалы, со-

бранные в 2015–2017 гг в различных районах Гянд-
жа-Газахской физико-географической зоны (запад-
ный Азербайджан). Сборы пауков были проведены
с помощью общепринятых методик: визуальный по-
иск и ручной сбор, кошение энтомологическим сач-
ком, почвенные ловушки. Фотографии сделаны при
помощи Nikon 1270 с камерой Sony DSC–P8 и смон-
тированы в Adobe Photoshop. Карта подготовлена в
SimpleMappr (Shorthouse, 2010). Собранный матери-
ал хранится в коллекционном фонде Института Зоо-
логии НАН Азербайджана.

Аннотированный список видов
Gnaphosidae

Drassodes caspius Ponomarev et Tsvetkov, 2006
Рис. 1, 2, 17.

Материал. 1#, Ãåðàíáîéñêèé ð-í, îêð. ã. Ãåðàíáîé,
40°36' N, 46°47' E, 15.05.2015, Ãóñåéíîâ Ý.Ô.

Распространение. Турция, Россия (Калмыкия, Аст-
раханская область), Казахстан [Ponomarev, Tsvetkov, 2006;
Ponomarev et al., 2008; Coєar et al., 2017].

Lycosidae
Pardosa prativaga (C.L. Koch, 1870)

Рис. 3, 4, 17.
Материал. 2$$, Äàøêåñàíñêèé ð-í, ñ. Õîøáóëàã,

40°28' N, 46°00' E, 26.06.2016, Õàñàåâà Ø.È.
Распространение. От Европы до Южной Сибири

[WSC, 2019].

Philodromidae
Rhysodromus rikhteri (Logunov et Huseynov, 2008)

Рис. 5, 6, 17.
Материал. 1$, Àãñòàôèíñêèé ð-í, îêð. ã. Àãñòàôà,

41°07' N, 45°27' E, 30.05.2017, Õàñàåâà Ø.È.
Распространение. Армения [WSC, 2019].

Íîâûå âèäû ïàóêîâ (Arachnida, Aranei)
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Ðèñ. 1–10. Âíåøíèé âèä è ïîëîâûå îðãàíû ïàóêîâ: Drassodes caspicus (1 — âíåøíèé âèä, 2 — ïàëüïà ñàìöà), Pardosa
prativaga (3 — âíåøíèé âèä, 4 — ýïèãèíà), Rhyzodromus richteri  (5 — âíåøíèé âèä, 6 — âåíòðàëüíàÿ ÷àñòü áðþøêà ñ
ýïèãèíîé), Pseudicius palaestinensis (7 — âíåøíèé âèä, 8 — ïàëüïà ñàìöà), Olios sericeus (9 — ïàëüïà ñàìöà, 10 — âíåøíèé
âèä).

Figs 1–10. General appearance and genital organs of spiders: Drassodes caspicus (1 — general appearance, 2 — male palp),
Pardosa prativaga (3 — general appearance, 4 — epygine), Rhyzodromus richteri  (5 — general appearance, 6 — ventral part of
abdomen with epygine), Pseudicius palaestinensis (7 — general appearance, 8 — male palp), Olios sericeus (9 — male palp, 10 —
general appearance).
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Замечание. Указание данного вида для (и только)
Азербайджана в каталоге Михайлова [Mikhailov, 2013]
ошибочно, т.к. вид был описан по единственной самке из
Армении [Logunov, Huseynov, 2008].

Salticidae
Pseudicius palaestinensis Strand, 1915

Рис. 7, 8, 17.
Материал. 1#, Ãåäàáåêñêèé ð-í, ñ. Íîâàÿ Ñàðàòîâêà,

40°37' N, 45°38' E, 06.10.2015, Ãóñåéíîâ Ý.Ô.
Распространение.  Турция, Израиль, Иран

(Prószyński, 2003; Logunov, 2010; Coşar, Varol,2016).
Замечание. Впервые отмечается для фауны Кавказа.

Sparassidae
Olios sericeus (Kroneberg, 1875)

Рис. 9, 10, 17.
Материал. 1#, Øàìêèðñêèé ð-í, îêð. ã. Øàìêèð,

40°49' N, 46°01' E, 25.05.2016, Ãàõðàìàíîâà Ã.Ý.

Ðèñ. 11–16. Âíåøíèé âèä è ïîëîâûå îðãàíû ïàóêîâ: Steatoda bipunctata (11 — âíåøíèé âèä, 12 — ïàëüïà ñàìöà), Ozyptila
claveata (13 — âíåøíèé âèä, 14 — ïàëüïà ñàìöà), Xysticus bifasciatus (15 — âíåøíèé âèä, 16 — ýïèãèíà).

Figs 11–16. General appearance and genital organs of spiders: Steatoda bipunctata (11 — general appearance, 12 — male
palp), Ozyptila claveata (13 — general appearance, 14 — male palp,), Xysticus bifasciatus (15 — general appearance, 16 — epygine).

Распространение. Грузия, Центральная Азия, Иран,
Афганистан [Jäger, Otto, 2007; Moradmand et al., 2015].

Theridiidae
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)

Рис. 11, 12, 17.

Материал. 1# , Äàøêåñàíñêèé ð-í, ñ. Õîøáóëàã,
40°28' N, 46°00' E, 26.06.2016, Õàñàåâà Ø.È.

Распространение. Палеарктический вид, интроду-
цирован в Южную Америку [WSC, 2019].

Замечание. Данный вид был отмечен в книге «Живот-
ный мир Азербайджана» [Gadzhiyev, 1996], однако автор
не привёл ссылки на литературные источники, подтверж-
дающие достоверность определения. Скорее всего, на
основании этой работы вид был отмечен Михайловым
[2013] для фауны Азербайджана. В данной работе впер-
вые приводится достоверная находка этого вида на тер-
ритории Азербайджана.
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Thomisidae
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)

Рис. 13, 14, 17.
Материал. 2##, Ãàçàõñêèé ð-í, ñ. Õàíëûãëàð, 41°04' N,

45°18' E, 19.05.2016, Õàñàåâà Ø.È.
Распространение. Европа, Турция [WSC, 2019].
Замечание. Вид впервые отмечается для фауны Кав-

каза.

Synema caucasicum Utochkin, 1960
Материал. 1#, Àãñòàôèíñêèé ð-í, Ãàðàÿçèíñêèé çàïî-

âåäíèê, 41°19' N, 45°09' E, 05.06.2015, Õàñàåâà Ø.È.
Распространение. Грузия [WSC, 2019].

Xysticus bifasciatus C.L.Koch, 1837
Рис. 15, 16, 17.

Материал. 1$, Òîâóçñêèé ð-í, ñ. Åñðèê-Äæûðäàõàí,
40°51' N, 45°37' E, 08.08.2016, Õàñàåâà Ø.È.

Распространение. Палеарктичесий вид [WSC, 2019].
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Abstract. Anthrenus (Anthrenops) fugong sp.n. from China
(Yunnan) is described, illustrated and compared with related
Chinese species. A list of the species so far known from
China is provided.

Резюме. В статье описывается новый вид Anthrenus
(Anthrenops) fugong sp.n. из Юньнаня (Китай). Приводит-
ся список видов рода Anthrenus известных видов из Ки-
тая.

Introduction
When identifying some dermestids collected by the

Czech entomologist in Yunnan, China, an undescribed
species of the genus Anthrenus Geoffroy, 1762 belong-
ing to the subgenus Anthrenops Reitter, 1881 was found.
The genus Anthrenus currently includes somewhat more
than 250 valid species or subspecies worldwide [Háva,
2015]. Up to now, 26 different species of the genus
Anthrenus are known from China [Háva, 2001, 2004,
2005, 2015; Háva, Kadej, 2006; Herrmann, Háva, 2019;
Kadej, Háva 2015].

Material and Methods
Nomenclature and systematic in this paper follow

Háva [2015].
The size of the beetles and their body parts can be

useful in species recognition, so following measure-
ments were made: total length (TL) — linear distance
from anterior margin of pronotum to apex of elytra;
elytral width (EW) — maximal linear transverse dis-
tance.

The type specimens of the described species are
provided with a red, printed label showing the follow-
ing text: «HOLOTYPUS [respectively PARATYPUS],
Anthrenus (Anthrenops) fugong sp.n. Jiøí Háva det.
2019».

A new species, Anthrenus (Anthrenops) fugong sp.n.
(Coleoptera: Dermestidae: Megatominae), from China (Yunnan)

Íîâûé âèä Anthrenus (Anthrenops) fugong sp.n.
(Coleoptera: Dermestidae: Megatominae) èç Êèòàÿ (Þíüíàíü)
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Китай.

Following abbreviation refer to the collections, in
which the examined type materials are deposited:
JHAC — Jiøí Háva, Private Entomological Laboratory
& Collection, Prague-west, Czech Republic.

Results
Anthrenus (Anthrenops) fugong sp.n.

Figs 1–6.
Type material. Holotype (#): SW China, Yunnan prov.,

Gaoligong Shan Mts., 1600 m, 26°52' N 98°51' E, 25–
27.V.2016, Guquancun SW of Fugong, P. Kabátek lgt., (JHAC).
Paratypes (2$$): the same data as holotype (JHAC).

Description. Body TL 2.4–2.5 mm, EW 1.6–1.7 mm;
body brown-black, small, oval. Dorsal surface covered by
brown and white scales. Individual scales small, broad, sub-
triangular. Head covered byintermixed brown and white scales.
Antennae 9 antennomered, antennomeres I–VII brown, VIII–
IX black, antennal club 2 antennomered, compact (Fig. 3).
Forehead with median ocellus. Eyes with entire median mar-
gin. Palpi brownish-black. Pronotum covered by brown scales
discally (intermixed individual white scales) and with white
scales on lateral margins (Figs 1–2). Scutellum small, triangu-
lar without scales. Elytra with brown and white scales; white
scales forming spots on each elytron, other parts covered by
brown scales. Epipleuron with brown scales. Ventral surface
covered with white and brown scales. Prosternum only with
white scales. Metasternum only with white scales, with a
small patch at lateral margins from brown scales. Abdominal
ventrites I–V without spots in the middle and with large
black spots at antero-lateral margins (Fig. 4). 9th ventrite
with large dark brown spots medially (Fig. 6). Legs brown
with white scales and white setae. Male aedeagus (Fig. 5).

Female. Unknown.
Differential diagnosis. Within the genus Anthre-

nus the subgenus Anthrenops is distinctly character-
ised by the 9-segmented antenna. From other An-
threnops species from eastern Palaearctic Region, the
new species differs by the form of antennae as well as
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shape of the genitalia and arrangement of scales on
elytra.

Etymology. Toponymy, named according to Fugong
County in China (Fig. 7).

Supplemented list of Chinese Anthrenus
species

Anthrenus Geoffroy, 1762
Anthrenus (Anthrenodes) Chobaut, 1898
Anthrenus debilis Háva, 2005
Anthrenus maculifer Reitter, 1881
Anthrenus (Anthrenops) Reitter, 1881
Anthrenus fugong sp.n. (Fig. 7)
Anthrenus (Anthrenus) Geoffroy, 1762
Anthrenus flavipes LeConte, 1854
Anthrenus latefasciatus Reitter, 1892
Anthrenus nipponensis Kalík et Ohbayashi, 1985
Anthrenus oceanicus Fauvel, 1903
Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775)
Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758)
Anthrenus (Florilinus) Mulsant et Rey, 1868
Anthrenus cimrmani Háva, 2005
Anthrenus emili Herrmann et Háva, 2019
Anthrenus flavidus Solsky, 1876
Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761)
Anthrenus qinlingensis Háva, 2004
Anthrenus (Nathrenus) Casey, 1900
Anthrenus bomiensis Háva, 2004
Anthrenus knizeki Háva, 2004
Anthrenus kucerai Háva, 2005
Anthrenus longisetosus Kadej et Háva, 2015

Figs 1–6. Anthrenus fugong sp.n.: 1 — habitus, dorsal aspect, holotype, 2 — habitus, dorsal aspect, paratype, 3 — antenna
of male, 4 — abdomen, ventral aspect, 5 — genitalia, ventral aspect, 6 — 9th ventrite.

Ðèñ. 1–6. Anthrenus fugong sp.n.: 1 — âíåøíèé âèä, ñâåðõó, ãîëîòèï, 2 — âíåøíèé âèä, ñâåðõó, ïàðàòèï, 3 — óñèê ñàìöà,
4 — áðþøêî, 5 — ãåíèòàëèè ñàìöà, âåíòðàëüíî, 6 — 9-é âåíòðèò.

Fig. 7. Location of Fugong County (pink) and Nujiang
Prefecture (yellow) within Yunnan province.

Ðèñ. 7. Ðàñïîëîæåíèå îêðóãà Ôóãîíã (ðîçîâûé) è
ïðåôåêòóðû Íóäçÿí (æåëòûé) â ïðîâèíöèè Þíüíàíü.

Anthrenus pilosus Pic, 1923
Anthrenus propinquus Háva, 2005
Anthrenus schawalleri Háva et Kadej, 2006
Anthrenus sichuanicus Háva, 2004
Anthrenus tryznai Háva, 2001
Anthrenus turnai Háva, 2004
Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767)
Anthrenus (Solskinus) Mroczkowski, 1962
Anthrenus  (Solskinus) becvari Háva, 2004
Anthrenus (Solskinus) sinensis Arrow, 1915
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Резюме. В статье приведены результаты многолетних
исследований кормовых связей ос-веспид с цветковыми
растениями в Донбассе. Установлены кормовые связи
40 видов ос-веспид из 19 родов и 3 подсемейств
(Eumeninae — 34 вида, Polistinae — 3 вида, Vespinae —
3 вида) с 110 видами из 88 родов и 39 семейств цветковых
растений. На большей части отмеченных видов растений
(96 видов) осы-веспиды питаются нектаром. На 5 видах
травянистых и древесных растений осы-полистины и осы-
веспины питались вытекающим через повреждения по-
кровных тканей соком. На двух видах (Acer tataricum и
Cirsium ukranicum) брали нектар и сок. На девяти видах
растений отмечено питание сочной мякотью плодов. По
числу видов кормовых растений, на которых осы пита-
лись нектаром, лидируют семейства Apiaceae (16 видов
из 13 родов) и Asteraceae (16 видов из 12 родов). По
числу видов ос, отмеченных при питании нектаром, лиди-
руют семейства Apiaceae и Asteraceae (по 23 и 21 виду ос
из 10 и 11 родов и 3 подсемейств соответственно), а также
Euphorbiaceae (18 видов ос из 11 родов и 2 подсемейств).
Питание нектаром ос-полистов (Polistinae) отмечено на
цветках 65 видов растений из 55 родов и 28 семейств, ос-
эвменин (Eumeninae) на цветках 53 видов из 44 родов и
22 семейств растений, ос-веспин (Vespinae) на цветках
15 видов из 13 родов и 6 семейств. Небольшое число
видов кормовых растений ос-веспин можно объяснить
выраженной плотоядностью этих ос и хорошо развитым
личиночно-имагинальным трофоллаксисом. Осы всех трёх
подсемейств часто питаются на цветках с легкодоступным
нектаром, при этом могут выступать в роли неспециали-
зированных опылителей целого ряда лекарственных и
овощных растений. На некоторых растениях с труднодо-
ступным нектаром отмечали прогрызание венчиков цвет-
ков отдельными видами ос-эвменин и ос-полистин, а так-
же питание сладкими выделениями экстрафлоральных
нектарников. Кроме непосредственных пищевых связей
веспоидных ос с цветковыми растениями, нами отмечены
также опосредованные связи — питание сладкими выде-
лениями равнокрылых насекомых. Падью тлей питались
представители всех трех изученных подсемейств.

Abstract. The paper presents results of many years of
research on food relations of vespid wasps with flowering
plants in Donbass. Food relations were registered for

Ïèùåâûå ñâÿçè ñêëàä÷àòîêðûëûõ îñ (Hymenoptera: Vespidae)
ñ öâåòêîâûìè ðàñòåíèÿìè (Magnoliophyta) â Äîíáàññå

Food relations of Vespid wasps (Hymenoptera: Vespidae)
with flowering plants (Magnoliophyta) in Donbass
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40 species of vespid wasps from 19 genera and 3 subfamilies
(Eumeninae — 34 species, Polistinae — 3 species, Vespinae —
3 species) with 110 species from 88 genera and 39 flowering
plant families. In most of the noted plant species (96 species),
vespid wasps feed on nectar. In 5 species of herbaceous and
woody plants, polistine wasps and vespine wasps fed on sap
from damaged plant tissues. In two species (namely Acer
tataricum and Cirsium ukranicum) insects fed on nectar and
sap. In nine plant species, nutrition with juicy fruit pulp was
noted. According to the number of food plant species on
which nectarivore wasps fed on, the leading families are
Apiaceae (16 species from 13 genera) and Asteraceae
(16 species from 12 genera). According to the number of
wasp species recorded during nectar feeding, leading families
are Apiaceae and Asteraceae (23 and 21 wasp species from
10 and 11 genera and 3 subfamilies, respectively), as well as
Euphorbiaceae (18 wasp species from 11 genera and
2 subfamilies). Nectar feeding of polistine wasps (Polistinae)
was recorded on 65 flowering plant species from 55 genera
and 28 families, eumenine wasps (Eumeninae) was registered
on 53 flowering plant species from 44 genera and 22 plant
families, of vespine wasps (Vespinae) was noted on
15 flowering plant species from 13 genera and 6 families.
A small number of food plant species for vespine wasps can
be associated with explicit carnivore nature of these wasps
and the well-developed larval-imaginal trophollaxis. Wasps
of all three subfamilies often feed on flowers with readily
available nectar, and can act as non-specialized pollinators of
a number of medicinal and vegetable plants. In some plants
with inaccessible nectar, we noted biting of flower corollas
with certain species of eumenine wasps and polistine wasps,
as well as feeding on sweet secretions of extrafloral nectaries.
In addition to the direct food connections of vespid wasps
with flowering plants, we also noted mediated connections,
namely feeding on sweet secretions of Homoptera insects.
Representatives of all three subfamilies feed on honeydew
secretions of aphids.

Складчатокрылые осы семейства Vespidae насчи-
тывают в мировой фауне 5274 вида из 256 родов и
6 подсемейств [Antropov, Fateryga, 2017]. При этом
наибольшую часть видов и родов (3758 видов из
205 родов) включает всесветно распространенное
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подсемейство Eumeninae [Perrard et al., 2017]. Наи-
большее разнообразие эти осы имеют в субтропи-
ческих и тропических поясах Земли, в частности наи-
более богатыми регионами в отношении числа видов
и родов ос-веспид являются Южная Америка, Аф-
рика, Южная и Юго-Восточная Азия. В Палеарктике
семейство представлено 1181 видом из 90 родов и
4 подсемейств [Antropov, Fateryga, 2017]. На терри-
тории Донбасса, под которой в данной работе пони-
мается территория Донецкой возвышенности и при-
легающих территорий, семейство Vespidae
насчитывает не менее 65 видов ос-веспид из 25 родов
и 3 подсемейств. При этом большинство видов и
родов (58 видов из 22 родов) относятся к подсемей-
ству Eumeninae.

Основная функция ос-веспид в наземных биоце-
нозах определяется, прежде всего, их участием в
трофических цепях в качестве консументов второ-
го порядка. При этом большинство ос-веспид явля-
ются хищниками, регулирующими численность от-
дельных групп насекомых, и только цветочные
осы-мазарины (Masariinae) являются специализи-
рованными облигатными антофилами, потребляю-
щими пыльцу и нектар в имагинальной и личиноч-
ной стадиях. Взрослые осы-веспиды, в разной
степени, являются антофильными насекомыми,
потребляющими для собственного питания, нектар
цветковых растений. Для отдельных видов ос-вес-
пид, в литературе указаны факты питания цветоч-
ной пыльцой [Hunt et al., 1991]. При этом не исклю-
чено, что пыльца заглатывается вместе с нектаром
и является дополнительным компонентом в пище-
вом рационе имаго ос. Имаго ос-веспид активно
потребляют сладкие выделения (падь) многих сосу-
щих насекомых. Кроме того, самки ос-веспид (кро-
ме ос-мазарид) в разной степени плотоядны, могут
потреблять различные белковые компоненты вы-
деляемые личинками ос (Polistinae, Vespinae) или
содержащиеся в их жертвах, используемых для вы-
кармливания личинок (например, гемолимфу), а
также питаться павшей рыбой и свежими трупами
млекопитающих животных (Vespinae). В этой связи
интересно, что именно на плотоядности ос-веспин
основан веспидофильный синдром опыления у ор-
хидеи Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter
[Nazarov, 1995; Fateryga et al., 2013], что может сви-
детельствовать о значительной древности этих ос.
Веспидофильный синдром опыления известен так-
же у некоторых видов растений рода Scrophularia
[Fateryga, 2011], видов рода Epipactis [Fateryga,
Ivanov, 2012], что указывает на глубокие лектичес-
кие связи между осами-веспидами и цветковыми
растениями.

Сведения о кормовых растениях ос-веспид пале-
арктической фауны содержатся в целом ряде эколо-
го-фаунистических работ, среди которых здесь ука-
жем лишь крупные монографические сводки по
осам-веспидам [Blьthgen, 1961; Spradbery, 1973], а
также специальные статьи [Haeseler, 1975, 1978, 1980,

1997; Kurzenko, 1980; Larionov, Senchilo, 2000,
Larionov, Voblenko, 2002; Schneider, Feitz, 2001; Ogol,
Yaroshenko, 2010; Fateryga, 2010, 2011, 2012, Fateryga,
Ivanov, 2012]. Анализируя данные работы, можно в
общем виде определить основной круг кормовых
растений для отдельных видов ос, а также проследить
более сложные антэкологические связи, в частности
набор опылительных стратегий, имеющийся у неко-
торых ос-веспид в отношении, например, семейства
орхидных и норичниковых.

Основной целью данной работы было предоста-
вить список кормовых растений ос-веспид, а также
на его основе, с привлечением литературных дан-
ных, провести краткий анализ пищевых связей имаго
ос-веспид с цветковыми растениями. Частично ре-
зультаты этой работы были опубликованы ранее
[Amolin, 2009; Ogol, Amolin, 2010; Ogol, Yaroshenko,
2010].

Материал и методика
Данная работа подготовлена на основе плано-

мерных, многолетних (с 1999 по 2019 гг.) наблюдений
авторов за питанием ос-веспид на цветковых расте-
ниях, проводившихся в ходе изучения фауны и эко-
логии этой группы ос на территории Донбасса. Ис-
следования проводили на четырёх стационарных
участках расположенных в г. Донецке и его окрест-
ностях, а также в ходе экскурсионных выездов в бо-
лее чем 80 географических пунктов на исследуемой
территории.

В ходе наблюдений визуально регистрировали
питание ос на цветках конкретных видов растений,
при этом использовали фото и видео регистрацию
при помощи цифровых фотоаппаратов и видеока-
меры. Для ос-эвменин определяли суммарную час-
тоту посещения цветков данного семейства расте-
ний как общее число встреч ос-эвменин на растениях
конкретного семейства за весь период исследований
и использовали для определения долей конкретных
видов растений в кормовом рационе ос. Кормовые
виды растений определяли по Определителю выс-
ших растений Украины [Dobrochaeva et al., 1987].
Названия таксонов большинства видов растений при-
ведены в соответствии с работой [Ostapko et al., 2010].

Результаты и обсуждение
В результате исследований были установлены

пищевые связи для 40 видов ос-веспид из 19 родов и
3 подсемейств (Eumeninae — 34 вида, Polistinae —
3 вида, Vespinae — 3 вида) с 110 видами растений из
88 родов и 39 семейств и двух классов. При этом
питание нектаром отмечено на 96 видах растений из
33 семейств (табл. 1, рис. 3). На 5 видах растений осы-
веспины (Vespinae) и осы-полисты (Polistes) пита-
лись тканевым соком, выделявшимся через повреж-
дения покровных тканей, на 9 видах — сочной
мякотью плодов
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Òàáëèöà 1. Ñïèñîê ðàñòåíèé Äîíáàññà, íà êîòîðûõ îòìå÷åíî ïèòàíèå îñ-âåñïèä íåêòàðîì
Table 1. List of plant species of Donbass, on which vespid wasps nectar feeding is noted

Семейства и виды кормовых растений Виды кормящихся ос 

1. Ranunculaceae 

Nigella arvensis L. Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837), Odynerus simillimus F. Morawitz, 1867, Eumenes 
coarctatus lunulatus (Fabricius, 1804), Polistes gallicus (Linnaeus, 1767) 

Consolida paniculata (Host) Schur Alastor mocsaryi (André, 1884) 

Ficaria verna Huds. Polistes gallicus, P. nimpha (Christ, 1791) 

2. Caryophyllaceae 

Alsine media L. Polistes dominula (Christ, 1791), P. gallicus  

Gypsophila paniculata L.  Polistes dominula, P. gallicus  

Saponaria officinalis L. Polistes dominula  

3. Polygonaceae 

Polygonum sp. Euodynerus notatus (Jurine, 1807), Polistes gallicus  

4. Plumbaginaceae 

Limonium platyphyllum Lincz. Eumenes coarctatus lunulatus, E. sareptanus André, 1884, Parodontodynerus ephippium 
(Klug, 1817), Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Limonium meyeri (Boiss.) Kuntze Eumenes mediterraneus Kriechbaumer, 1879  

5. Salicaceae 

Salix acutifolia Willd. Polistes dominula, P. gallicus  

Salix caprea L. Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula germanica (Fabricius, 1793) 

Salix sp. Polistes dominula, P. nimpha  

6. Violaceae 

Viola odorata L. Polistes dominula  

7. Brassicaceae 

Alliaria petiolata (M. Bieb) Cavara et Grande Polistes dominula  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Polistes dominula  

8. Resedaceae 

Reseda lutea L. Polistes dominula, P. gallicus  

9. Tiliaceae  

Tilia cordata Mill. Polistes dominula, P. nimpha  

10. Euphorbiaceae  

Euphorbia marginata Pursh* Euodynerus posticus (Herrich-Schaeffer, 1841), Polistes dominula, P. gallicus  

Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh. Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Euphorbia virgata Waldst et Kit. Symmorphus gracilis (Brullé, 1832), Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Euphorbia sp.  

Discoelius zonalis (Panzer, 1801), Odynerus melanocephalus (Gmelin, 1790), Od. 
reniformis (Gmelin, 1790), Od. simillimus, Microdynerus parvulus (Herrich-Schaeffer, 1838), 
Jucancistrocerus caspicus Giordani Soika, 1970, Stenodynerus bluethgeni van der Vecht, 
1971, St. chevrieranus (de Saussure, 1855), Euodynerus dantici (Rossi, 1790), Eu. notatus, 
Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866), Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798), Eumenes 
coarctatus lunulatus  

11. Crassulaceae 

Sedum acre L. Eumenes coarctatus lunulatus  

Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba* Polistes dominula  

12. Grossulariaceae 

Grossularia reclinata (L.) Mill.* Polistes dominula, Vespula germanica  

Ribes rubrum L.* Vespula germanica  

13. Rosaceae 

Amygdalis nana L. Polistes nimpha  

Crataegus sp.* Polistes dominula  

Potentilla sp. Allodynerus delphinalis  

Prunus stepposa Kotov Vespa crabro Linnaeus, 1758 

Prunus cerasifera Ehrh. Polistes dominula  

Rubus caesius L. Eumenes coronatus (Panzer, 1799) 

Rubus idaeus L. 
Stenodynerus chevrieranus, Euodynerus dantici, Eu. notatus, Symmorphus debilitatus (de 
Saussure, 1855), Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793), A. parietinus (Linnaeus, 1761), 
Eumenes coarctatus lunulatus, E. papillarius (Christ, 1791), Polistes dominula  
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Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)

Семейства и виды кормовых растений Виды кормящихся ос 

14. Fabaceae 

Lotus ucrainicus Klokov Ancistrocerus gazella  

Melilotus albus Medik. Polistes dominula, P. gallicus  

Vicia tenuifolia Roth Odynerus simillimus, Stenodynerus bluethgeni  

Medicago romanica Prod. Ancistrocerus gazella  

15. Hippoсastanaceae 

Aesculus parviflora Walter* Polistes dominula  

16. Aceraceae 

Acer platanoides L. Polistes dominula, P. gallicus  

Acer pseudoplatanus L. Polistes dominula  

Acer tataricum L. Ancistrocerus parietinus, Eumenes coarctatus lunulatus, Polistes dominula, P. gallicus, P. 
nimpha  

17. Rutaceae 

Ruta divaricata Ten.* Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) 

18. Sambucaceae 

Sambucus ebulus L. Stenodynerus chevrieranus, Ancistrocerus parietinus, A. trifasciatus (Müller, 1776)  

19. Caprifoliaceae 

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake Euodynerus notatus, Allodynerus delphinalis, Eumenes papillarius, Polistes dominula  

20. Valerianaceae 

Valeriana officinalis L. Eumenes papillarius  

21. Apiaceae 

Anethum graveolens L.* Eumenes coarctatus lunulatus, Ancistrocerus auctus  

Chaerophyllum bulbosum L. Polistes gallicus  

Daucus carota L. Discoelius zonalis, Ancistrocerus gazella, Polistes dominula  

Eryngium campestre L. 
Antepipona deflenda (S.S. Saunders, 1853), Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 
1839), Euodynerus dantici, Allodynerus delphinalis, Eumenes sareptanus, E. coarctatus 
lunulatus, E. papillarius, Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Eryngium maritimum L. Polistes dominula, P. gallicus  

Eryngium planum L. Euodynerus dantici, Eu. notatus, Eumenes coarctatus lunulatus  

Foeniculum vulgare Mill. * Eumenes coarctatus lunulatus, Symmorphus gracilis, Polistes dominula, P. gallicus, Vespula 
germanica, V. vulgaris  

Falcaria vulgaris Bernh Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Heracleum sibiricum L. Discoelius zonalis, D. dufourii Lepeletier, 1841, Symmorphus gracilis, Polistes dominula, P. 
gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  

Oenanthe aquatica (L.) Poir. Stenodynerus chevrieranus  

Pastinaca sativa L.* Symmorphus gracilis, S. bifasciatus (Linnaeus, 1761), Eumenes coarctatus lunulatus, 
Euodynerus notatus  

Peucedanum ruthenicum M. Bieb. Symmorphus gracilis, Eumenes coronatus, Allodynerus delphinalis, Al. rossii (Lepeletier, 
1841), Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  

Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch Discoelius zonalis, Allodynerus rossii, Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula 
germanica, V. vulgaris  

Seseli tortuosum L. Eumenes sareptanus, Stenodynerus chevrieranus, St. bluethgeni, Polistes dominula, P. 
gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  

Xanthoselinum lubimenkoanum (Kotov) 
Fedoronczuk Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  

Sium sisarum L. Polistes dominula  

22. Asteraceae 

Achillea micrantha Willd. Eumenes papillarius  

Achillea pannonica Scheele Antepipona deflenda  

Achillea sp. Euodynerus notatus  

Arctium lappa L. Polistes dominula (Christ) 

Carduus acanthoides L. Polistes dominula, Vespula vulgaris  

Centaurea diffusa Lam. Polistes gallicus  

Cirsium arvense (L.) Scop. Eumenes papillarius, Jucancistrocerus caspicus, Polistes dominula, P. gallicus , Vespula 
vulgaris  

Cirsium ukranicum Besser Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha, Vespula germanica, V. vulgaris  
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Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)

Семейства и виды кормовых растений Виды кормящихся ос 

Cirsium sp. Eumenes coronatus  

Galatella dracunculoides (Lam.) Ness. 
Euodynerus notatus, Eu. dantici, Ancistrocerus gazella, A. trifasciatus, Parodontodynerus 
ephippium, Eumenes coronatus, E. papillarius, E. coarctatus lunulatus, Polistes dominula, P. 
gallicus, P. nimpha  

Galatella villosa (L.) Rchb. f. Eumenes coarctatus lunulatus  

Helichrysum arenarium (L.) Moench Eumenes coarctatus lunulatus  

Senecio macrophyllus M. Bieb. Euodynerus dantici, Polistes dominula, Vespula vulgaris  

Solidago canadensis L.* 
Discoelius zonalis, D. dufourii, Stenodynerus chevrieranus, St. bluethgeni, Allodynerus 
delphinalis, Al. rossii, Ancistrocerus gazella, Eumenes coronatus, E. coarctatus lunulatus, 
Polistes dominula, P. gallicus, P. nimpha  

Symphyotrichum novi-belgii (L.)* G.L. Nesom Polistes dominula, P. gallicus  
 

Taraxacum officinale Wigg. Polistes dominula  

Tussilago farfara L. Polistes nimpha  

23. Vitaceae 

Ampelopsis aconitifolia Bunge* Stenodynerus chevrieranus, Eumenes papillarius, Ancistrocerus gazella, Polistes dominula, 
Polistes nimpha  

24. Rubiaceae 

Galium humifusum M. Bieb. Stenodynerus chevrieranus, Polistes gallicus  

Galium articulatum Lam. Polistes nimpha  

25. Apocynaceae 

Cynanchum acutum L. Polistes dominula, P. gallicus  

26. Cuscutaceae 

Cuscuta campestris Yunck. Stenodynerus chevrieranus, Polistes dominula, P. gallicus 

27. Boraginaceae 

Echium vulgare L. Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797) 

28. Veronicaceae 

Linaria genistifolia (L.) Mill. Eumenes coarctatus lunulatus  

Linaria vulgaris L. Allodynerus delphinalis, Polistes dominula, P. gallicus  

Linaria sp. Eumenes coronatus  

29. Bignoniaceae 

Campsis radicans (L.) Seem.* Eumenes papillarius, Polistes dominula, P. nimpha  

30. Lamiaceae 

Melissa officinalis L.* Eumenes coarctatus lunulatus  

Mentha spicata L.* Eumenes coarctatus lunulatus  

Mentha piperita L.*  Polistes dominula  

Mentha arvensis L. Eumenes papillarius  

Origanum vulgare L. Eumenes papillarius, Leptochilus alpestris (de Saussure, 1855) 

Satureja montana L.* Eumenes coarctatus lunulatus, Polistes dominula  

Teucrium polium L. Euodynerus dantici, Polistes dominula  

Thymus sp. Eumenes coarctatus lunulatus  

31. Verbenaceae 

Vitex cannabifolia Siebold et Zucc.* Polistes nimpha 

32. Butomaceae 

Butomus umbellatus L. Ancistrocerus gazella, A. parietum (Linnaeus, 1758), Vespula germanica  

33. Alliaceae 

Allium porrum L.* Euodynerus dantici  

Allium ramosum L.* Microdynerus parvulus, Stenodynerus chevrieranus, Euodynerus notatus, Ancistrocerus 
gazella, Eumenes coarctatus lunulatus, Polistes dominula  

Allium sphaerocephalon L. Euodynerus dantici  

 
Ïðèìå÷àíèå. Çâåçäî÷êîé îòìå÷åíû àäâåíòèâíûå âèäû ðàñòåíèé.
Note. Adventive plant species are marked with asterisk.
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По числу видов растений, на которых осы-веспи-
ды питались нектаром, с большим отрывом лидиру-
ют семейства Apiaceae (16 видов из 13 родов) и
Asteraceae (16 видов из 12 родов) (рис. 1).

При этом лидерство видов семейства Apiaceae, в
спектре кормовых растений ос-веспид, отмечено так-
же в других локальных фаунах Восточной Европы,
например, в Крыму [Fateryga, 2010] и в целом указы-
вается для палеарктической фауны самого крупного
подсемейства Eumeninae [Kurzenko, 1980]. Важно так-
же отметить относительно высокую долю участия
видов Asteraceae, Lamiaceae и Rosaceae, что также
согласуется с данными о спектре кормовых расте-
ний, полученных для некоторых региональных фаун
ос-веспид. Например, по данным Е. Л. Ларионова в
спектре кормовых растений ос-веспид Среднего При-
днепровья, Центрального и Восточного Полесья по
числу видов лидируют семейства Astreceae и
Apiaceae [Larionov, Senchilo, 2000, Larionov,
Voblenko, 2002]. Такая же картина, только для одного
подсемейства ос-эвменин отмечена в Люксембурге
[Schneider, Feitz, 2001]. В Крыму, по данным А.В.
Фатерыги, после видов Apiaceae, по числу видов
кормовых растений ос-веспид лидируют виды се-
мейств Lamiaceae, Scrophulariaceae и Rosaceae

[Fateryga, 2010]. При этом семейство Asteraceae уже
не входит в группу лидеров, по-видимому, вслед-
ствие более высокого общего флористического бо-
гатства данной территории. Можно уверенно ска-
зать, что благодаря доступности нектара для
ос-веспид, цветки зонтичных являются одним из ос-
новных ресурсов питания имаго этих ос в Евразии.

В этой связи, осы-веспиды могут иметь практи-
ческое значение как неспециализированные опыли-
тели целого ряда важнейших лекарственных и овощ-
ных растений этого семейства, например, фенхеля,
любистка, аниса, тмина, укропа, пастернака и других
культур, возделываемых человеком. Практическая
значимость ос-веспид в опылении некоторых из ука-
занных видов растений, в частности фенхеля обык-
новенного, отмечена в литературе [Skaldina, 2011a,
2011b] и была подтверждена нашими исследования-
ми в Донецком ботаническом саду [Amolin, Kustova,
2017].

Наибольшее число видов ос было отмечено при
питании на цветках Apiaceae и Asteraceae (по 23 и 21
виду ос из 10 и 11 родов и 3 подсемейств соответ-
ственно), а также на Euphorbiaceae (18 видов ос из
11 родов и 2 подсемейств) (рис. 2). При этом наибо-
лее широкий спектр ос-веспид отмечали на цветках

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà âèäîâ ðàñòåíèé ïî áîòàíè÷åñêèì ñåìåéñòâàì, íà öâåòêàõ êîòîðûõ îñ-âåñïèäû ïèòàëèñü
íåêòàðîì.

Fig. 1. The distribution of the number of food plant species of vespid wasps among botanical families.
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видов рода Euphorbia (18 видов ос из 11 родов),
Galatella dracunculoides (Lam.) Ness (11 видов из 5
родов), Solidago canadensis L. (13 видов из 6 родов),
Eryngium campestre L. (10 видов из 6 родов), Rubus
idaeus L. (9 видов из 6 родов), Heracleum sibiricum L.
(8 видов из 4 родов), видов рода Allium (7 видов из
6 родов).

Важно отметить, что многие из указанных видов
растений широко распространены и многочислен-
ны на исследуемой территории, имеют открытые
венчики с легко доступным нектаром. Например,
синеголовник полевой (Eryngium campestre) и соло-
нечник эстрагоновидный (Galatella dracunculoides)
являются фоновыми, аспективными видами, широ-
ко распространенными на исследуемой территории,
цветущие в июле и августе. Кроме того, среди выяв-
ленных кормовых растений 19 видов (20,2 %) являют-
ся адвентивными. В то же время на обильно пред-
ставленных в регионе видах семейства Brassicaceae
нами отмечено питание только одного вида Polistes
dominula, что свидетельствует об определенной пи-
щевой избирательности ос-веспид.

Питание нектаром ос подсемейства Eumeninae
отмечено на цветках 53 видов из 44 родов и 22 се-

мейств растений. При этом изученность спектра кор-
мовых растений для отмеченных на растениях 34 ви-
дов ос-эвменин остается крайне неравномерной из-
за низкой численности многих видов, а также узкой
биотопической приуроченности некоторых видов
(Pterocheilus phaleratus (Pz.), Jucancistrocerus
caspicus G. S.).

Общий вид распределения кормовых растений
ос-эвменин по ботаническим семействам имеет по-
чти сходную тенденцию с распределением представ-
ленным на рис. 1. По числу видов кормовых расте-
ний и суммарной частоте посещения доминирует
семейство Apiaceae (11 видов) (рис. 3–5), субдоми-
нантами выступают Asteraceae (9 видов) и Lamiaceae
(7 видов). При этом на цветках Apiaceae и Asteraceae
было отмечено почти одинаковое число видов ос-
эвменин (18 видов из 8 родов и 16 видов из 9 родов
соответственно). В то же время отдельные виды и
роды ос-эвменин имеют как выраженные различия,
так и сходства в спектрах кормовых растений при
сравнительном изучении. Например, осы рода
Symmorphus наиболее часто (67 % от числа всех ви-
дов растений) питаются нектаром на цветках зонтич-
ных и вовсе не отмечены на цветках астровых.

Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà âèäîâ îñ-âåñïèä ïî ñåìåéñòâàì ðàñòåíèé, öâåòêè êîòîðûõ îíè ïîñåùàëè.
Fig. 2. The distribution of the number of vespid wasp species among botanical families of plants visited by them.
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По числу видов ос-эвменин питающихся на видах
конкретных семейств растений также доминируют
семейства Apiaceae и Asteraceae, а также
Euphorbiaceae (14 видов ос из 10 родов). При этом
высокая доля посещения Apiaceae, кроме указанно-
го выше рода Symmorphus, отмечена также для ви-
дов ос родов Discoelius (60 %) и Allodynerus (37 %).
Наиболее длинный список кормовых растений
(31 вид из 15 семейств) отмечен для пяти видов рода
Eumenes.

Доля видов Asteraceae и Apiaceae в совокупнос-
ти для видов рода Eumenes составляет 41,8 %, то есть
почти половину всех кормовых растений отмечен-
ных для данного рода. Наибольший спектр кормо-
вых растений среди ос-эвменин имеет подвид
Eumenes coarctatus lunulatus (21 вид растений), преж-
де всего из-за своей относительно высокой числен-
ности, широкого распространения на изучаемой тер-

ритории и бивольтинности. На отдельных видах рас-
тений с труднодоступным нектаром (Consolida
paniculata, видах рода Linaria, Vicia tenuifolia) от-
мечали питание нектаром ос-эвменин Alastor
mocsaryi, Allodynerus delphinalis , Odynerus
simillimus, Eumenes coarctatus через прогрызанные
отверстия в трубке венчиков цветков, при этом сам-
цы Alastor mocsaryi самостоятельно прогрызают
шпорцы Consolida paniculata для взятия нектара
(рис.6). Осы Eumenes coarctatus lunulatus, Eumenes
papillarius, Allodynerus rossii питались также слад-
кими выделениями покровных чешуй корзинок не-
которых астровых (Arctium tomentosum Mill., Inula
helenium L.).

Кроме того, для Eumenes papillarius, отмечено
питание выделениями экстрафлоральных нектарни-
ков на Campsis radicans. Указанные факты опериро-
вания осами-эвменинами цветков с труднодоступ-

Ðèñ. 3–11. Ïèòàíèå îñ-âåñïèä íåêòàðîì öâåòêîâ: 3 — ñàìåö Discoelius zonalis íà Seseli libanotis; 4 — ñàìêà Eumenes
sareptanus íà Seseli tortuosum; 5 — ñàìêà Euodynerus dantici íà Eryngium campestre; 6 — ñàìåö Alastor mocsaryi íà Consolida
paniculata; 7 — ñàìêà Allodynerus delphinalis íà Solidago canadensis; 8 — ñàìåö Polistes gallicus íà Linaria vulgaris (ñòðåëêîé
ïîêàçàíî îòâåðñòèå â øïîðöå âåí÷èêà ñîñåäíåãî öâåòêà); 9 — ñàìêà P. dominula íà Campsis radicans; 10 — ñàìåö Vespula
vulgaris íà Xanthoselinum lubimenkoanum; 11 — ñàìêà-îñíîâàòåëüíèöà Vespa crabro íà Prunus stepposa.

Fig. 3–11. Nectar-feeding of vespid wasps: 3 — a male of Discoelius zonalis on Seseli libanotis; 4 — a female of Eumenes
sareptanus on Seseli tortuosum; 5 — a female of Euodynerus dantici on Eryngium campestre; 6 — a male of Alastor mocsaryi on
Consolida paniculata; 7 — a female of Allodynerus delphinalis on Solidago canadensis; 8 — a male of Polistes gallicus on Linaria
vulgaris (the arrow marks a hole in the corolla spur of a neighboring flower); 9 — a female of P. dominula on Campsis radicans;
10 — a male of Vespula vulgaris on Xanthoselinum lubimenkoanum; 11 — a stem-mother of Vespa crabro on Prunus stepposa.
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ным нектаром, подтверждают имеющиеся сходные
литературные данные для некоторых видов ос-эвме-
нин [Fateryga, Podunay, 2018].

На двух аспективных видах растений (Vicia
tenuifolia и Teucrium polium) при питании нектаром
отмечали скопления особей Odynerus simillimus и
Euodynerus dantici [Amolin, 2009]. Наибольшие скоп-
ления особей разных видов и родов ос-эвменин было
отмечено на цветках адвентивного натурализовав-
шегося растения Solidago сanadensis, образующего
относительно крупные куртины в увлажненных био-
топах в черте г. Донецка и его окрестностей (рис. 7).

Питание тканевым соком растений или сладкими
соками плодов у ос-эвменин нами не отмечено.

Среди всех изученных ос наибольшее количество
и разнообразие трофических связей с цветковыми
растениями обнаружено нами у видов рода Polistes.

Потребление ими цветочного нектара происхо-
дило на протяжении всего сезона активности, с мар-
та — апреля по сентябрь — октябрь. Питание ос-
полистов нектаром отмечено на цветках 65 видов
растений из 55 родов и 28 семейств. Большинство из
них имеет неглубокие венчики с легкодоступными
нектарниками, позволяющими брать нектар корот-
ким язычком, характерным для ротового аппарата
ос данного рода. Из цветков с длинной трубкой вен-
чика (Saponaria officinalis, Carduus acanthoides,
Cirsium ukranicum, Arctium lappa) осы-полисты до-
бывали нектар, прогрызая ее стенку сбоку около
основания. В стенках менее длинных трубок венчи-
ков Cirsium arvense они делали продольные погры-
зы спереди между лепестками. Питаясь нектаром
Linaria vulgaris, осы-полисты пользовались готовы-
ми отверстиями в шпорцах венчиков, оставленных,
вероятно, шмелями. На цветках Campsis radicans
самки Polistes dominula целиком залазили внутрь
трубки венчика за нектаром (рис. 9). Также на дан-
ном растении отмечено питание обоих полов
P. dominula и самцов P. nimpha выделениями экст-
рафлоральных нектарников, расположенных на внеш-
ней стороне чашелистиков, что согласуется с лите-
ратурными данными [Fateryga, 2012]. Ос-полистов
привлекали цветки и соцветия самых разных форм,
размеров и окраски, преимущественно с сильным
ароматом. Так, в смешанных зарослях Polistes
dominula избирательно посещали сильно пахнущие
соцветия Melilotus albus и полностью игнорирова-
ли практически лишенные запаха соцветия Melilotus
officinalis (L.). Таким, образом, в ситуации выбора
кормовых растений осами-полистами, вероятно, оль-
факторные стимулы превалируют над визуальны-
ми.

Не всегда посещение осами-полистами цветков
сопровождалось питанием. Например, 18 апреля
2019 г. на цветки абрикоса слеталось большое коли-
чество перезимовавших самок P. dominula и
P. nimpha, но, ощупав частями ротового аппарата
нектарники, все они перелетали на цветущее рядом
женское растение ивы (Salix sp.) и приступали к

питанию на его соцветиях. Цветки ивы имели менее
сильный аромат, чем цветки абрикоса, но более
обильный и сладкий нектар.

Межвидовые различия в спектрах кормовых рас-
тений представителей рода Polistes большей частью
объясняются различиями в ландшафтно-биотопичес-
ких распределениях их гнездовых и фуражировоч-
ных участков [Ogol, 2012]. Так, на изучаемой терри-
тории P. gallicus строго приурочен к ландшафтам с
травянистой растительностью, в частности, к степ-
ным и остепененным участкам, с чем согласуется
преобладание в его рационе нектара автохтонных
травянистых растений. P. dominula гнездится пре-
имущественно в урболандшафте, в связи с чем чаще
других видов посещает цветки культивируемых рас-
тений, как травянистых, так и древесных. Осы данно-
го вида также часто питаются нектаром степных рас-
тений вдали от собственных гнезд, вторгаясь на
фуражировочную территорию P. gallicus, иногда
даже оттесняя последних от наиболее привлекатель-
ных соцветий. В результате спектр кормовых расте-
ний P. dominula оказался наиболее широким среди
всех веспоидных ос г. Донецка (55 вида растений).
P. nimpha гнездится в обоих типах ландшафтов, но
относительно малочислен, что обуславливает мень-
шее, чем у других представителей рода, количество
отмеченных видов растений в рационе (23 вида).

В подавляющем большинстве случаев явствен-
ные видоспецифические особенности в выборе кор-
мовых растений осами-полистами отсутствовали.
Исключением является единственное наблюдение,
произведенное 10 августа 2018 г. на дне степной бал-
ки: P. gallicus в большом количестве питались на
цветках Cynanchum acutum, а P. dominula, так же
массово, — на соцветиях Galatella dracunculoides,
расстояние между зарослями обоих видов растений
не превышало нескольких метров. При этом следует
отметить, что в других ситуациях питание обоих ви-
дов ос отмечали на каждом из этих видов растений.

Также для ос-полистов характерно питание ране-
вым соком вегетативных и генеративных органов
травянистых и древесных растений. 4 апреля 2018 г.
наблюдали питание двух перезимовавших самок-ос-
новательниц P. dominula соком, вытекающим из по-
вреждения ствола клена татарского (Acer tataricum)
(рис. 14). 14 августа 2017 г. отмечено разгрызание
тканей пестика отцветшего цветка Lavatera
thuringiaca L. и слизывание вытекающего из раны
сока самцом P. nimpha (рис. 13). Для всех трех изу-
ченных видов ос-полистов ежегодно отмечали мно-
гочисленные случаи питания соком, вытекающим
из стеблей Cirsium ukranicum и Sonchus arvensis L,
поврежденных другими насекомыми. В частности,
17 августа 2017 г. наблюдали слизывание самцами
P. nimpha сока S. arvensis, вытекающего из погрыза,
оставленного на стебле взрослой самкой кузнечика
Tettigonia viridissima (L.), при этом кузнечик все
еще продолжал сидеть на растении (рис. 12). Для
P. dominula также отмечено питание соком вяза
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(Ulmus sp.) совместно с Vespa crabro, при этом ис-
точником сока были повреждения, сделанные в ство-
ле дерева шершнем. Важным источником углевод-
ной пищи для P. dominula является сочная мякоть
плодов культурных растений: груши (Pyrus communis
L.), арбуза (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai), дыни (Сucumis sativus L.). Особенно часто
кормящихся ос наблюдали на упавших грушах, на-
чавших бродить. На одном плоде собиралось до 20
особей, большей частью — молодых репродуктив-
ных самок (рис. 16). Изредка совместно с P. dominula
мякотью груш питались единичные особи P. nimpha.

P. dominula и P. nimpha на ограниченных источ-
никах пищи (например, на одиноких растениях
Eryngium campestre L., единичных упавших грушах)
часто вели себя агрессивно по отношению как к
особям своего вида, так и к другим крупным насеко-
мым (Vespula vulgaris, V. germanica, Sphex
funerarius Gussakovskij и др.), прогоняя их, в то вре-

Ðèñ. 12–18. Ïèòàíèå îñ-âåñïèä ñîêîì ðàñòåíèé, âûòåêàþùèì ÷åðåç ïîâðåæäåíèÿ ïîêðîâíûõ òêàíåé (12 — 15) è ñî÷íîé
ìÿêîòüþ ïëîäîâ (16 — 18): 12 — ñàìåö Polistes nimpha (ïîêàçàí ñòðåëêîé) ñëèçûâàåò ñîê ñòåáëÿ S. arvensis, âûòåêàþùèé
èç ïîãðûçà, îñòàâëåííîãî êóçíå÷èêîì Tettigonia viridissima; 13 — ñàìåö P. nimpha ðàçãðûçàåò ïåñòèê îòöâåòøåãî öâåòêà
Lavatera thuringiaca; 14 — ñàìêà Polistes dominula ïüåò ñîê, âûòåêàþùèé èõ ïîâðåæäåíèÿ ñòâîëà êëåíà òàòàðñêîãî (Acer
tataricum); 15 — ðàáî÷èå îñîáè Vespa crabro âãðûçàþòñÿ â êîðó äóáà (Quercus robur), ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî ñîêà; 16 —
ñêîïëåíèå êîðìÿùèõñÿ Polistes dominula è P. nimpha íà óïàâøåì ïëîäå ãðóøè (Pyrus communis); 17 — ñêîïëåíèå
êîðìÿùèõñÿ ðàáî÷èõ îñîáåé Vespula germanica è V. vulgaris íà ôðàãìåíòå ìÿêîòè ïëîäà àðáóçà (Citrullus lanatus); 18 —
ðàáî÷àÿ îñîáü V. germanica ïîåäàåò ïëîä åæåâèêè (Rubus macrophyllus).

Fig. 12–8. Feeding of vespid wasps plant with sap from damaged ground tissues (12–15) and juicy fruit pulp (16–18): 12 —
the male of Polistes nimpha (shown by arrow) feeding on stem juice of S. arvensis from the bite, left by grasshopper, Tettigonia
viridissima; 13 — the male of P. nimpha biting the pistil of a faded flower of Lavatera thuringiaca; 14 — the female of Polistes
dominula feeding on the sap from damaged trunk of Tatar maple (Acer tataricum); 15 — the working individual of Vespa crabro
biting into oak bark (Quercus robur) to get its sap; 16 — a cluster of feeding Polistes dominula and P. nimpha on a fallen pear
fruit (Pyrus communis); 17 — aggregation of feeding working individuals of Vespula germanica and V. vulgaris on a fragment of
the a watermelon fruit pulp (Citrullus lanatus); 18 — the working individual of V. germanica feeding on the fruit of blackberry
(Rubus macrophyllus).

мя как обильные распределенные в пространстве
источники пищи (например, обширные заросли
Galatella dracunculoides) исключали агрессивное
поведение.

Интенсивность питание нектаром ос рода Vespula
имела выраженную сезонную динамику. На цветках
отмечали перезимовавших самок-основательниц в
апреле-мае, а также рабочих особей и самцов с сере-
дины июля по ноябрь. В первой половине лета по
нашим наблюдениям фуражировка этих ос за угле-
водной пищей слаба или отсутствует. Очевидно, это
объясняется хорошо развитым личиночно-имаги-
нальным трофоллаксисом, который полностью или,
по крайней мере, большей частью удовлетворяет
потребности имаго в углеводах в начальной фазе
развития семьи. И лишь во второй половине лета
количество имаго в семьях возрастает настолько, что
для их пропитания начинают требоваться внешние
источники углеводной пищи.
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Спектры кормовых нектароносных растений
Vespula spp. схожи с таковыми Polistes spp., хотя и
более скудны (15 видов, 13 родов, 6 семейств). Для
них, также как и для ос-полистов, характерно пред-
почтение цветков с легкодоступным нектаром и опе-
рирование венчиков цветков с труднодоступным
нектаром. Помимо питания нектаром отмечено пи-
тание раневым соком Cirsium ukranicum и Sonchus
arvensis совместно с осами-полистами. Кроме того,
1 августа 2019 г. отмечен случай, когда рабочие
Vespula vulgaris, чтобы добраться до сока, полнос-
тью перегрызали цветоножки Cirsium arvense под
корзинками, в результате чего последние опадали.
Кроме того для Vespula germanica в весенний пери-
од отмечено питание выделениями покровных че-
шуек цветочных почек черешни.

Для рабочих Vespula spp. отмечены многочис-
ленные случаи питания сочной мякотью плодов: гру-
ши (Pyrus communis L.), яблони (Malus domestica
Borkh.) абрикоса (Prunus armeniaca L.), сливы
(Prunus domestica L.), алычи (Prunus cerasifera Ehrh.),
ежевики (Rubus macrophyllus Weihe et Nees.) (рис.
18), арбуза (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai), дыни (Сucumis sativus L.), кизила (Cornus mas
L.), иногда совместно с Polistes dominula. По срав-
нению с последними, Vespula spp. чаще посещали
разрезанные арбузы и дыни, а также их кожуру с
остатками мякоти, образовывая скопления до не-
скольких десятков особей (рис. 17).

Также, как и для Polistes spp., для рабочих Vespula
spp. отмечена меж- и внутривидовая агрессия на
ограниченных источниках углеводной пищи. После-
дняя проявлялась только между особями, принадле-
жащими разным семьям.

Шершень (Vespa crabro) демонстрировал четко
выраженное предпочтение сока деревьев (Quercus
robur L., Ulmus sp., Fraxinus excelsior L.) и мякоти
плодов (груш) цветочному нектару (рис. 16). При
этом было отмечено, что на деревьях, для добывания
сока, шершни самостоятельно делают повреждения
[Amolin, 2017]. Единственное исключение составил
случай питания самки-основательницы данного вида
ос на цветках Prunus stepposa в апреле (рис. 11),
который можно объяснить дефицитом альтернатив-
ных источников углеводной пищи в это время года.
В отличие от Vespula spp., шершни интенсивно по-
сещали источники углеводной пищи на протяжении
всего сезона активности, с мая по октябрь.

Кроме непосредственных пищевых связей веспо-
идных ос с цветковыми растениями, нами отмечены
также опосредованные связи — питание сладкими
выделениями равнокрылых насекомых. Падью тлей
питались представители всех трех изученных подсе-
мейств. В частности, по нашим данным в отдельные
годы она является основным источником углевод-
ной пищи для ос P. gallicus и P. nimpha в мае и
сентябре.

Заключение
В ходе многолетних исследований установлен

спектр кормовых растений для 40 видов ос-веспид из
19 родов и 3 подсемейств (Eumeninae — 34 вида,
Polistinae — 3 вида, Vespinae — 3 вида), включаю-
щий не менее 110 видов из 88 родов и 39 семейств
цветковых растений. На большей части отмеченных
видов растений (96 видов) осы-веспиды питались не-
ктаром. На 5 видах травянистых и древесных расте-
ний осы-полистины и осы-веспины питались выте-
кающим тканевым соком. На двух видах (Acer
tataricum и Cirsium ukranicum) брали нектар и сок.
На 9 видах растений отмечено питание сочной мяко-
тью плодов. По числу видов кормовых растений, на
которых осы питались нектаром, лидируют семей-
ства Apiaceae (16 видов из 13 родов) и Asteraceae (16
видов из 12 родов). По числу видов ос, отмеченных
при питании нектаром, лидируют семейства Apiaceae
и Asteraceae (по 23 и 21 виду ос из 10 и 11 родов и 3
подсемейств соответственно), а также Euphorbiaceae
(18 видов ос из 11 родов и 2 подсемейств). Питание
нектаром ос-эвменин (Eumeninae) отмечено на цвет-
ках 53 видов из 44 родов и 22 семейств растений, ос-
полистов (Polistinae) — на цветках 64 видов растений
из 54 родов и 27 семейств, ос-веспин (Vespinae) — на
цветках 15 видов из 13 родов и 6 семейств.

Небольшое число видов кормовых растений ос-
веспин можно объяснить выраженной плотояднос-
тью этих ос. Осы всех трёх подсемейств часто питают-
ся на актиноморфных цветках с легкодоступным
нектаром, при этом могут выступать в роли неспеци-
ализированных опылителей целого ряда лекарствен-
ных и овощных растений. На некоторых растениях с
труднодоступным нектаром отмечали прогрызание
венчиков цветков отдельными видами ос-эвменин и
ос-полистин, а также питание сладкими выделениями
экстрафлоральных нектарников. Отсутствие среди
выявленных кормовых растений ос-веспид некоторых
общепризнанных веспидофильных видов, в частности
видов рода Scrophularia и Epipactis, можно объяс-
нить строгой локальностью их произрастания и ред-
костью на исследуемой территории.

Накопленные литературные данные о видовом
составе кормовых растений ос-веспид, с нашей точ-
ки зрения, требуют сведения их в систему электрон-
ных каталогов, с возможностью постоянного попол-
нения новыми данными полученными разными
авторами из разных географических точек. Создание
такой системы учета данных позволит более эффек-
тивно и полно, использовать их, при дальнейшем
изучении пищевых связей имаго ос-веспид.

 Благодарности
Авторы выражают глубокую благодарность канд.

биол. наук А.В. Фатерыге (Карадагская научная стан-



376 А.В. Амолин, И.Н. Оголь

ция им. Т.И. Вяземского — природный заповедник
РАН, Феодосия, Россия) за предоставление ряда ли-
тературных источников, а также сотрудникам До-
нецкого ботанического сада к.б.н. О.К. Кустовой и
Е.Н. Лихатской за помощь в определении растений.

Литература
Amolin A.V. 2009. [Ecologo-faunistic review of the wasp

subfamily Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) of
Southeastern Ukraine]. Donetsk: DonNU. 123 p. [In Russian].

Amolin A.V. 2017. [To the knowledge of Vespinae wasp nesting
stations (Hymenoptera: Vespidae, Vespinae) in the urban
landscapes of Donetsk Ridge (on the example of Donetsk)]
// Problemy ekologii i ohrany prirody tekhnogennogo regiona.
No.1–2. P.56–63. [In Russian].

Amolin A.V., Kustova O.K. 2017. Research on Insect pollinators
feeding on introduced aromatic plants of the Donetsk Botanical
Garden // Promyshlennaya botanika. Vol.17. P.78–88. [In
Russian].

Antropov A.V., Fateryga A.V. 2017. Family Vespidae. In: Lelej
A.S., Proshchalykin M.Yu., Loktioniv V.M. (Eds). Annotated
catalogue of the Hymenoptera of Russia. Vol.1. Symphita
and Apocrita: Aculeata // Proceedings of the Zoological
Inctitute RAS. No.6. P.175–196.

Blüthgen P. 1961. Die Faltenwespen Mitteleuropas
(Hymenoptera, Diploptera). Berlin: Akademie-Verlag. 247 s.

Dobrochaeva D.M., Kotov M.I., Prokudin Yu.N. Opredelitel’
vysshih rastenij Ukrainy. Kiev: Naukova dumka. 548 p. [In
Russian].

Fateryga A.V. 2010. Trophic relations between vespid wasps
(Hymenoptera, Vespidae) and flowering plants in the Crimea
// Entomological Review. Vol.90. No.6. P.698–705.

Fateryga A.V. 2011. The pollinators’ composition in the
species from the genus Scrophularia (Scrophulariaceae) in
the flora of Crimea with special reference to diplopterous
wasps (Hymenoptera, Vespidae) // Optimization and
Protection of Ecosystems. Simferopol: TNU. No.5. P.86–
104. [In Russian].

Fateryga A.V. 2012. [Species composition and feeding on
flowers of diplopterous wasps (Hymenoptera, Vespidae) of
the arboretum of Nikitsky Botanical Garden and “Cape
Martyan” Nature Reserve] // Byulleten’ Gosudarstvennogo
Nikitskogo botanicheskogo sada. Vol.104. P.108–114. [In
Russian].

Fateryga A.V., Ivanov S.P. 2012. [Pollination ecology of the
species from the genus Epipactis (Orchidaceae) in the Crimea]
// Optimization and Protection of Ecosystems. Simferopol:
TNU. No.6. P.136–150. [In Russian].

Fateryga A.V., Ivanov S.P., Fateryga V.V. 2013. Pollination
ecology of Steveniella satyrioides  (Spreng.) Schltr.
(Orchidaceae) in Ayan Natural Landmark (the Crimea) //
Ukrainskii Botanicheskii Zhurnal. Vol.70. No.2. P.195-201.

Fateryga A.V., Podunay Yu.A. 2018. [Nesting and biology of
Alastor mocsaryi (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae)] //
Zoologichesky Zhurnal. Vol.97. No.9. P.1132–1142. [In
Russian].

Haeseler V. 1975. Pterocheilus phaleratus (Hymenoptera:
Vespoidea), ein Nektardieb an den Blüten von Lotus
corniculatus L. (Fabales, Fabaceae) // Entomologica
Germanica. Bd.1. No.3-4. S.213-221.

Haeseler V. 1978. Flugzeit, Blütenbesuch, Verbreitung und
Häufigkeit der solitären Faltenwespen im Norddeutschen
Tiefland (BRD) — (Vespoidea: Eumenidae) // Schriften des
Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein.
Bd.48. S.1–144.

Haeseler V. 1980. Zum Nektarraub solitärer Faltenwespen

(Hymenoptera: Vespoidea: Eumenidae) // Entomologia
Generalis. Vol.6. No.1. S.49–55.

Haeseler V. 1997. Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836),
eine weitere Nektar raubende solitäre Faltenwespe
(Hymenoptera: Vespoidea: Eumenidae) // Faunistisch
Ökologische Mitteilungen. Bd.7. No.7–8. S.259–266.

Hunt J.H., Brown P.A., Sago K.M., Kerker J.A. 1991. Vespid
Wasps Eat Pollen (Hymenoptera: Vespidae) // Journal of the
Kansas Entomological Society. Vol.64. No.2. P.127–130.

Kurzenko N.V. 1980. [To the question of the main directions of
evolution and phylogeny of the family Eumenidae
(Hymenoptera, Vespoidea)] // Parallelizm i napravlennost’
evolyucii nasekomyh. Vladivostok: DVNTs AN SSSR. P.88–
114. [In Russian].

Larionov Ye.L., Senchilo A.A. 2000. [Feeding of the waps of the
superfamily Vespoidea on flowers in the Middle Dnieper
Region and a list of species] // Vestnik Zoologii. Suppl. No.14.
P.56–61. [In Ukrainian].

Larionov Ye.L., Voblenko A.S. 2002. [Wasps of the family
Vespidae (Insecta: Hymenoptera) of central and eastern
forest zone of Ukraine] // Izvestiya Har’kovskogo
entomologicheskogo obshchestva.Vol.9. No.1–2. P.148–
154. [In Ukrainian].

Nazarov V.V. 1995. Pollination of Steveniella satyrioides
(Orchidaceae) by wasps (Hymenoptera, Vespoidea) in the
Crimea // Lindleyana. Vol.10. Nol.2. P.109–114.

Ogol I.N. 2012. [On the peculiarities of the landscape-biotopic
distribution of wasp-polysties (Hymenoptera, Vespidae,
Polistinae) in Donetsk] // XIV s’ezd Russkogo
entomologicheskogo obshchestva. Rossiya, Sankt-Peterburg,
27 avgusta – 1 sentyabrya 2012 g. Materialy s’ezda. Sankt-
Peterburg. P.321. [In Russian].

Ogol I.N., Amolin A.V. 2010. [To the study of trophic relationships
of wasp polystytes (Hymenoptera: Vespidae) of the city of
Donetsk] // Ohorona navkolishn’ogo seredovishcha ta
racіonal’ne vikoristannya prirodnih resursіv. Donetsk. Vol.2.
P.22–23. [In Russian].

Ogol I.N., Yaroshenko N.N. 2010. [Trophic relations and fodder
behavior of wasp-polists (Hymenoptera, Vespidae) of the
city of Donetsk] // Vіsnik students’kogo naukovogo tovaristva
Donec’kogo nacіonal’nogo unіversitetu. Donetsk: DonNU.
Vol.2. P.257–266. [In Russian].

Ostapko V.M., Bojko A.V., Mosyakin S.L. 2010. Sosudistye
rastenij yugo-vostoka Ukrainy. Donetsk: Izd-vo «Noulidzh».
247 p. [In Russian].

Perrard A., Grimaldi D., Carpenter J.M. 2017. Early lineages of
Vespidae (Hymenoptera) in Cretaceous amber // Systematic
Entomology. Vol.42. No.2. P.379–386.

Schneider N., Feitz F. 2001. Note complémentaire à la
connaissance des Euménides du Luxembourg (Hymenoptera,
Aculeata) // Bulletin de la Société des naturalistes
luxembourgeois. Vol.102. P.77–81.

Skaldina O.V. 2011a. [Social wasps (Hymenoptera, Vespidae) as
pollinators of plants of valuable economic value] //
Fundamental’nye problemy entomologii v XXI veke.
Materialy Mezhdunarod. nauch. konf. Sankt-Peterburg, 16-
20 maya 2011. Sankt-Peterburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo
universiteta. P.155. [In Russian].

Skaldina O.V. 2011b. [Role of social wasps (Hymenoptera,
Vespidae) in the structure anthophilous entomocomplexes
fennel (Foeniculum vulgare Mill.)] // Fundamental’nye
problemy entomologii v XXI veke. Materialy Mezhdunarod.
nauch. konf. Sankt-Peterburg, 16–20 maya 2011. Sankt-
Peterburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta. P.156.
[In Russian].

Spradbery J. P. Wasps: An Account of the Biology and Natural
History of Solitary and Social Wasps. Washington: University
of Washington Press, 1973. 408 p.

Поступила в редакцию 17.6.2019



© EUROASIAN ENTOMOLOGICAL
 JOURNAL, 2019

Евразиатский энтомол. журнал 18(5): 377–378
doi: 10.15298/euroasentj.18.5.12

Резюме. Сообщается об интересных находках трёх ви-
дов жужелиц на территории Киргизии: Pterostichus
(Adelosia) macer ssp. funerarius (Tschitschйrine, 1890) (пер-
вое указание для Центрального Тянь-Шаня),
Pseudotaphoxenus substriatus (Ballion, 1870) (первое дос-
товерное указание для Киргизии) и Dicheirotrichus
(Cardiostenus) medvedevi (Kabak et Kataev, 1993) (первое
указание для Заалайского хребта).

Abstract. New data on distribution in Kirghizia are given
for the following species: Pterostichus (Adelosia) macer ssp.
funerarius (Tschitschйrine, 1890) (first record for the Central
Tien Shan), Pseudotaphoxenus substriatus (Ballion, 1870)
(first exact record for the country) and Dicheirotrichus
(Cardiostenus) medvedevi (Kabak et Kataev, 1993) (first
record for the Trans-Alai Mt. Range).

Введение
Этой заметкой мы продолжаем представление но-

вых данных по фауне жужелиц Киргизии, начатое
нами ранее [Kabak et al., 2016]. Материал, послужив-
ший основой предлагаемого сообщения, частично
был собран Д. Милько, частично — любезно предос-
тавлен нашими российскими коллегами. При пере-
числении материала в скобках после числа экземпля-
ров дано количество изученных препаратов
гениталий. В тексте использованы следующие сокра-
щения для обозначения мест хранения материала:
cBK — коллекция И.А. Белоусова и И.И. Кабака (Санкт-
Петербург); IBB — Институт биологии НАН Кыргыз-
ской Республики (Бишкек); MPU — Московский го-
сударственный педагогический университет (Москва).

Аннотированный список видов
Pterostichus (Adelosia) macer ssp. funerarius

(Tschitschérine, 1890)
Материал. Êèðãèçèÿ, Èññûê-Êóëüñêàÿ îáë.: 2##

(IBB) — Sary-Dzhaz Valley, nr. Kensu Riv. junction, stony

Èíòåðåñíûå íàõîäêè æóæåëèö
(Coleoptera, Carabidae) â Êèðãèçèè

Interesting finding of ground-beetles
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slope, 2900 m, 22.06.2008, D.A. Milko leg. (42°10'08"N /
79°14'05"E).

Примечание. Подвид известен из Юго-Восточного
Казахстана, Северной Киргизии и Северо-Западного Ки-
тая (Синьцзян) [Kyzhanovskij et al., 1995; Овчинников,
1996; Bousquet, 2003, 2017]. Обнаружение таксона в до-
лине р. Сары-Джаз — первое в Центральном Тянь-Шане.

Pseudotaphoxenus substriatus (Ballion, 1871)
Материал. Êèðãèçèÿ, Áàòêåíñêàÿ îáëàñòü : 1#

(IBB) — SW Kyrgyzstan, Lyailyak Distr., Tashravat Valley, E of
Markun v[illage]., 19.04.2012, A. Abdykulov leg. (1190–1250
m, ca. 40°03.3' N, 70°02.5' E).

Примечание. В имеющихся на сегодня публикациях
вид указан для следующих пунктов Узбекистана и Тад-
жикистана: район Самарканда [Solsky, 1874], Ташкент,
Бухара (видимо, область), Наманган, Куляб, Кызыл-Кум,
Аруктау (Гаравути), Ромит, Пенджикент, Каратегин
(Сары-Пул), Маргелан [Casale, 1988]. Впоследствии
А. Казале указал вид для Киргизии, Узбекистана и Тад-
жикистана, но без более подробных сведений [Casale, 2003,
2017].

Точных данных о нахождении вида в Киргизии в лите-
ратуре до настоящего времени не приведено. Обнаруже-
ние P. substriatus в предгорьях Туркестанского хребта в
Лейлекском районе — первая достоверная находка вида
на территории республики.

Dicheirotrichus (Cardiostenus) medvedevi
(Kabak et Kataev, 1993)

Материал. Êèðãèçèÿ, Îøñêàÿ îáëàñòü: 1(1)# (ñBK) —
Trans-Alai Mt. R., SE of Nura village, left bank of Karatshai
River, 4000 m, 12.07–5.08.2013, S.I. Alekseenko leg.
(41°18'00" N, 74°15'15" E); 1# (MPU) — Trans-Alai Mt.R.,
northern slope of Lenin Peak, place Achik-Tash, 39°28'42" N,
72°54'44" E, 3700 m, 17.07.2016, E. Makarova leg.

Примечание. Эндемичный для Киргизии и единствен-
ный высокогорный представитель подрода Cardiostenus
Tschitschйrine, 1900, один из немногих видов Тянь-Шаня,
способных населять аднивальные биотопы. Известен из
Внутреннего, Центрального и отчасти Северного Тянь-
Шаня: хребты Терскей Ала-Тоо (Барскаун), Ак-Шийрак
(западный), Джетим (Мал. Нарын), Куйлю-Тоо (Кичи-
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Талды-Суу, Теректы), Сары-Джаз (Тез), Иныльчек-Тоо
(Майда-Адыр), Каинды-Катта (Таш-Короо) [Kabak,
Kataev, 1993; Kyzhanovskij et al., 1995; Ovtchinnikov, 1996;
Kabak, Ovtchinnikov, 2002; Jaeger, Kataev, 2003; Jaeger,
Kataev, 2017]. Недавние находки вида на Заалайском хреб-
те — самые юго-западные на настоящий момент и первые
в горах Памиро-Алая.
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