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Abstract. The entomopathogenic fungus Ophiocordyceps
variabilis (Petch) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones et
Spatafora was recorded in Siberia for the first time. The
fungus was found in the mixed forests of Novosibirsk city
(54.8 N, 83.1 E) and in the Yugansky Reserve (59.2–60.3 N,
73.5–74.0 E) on larvae of Xylophagidae (Diptera) in dead,
fallen wood. The fungi were genotyped using TEF-1б gene
sequence analysis and they were 99–100 % identical to the
North American O. variabilis.

Резюме. Впервые в Сибири обнаружен вид энтомопа-
разитического гриба Ophiocordyceps variabilis (Petch) G.H.
Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones et Spatafora. Грибы обнару-
жены в смешанных лесах окр. г. Новосибирска (54,4° с.ш.,
83,6° в.д.) и в Юганском заповеднике (59,2–60,3° с.ш.
73,5–74,0° в.д) на личинках мух ксилофагид (Xylophagidae,
Diptera) в валежной древесине. Анализ последовательно-
стей региона 52  EF-1б показал 99–100 % сходство Сибир-
ских изолятов O. variabilis с экземплярами из Северной
Америки.

Entomopathogenic ascomycetes are a natural re-
source for the development of bioinsecticidal and phar-
macological products. The species diversity of these
organisms in Russia, and especially in Siberia, is poorly
studied. This lack of information is related to the locali-
ty of their distribution, which is caused by the conti-
nental climate and is not optimal for the development of
these fungi. There have been sporadic studies of these

fungi in Siberia [Ogarkov, Ogarkova, 2000; Gorbunova
et al., 2011; Kryukov et al., 2011, 2018].

We found ascomycetes Ophiocordyceps variabilis
in the territory of Novosibirsk Academic town and the
Yugansky Reserve from 2009 to 2016. The morphologi-
cal characteristics of the collected samples conformed
to those previously described for this species [Beug et
al., 2014] (Fig. 1). In Novosibirsk Academic Town, the
fungi were found in July and August in mixed forest
with a predominance of spruce, aspen, birch and pine in
the overstory and Pteridium aquilinum (L.) Kuhn and
Aegopodium L. in the grass layer. In the Yugansky
Reserve, these ascomycetes were found in September
in mature mixed coniferous forest with relatively old,
falling aspen trees. The insects infected by the fungi
were located in dead wood (Populus sp.) that was
overgrown with mosses. The hosts of the fungi were
xylophagid flies (Diptera, Xylophagidae).

The sample identification was carried out by se-
quencing the region of the gene for the elongation
factor (TEF-1a) [Sung et al., 2007]. The total DNA was
isolated from fresh stromata. The isolation of the DNA,
amplification and purification of the product were car-
ried out as previously described [Kryukov et al., 2018].
The phylogenetic analysis was based on a comparison
(700 bp) of the Siberian samples (Ak-2, Ak-4), a sample
collected in the Far East (Obh) and sequences from



380 O.N. Yaroslavtseva et al.

Fig. 1. Entomopathogenic fungus Ophiocordyceps variabilis. 1 — Habitat (Novosibirskaya Oblast), 2–4 — stromata, 5–6 —
perithecia with ascospores, 7 — ascospores. Photos — D.V. Ageev.

Ðèñ. 1. Ýíòîìîïàòîãåííûé ãðèá Ophiocordyceps variabilis. 1 — Áèîöåíîç (îêð. ã. Íîâîñèáèðñê), 2–4 — ñòðîìû, 5–6 —
ïåðèòåöèè ñ àñêîñïîðàìè, 7 — àñêîñïîðû. Ôîòîãðàôèè Ä.Â. Àãååâà.

GenBank. The Siberian and Far East samples were di-
vided into two haplotypes with an identity of 99 %
(Fig. 2). The Siberian samples were 100 % identical to
the North American strain ARSEF 5365. The Far East
sample was 99.39 % identical to the strain OSC 111003,
which was also collected in North America [R. Kepler,
personal communication].

O. variabilis was first described by Petch in 1937 as
Cordyceps variabilis. The fungus is a highly specialized
parasite of Xylophagidae [Hodge et al., 1998]. Previous-
ly, some authors indicated that the larvae of beetles were
the hosts of this pathogen [Petch, 1937; Mains, 1958].

However, by checking collected samples, it was deter-
mined that the hosts are diptera larvae [Hodge et al.,
1998]. The fungus anamorph was described by Hodge
and coauthors [1998], and it was classified as Synglio-
cladium. The authors isolated this anamorph from both
O. variabilis (C. variabilis) ascospores and from infect-
ed insects (Tetanops myopaeformis) collected in the field.
However, this description was based only on morphoc-
ultural analysis. We were unable to isolate this fungus in
a culture and obtain its anamorphic stage. To determine
the uniqueness of O. variabilis requires further study of
the distribution area and parasite-host interaction.
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Ophiocordyceps variabilis
(Petch) G.H. Sung, J.M. Sung,

Hywel-Jones et Spatafora
Material. Western Siberia, Novosibirsk, Academic Town,

a forest-park zone near the main building of the Institute of
Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences (54°50.82’N, 83°6.12' E), 07.2009:
1 sample; 08.08.2011: 3 samples, T. M. Bulyonkova. Novosibirsk,
Academic Town, the territory of the Botanical Garden of the
SB RAS (54°49.98' N, 83°7.02' E), 13–15.08.2013: 12 samples,
Ageev D.V., Kryukov V.Yu. Tyumen region, Yugansky Nature
Reserve, Medvezhiy ugol Cordon, (59°23.549' N, 74°0.666' E),
09.12.2012: 1 sample. Tyumen region, 10 km west of Ugut
village, (60°30.177' N, 73°54.77' E), 09.09.2016: 1 sample,
T.M. Bulyonkova.

Distribution. South America (Brazil), North America
(USA, Canada) [Petch, 1937; Mains, 1958; Hodge et al.,
1998]; China [Liang et al. 1995]; Africa (Congo) [Moureau, J.
1961]; Japan [Kobayasi, Y. 1941]; Russia: Novgorod Region,
[Popov, Arslanov, 2014], Primorye Territory [Borisov BA,
personal communication; presented data; Koval, 1974, de-
scribed as Cordyceps corallomyces], Western Siberia [pre-
sented data].
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Ðèñ. 2. Ôèëîãåíåòè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ophiocordyceps variabilis èç Çàïàäíîé Ñèáèðè (Ak-2 è Ak-4) è Äàëüíåãî Âîñòîêà
(Obh) ïîñòðîåííîå íà îñíîâå ðåãèîíà ôàêòîðà ýëîíãàöèè (tef1a). Èñïîëüçîâàí ìåòîä ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ íà
îñíîâå ìîäåëè Tamura-Nei ñ èñïîëüçîâàíèåì àëãîðèòìîâ Neighbor-Join è BioNJ (ïðîãðàììà MEGA 6). ×èñëî â óçëàõ ÿâëÿåòñÿ
çíà÷åíèåì ïîääåðæêè. Èçîëÿòû, ãåíîòèïèðîâàííûå â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè, âûäåëåíû æèðíûì øðèôòîì.
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Резюме. Даётся описание нового вида Dolichopus
ulaganensis sp.n., обнаруженного на высокогорьях Ку-
райского хребта Российского Алтая. Новый вид близок к
Dolichopus fraterculus Zett., но хорошо отличается более
длинным 3-м члеником усика (у нового вида его длина
примерно в 1,5 раза превышает ширину, тогда как у D.
fraterculus длина 3-го членика усиков едва больше шири-
ны), а также иным строением гениталий самца. В силу
большой внутривидовой изменчивости окраски ног у
Dolichopus fraterculus Zetterstedt, 1843 и отсутствия ка-
кого-либо гиатуса в их окраске, считаем нецелесообраз-
ным выделение подвида Dolichopus fraterculus nigrifemur
Stackelberg,1930 syn.n.

Abstract. The description of a new species Dolichopus
ulaganensis sp.n. from the Kurai Mountain Ridge of the
Russian Altai is given. The new species closely allied to
Dolichopus fraterculus Zett., but distinctly differs by longer
the 3rd antennal segment (in the new species its length in 1,5
times as long as its width whereas in D. fraterculus the length
of the 3rd antennal segment almost equal of its width) and by
another shape of male genitalia. Due to the large intraspecific
variability of the color of legs in Dolichopus fraterculus
Zetterstedt, 1843 and the absence of any hiatus in their color,
we consider it inappropriate to select the subspecies
Dolichopus fraterculus nigrifemur Stackelberg, 1930 syn.n.

Введение
Род Dolichopus Mg. — один из самых крупных в

видовом отношении родов в семействе
Dolichopodidae. К настоящему времени в мировой

фауне насчитывается около 600 видов [Yang et al.,
2006]. Несмотря на то, что за последние 5 лет только с
территории Северной Азии в нём было описано 9 но-
вых видов, число их по-прежнему продолжает уве-
личиваться [Negrobov, Barkalov, Selivanova, 2014a, b;
Maslova, Negrobov, Fursov, 2014; Negrobov,
Selivanova, Maslova, 2016, 2018; Grichanov, 2016). В
настоящей работе мы приводим описание нового
вида из этого рода и заметку по таксономическому
статусу подвида D. fraterculus nigrifemur Stack.

В основу настоящей статьи положен материал из
следующих коллекций: ЗИН — Зоологический ин-
ститут РАН (Санкт-Петербург); СЗМН — Сибирский
зоологический музей при Институте систематики и
экологии Сибирского отделения РАН; ВГУ — кол-
лекция Воронежского государственного универси-
тета.

Был изучен голотип Dolichopus fraterculus
nigrifemur Stackelberg, 1930 (ЗИН), а также проана-
лизированы материалы из Алтая (СЗМН), Якутии,
Красноярского края и Магаданской области (ЗИН,
ВГУ).

Dolichopus fraterculus Zetterstedt, 1843
Рис. 1–2.

Материал. ßìàëî-Íåíåöêèé íàöèîíàëüíûé îê-
ðóã, Ñàëåõàðä, Áîëüøîé Óðàë, Îáäîðñê, 8.08.1925 (Ôðèäî-
ëèí, ÇÈÍ) — 1#; Ìàãàäàíñêàÿ îáë., 159 êì NNW
Ìàãàäàíà 15.07.1975 (Áàðêàëîâ, ÂÃÓ) — 2##; ï. Öåíòðàëü-
íûé 21.07.1971 (Áóäàðèí, ÂÃÓ) — 1#; Êðàñíîÿðñêèé êð.,
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Çàïàäíàÿ Ïóòîðàíà, îçåðî Íÿíèøèíãà 17.07.1971 (Ëîãâè-
íîâñêèé, ÂÃÓ) — 1#; ßêóòèÿ, Óñòü Êóéãà, ßíà 27.07.1974
(Ãîðîäêîâ, ÇÈÍ) — 2##;  Ðåñïóáëèêà Àëòàé, Êóðàéñêèé
õðåáåò 3.07.2008 (Áàðêàëîâ, ÑÇÌÍ) — 20##, 15$$; Àë-
òàé, Êîø-Àãà÷ñêèé ð-í, ïëàòî Óêîê, îçåðî Ìóçäû-Áóëàê,
49,3° N, 87,77° E, 2390 ì í.ó.ì. (Áàðêàëîâ, ÑÇÌÍ) — 2##.

Распространение: Голарктический вид; известен с
Севера Западной Европы (Швеция, Финляндия, Норве-
гия) и из Северной Америки (США и Канада). В России
этот вид отмечен из Карелии, Мурманской области, Ура-
ла, Алтая и Якутии [Frey, 1915; Stackelberg, 1930;
Negrobov, 1974; Grichanov, Bagachanova, 2006; Grichanov,
2007; Negrobov, Barkalov, 2009; Negrobov, Rodionova,
2004].

Впервые отмечается для Магаданской области и Крас-
ноярского края.

Систематические замечания: А.А. Штакельбергом
с Севера Урала описан подвид Dolichopus fraterculus
nigrifemur Stackelberg.1930 (Stackelberg.1930). Подвид опи-
сан по единственному самцу из следующего локалитета:
«Бассейн реки Войкар, Большой Урал, Обдорск
11.08.1925 (Фридолин)». В основу выделения подвида
была положена необычайно тёмная окраска бёдер у изу-
ченного экземпляра, тогда большинство изученных эк-
земпляров Dolichopus fraterculus имеют тёмные бедра,
часть экземпляров с грязно-жёлтыми бедрами и ряд эк-
земпляров с полностью жёлтыми бедрами. Серия экземп-
ляров с Курайского хребта из Республики Алтай вклю-
чает все варианты окраски бёдер, от полностью чёрных
до жёлтых. Поэтому, учитывая внутрипопуляционную
изменчивость признаков, положенных в основу выделе-
ния подвида и идентичность других морфологических
особенностей этого вида, включая строение частей гипо-
пигия (рис. 1–2), следует рассматривать название
Dolichopus fraterculus nigrifemur Stackelberg, 1930 как си-
ноним Dolichopus fraterculus Zetterstedt, 1843.

Dolichopus ulaganensis,
Negrobov, Barkalov, Maslova  sp.n.

Рис. 3.
Материал. Ãîëîòèï — #, Ðåñïóáëèêà Àëòàé, Óëà-

ãàíñêèé ð-í, Êóðàéñêèé õðåáåò, 50,33° N, 87,75° E, 1500–

2700 ì íàä óð.ì., âûñîêîãîðíàÿ òóíäðà, 3.07.2008 (À. Áàð-
êàëîâ). Ãîëîòèï õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè ÑÇÌÍ (Íîâîñè-
áèðñê).

Описание: Самец. Лицо белое, серебристое, без во-
лосков, не доходит до нижнего края глаз, его ширина у
шва примерно равна  ширине 3-го членика усиков. Хобо-
ток чёрный. Пальпы чёрные с чёрными волосками. Лоб
блестящий, зелёный с фиолетовым оттенком, без опыле-
ния. Усики чёрные, 3-й членик усиков почковидный, с
заостренной вершиной, его длина больше ширины. Ари-
ста расположена на дорсальной поверхности 3-го членика
усиков, на вершине не расширенная. Соотношение длины
3-го членика усика к его ширине и к длине аристы — 1.5:
0.8: 3.3. Постокулярные щетинки снизу белые.

Грудь темно-зелённая. Среднеспинка металлически
блестящая с бронзовым оттенком, плевы груди в серой
пыльце. Проплевры внизу с 1 крепкой чёрной щетинкой
и с мелкими чёрными волосками, вверху с группой чёр-
ных волосков. Ноги в большей части жёлтые с чёрными
щетинками, тазики чёрные, передние бедра с тёмной дор-
сальной полосой, вершина задних бёдер с тёмным пятном,
вершины задних голеней затемнены, задние лапки и вер-
шины передних и средних лапок чёрные. Все бёдра с
внешней стороны с 1 короткой предвершинной щетин-
кой. Передние голени без длинной апиковентральной ще-
тинки, с 2 переднедорсальными, 1 заднедорсальной, 1 дор-
сальной и 1 задневентральной щетинками. 4-й и
5-й членики передних лапок плоские и расширенные. Со-
отношение длины передних голеней и длины члеников
передних лапок (с 1-го по 5-й) — 6.2: 2.5: 1.4: 1.1: 0.8: 0.6.
Средние голени с 3-4 переднедорсальными, 2 заднедор-
сальными и 1 передневентральной щетинкой. 1-й членик
средних лапок без крепкой щетинки, с мелкими вентраль-
ными щетинками. Соотношение длины средних голеней к
длине члеников средних лапок (с 1-го по 5-й) — 8.3: 4.7:
2.4: 1.9: 1.3: 1.0. Задние бёдра с 1 длинной предвершинной
щетинкой, с длинными чёрными волосками с вентральной
стороны, длина которых в вершинной части больше ши-
рины бедра и с короткими чёрными переднедорсальными
щетинками. Задние голени не утолщены, без площадки
лишённой волосков, на вершине с белой дорсальной ко-
сой щелью — тибиальным органом, с 5 переднедорсаль-

Ðèñ. 1–2. Dolichopus fraterculus. 1— ñóðñòèëè, ëàòåðàëüíî, 2 — ãèïîïèãèé ëàòåðàëüíî.
Figs 1–2.  Dolichopus fraterculus. 1— surstylii, lateral view, 2 — hypopygium, lateral view.
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ными, 4 заднедорсальными, 1 дорсальной щетинкой, рас-
положенной у вершины голени, 1 вентральной щетинкой в
вершинной части голени и с мелкими вентральными чёр-
ными волосками. 1-й членик задних лапок с 2 дорсальными
и 2 заднедорсальными щетинками. Соотношение длины
задних голеней к длине члеников задних лапок (с 1-го по
5-й) — 9.0: 4.0: 3.7: 2.3: 1.3:1.0.

Крылья едва затемнены. Костальная жилка у верши-
ны субкостальной жилки с коротким овальным утолще-
нием. R4+5 и M1+2 у вершины сходящиеся. M1+2 в вершин-
ной части слабо изогнутая, без рудиментарной M2.
Отношение длины отрезка костальной жилки между R2+3
и R4+5 и отрезком той же жилки между R4+5 и M1+2 — 2.6:
1.1. Вершинный отрезок M3+4 длиннее задней поперечной
жилки — 4.3: 2.1. Анальный угол тупой. Закрыловые
чешуйки жёлтые с чёрными волосками. Жужжальца жёл-
тые.

Брюшко металлически-зеленое, блестящее с бронзо-
выми полосами в задней части сегментов. Сурстили тем-
но-жёлтые. Вентральная лопасть сурстилей у вершины с
зубовидным дорсальным отростком (рис. 3). Апиковент-
ральные отростки эпандрия темно-коричневые. Базаль-
ный отросток эпандрия длинный, его длина примерно в 2
раза больше ширины, на вершине овальный. Церки оваль-
ные, прозрачные по краям с чёрной каймой, на вершине с
зазубренными краями и серповидными щетинками, длина
которых больше ширины.

Самка. Неизвестна.
Длина тела 3.0 мм, длина крыла 3.2 мм.
По определительной таблице видов рода Dolichopus

Палеарктики (Negrobov et all., 2005) новый вид близок к
D. fraterculus, от которого отличается рядом.

1. Длина 3-го членика усиков едва больше ширины. Дли-
на апиковентралного отростка эпандрия примерно в
два раза больше его ширины. Базальный отросток
эпандрия короткий, его длина едва больше ширины, на
вершине заострённый. Вентральная лопасть сурсти-
лей у вершины без дорсального отростка ..................
.....................................................................D. fraterculus

— Длина 3-го членика усиков примерно в 1.5 раза больше
его ширины. Длина апиковентралного отростка эпан-
дрия примерно равна его ширине. Базальный отросток
эпандрия длинный, его длина примерно в 2 раза больше

ширины, на вершине овальный. Вентральная лопасть
сурстилей у вершины с зубовидным дорсальным от-
ростком .........................................  D. ulaganensis sp.n.

Этимология. Вид назван по району места сбора в
Республике Алтай.
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Резюме. Приводятся сведения о 72 видах полужест-
кокрылых из 16 семейств, собранных в Усинской котло-
вине (Красноярский кр., Ермаковский р-н), из которых
13 видов приводятся впервые для юга Красноярского
края.

Summary. The paper presents information about 72
species Heteroptera collected in the Usinskaya basin
(Krasnoyarskii Krai, Ermakovskii district). 13 species
recorded first in the South of the Krasnoyarsk territory.

Несмотря на некоторое количество научных ра-
бот, посвящённых изучению фауны клопов Красно-
ярского края, их видовой состав выявлен фрагмен-
тарно [Vinokurov et al., 2010]. На юге Красноярского
края, с точки зрения фаунистики, лучше всего об-
следованы равнинные лесостепные территории от
Красноярска до Абакана и от Ачинска до Канска.
Лесная зона южного правобережья Енисея и лесные
районы Хакасии изучены заметно слабее. Среднее
течение Енисея, как и северные районы края (с Тай-
мыром и Эвенкией) практически не обследованы в
силу труднодоступности. Однако, даже среди отно-
сительно посещаемых южных районов, белым пят-
ном выглядит Западный Саян, на территории кото-
рого энтомофауна в целом и полужесткокрылые в
частности изучены недостаточно. Вместе с тем, юг
енисейского правобережья в границах края интере-
сен не только резким чередованием ландшафтов (от
сухой степи до альпийских лугов), но выделяется и с
позиции биогеографии [Central Siberia, 1964]. Здесь,
среди отрогов Саянского хребта располагается один
из самых южных участков степи Красноярского
края — Усинская котловина. В горах Западного Сая-
на встречаются элементы различных фаун, поэтому
изучение энтомофауны такого изолированного ме-
ста может лучше обозначить состав насекомых Ал-
тае-Саянской горной страны и раскрыть пути обме-
на видами между энтомокомплексами горных
равнин Юга Сибири.

Общих и специальных исследований энтомофау-
ны Усинской котловины практически не проводи-

лось. Известны всего две работы, посвящённые пря-
мокрылым [Ivanova, 1974] и булавоусым чешуек-
рылым [Bondarenko, 2009], поэтому данные о клопах
долины Уса очень скудны. Некоторые сведения о
составе клопов хребта Ергаки и окрестных террито-
рий можно почерпнуть из результатов исследова-
ния хозяйственно-значимых вредителей лесов Запад-
ного Саяна — указаны 10 видов [Zemkova, 1966] и
фаунистического обзора насекомых Саяно-Шушен-
ского заповедника — 23 вида [Yanovskii, 1996]. Три
вида клопов упомянуты в «Атласе» биоразнообра-
зия Саянских гор [Stepanov et al., 2011]. Лишь в не-
давнее время опубликованы две гемиптерологичес-
кие статьи, напрямую затрагивающие изучаемую
местность, в которых указано 7 видов клопов из вер-
ховьев р. Иджим, 4 вида клопов из окрестностей с.
Верхнеусинское и 1 вид из нижнего течения р. Ниж-
няя Байба [Kuzhuget, Vinokurov, 2016; Kuzhuget, 2018].
Таким образом, Усинская котловина исследована в
отношении полужесткокрылых крайне мало.

Долина реки Ус расположена среди южных отро-
гов Западного Саяна, с севера отграничена хребтами
Мирским и Араданским, с юга Куртушибинским
хребтом [Central Siberia, 1964]. Котловина представ-
ляет собой межгорную речную долину длиной око-
ло 70 и шириной до 10–15 км, с высотой 600–800 м
над уровнем моря. Растительность формируется в
условиях недостаточного увлажнения и относитель-
но высокого прогрева: среднегодовая норма осад-
ков достигает 330 мм; сумма годовых температур
выше 10 °С составляет 1700–1800 °С; самый теплый
месяц — июль (среднемесячная температура 16–18
°С) [Central Siberia, 1964; Chernov et al., 1988]. Дно
котловины образовано равнинной поймой реки Ус
(приток Енисея), ближе к краям переходящей в хол-
мы, покрытые разнотравно-полынной степью, ок-
ружающие склоны гор заняты лиственничником с
примесью березы, осины и сосны. В пойме древес-
ная растительность представлена ивами, лавролист-
ным тополем и островками елового леса. Русло Уса,
вбирая в себя в пределах котловины несколько мень-
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ших рек и ручьёв, разделяется на рукава и формиру-
ет водную сеть, которая покрывает дно долины. Пос-
ле дождей река нередко подтапливает пойму. Низ-
менные безлесные участки, соседствующие с рекой,
представлены разнотравными лугами и пойменны-
ми сообществами, более возвышенные места остеп-
ненны (лугово-степное ядро занимает центральную
часть котловины: до 30 км в длину и до 9 км в шири-
ну). Ещё выше, на границе с лесом, отмечен подрост
лиственницы — несмотря на свободный выпас ско-
та, наблюдается наступление лесного покрова. В пре-
делах котловины находятся три населённых пункта:
сёла Верхнеусинское, Нижнеусинское и нежилая де-
ревня Терёшкино. Во второй половине XX века цен-
тральная часть долины возделывалась или использо-
валась в качестве пастбищ, сенокосов. В настоящее
время практически все пахотные земли перешли в
залежь и приблизились к состоянию натуральных
сообществ.

Материал и методы
Материалом для работы послужили сборы кло-

пов, сделанные в 2017–2018 гг. Н.С. Бабичевым в
окрестностях с. Верхнеусинское. Обследована пре-
имущественно низменная часть Усинской долины —
берег реки, луг, степь, залежь, рудеральные сообще-
ства в пределах села и кромка леса. Большинство
экземпляров собраны вручную и энтомологичес-
ким сачком при кошении, часть уловов сделана на
свет. Сбор и монтирование клопов проводились клас-
сическими методами [Kiritshenko, 1957; Golub et al.,
2012]. Коллекционные экземпляры находятся в фон-
де зоомузея Института леса им. В.Н. Сукачева СО
РАН (г. Красноярск) и Тувинского института комп-
лексного освоения природных ресурсов СО РАН (г.
Кызыл); экземпляр Kalama tricornis (Lee, 1967) пере-
дан в зоомузей Института биологических проблем
криолитозоны СО РАН (г. Якутск).

Помощь в сборе материала оказывали сотрудни-
ки лаборатории лесной зоологии Института леса им.
Сукачёва А.А. Ефременко, В.М. Петько. Определе-
ние видовой принадлежности выполнено Н.С. Баби-
чевым и С.В. Кужугет. Видовая принадлежность
K. koreana (Schrank, 1801) установлена специалис-
том-гемиптерологом Воронежского государствен-
ного университета, В.Б. Голубом.

Новые виды для Красноярского края отмечены
знаком «*». В разделе «Распространение» приво-
дится ареал вида и его распространение в Краснояр-
ском крае.
Список полужесткокрылых Усинской
котловины

Notonectidae
Notonecta glauca Linnaeus, 1758

Sahlberg, 1878; Kanyukova, 1973a.
Материал. Ïîéìåííûé åëüíèê, ëóæà, 06.VIII.2018.

Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1$.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий. Повсеместно, кроме севера.

Saldidae
Saldula orthochila (Fieber, 1859)

Sahlberg, 1878
Материал. Ïîéìåííûé åëüíèê, ëóæà, 6.VIII.2018., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий. Широко, кроме севера.

Gerridae
Gerris lateralis Schummel, 1832

Sahlberg, 1878; Lindberg, 1921; Kanyukova, 1973b.
Материал. Ïîéìåííûé åëüíèê, ëóæà, 6–7.VIII.2018.,

Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 2$$, 1#.
Распространение. Трансевразиатский арктобореаль-

ный. Повсеместно.

Anthocoridae
Anthocoris confusus Reuter, 1884

Reuter, 1891.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1#.
Распространение. Евросибирский. Повсеместно.

Miridae
*Bothynotus pilosus (Bohemann, 1852)

Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018., Åô-
ðåìåíêî À.À. — 1#.

Распространение. Голарктический.

Deraeocoris punctulatus
(Fallen, 1807)

Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Lindberg, 1921.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 6.VIII.2018., Áàáè-

÷åâ Í.Ñ. — 3##, 1$; îãîðîä, 7.VIII.2018., Åôðåìåíêî À.À. —
1#, 1$.

Распространение. Голарктический. Широко, кроме
севера.

Deraeocoris ater (Jakovlev, 1889)
Reuter, 1891; Kulik, 1965, 1974; Babichev, Vinokurov,

2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 6.VIII.2018., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 2##.
Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-

ческий. Широко, в лесной и степной зоне юга.

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Horvath, 1901; Lindberg,

1921; Petrova, 1969.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 28.VII.2017., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$; ñòåïíîé ñêëîí, êîøåíèå, 10–11.VIII.2018,
Åôðåìåíêî À.À. — 3##.

Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-
стно.

Adelphocoris quadripunctatus
(Fabricius, 1794)

Reuter, 1891; Horvath, 1901; Lindberg, 1921; Kulik,
1965, 1974.

Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018, Áà-
áè÷åâ Í.Ñ. — 1$; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 11.VIII. 2018.,
Åôðåìåíêî À.À. — 1#, 1$.

Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-
стно.
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Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Lindberg, 1921.Sahlberg,

1878; Reuter, 1891; Lindberg, 1921.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$ ; îãîðîä, 11.VIII. 2018., Åôðåìåíêî À.À. —
1#

Распространение. Евросибирский. Широко, кроме
севера.

*Lygus gemellatus gemellatus
(Herrich-Schaeffer, 1835)

Материал. Ñòåïíîé ñêëîí, íà ñâåò, 7.VIII.2018., Áàáè-
÷åâ Í.Ñ. — 1$.

Распространение. Голарктический

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Reuter, 1891; Lindberg, 1921; Petrova, 1969; Kulik, 1974.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018., Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1$.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий. Широко, кроме севера

Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Reuter, 1891; Lindberg, 1921; Kulik, 1974; Babichev,

Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, 6.VIII.2018., Åôðåìåíêî À.À. —

1$ .
Распространение. Голарктический. Повсеместно

*Lygus sibiricus Aglyamzyanov, 1990
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, 7.VIII.2018., Åôðåìåíêî À.À. —

1$ .
Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-

ческий.

*Lygus wagneri Remane, 1955
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1#
Распространение. Евросибирский.

Polymerus brevicornis (Reuter, 1879)
Yakovlev, 1891; Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Vinokurov,

Golub, 2007.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 9.VIII.2018., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Евросибирский. Широко, кроме

севера.

Polymerus cognatus (Fieber, 1858)
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Lindberg, 1921; Babichev,

Vinokurov, 2011.
Материал. Îãîðîä, 7.VIII.2018., Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Голарктический. Юг.

*Salignus distinguendus (Reuter, 1875)
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1#.
Распространение. Центрально-палеарктический.

Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Petrova, 1969; Vinokurov,

1981.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 26.VII.2017., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Голарктический. Широко, кроме

севера.

Notostira sibirica Golub, 1978
Vinokurov, Golub, 2007.
Материал. Ñòåïíîé ñêëîí, êîøåíèå, 7.VII.2017, Áàáè-

÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Голарктический. Юг.

Stenodema sibirica Bergroth, 1914
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891
Материал. Îãîðîä, êîøåíèå, 7.VII.2018., Åôðåìåí-

êî À.À. — 1#, 1$.
Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-

ческий. Широко, кроме севера.

*Atomoscelis onusta (Fieber, 1861)
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 07.VIII.2018.,

Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий.

Orthotylus parvulus Reuter, 1879
Vinokurov, Golub, 2009.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018., Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1#, 1$.
Распространение. Евразиатский. Юг.

Excentricoris pictipes (Reuter, 1878)
Kulik, 1965.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 26.VII.2017, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-

ческий. Юг.

Monosynamma bohemanni (Fallen, 1829)
Vinokurov, Golub, 2007.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018, Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1$.
Распространение. Голарктический. Широко, в лес-

ной зоне.

Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804)
Reuter, 1891; Lindberg, 1921.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1#
Распространение. Транспалеарктический. Широко,

в лесной и степной зонах

Plagiognathus obscuriceps
(Stål, 1858)

Reuter, 1891; Kulik, 1965, 1974.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 6.VIII.2018, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1#, 1$.
Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-

ческий. Лесная зона.

*Parapsallus vitellinus
(Scholtz, 1847)

Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7. VIII.2018,
Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#, 1$.

Распространение. Трансевразиатский

*Sacculifer picticeps
Kerzhner, 1959

Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018, Åô-
ðåìåíêî À.À. — 1$.

Распространение. Евразиатский
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Tingidae
*Kalama tricornis (Schrank, 1801)

Материал. Ïîéìåííûé ëóã, â ïîäñòèëêå, 7.VII.2018,
Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#

Распространение. Голарктический

Tingus ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)
Sahlberg, 1878.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 28.VII.2017., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1#, 1$.
Распространение. Транспалеарктический. Широко,

в лесной и степной зонах

Reduviidae
Rhynocoris leucospilus (Stеl, 1859)

Yakovlev, 1893; Wnukovsky, 1927; Putshkov, 1995;
Kanyukova, Vinokurov, 2010; Babichev, Vinokurov, 2011.

Материал. Ïîéìåííûé ëóã, íà Salix, 06.VIII.2018.,
Åôðåìåíêî À.À. — 1#, 1$.

Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-
ческий. Повсеместно, в лесной и степной зонах

Lygaeidae
Lygaeus hanseni Jakovlev, 1883

Yakovlev, 1893; Vinkler, Kerzhner, 1977.
Материал. Îãîðîä, íà Urtica cannabina, 11.VIII.2018.,

Åôðåìåíêî À.À. — 1#, 1$.
Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-

ческий. Юг

Nysius thymi thymi (Wolff, 1804)
Horvath, 1901.
Материал. Ñòåïíîé ñêëîí, êîøåíèå, 6.VIII.2018., Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1#
Распространение. Голарктический. Широко, кроме

севера.

Ortholomus punctipennis
(Herrich-Schaeffer, 1838)

Horvath, 1901.
Материал. Ñòåïíîé ñêëîí, êîøåíèå, 26–7.VIII.2017,

Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 2## , 2$$; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå,
9.VIII.18, Åôðåìåíêî À.À. — 2$.

Распространение. Евразиатский. Широко, кроме се-
вера

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)
Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Óëè÷íûå ïîñàäêè, íà Betula, 7.VIII.2018,

Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#, 1$.
Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-

стно.

*Geocoris dispar (Waga, 1839)
Материал. Îãîðîä, íà ïî÷âå, 7.VIII.2018, Åôðåìåí-

êî À.À. — 1$.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий.

Emblethus brachynotus Horvath, 1897
Horvath, 1901; Kulik, 1965.
Материал. Îãîðîä, íà Artemisia, 7.VIII.2018, Åôðåìåí-

êî À.À. — 1$.
Распространение. Евросибирский. Юг.

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Horvath, 1901; Babichev,

Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 26.VII.2017, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 7.VIII.2018,
Åôðåìåíêî À.À. — 1$.

Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-
стно, в лесной и степной зонах.

Coreidae
Bathysolen nubilus (Fallen, 1807)

Kulik, 1973.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 26.VII.2017, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1#, 1$; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 28.VII.2017,
Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1$.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий. Юг.

Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758)
Sahlberg, 1878; Kiritshenko, 1916; Lindberg, 1921; Petrova,

1969; Kulik, 1973; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, íà Rumex, 9.VIII.2018,

Åôðåìåíêî À.À. — 1#, 1$.
Распространение. Транспалеарктический. Широко,

кроме севера.

Enoplops sibiricus Jakovlev, 1889
Kulik, 1973; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 29.VII.2017, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$; ñìåøàííûé ëåñ, íà ñëîæíîöâåòíûõ,
1.VIII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1$.

Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-
ческий. Широко, в степной зоне.

Alydidae
Megalotomus junceus (Scopoli, 1763)

Kanyukova, Vinokurov, 2009.
Материал. Ñòåïíîé ñêëîí, êîøåíèå, 6.VIII.2018, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$; ñòåïíîé ñêëîí, êîøåíèå, 6.VIII.2018,
Åôðåìåíêî À.À. — 1#.

Распространение. Евросибирский. Юг.

Megalotomus ornaticeps (Stål, 1858)
Sahlberg, 1878; Kulik, 1973.
Материал. Ñòåïíîé ñêëîí, êîøåíèå, 9.VIII.2018, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Евросибирский. Широко, в степ-

ной зоне

Rhopalidae
Corizus hyoscyami hyoscyami

(Linnaeus, 1758)
Sahlberg, 1878; Petrova, 1969; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Îãîðîä, íà Chenopodium, 7.VIII.2018, Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1$.
Распространение. Транспалеарктический. Широко,

юг.

Corizus tetraspilus Horvath, 1917
Kerzhner, 1962; Putshkov, 1986.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, íà Hyoscyamus niger ,

26.VII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#; îãîðîä, íà ìàðè, 7.VIII.2018,
Åôðåìåíêî À.À. — 1$.

Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-
ческий. Юг.
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Rhopalus latus (Jakovlev, 1883)
Lindberg, 1921; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 6.VIII.2018., Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1#; óëèöà ïîñ¸ëêà, íà ðóäåðàëüíîé ðàñòè-
òåëüíîñòè, 9.VIII.2018., Åôðåìåíêî À.À. — 1$.

Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-
ческий. Юг.

Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829
Sahlberg, 1878; Lindberg, 1921; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Îãîðîä, íà ðóäåðàëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè,

6.VIII.2018, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#
Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-

стно, в лесной и степной зонах

Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758)
Sahlberg, 1878; Lindberg, 1921.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 6.VIII.2018, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Трансевразиатский. Повсеместно,

кроме севера.

Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)
Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, íà ðóäåðàëüíîé ðàñòèòåëü-

íîñòè, 7.VIII.2018, Åôðåìåíêî À.À. — 1#, 1$.
Распространение. Транспалеарктический. Обычен,

в лесной и степной зонах

*Stictopleurus sericeus (Horvath, 1896)
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 6.VIII.2018., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Евразиатский

Myrmus miriformis miriformis (Fallen, 1807)
Sahlberg, 1878; Lindberg, 1921.
Материал. Ñòåïíîé ñêëîí, êîøåíèå, 6.VIII.2018, Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1#, 2$$.
Распространение. Трансевразиатский. Широко, кро-

ме севера

Plataspidae
Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)

Yakovlev, 1886; Sahlberg, 1878; Lindberg, 1921; Petrova,
1975; Babichev, Vinokurov, 2011.

Материал. Îïóøêà, íà Melilotus, 06.VIII.2018., Åôðå-
ìåíêî À.À. — 2$.

Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-
стно, юг.

Acanthosomatidae
Acanthosoma haemorrhoidalis angulatum

Jakovlev, 1880
Sahlberg, 1878; Yakovlev, 1903; Lindberg, 1921; Kukik,

1965; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûå çàðîñëè, íà Prunus padus,

9.VIII.2018, Åôðåìåíêî À.À. — 1$.
Распространение. Центрально-восточнопалеаркти-

ческий. Повсеместно, юг.

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)
Oshanin, 1870; Sahlberg, 1878; Kukik, 1965; Petrova,

1975; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûå çàðîñëè, íà Ribes rubrum ,

29.VII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#.
Распространение. Евросибирский. Широко, юг.

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)
Yakovlev, 1875; Sahlberg, 1878; Petrova, 1969, 1975;

Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Îïóøêà ëåñà, íà Betula, 12.VIII.2018, Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1#.
Распространение. Евросибирский. Повсеместно,

кроме севера.

Cydnidae
*Microporus nigrita (Fabricius, 1794)

Материал. Ëóã, â ïîäñòèëêå, 12.VIII.2018, Åôðåìåíêî
À.À. — 1#.

Распространение. Космополитный.

Scutelleridae
Eurygaster dilaticollis Dorhn, 1860

Yakovlev, 1886; Kukik, 1965; Petrova, 1965, 1975;
Babichev, Vinokurov, 2011.

Материал. Ïîéìåííûé ëóã, íà çëàêàõ, 29.VII.2017,
Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1$; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 06.VIII.2018,
Åôðåìåíêî À.À. — 1$.

Распространение. Евразиатский. Повсеместно, юг.

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Lindberg, 1921; Petrova,

1965, 1975.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 29.VII.2017, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$.
Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-

стно, кроме севера

Pentatomidae
Arma custos (Fabricius, 1794)

Petrova, 1975; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, íà Salix, 6.VIII.2018., Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1#, 1$.
Распространение. Трансевразиатский. Широко, юг

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)
 Yakovlev, 1875,1876; Lindberg, 1921; Petrova, 1975;

Kuzhuget, Vinokurov, 2016.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 6.VIII.2018, Åô-

ðåìåíêî À.À. — 1#, 1$.
Распространение. Голарктический. Широко, кроме

севера.

Carpocoris fuscispinus
(Bohemann, 1851)

Oshanin, 1870; Yakovlev, 1875; Sahlberg, 1878; Reuter,
1891; Lindberg, 1921; Kukik, 1965; Derzhansky, 1990.

Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 9.VIII.2018, Åô-
ðåìåíêî À.À. — 1#.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий. Широко, юг.

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
 Reuter, 1891; Lindberg, 1921; Wnukovsky, 1927; Petrova,

1969, 1975; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, íà Hyoscyamus niger ,

26.VII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå,
28.VII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1$ ; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå,
29.VII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1$ ; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå,
7.VIII.2018, Åôðåìåíêî À.À. — 1#; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå,
9.VIII.2018, Åôðåìåíêî À.À. — 1$.

Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-
стно, кроме севера.
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Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Petrova, 1969, 1975;

Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, íà Hyoscyamus niger ,

26.VII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå,
11.VIII.2018, Åôðåìåíêî À.À. — 1$.

Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-
стно, кроме севера

*Brachynema germarii (Kolenati, 1846)
Материал. Â ïîìåùåíèè, 27.VII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. —

1$ .
Распространение. Транспалеарктический
Примечание. Обнаружен в помещении аэродрома ле-

соохраны с. Верхнеусинское. Имеет внешние поврежде-
ния — помято брюшко. Лесостепная зона не является
типичным местообитанием этого вида; данный экземпляр,
предположительно, завезён в Усинскую котловину с юга
Тувы самолётом [Vinokurov, Dubatolov, 2018]..

Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804)
Reuter, 1891; Lindberg, 1921; Kukik, 1965; Petrova, 1969,

1975; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Áåðåã ðåêè, íà çëàêàõ, 26.VII.2017., Áàáè÷åâ

Í.Ñ. — 1#
Распространение. Транспалеарктический. Широко,

кроме севера.

Palomena viridissima (Poda, 1761)
Yakovlev, 1875; Sahlberg, 1878; Wnukovsky, 1927; Kukik,

1965; Petrova, 1969, 1975; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, íà Hyoscyamus niger ,

26.VII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1$; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå,
11.VIII.2018. Åôðåìåíêî À.À. — 1#

 Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-
стно, кроме севера.

Rubiconia intermedia (Wolff, 1811)
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Lindberg, 1921; Petrova,

1975; Babichev, Vinokurov, 2011.
Материал. Áåðåã ðåêè, íà çëàêàõ, 29.VII.2017, Áàáè-

÷åâ Í.Ñ. — 1$, 1#; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 9.VIII.2018,
Åôðåìåíêî À.À. — 1#.

Распространение. Транспалеарктический. Повсеме-
стно, кроме севера.

Sciocoris distinctus Fieber, 1851
Sahlberg, 1878; Reuter, 1891; Kukik, 1965; Petrova, 1975.
Материал. Ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 26.VII.2017, Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$ ,1#; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 28.VII.2017,
Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#; ïîéìåííûé ëóã, êîøåíèå, 6.VIII.2018,
Åôðåìåíêî À.À. — 1$.

 Распространение. Транспалеарктический. Широко,
кроме севера.

Eurydema gebleri Kolenati, 1846
Reuter, 1891; Kukik, 1965; Kanyukova, Vinokurov, 2009b;

Kuzhuget, Vinokurov, 2016.
Материал. Áåðåã ðåêè íà Chenopodium, 28.VII.2017,

Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1#; îãîðîä, êîøåíèå, 6.VIII.2018, Åôðå-
ìåíêî À.À. — 1$.

Распространение. Евросибирский. Повсеместно,
кроме севера.

Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
Yakovlev, 1875, 1976; Sahlberg, 1878; Reuter, 1891;

Lindberg, 1921; Vinokurov, Kanyukova, 1995; Babichev,
Vinokurov, 2011.

Материал. Áåðåã ðåêè, íà Chenopodium, 27.VII.2017,
Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1# ; áåðåã ðåêè, íà Chenopodium ,
28.VII.2017, Áàáè÷åâ Í.Ñ. — 1$; îãîðîä, Chenopodium,
6.VIII.2018, Åôðåìåíêî À.À. — 1$.

Распространение. Евросибирский. Повсеместно,
кроме севера.

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763)
Reuter, 1891; Petrova, 1969; Kanyukova, Vinokurov,

2009b.
Материал. Îãîðîä, íà Chenopodium, 06.VIII.2018., Áà-

áè÷åâ Í.Ñ. — 1$ ; îãîðîä, íà Chenopodium, 06.VIII.2018.,
Åôðåìåíêî À.À. — 1$ ,2#

Распространение. Транспалеарктический. Широко,
в лесной зоне.

Заключение
Приведённый список полужесткокрылых Усинс-

кой котловины насчитывает 72 вида из 16 семейств.
Впервые для Красноярского края приводятся 13 ви-
дов. Щитник B. germarii, по-видимому, не является
постоянным обитателем долины Уса, а был разово
занесён сюда из более южных районов [Vinokurov,
Dubatolov, 2018]..

Данный список не следует считать исчерпываю-
щем, т.к. наши сборы были ограничены по охвату
экотопов, в частности,– не обследовались леса гор-
ных склонов долины, а водоёмы были затронуты
эпизодически. При более подробном изучении мес-
тной энтомофауны следует ожидать значительного
расширения перечня видов.
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Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n. — íîâûé âèä êîìàðîâ
Pediciidae (Diptera) èç Âîñòî÷íîãî Êàçàõñòàíà

Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n., a new species of Pediciidae
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Резюме. Приведено иллюстрированное описание но-
вого вида комаров-педициид Dicranota (Plectromyia)
asiatica sp.n. из Восточного Казахстана по имаго самца и
самки. Новый вид отличается от всех видов подрода
Plectromyia строением гипопигия самца, в особенности
присутствием широкой и глубокой медиальной выемки
на заднем крае тергита 9, а также 11-члениковыми усика-
ми.

Abstract. Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n., a new
species of short-palped crane flies, is described and illustrat-
ed based on the male and female adults from East Kazakh-
stan. The new species differs from all species of the subgenus
Plectromyia by the structure of male hypopygium, especial-
ly the presence of a wide and deep median notch at posterior
margin of tergite 9, as well as by 11-segmented antennae.

Род Dicranota Zetterstedt, 1838, самый крупный в
семействе Pediciidae, включает 11 подродов и более
200 видов, распространённых, в основном, в Голарк-
тике и на севере Ориентальной области; подрод
Plectromyia Osten Sacken, 1869 — небольшой по объё-
му, включает 16 видов, из них 13 неарктических, 1 нео-
тропический (Мексика), 1 западнопалеарктический
(Италия) и 1 ориентальный (Индия) [Oosterbroek,
2019]. Интересной явилась находка представителей
этого подрода в центре Азии. В 2016 г. автором на
востоке Казахстана был обнаружен новый для науки
вид из подрода Plectromyia. Ниже приводится иллю-
стрированное описание имаго самца и самки
Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n. с отрогов Кал-
бинского хребта, юго-западного Алтая.

Голотип и часть паратипов нового вида будут
переданы в коллекцию Сибирского зоологического
музея Института систематики и экологии животных
СО РАН, г. Новосибирск. Оставшаяся часть парати-
пов находится в Алтайском филиале Казахского НИИ
рыбного хозяйства, г. Усть-Каменогорск.

Пробы отбирали энтомологическим сачком, материал
фиксировали 70 % этанолом. Обработку проводили с
помощью бинокуляра МБС–10, рисунки подготовлены с

использованием окуляр-микрометра. В статье принята
терминология по Е.Н. Савченко [Savchenko, 1986].

Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n.
Рис. 1–4.

Материал. Ãîëîòèï: # — Êàçàõñòàí: ð. Òàðãûí, ï.
Òàðãûí, îêîëî 50 êì Þ ã. Óñòü-Êàìåíîãîðñê (49°28'13" ñ.ø.;
82°49'15" â.ä.), 727 ì í.ó.ì., 12.VI.2016, Â.È. Äåâÿòêîâ.
Ïàðàòèïû: 1$, òàì æå, 12.VI.2016; 3##, 6$$, òàì æå,
8.VI.2018; âñå ñáîðû Â.È. Äåâÿòêîâ.

Описание. Самец (рис. 1–3). Общая окраска тёмно-
коричневая, редко чёрно-коричневая. Длина тела 3,6–
4,5 мм, длина крыльев 4,7–5,9 мм.

Голова снизу тёмно-коричневая или чёрно-бурая,
сверху чёрно-бурая, с сероватым налётом и медиальной
узкой чёрной полосой. Глаза небольшие, широко рас-
ставленные. Рострум короткий, рудиментарный, корич-
невый или тёмно-коричневый; щупики коричневые, ред-
ко тёмно-коричневые.

Усики 11-члениковые, короткие, загнутые назад, дос-
тигают переднеспинки, редко переднего края прескутума;
проксимальные членики усиков тёмно-коричневые, дис-
тальные — коричневые. Скапус почти прямоугольный,
примерно в 2 раза длиннее своей ширины; педицель в 1,5–
2,0 раза короче скапуса, в дистальной части расширенный.
Первый членик жгутика овальный, по длине примерно
равный педицелю; последующие членики коротко-оваль-
ные, укорачивающиеся и сужающиеся от проксимальных
к дистальным; последний короче и уже предпоследнего.
Членики жгутика в светлом пушке, жесткие щетинки по
длине равны соответствующим членикам.

Ðèñ. 1. Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n.: êðûëî ñàìöà.
Fig. 1. Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n.: male wing.
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Переднеспинка короткая, поперечная, тёмно-корич-
невая, вдоль заднего края с рядом относительно длинных
тонких щетинок. Прескутум чёрно-бурый (у светлых осо-
бей тёмно-коричневый) с серым налётом, с 4 почти чёр-
ными (у светлых особей чёрно-коричневыми) продоль-
ными полосами, неявственно отделёнными от основного
фона; внутренние полосы разделены неявственной чуть
более светлой линией, иногда практически невидимой.
Доли скутума, постскутум и бока груди тёмно-коричне-
вые или чёрно-коричневые; скутеллум коричневый или
тёмно-коричневый.

Ноги. Тазики светло-коричневые или коричневые, в
дистальной части коричневато-жёлтые, передние немного
светлее задних. Вертлуги коричневато-жёлтые. Бёдра в
основании желтоватые, в средней части коричневые, в
дистальной — тёмно-коричневые, редко коричневые.
Голени жёлто-коричневатые или коричневые, на верши-
не коричневые или тёмно-коричневые. Лапки коричнева-
тые или коричневые, 1-й членик в базальной части иногда
светло-коричневый.

 Крылья (рис. 1) умеренно широкие, со светло-ко-
ричневатым оттенком, с нерезко выраженным светло-
буроватым глазком. Жилкование обычное для подрода;
sc1 примерно напротив середины длины короткого rs или
напротив развилка rs; sc2 проксимальнее вершины a2.
Жилки светло-коричневые, коричневатые. Жужжальца
белёсые или буровато-белёсые с чуть более буроватой
булавой.

Брюшко тёмно-коричневое, редко черновато-корич-
невое; отдельные сегменты по заднему краю с узким
светлым пояском; тергит 8 с широкой светлой полосой
вдоль заднего края.

Гипопигий (рис. 2–3) светлее брюшка, светло-корич-
невый или коричневый, слегка утолщённый. Тергит 9
поперечный, его боковые края скошены внутрь, а задний
край с широкой и глубокой медиальной выемкой. Стер-
нит 9 короткий и широкий, его боковые края выходят на
дорзальную сторону гипопигия; задний край стернита 9 с
глубокой U-образной медиальной выемкой. Гонококси-
ты короткие, их длина немного меньше ширины. От осно-
вания гонококситов, ближе к основанию дорзальных го-
ностилей, отходят почти прямые палочковидные
интербазы, направленные внутрь и немного вперёд, в
дистальной трети заострённые и интенсивно пигментиро-
ванные, чёрные.

Вентральные гоностили тонко пальцевидные, при ос-
новании немного суженные и изогнутые вовнутрь, на-
правленные вверх и немного назад, прозрачно-бурова-
тые, с многочисленными тонкими щетинками, а на вершине
с 1-2 длинными щетинками, направленными внутрь. Дор-
зальные гоностили стержневидные с чуть расширенным
основанием, в средней части немного изогнутые, направ-
ленные внутрь и немного вперёд, в дистальной части
тёмнопигментированные, при основании более светлые.

Эдеагус при основании широкий, к вершине треу-
гольно заострённый, при взгляде сбоку широко закруг-
лённый, загнутый вверх и вперёд.

Самка похожа на самца. Длина тела с яйцекладом 5,1–
6,2 мм, длина крыльев 5,7–6,4 мм. Тазики коричневые
или тёмно-коричневые, в дистальной части коричневато-
жёлтые или желтовато-коричневые, передние не светлее
задних. Тергит 8 целиком тёмно-коричневый, тергит 9
небольшой, тёмно-коричневый. Яйцеклад (рис. 4) светлее
брюшка. Церки коричневато-жёлтые, полупрозрачные,
с тупо закруглённой вершиной, вытянутой вверх. Валь-

вы крупные, по длине равны или чуть больше церок, в
средней части тёмно-коричневые, с нерезко заострённой
вершиной.

Диагноз. Новый вид отличается от видов подрода
Plectromyia 11-члениковыми усиками; другие виды
Plectromyia с описанными усиками имеют 12- или 13-
члениковые, редко 15-члениковые усики.

Самцы D. (P.) asiatica sp.n. отличаются от всех самцов
подрода Plectromyia строением гипопигия, в особенности
широкой и глубокой медиальной выемкой на заднем крае
тергита 9. Для самцов Plectromyia характерно наличие на
заднем крае 9 тергита одного или нескольких выростов.
Так, единственный европейский вид D. (P.) acuminata
Mendl, 1972 имеет тергит 9 с тремя крупными заострён-
ными выростами на вершине [Mendl, 1972]. Североаме-
риканские виды D. (P.) confusa (Alexander, 1924), D. (P.)
modesta (Osten Sacken, 1869) и D. (P.) lassenensis Alexander,
1964 имеют тергит 9 с двумя крупными боковыми выро-
стами, D. (P.) tehamicola Alexander, 1959 — c одним меди-

Ðèñ. 2–3. Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n.: 2 —
ãèïîïèãèé ñàìöà, âèä ñâåðõó; 3 — ãèïîïèãèé ñàìöà, âèä
ñíèçó.

Figs 2–3. Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n.: 2 — male
hypopygium, dorsal view; 3 — male hypopygium, ventral view.
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альным и двумя боковыми выростами, а D. (P.) petiolata
(Alexander, 1919) — с одним медиальным раздвоенным
выростом [Alexander, 1966, 1967].

Наличием широкой и глубокой медиальной выемки
на заднем крае тергита 9 новый вид похож на восточнопа-
леарктический Dicranota (Ludicia) aberrans Savchenko,
1980, у которого на крыльях, как и у представителей
подрода Plectromyia, отсутствует первая медиальная ячей-
ка M1 [Savchenko, Parkhomenko, 1980]. Оба вида имеют
11-члениковые усики. Новый вид хорошо отличается от
D. (L.) aberrans мелким размером, строением гоностилей,
стернита 9 и отсутствием на вершине гонококситов заг-
нутого внутрь булавовидного выступа.

Diagnosis. The new species differs from the species of
the subgenus Plectromyia by its 11-segmented antenna; other
species of Plectromyia with described antennae have these
12- or 13-segmented, rarely 15-segmented.

Males of D. (P.) asiatica sp.n. are different from all males
of the subgenus Plectromyia by the structure of the
hypopygium, especially the presence of a wide and deep
median notch at posterior margin of tergite 9. For males of
Plectromyia, the presence of one or several outgrowths at
posterior margin of tergite 9 is characteristic. So, the only
European species, D. (P.) acuminata Mendl, 1972, has tergite
9 with three large, pointed outgrowths [Mendl, 1972]. For
example, North American species D. (P.) confusa (Alexander,
1924), D. (P.) modesta (Osten Sacken, 1869), and D. (P.)

Ðèñ. 4. Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n.: ÿéöåêëàä,
âèä ñáîêó.

Fig. 4. Dicranota (Plectromyia) asiatica sp.n.: ovipositor,
lateral view.

lassenensis Alexander, 1964 have tergite 9 with two large
lateral outgrowths, D. (P.) tehamicola Alexander, 1959 —
with one median and two lateral outgrowths, and D. (P.)
petiolata (Alexander, 1919) — with one median forked
outgrowth [Alexander, 1966, 1967].

The new species is similar to the East Palaearctic
Dicranota (Ludicia) aberrans Savchenko, 1980 by the
presence of a wide and deep median notch at posterior margin
of tergite 9 [Savchenko, Parkhomenko, 1980]. Both species
have 11-segmented antennae and the wings without medial
cell M1. The new species differs significantly from D. (L.)
aberrans by smaller size, the structure of the gonostyli and
sternite 9, and by absence of a club-shaped protrusion bent
medially on the top of the gonocoxites.

Изменчивость. У 1 самца на одном крыле жилка m1+2
разветвляется на m1 и m2, ячейка M1 почти в 6 раз короче
своего стебелька.

Место обитания. Комары собраны на берегу гор-
ной речки среди зарослей травы и кустарников.
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Резюме. В работе приводятся сведения о 13 видах
полужесткокрылых насекомых: Chiloxanthus pilosus
(Fallen, 1807), Halosalda lateralis (Fallen, 1807), Saldula
arenicola arenicola (Scholtz, 1847), Salda littoralis
(Linnaeus, 1758), Deraeocoris ater (Jakovlev, 1889), Labops
setosus Reuter, 1891, Aradus crenaticollis R.F. Sahlberg,
1848, Aradus laeviusculus Reuter, 1875, Parapiesma
quadratum (Fieber, 1844), Aellopus atratus (Goeze, 1778),
Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798), Pyrrhocoris
marginatus Kolenati, 1845 и Legnotus picipes, впервые
зарегистрированных на юге Тюменской области.

Abstract. 13 true bugs species: Chiloxanthus pilosus
(Fallen, 1807), Halosalda lateralis (Fallen, 1807), Saldula
arenicola arenicola (Scholtz, 1847), Salda littoralis
(Linnaeus, 1758), Deraeocoris ater (Jakovlev, 1889), Labops
setosus Reuter, 1891, Aradus crenaticollis R.F. Sahlberg,
1848, Aradus laeviusculus Reuter, 1875, Parapiesma
quadratum (Fieber, 1844), Aellopus atratus (Goeze, 1778),
Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798), Pyrrhocoris
marginatus Kolenati, 1845 and Legnotus picipes, are recorded
in the South of the Tyumenskaya Oblast for the first time.

Введение
Фауна полужесткокрылых насекомых, или кло-

пов (Heteroptera) Тюменской области изучена отно-
сительно хорошо. Более полные сведения о видовом
разнообразии этой группы приведены в каталоге
полужесткокрылых насекомых азиатской части Рос-
сии [Vinokurov et al., 2010]. Впоследствии эти данные
были существенно дополнены [Galich et al., 2011;
Galich, Ivanov, 2012; Galich, 2013, 2014; Bukhkalo et al.,
2014; Ivanov, 2015], и до настоящего времени гемип-
терофауна юга Тюменской области насчитывала
360 видов из 36 семейств.

Данная работа является продолжением инвента-
ризации видового состава Heteroptera, в результате
которой впервые для региона выявлено 13 видов кло-
пов из 7 семейств, а находка Xanthochilus quadratus
(Fabricius, 1798) является первым конкретным указа-
нием вида для Западной Сибири.

Материал и методика
В основу работы положены материалы, полу-

ченные в результате фаунистических исследований
последних лет (2017–2018 гг.), а также уточнено опре-
деление экземпляров некоторых видов, собранных
ранее. Сбор материала осуществлен, преимуще-
ственно Е.В. Сергеевой (в этом случае в этикеточных
данных фамилия коллектора не приводится), обще-
принятыми эколого-фаунистическими методами:
кошение энтомологическим сачком, ручной сбор
клопов с древесной и травянистой растительности.

Видовая идентификация проведена авторами ста-
тьи по [Kerzhner, Yachevskij, 1964; Vinokurov,
Kanyukova, 1995; Rintala, Rinne, 2011]. Номенклату-
ра, расположение таксонов и распространение кло-
пов приводятся в соответствии с каталогом полужес-
ткокрылых насекомых азиатской части России
[Vinokurov et al., 2010].

Материалы, использованные в данной работе, хра-
нятся в личных коллекциях Е.В. Сергеевой и В.А. Стол-
бова.

В тексте приняты следующие сокращения: АО —
автономный округ, НИС — научно-исследовательс-
кая станция, окр. — окрестности, ООПТ — особо
охраняемая природная территория, экз. — экземп-
ляр(ы).
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Список видов Heteroptera, впервые
отмеченных в фауне Тюменской
области

Saldidae Amyot et Serville, 1843
Chiloxanthus pilosus (Fallen, 1807)

Материал. Ñëàäêîâñêèé ð-í, îêð. ä. Òàâîëæàí, ñåâåðî-
âîñòî÷íûé áåðåã îç. Ñîë¸íîå, 21.06.2018 — 10 ýêç.; Áåð-
äþæñêèé ð-í, îêð. ñ. Îêóí¸âî, áåðåã îç. Ñîë¸íîå,
10.07.2018 — 6 ýêç.

Распространение. От Европы через Казахстан, юг
Сибири до Северо-Восточного Китая. В Западной Сиби-
ри известен из Курганской, Омской, Новосибирской об-
ластей, Алтайского края и Республики Алтай [Vinokurov
et al., 2010].

Halosalda lateralis (Fallen, 1807)
Материал. Ñëàäêîâñêèé ð-í, îêð. ä. Òàâîëæàí, ñåâå-

ðî-âîñòî÷íûé áåðåã îç. Ñîë¸íîå, 21.06.2018 — 3 ýêç.;
Êàçàíñêèé ð-í, îêð. ä. Íîâîàëåêñàíäðîâêà, áåðåã îç. Ñè-
âåðãà, 12.07.2018 — 3 ýêç.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий вид. В Западной Сибири известен из Омской, Новоси-
бирской областей, Алтайского края и Республики Алтай
[Vinokurov et al., 2010].

Saldula arenicola arenicola (Scholtz, 1847)
Материал. Óâàòñêèé ð-í, îêð. ÍÈÑ «Ìèññèÿ», ëåâûé

áåðåã ð. Èðòûø, 26.09.2008 — 2 ýêç.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий вид. В Западной Сибири был известен только из
Алтайского края [Vinokurov et al., 2010].

Salda littoralis (Linnaeus, 1758)
Материал. Êàçàíñêèé ð-í, îêð. ä. Íîâîàëåêñàíäðîâêà,

áåðåã îç. Ñèâåðãà, 12.07.2018 — 2 ýêç.
Распространение. Голарктический вид. В Западной

Сибири известен из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийс-
кого АО и Республики Алтай [Vinokurov et al., 2010].

Miridae Hahn, 1833
Deraeocoris (Deraeocoris) ater (Jakovlev, 1889)
Материал. Òîáîëüñêèé ð-í, â 3 êì ê ÞÂ îò ä. Àáðàìî-

âà, ñåâåðíàÿ ñòîðîíà óðî÷èùà «×èñòîå áîëîòî», ïðîñåêà
ËÝÏ, çàáîëî÷åííûé ðàçíîòðàâíûé ó÷àñòîê, 27.06.2017 —
1 ýêç.

Распространение. Сибирь, Дальний Восток, Севе-
ро-Восточный Китай, Корея, Япония. В Западной Сибири
известен из Томской, Кемеровской, Новосибирской об-
ластей, Алтайского края и Республики Алтай [Vinokurov
et al., 2010].

Labops setosus Reuter, 1891
Материал. Òîáîëüñêèé ð-í, â 3 êì ê ÞÂ îò ä. Àáðàìî-

âà, ñåâåðíàÿ ñòîðîíà óðî÷èùà «×èñòîå áîëîòî», ïðîñåêà
ËÝÏ, çàáîëî÷åííûé ðàçíîòðàâíûé ó÷àñòîê, 27.06.2017 —
2 ýêç.

Распространение. Сибирь, Монголия. В Западной
Сибири был известен только из Республики Алтай
[Vinokurov et al., 2010].

Aradidae Brullé, 1836
Aradus crenaticollis R.F. Sahlberg, 1848

Материал. ã. Òîáîëüñê, ÷àñòíûé ñåêòîð, óë. 1-àÿ
Ëóãîâàÿ, 10.06.2017 — 1 ýêç.

Распространение. Европейско-сибирский вид. В За-
падной Сибири известен из Томской, Кемеровской облас-
тей и Алтайского края [Vinokurov et al., 2010].

Aradus laeviusculus Reuter, 1875
Материал. ã. Òîáîëüñê, ÷àñòíûé ñåêòîð, óë. 1-àÿ

Ëóãîâàÿ, 18.05.2015 — 1 ýêç.
Распространение. Европейско-сибирский вид. В За-

падной Сибири был известен только из Алтайского края
[Vinokurov et al., 2010].

Piesmatidae Amyot et Serville, 1843
Parapiesma quadratum (Fieber, 1844)

Материал. ã. Òîáîëüñê, ÷àñòíûé ñåêòîð, óë. 1-àÿ
Ëóãîâàÿ, 30.05.2017 — 1 ýêç.; Áåðäþæñêèé ð-í, îêð. ñ.
Êóøëóê, 25.05.2017, Â.À. Ñòîëáîâ. — 1 ýêç.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий вид. В Западной Сибири известен из Новосибирской
области, Алтайского края и Республики Алтай [Vinokurov
et al., 2010].

Lygaeidae Schilling, 1829
Aellopus atratus (Goeze, 1778)

Материал. Êàçàíñêèé ð-í, îêð. ñ. Àôîíüêèíî, îñòåï-
í¸ííûé ñêëîí êîðåííîãî áåðåãà ð. Èøèì, 07.08.2018 —
1 ýêç.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий вид. В Западной Сибири известен из Новосибирской
области и Республики Алтай [Kanyukova, Vinokurov, 2010;
Vinokurov et al., 2010].

Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798)
Материал. Òîáîëüñêèé ð-í, îêð. ñ. Âåðõíèå Àðåìçÿ-

íû, îïóøêà áåð¸çîâî-îñèíîâîãî ëåñà, 13.06.2018 — 1 ýêç.
Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-

кий вид.
Замечание. В каталоге полужесткокрылых насеко-

мых азиатской части России [Vinokurov et al., 2010] X.
quadratus (Fabricius, 1798) приведён со ссылкой «Запад-
ная Сибирь» [Pйricart, 2001], поэтому представленная
находка является первым конкретным указанием вида
для данной территории.

Pyrrhocoridae Amyot et Serville, 1843
Pyrrhocoris marginatus Kolenati, 1845

Материал. Èøèìñêèé ð-í, ÎÎÏÒ «Èøèìñêèå áóã-
ðû — Ãîðà Ëþáâè», îñòåïí¸ííûé ñêëîí, 20.06.2018 — 1 ýêç.

Распространение. Еврообско-иранотуранский вид.
В Западной Сибири известен из Новосибирской области и
Республики Алтай [Vinokurov et al., 2010].

Cydnidae Billberg, 1820
Legnotus picipes (Fallen, 1807)

Материал. ã. Òîáîëüñê, ÷àñòíûé ñåêòîð, óë. 1-àÿ
Ëóãîâàÿ, 12.07.2015 — 1 ýêç.

Распространение. Западно-центральнопалеарктичес-
кий вид. В Западной Сибири известен из Курганской
области, Алтайского края и Республики Алтай [Kanyukova,
Vinokurov, 2010; Vinokurov et al., 2010].

Заключение
Таким образом, в настоящее время на юге Тюменской

области зарегистрировано 373 вида полужесткокрылых
насекомых. Из наиболее представительных семейств, на



399Новые данные по фауне полужесткокрылых насекомых Тюменской области

наш взгляд, пока ещё слабо изученными остаются
Anthocoridae (9 видов), Miridae (102), Lygaeidae (60) и
Cydnidae (5), видовое разнообразие которых может су-
щественно дополнить фауну клопов региона.
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A new species of Hercostomus Loew (Diptera: Dolichopodidae)
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Abstract. A new species from the family Dolichopodidae
(Diptera), Hercostomus nebulosus sp.n., from Voronezhs-
kaya Oblast (Russia) is described and illustrated. The new
species is considerably different from other Hercostomus
Loew, 1857 and Gymnopternus Loew, 1857 species. It is
close to G. assimilis Staeger, 1842, but is distinguished by
the yellow elongated cercus, also, it runs to G. blankaartensis
Pollet, 1991, but is distinguished by the morphology of
hypopygium and wing shape.

Резюме. Был описан и проиллюстрирован новый вид
из семейства Dolichopodidae (Diptera), Hercostomus
nebulosus sp.n., из Воронежской области (Россия). Новый
вид значительно отличался от других видов Hercostomus
Loew, 1857 и Gymnopternus Loew, 1857. Он близок к
G. assimilis Staeger, 1842, но отличается от него по удли-
нённым жёлтым церкам, кроме того, он близок к
G. blankaartensis Pollet, 1991, но отличается по морфоло-
гии гипопигия и форме крыла.

Introduction
Identification techniques of species of the subfami-

ly Dolichopodinae (Diptera, Dolichopodidae) usually
are based on classical morphological traits, such as
colour of postocular setae and legs, legs chaetotaxy,
shape and colour of antennal postpedicel, the position
of veins R4+5 and M1+2 and cercus size and shape
[Brooks, 2005]. Dolichopus Latreille, 1796, Hercosto-
mus Loew, 1857 and Gymnopternus Loew, 1857 are the
largest genera in the subfamily [Grichanov, Brooks,
2016] and have a wide geographical distribution. In this
paper, a new species, Hercostomus nebulosus sp. n.,
from Voronezh Region (Russia) is described and illus-
trated.

Materials and method
The holotype and paratypes of the new species as

well as other material examined are housed at the collec-
tion of Voronezh State University. Specimens were pho-

tographed by means of a Levenhuk C NG microscopic
camera. Morphological terminology follow Grichanov
and Brooks [2016].

Results
Hercostomus nebulosus Chursina, sp.n.

Figs. 1–4
Material. Holotype: Russia: Voronezhskaya Oblast,

Voronezh, Botanical Garden of Voronezh state university,
51°40' N, 39°22' E, bank of the pond, 6.VI.2017, M.A. Chursina —
1# (Voronezh State University, Hnebul 001). Paratypes: Russia:
Voronezhskaya Oblast, Voronezh, Botanical Garden of
Voronezh state university, 51°40' N, 39°22' E, bank of the
pond, 6.VII.2017, M.A. Chursina — 14##, 1$ (Voronezh
State University, Hnebul 002 — Hnebul 016); vill.
Mitrophanovka, 49°58' N, 39°41' E, 15.VI.2016, M.A. Chursina —
3##, 1$ (Voronezh State University, Hnebul 017 — Hnebul
020); Voronezh, Botanical Garden of Voronezh state university,
51°40' N, 39°'22' E, 22.VI.2018, M.A. Chursina — 1# (Voronezh
State University, Hnebul 021).

Diagnosis. Face white; antenna black; postoculars black;
postpedicel subtriangular slightly longer than wide. Wing
vein R4+5 and M1+2 convergent near wing apex; legs mainly
yellow; hypopygium with elongated triangular cercus.

Description. Male imago (Fig. 1). Body length: 2.5–
2.6 mm, wing length: 2.4–2.5 mm.

Head. Antenna entirely black; postpedicel subtriangular
with obtuse apex, almost 1.3 times as long as width (Fig. 2).
Arista-like stylus weakly pubescent, about 2.8 times longer
than postpedicel, located in the middle of its dorsal side.
Frons green, with pollinose. Eyes haired; face white, ending
above lower eye margin; ratio of height of face to width under
antennae and width at clypeus 0.35/0.16/0.08. Clypeus sil-
very-white; proboscis dark, palpus brown. Postocular setae
whole black.

Thorax (Fig. 1). Green with metallic tinge, without polli-
nosity; 5 pairs of dorsocentral setae, 10 pairs of short acros-
tichal. Pleura metallic green, with slightly grey pollinosity.
Propleuron with 1 strong black seta below, without hairs
above. Scutellum with white hairs above, with 2 strong lateral
and 2 short medial setae.

Legs. Mainly yellow, mid and hind coxa, apex of hind
tibia, fore and mid tibia from basitarsus and hind tarsus dark;
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hind femora with apical dark spot at dorsal side; all tarsi
simple. Hind femur with short ventral hairs. Fore coxa with
black hairs and several strong setae apically, fore femur
without subapical seta, fore tibia without long apicoventral
seta, with row of small anteroventral setae at apical two-
thirds. Ratio of length of fore tibia and tarsomere (from 1st to
5th): 6.6/3.4/1.5/1.2/0.9/0.8. Mid coxa with several black setae
apically; mid femora with 1 outer preapical seta; mid tibia
with 4 dorsal setae arranged in pairs at a distance of 1/4 and 3/
5 from base; mid basitarsus without strong seta. Ratio of
length of mid tibia and tarsomere (from 1st to 5th): 9.25/4.1/
2.6/2.1/1.5/0.85. Hind coxa with 1 black seta; hind femur
with 1 preapical seta; mid tibia with 3 anterodorsal, 2 dorsal,
1 posterodorsal and 2 apical anterodorsal setae distinctly
longer than others. Hind basitarsus without strong setae.
Ratio of length of mid tibia and tarsomere (from 1st to 5th):
11.5/2.8/3.9/2.6/1.5/0.85.

Wings (Fig. 3). Hyaline, veins brown; costal vein without
thickening at tip of R1. Ratio of costal section between R2+3
and R4+5 to that between R4+5 and M1+2 — 4.1/1.0. Veins R4+5
and M1+2 slightly convergent apically. Ratio of basal section
of M1+2 to apical one — 1.3/2.3. Apical part of CuA1 about
2.8 times longer than m-cu. Anal angle obtuse. Calypters
yellow with black and several yellow cilia. Halter yellow.

Abdomen. Metallic green with blue tint, with black hairs
and marginal setae; 6th segment trapezoidal in lateral view; 7th

segment dark brown, forming well-developed peduncle. Male
genitalia (Fig. 4): epandrium black, subrectangular in lateral
view, about 1.6 x as long as high; foramen positioned antero-
laterally, well-separated from base of cerci, with pale setae;
apical epandrial lobe well-developed, elongated-oval, with 1
strong light-colored lateral seta and 1 strong apical seta.

Surstilus yellow, bilobed, both lobes long, thin; surstylus
slightly shorter than cercus. Dorsal lobe thin, with strong
black lateral seta, ventral lobe shorter than dorsal lobe, later-
ally flattened, with acute apex and 1 apical and 1 lateral setae.
Cercus yellow, elongate-triangular, about 0.6 as long as epan-
drium, with long pale setae at base and several black apical
setae.

Female. Similar to male.

Addition to the key
According to Stackelberg [1934], the new species is

included in the third group of Hercostomus (femora
yellow, postocular setae black). Similarity between the
species and G. assimilis (Staeger, 1842) is based on the
black antennae, the absence of a ñostal thickened at tip
of R1 and wing morphology (distal part of M1+2 longer
than basal part, R4+5 and M1+2 convergent apically), but
H. nebulosus can be separated from it by the yellow
elongated cercus (cercus dark brown and is not longer
than its wide in G. assimilis).

In the key of Negrobov and Stackelberg [Negrobov,
Stackelberg, 1969] the new species runs to G. assimilis,
and can be distinguished from the latter by the mor-
phology of hypopygium and wing shape.

37. Cercus not longer than wide, dark brown .......................
........................................................ G. assimilis (Staeger)

— Cercus almost 3.5 times as long as width, yellow .........
........................................... H. nebulosus Chursina, sp.n.

Figs 1–4. Imago male of Hercostomus nebulosus sp. n.: 1 — habitus, 2 — antennae, 3 — wing, 4 — hypopygium in lateral
view (apv lobe — apicoventral epandrial lobe, bv lobe — basiventral epandrial lobe, cer — cercus, dsur — dorsal lobe of surstylus,
ep — epandrium, hyp — hypandrium, pgt — postgonite, vsur — ventral lobe of surstylus).

Ðèñ. 1–4. Èìàãî ñàìöà Hercostomus nebulosus sp. n.: 1 — ãàáèòóñ, 2 — àíòåííà, 3 — êðûëî, 4 — ãèïîïèãèé, âèä ñáîêó
(apv lobe — àïèêîâåíòðàëüíûé ýïàíäðèàëüíûé âûðîñò, bv lobe — áàçîâåíòðàëüíûé ýïàíäðèàëüíûé âûðîñò, cer — öåðêè,
dsur — äîðñàëüíàÿ ñóðñòèëü, ep — ýïàíäðèé, hyp — ãèïàíäðèé, pgt — ïîñòãîíèò, vsur — âåíòðàëüíàÿ ñóðñòèëü).



402 В.И. Девятков

Поступила в редакцию 24.11.2018

In the key to Palaearctic species [Selivanova et al.
2012], the new species runs to G. blankaartensis (Pol-
let, 1991), and can be distinguished from the latter by
the morphology of hypopygium and wing shape.

27. Cerci quadrate, almost as long as wide; R4+5 and M1+2
parallel along whole length .... G. blankaartensis (Pollet)

— Cerci elongated triangular, almost 3.5 longer than width;
R4+5 and M1+2 convergent apically ....................................
........................................... H. nebulosus Chursina, sp.n.

Discussion
H. nebulosus is close to the Hercostomus species.

Although the morphological data revealed, that the new
species runs to G. assimilis, G. blankaartensis and H.
chetifer (Walker, 1849), but H. nebulosus can be distin-
guished from these species by the morphology of hy-
popygium, including cercus shape, wing shape and co-
lour of lower postocular bristles. Comparing to H. chetifer
(3.5 mm), H. nebulosus is a smaller species (2.5 mm). In
addition, obvious diagnostic character of H. chetifer is
modified 3rd, 4th and 5th segments of fore tarsus: 3rd and 4th

segments are black and flattened, and 5th segment is
white. Fore tarsi of H. nebulosus is simple.
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Резюме. Впервые рассмотрено разнообразие плас-
тинчатоусых жуков Муравьёвского природного парка.
Выявлено 47 видов из 27 родов 13 триб 13 подсемейств и
пяти семейств. Приводятся данные по экологическим осо-
бенностям группы — трофические и топические связи,
фенология имаго. Анализируются зоогеографические
особенности Scarabaeoidea района исследования.

Abstract. For the first time, a variety of lamellar beetles of
the Muraviovky Nature Park is considered. There were 47
species from 27 genera of 13 tribes of 13 subfamilies and five
families. Data are given on the ecological characteristics of the
group — trophic and topical connections, phenology of adults.
The zoogeographical features of the Scarabaeoidea region of
the study are analyzed.

Введение и актуальность
Инвентаризация биоразнообразия, была и оста-

ётся основой научных исследований на особо охра-
няемых территориях. Традиционно хуже всего изу-
чены насекомые, имеющие наибольшее
разнообразие. Ранее в Амурской области целенап-
равленно изучались фауны Scarabaeoidea всех трёх
заповедников — Зейский, Норский и Хинганский
[Bezborodov, 2007, 2008, 2009], но Муравьёвский при-
родный парк исследованиями не затрагивался.

Место исследования
Муравьёвский природный парк устойчивого раз-

вития (национальный парк) расположен на Зейско-
Буреинской равнине (Тамбовский район) в 65 км на
юго-восток от г. Благовещенска (административного
центра Амурской области). Создан в 1996 году в
пределах Природного зоологического заказника
«Муравьёвский». Общая площадь — 5900 га. Это
первая в Амурской области негосударственная тер-
ритория устойчивого (ограниченного) природополь-
зования. По периметру парка прилегают сельхозуго-

дия. Основу ландшафта составляют обширные за-
ливные луга в пойме реки Амур, входящие в Список
водно-болотных угодий международного значения.
На территории парка находятся небольшие участки
широколиственных лесов из дуба монгольского, липы
амурской, бархата амурского, клёнов и др. В лесах
так же представлен мелколиственный элемент — бе-
рёзы (плосколистная, даурская и ребристая), осина,
черёмуха азиатская и др. Присутствуют посадки со-
сны обыкновенной. Широко представлены кустар-
никовые сообщества с доминированием леспедецы.
Флора парка насчитывает более 600 видов [Darman,
2015]. Данная ООПТ создавалась под охрану птиц, в
том числе более 20 видов, включенных в Красную
книгу Российской Федерации.

Материалы и методы сбора
Основой для сообщения послужили материалы

по Scarabaeoidea, собранные в 2006–2016 гг. студен-
тами Дальневосточного аграрного университета
(ДальГАУ, г. Благовещенск) и Д.Ю. Рогатных, произ-
водившей сборы насекомых в парке с 26 мая по 30
июля 2013 г. В июне 2017 г. целенаправленно плас-
тинчатоусые жуки изучались автором данного со-
общения. Так же использовались материалы Н.С.
Анисимова от 11–12 июня 2018 г. Всего собран и
обработан 181 экземпляр Scarabaeoidea. При отлове
насекомых использовались стандартные методы руч-
ного сбора жуков с цветов и зелёных частей расте-
ний на маршрутах. Осматривался коровий и конс-
кий помёт, а также трупы мелких позвоночных. В
лесах, кустарниках и на лугах выставлялись почвен-
ные ловушки, заправленные раствором уксусной
кислоты. В вечернее и ночное время использовалась
светосистема с колотой лампой ДРЛ. Номенклатура
и распространение таксонов приводится по «Ката-
логу Coleoptera Палеарктики» [Catalogue…, 2006,
2016] и работе О.Н. Кабакова [Kabakov, 2006].
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Результаты и обсуждение

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ

СТРУКТУРА

В результате изучения пластинчатоусых жуков Мура-
вьёвского парка выявлено — 47 видов из 27 родов 13 триб
13 подсемейств и пяти семейств. В фауне преобладают
Scarabaeidae Latreille, 1802 — 41 вид (87,2 %), далее с
большим отрывом представлены Trogidae Macleay, 1819 —
3 вида (6,5 %); Lucanidae Latreille, 1804, Ochodaeidae Mulsant
et Rey, 1871 и Geotrupidae Latreille, 1802 по 1 виду (по
2,1 %). На уровне подсемейств в Scarabaeidae преобладают
Aphodiinae Leach, 1815 — 9 видов (22 %), относительно
всех выявленных подсемейств надсемейства Scarabaeoidea
Latreille, 1802 на долю Aphodiinae приходится — 19,1 %.

ВЫЯВЛЕННЫЙ ВИДОВОЙ СОСТАВ

Scarabaeoidea
Geotrupidae

1. Geotrupes koltzei Reitter, 1893
Материал. 1 ýêç. — öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ïàðêà,

2.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.
Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Копро-некрофаг. Раздавленный жук

собран возле административного здания. Имаго активны
в мае–сентябре.

Trogidae
2. Trox cadaverinus komareki Balthasar, 1931

Материал. 1 ýêç. — öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ïàðêà,
2.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ; 1 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé
ëåñ), 11.06.2018, Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Палеарктика. В дру-
гих районах Палеарктики номинативный подвид.

Примечание. Керато-некрофаг. Собран на грунто-
вой дороге и на электрический свет. Имаго активны в
мае–сентябре.

3. Trox sabulosus ussuriensis Balthasar, 1931
Материал. 3 ýêç. — öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ïàðêà, 2–

3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.
Распространение. Восточная Палеарктика. В дру-

гих районах материковой Палеарктики номинативный
подвид. На Японском архипелаге — ssp. fujiokai Ochi,
2000.

Примечание. Керато-некрофаг. Собран на трупе лас-
точки. Имаго активны в мае–сентябре.

4. Glyptotrox mandli (Balthasar, 1931)
Материал. 1 ýêç. — öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ïàðêà,

2.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.
Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Керато-некрофаг. Собран на трупе лас-

точки. Имаго активны в мае–сентябре.

Lucanidae
5. Prismognathus dauricus Motschulsky, 1860
Материал. 1$ — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 26 .05–

30.07.2013, Ä.Þ. Ðîãàòíûõ.
Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Лимфофаг. Имаго активны со второй

декады июля до конца августа.

Ochodaeidae
6. Codocera ferruginea (Eschscholtz, 1818)

Материал. 1 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 26.05–
30.07.2013, Ä.Þ. Ðîãàòíûõ.

Распространение. Большая часть Палеарктики. В
Китае южнее Хэйлунцзяна — ssp. chinensis Balthasar,
1936.

Примечание. Мицетофаг или афаг(?). Имаго активны
в июне–августе.

Scarabaeidae
Aegialiinae

7. Aegialia (Psammoporus) friebi Balthasar, 1935
Материал. 2 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 26.05–

30.07.2013, Ä.Þ. Ðîãàòíûõ.
Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Сапро-копрофаг. Собран в почвенные

ловушки (пластиковые стаканы, заправленные раство-
ром уксусной кислоты). Имаго активны в мае–сентябре.

Aphodiinae
8. Aphodius (Acrossus) rufipes (Linnaeus, 1758)
Материал. 1 ýêç . — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22–

23.06.2011, Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 1 ýêç. — òàì æå, 26.05–
30.07.2013, Ä.Þ. Ðîãàòíûõ.

Распространение. Голарктика.
Примечание. Копрофаг. Имаго активны в мае–сен-

тябре.

9. Aphodius (Aphodaulacus) koltzei Reitter, 1892
Материал. 7 ýêç. — öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ïàðêà, 2–

3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.
Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Копрофаг. Собран в коровьем помёте.

Имаго активны в июне–августе.

10. Aphodius (Aphodaulacus) variabilis
Waterhouse, 1875

Материал. 3 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ),
17.09.2015, À. Êîñòþê.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Копрофаг. Собран в конском помёте.

Имаго активны в июне–октябре.

11. Aphodius (Colobopterus) erraticus
(Linnaeus, 1758)

Материал. 4 ýêç. — ïîëåâîé ñòàí ó ñîåâîãî ïîëÿ, 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Голарктика.
Примечание. Копрофаг. Собран в коровьем помёте.

Имаго активны в мае–сентябре.

12. Aphodius (Colobopterus) indagator
Mannerheim, 1849

Материал. 2 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 21–
23.07.2015, À. Êîñòþê.

Распространение. Центральная и Восточная Пале-
арктика.

Примечание. Копрофаг. Собран в конском помёте.
Имаго активны в июне–августе.

13. Aphodius (Colobopterus) propraetor
Balthasar, 1932

Материал. 7 ýêç. — öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ïàðêà, 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.
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Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Копро-некрофаг. Собран в конском

помёте. Имаго активны в мае–сентябре.

14. Aphodius (Coptochiroides) subcostatus
Kolbe, 1886

Материал. 13 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Копрофаг. Собран на свет. Имаго ак-

тивны в июне–августе.

15. Aphodius (Esymus) pusillus roubali
Balthasar, 1932

Материал. 2 ýêç. — öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà ïàðêà, 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Восточная Палеарктика. В Запад-
ной и Центральной Палеарктике — номинативный под-
вид.

Примечание. Копрофаг. Собран в коровьем помёте.
Имаго активны в мае–сентябре.

16. Aphodius (Phaeaphodius) rectus
(Motschulsky, 1866)

Материал. 8 ýêç. — ãðóíòîâàÿ äîðîãà ÷åðåç ïàðê íà
ñ. Ìóðàâü¸âêà, 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ; 3 ýêç. — ëåò-
íèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 11.06.2018, Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Центральная и Восточная Пале-
арктика.

Примечание. Копро-некро-сапрофаг. Собран в ко-
ровьем помёте. Имаго активны в апреле–октябре.

Scarabaeinae
17. Caccobius (Caccobius) brevis

Waterhouse, 1875
Материал. 1# — ãðóíòîâàÿ äîðîãà ÷åðåç ïàðê íà

ñ. Ìóðàâü¸âêà, 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.
Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Копро-некрофаг. Собран сачком на

лету. Имаго активны в мае–сентябре.

18. Caccobius (Caccophilus) christophi
Harold, 1879

Материал. 1# — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 26 .05-
30.07.2013, Ä.Þ. Ðîãàòíûõ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Копрофаг. Имаго активны в мае–сен-

тябре.

19. Caccobius (Caccophilus) kelleri
(Olsoufieff, 1907)

Материал. 1$ — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22-23.06.2011,
Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 1#, 2$$ — ãðóíòîâàÿ äîðîãà ÷åðåç ïàðê
íà ñ. Ìóðàâü¸âêà, 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Копро-некрофаг. Собран в коровьем

помёте. Имаго активны в мае–сентябре.

20. Onthophagus (Palaeonthophagus) olsoufieffi
Boucomont, 1924

Материал. 1# — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Копро-некрофаг. Собран на тропинке у

центральной усадьбы парка. Имаго активны в мае–сен-
тябре.

21. Onthophagus (Parentius) punctator
Reitter, 1892

Материал. 1# — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 21-
23.07.2015, À. Êîñòþê.

Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Копро-некрофаг. Собран на помёте со-

баки. Имаго активны в мае–сентябре.

22. Onthophagus (Onthophagus) bivertex
Heyden, 1887

Материал. 3$$ — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Копро-некрофаг. Собран на помёте бар-

сука. Имаго активны в мае–сентябре.

23. Onthophagus (Palaeonthophagus) gibbulus
gibbulus (Pallas, 1781)

Материал. 2## — ãðóíòîâàÿ äîðîãà ÷åðåç ïàðê íà
ñ. Ìóðàâü¸âêà, 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Большая часть Палеарктики. В
Закавказье и на Ближнем Востоке — ssp. rostrifer Reitter,
1892.

Примечание. Копро-некрофаг. Собран в помёте ко-
ров. Имаго активны в мае–сентябре.

24. Onthophagus (Palaeonthophagus) marginalis
marginalis Gebler, 1817

Материал. 1# — ãðóíòîâàÿ äîðîãà ÷åðåç ïàðê íà
ñ. Ìóðàâü¸âêà, 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Большая часть Палеарктики. В
юго-западной Палеарктике — ssp. marmoratus Menetries,
1832, nigrimargo Goidanich, 1926 и przewalskii Kabakov,
2006.

Примечание.  Копрофаг. Собран на помёте коров.
Имаго активны в июне–сентябре.

Hopliinae
25. Hoplia aureola (Pallas, 1781)

Материал. 1 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22–23.06.2011,
Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 2 ýêç. — òàì æå, 26.05–30.07.2013,
Ä.Þ. Ðîãàòíûõ.

Распространение. Центральная и Восточная Пале-
арктика.

Примечание. Анто-филлофаг. Имаго активны в мае–
августе.

Rhizotroginae
26. Brahmina agnella agnella

(Faldermann, 1835)
Материал. 4 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ),

4.07.2006, À. Ãëóøêî.
Распространение. Центральная и Восточная Пале-

арктика. В южной Монголии — ssp. gobica Endrodi, 1964
Примечание. Филло-антофаг. Собран на свет. Имаго

активны в июле–августе.

27. Lasiopsis golovjankoi
S. I. Medvedev, 1951

Материал. 1 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ),
4.07.2006, À. Ãëóøêî; 1 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22–
23.06.2011, Þ. Ìàðêîâñêàÿ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Филло-антофаг. Собран на свет. Имаго

активны в июле–августе.
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28. Holotrichia diomphalia (Bates, 1888)
Материал. 2 ýêç . — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22–

23.06.2011, Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 3 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáî-
âûé ëåñ), 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Филлофаг. Собран на свет. Имаго ак-

тивны в июне–сентябре.

Sericinae
29. Maladera castanea castanea (Arrow, 1913)
Материал. 1 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–

3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.
Распространение. Восточная Азия. На юге Корейс-

кого п-ва — ssp. koreana J.I. Kim et Y. Kim, 2003.
Примечание. Филло-антофаг. Собран на тропинке.

Имаго активны в июне–сентябре.

30. Maladera orientalis (Motschulsky, 1858)
Материал. 3 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 26.05-

30.07.2013, Ä.Þ. Ðîãàòíûõ; 5 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáî-
âûé ëåñ), 11.06.2018, Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Филло-антофаг. Собран на электричес-

кий свет. Имаго активны в мае–сентябре.

31. Nipponoserica koltzei (Reitter, 1897)
Материал. 1 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22–

23.06.2011, Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 2 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê,
26.05–30.07.2013, Þ. Ðîìàíîâ; 1 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü
(äóáîâûé ëåñ), 11.06.2018, Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Филло-антофаг. Собран на электричес-

кий свет. Имаго активны в мае–сентябре.

32. Sericania fuscolineata Motschulsky, 1860
Материал. 5 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 12-14.07.2010,

Ò. Àíòîíîâà.
Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Филло-антофаг. Имаго активны в мае–

сентябре.

Rutelinae
33. Anomala luculenta Erichson, 1847

Материал. 1 ýêç . — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 12–
14.07.2010, Ò. Àíòîíîâà; 1 ýêç. — òàì æå, 22–23.06.2011,
Þ. Ìàðêîâñêàÿ ; 3 ýêç . — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 13–
18.07.2016, À. Ïîíèçîâà; 3 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé
ëåñ), 11.06.2018, Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Филло-антофаг. Собран на электричес-

кий свет. Имаго активны в июне–сентябре.

34. Anomala mongolica mongolica
Faldermann, 1835

Материал. 1 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ, òàì æå, 1 ýêç. — 11.06.2018,
Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Палеарктика. В Китае
южнее Хэбэй — ssp. brevilimbata Lin, 1989.

Примечание. Филло-антофаг. Имаго активны в июне–
сентябре.

35. Exomala conspurcata (Harold, 1878)
Материал. 2 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22–23.06.2011,

Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 3 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ, òàì æå 2 ýêç. — 11.06.2018,
Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Филло-антофаг. Собран на шиповнике и

цветах трав. Имаго активны в июне–августе.

36. Exomala pallidipennis (Reitter, 1903)
Материал. 4 ýêç. — ãðóíòîâàÿ äîðîãà ÷åðåç ïàðê íà

ñ. Ìóðàâü¸âêà, 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ; 4 ýêç. — ëåò-
íèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 11.06.2018, Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Палеарктика.
Примечание. Филло-антофаг. Собран на маке и лес-

педеце. Имаго активны в июне–августе.

37. Mimela holosericea holosericea
(Fabricius, 1787)

Материал. 1 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22-23.06.2011,
Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 1 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Центральная и Восточная Пале-
арктика. В Японии — ssp. japonica Machatschke, 1952.

Примечание. Филло-антофаг. Собран на электричес-
кий свет. Имаго активны в июне–августе.

38. Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)
Материал. 1 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 19.07.2011,

Þ. Ðîìàíîâ; 3 ýêç. — òàì æå, 18.08.2012, Þ. Ìàðêîâñêàÿ;
1 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 11.06.2018, Í.Ñ. Àíè-
ñèìîâ.

Распространение. Палеарктика.
Примечание. Филло-антофаг. Имаго активны в июне–

августе.

39. Popillia quadriguttata (Fabricius, 1787)
Материал. 2 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 6–10.07.2009,

Þ. Ðîìàíîâ.
Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Филло-антофаг. Имаго активны в июне–

сентябре.

Trichiinae
40. Lasiotrichius succinctus succinctus

(Pallas, 1781)
Материал. 5 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22–23.06.2011,

Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 2 ýêç. — òàì æå, 26.05–30.07.2013,
Ä.Þ. Ðîãàòíûõ; 8 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ),
11.06.2018, Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Палеарктика. В Вос-
точном и Южном Китае — ssp. hananoi Sawada, 1943; на
о. Тайвань — ssp. shirozui Sawada, 1949; в Японии на
о. Сикоку — ssp. tokushimus Krajcik, 2007.

Примечание. Антофаг. Собран на цветах кустарни-
ков и трав. Имаго активны в июне–сентябре.

41. Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)
Материал. 3 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–

3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ, òàì æå — 1 ýêç., 11.06.2018,
Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Палеарктика.
Примечание. Антофаг. Собран на спирее. Имаго ак-

тивны в июне–сентябре.

42. Gnorimus subopacus Motschulsky, 1860
Материал. 1 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–

3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ, òàì æå, 3 ýêç. — 11.06.2018,
Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Анто-лимфофаг. Собран на цветущей

груше и на спирее. Имаго активны в июне–августе.
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Cetoniinae
43. Cetonia magnifica Ballion, 1871

Материал. 1 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22–
23.06.2011, Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 2 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáî-
âûé ëåñ), 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Анто-лимфофаг. Собран на маках и на

спирее. Имаго активны в мае–сентябре.

44. Cetonia viridiopaca (Motschulsky, 1858)
Материал. 1 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–

3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.
Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Анто-лимфофаг. Собран сачком на лету.

Имаго активны в мае–сентябре.

45. Protaetia brevitarsis (Lewis, 1879)
Материал. 1 ýêç. — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 26.05–

30.07.2013, Ä.Þ. Ðîãàòíûõ; 2 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáî-
âûé ëåñ), 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Центральная и Восточная Пале-
арктика.

Примечание. Анто-лимфофаг. Собран сачком на лету
и на цветущей груше. Имаго активны в мае–сентябре.

46. Protaetia cuprea daurica
Motschulsky, 1860

Материал. 4 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáîâûé ëåñ), 2–
3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ, òàì æå, 1 ýêç. — 11.06.2018,
Í.Ñ. Àíèñèìîâ.

Распространение. Восточная Палеарктика. В дру-
гих районах Палеарктики до пятнадцати подвидов.

Примечание. Лимфо-антофаг. Собран на маках. Има-
го активны в мае–сентябре.

47. Glycyphana fulvistemma Motschulsky, 1858
Материал. 3 ýêç . — Ìóðàâü¸âñêèé ïàðê, 22–

23.06.2011, Þ. Ìàðêîâñêàÿ; 7 ýêç. — ëåòíèé ëàãåðü (äóáî-
âûé ëåñ), 2–3.06.2017, Â.Ã. Áåçáîðîäîâ.

Распространение. Восточная Азия.
Примечание. Антофаг. Собран на спирее. Имаго ак-

тивны в мае–августе.

Особенности экологии
ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ИМАГО

По трофическим предпочтениям Scarabaeoidea
Муравьёвского парка подразделяются на пять групп:
фитофаги — 24 вида (51%), копрофаги — 18 видов
(38.3%), кератофаги — 3 вида (6.5%), сапрофаги и
афаги по 1 виду (по 2.1%). Большинство фитофагов
сочетают филлофагию с антофагией. Значительная
часть копрофагов, как и кератофагов склонны к не-
крофагии.

ФЕНОЛОГИЯ АКТИВНОСТИ ИМАГО

В фауне парка выделяются 4 фенологические
группы имаго Scarabaeoidea, что характерно для все-
го Приамурья [Bezborodov, 2012, 2013, 2017]. При
этом большинство видов, имея пики лёта в опреде-
лённые месяцы, могут встречаться до конца летнего
периода.

Группа 1. Весенне-раннелетняя. Пик активнос-
ти имаго приходится на май–июнь, но отдельные
взрослые жуки могут встречаться до августа. Это
представители родов: Hoplia Illiger, 1803, и Gnorimus
Serville, 1825. Всего 2 вида из 2 родов — 4,3 % от всей
фауны.

Группа 2. Летняя. Активность имаго приходит-
ся на июнь–август. Некоторые виды встречаются до
1-й декады сентября. Это представители родов:
Codocera Eschscholtz, 1821, Aphodius Illiger, 1798,
Onthophagus Latreille, 1802, Holotrichia Hope, 1837,
Maladera Mulsant et  Rey, 1871, Anomala Samouelle,
1819, Exomala Reitter, 1903, Mimela Kirby, 1825,
Phyllopertha Stephens, 1830, Popillia Dejean, 1821,
Lasiotrichius Reitter, 1899, Trichius Fabricius, 1775.
Всего 16 видов из 11 родов — 34 %.

Группа 3. Позднелетне-осенняя. Имаго актив-
ны во вторую половину летнего периода — июль–
август. У некоторых видов лёт затягивается до вто-
рой декады сентября. К группе относятся
представители родов: Prismognathus Motschulsky,
1860, Aphodius, Brahmina Blanchard, 1851, Lasiopsis
Erichson, 1847. Всего 4 вида из 4 родов — 8,5 %;

Группа 4. Весенне-летне-осенняя. Лёт имаго
приходится на май–сентябрь, а у некоторых видов —
апрель–октябрь. Это представители родов: Geotrupes
Latreille, 1796, Trox Fabricius, 1775, Glyptotrox Nikolajev,
2016, Aegialia Latreille, 1806, Aphodius, Caccobius
Thomson, 1859, Onthophagus, Maladera, Sericania
Motschulsky, 1860, Nipponoserica Nomura, 1973,
Cetonia Fabricius, 1775, Protaetia Burmeister, 1842,
Glycyphana Burmeister, 1842. Всего 25 видов из 13 ро-
дов — 53,2 %.

В фауне парка преобладают представители двух
фенологических групп — «весенне-летне-осенняя»
и «летняя», т.е. виды с продолжительными сроками
лёта.

ТОПИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

На фоне преобладания лугово-пойменных цено-
зов, фауна Scarabaeoidea Муравьёвского парка сфор-
мирована таксонами, характерными как для семи-
аридных, так и гумидных биценозов бореального и
неморального типов. Небольшие по площади участ-
ки широколиственных лесов позволяют развиваться
видам из родов: Prismognathus, Lasiotrichius,
Trichius, Gnorimus и Protaetia, впоследствии прони-
кающих на луга и кустарники (6 видов). Значитель-
ная часть видов развивается как в лесах, так и на
открытых пространствах (38 видов). Это представи-
тели родов: Geotrupes, Trox, Glyptotrox, Aegialia,
Aphodius (большинство видов), Caccobius,
Onthophagus,  Hoplia, Brahmina , Lasiopsis,
Holotrichia, Maladera, Nipponoserica, Sericania,
Anomala, Exomala, Mimela, Phyllopertha, Popillia,
Cetonia и Glycyphana. Преимущественно для луго-
вых сообществ характерны Codocera ferruginea,
Aphodius erraticus и Onthophagus marginalis.
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ХОРОЛОГИЯ И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ФАУНЫ

Фауну Scarabaeoidea Муравьёвского парка фор-
мируют виды с пятью типами ареалов: голарктичес-
кий — 2 вида (4,3 %), транспалеарктический — 9 ви-
дов (19,1 %), центрально-восточнопалеарктический —
6 видов (12,8 %), восточнопалеарктический — 13 ви-
дов (27,6 %), и восточноазиатский — 17 видов (36,2 %).
Все группы ареалов сводятся в два зоогеографичес-
ких комплекса: бореальный — 30 видов (63,8 %) и
восточноазиатский (стенопейский, или палеархеарк-
тический) — 17 видов (36,2 %). В фауне парка отмече-
ны виды, проникающие в подзоны южной тайги на
Дальнем Востоке и лесостепей Восточной Сибири,
при этом имеющие восточноазиатский генезис —
Anomala luculenta, A. mongolica, Holotrichia
diomphalia, Lasiotrichius succinctus, Cetonia
magnifica, C. viridiopaca и Glycyphana fulvistemma
[Bezborodov, 2006].

В целом, фауна пластинчатоусых жуков Муравь-
ёвского парка представлена типичным видовым со-
ставом для Среднего Приамурья, при этом значи-
тельно обеднённым за счёт отсутствия таксонов,
характерных для старых неморальных лесов. В срав-
нении с другими ООПТ Амурской области, по видо-
вому составу фауна Scarabaeoidea Муравьёвского
парка близка к таковой Норского заповедника, где на
сегодня выявлено 39 видов из 23 родов [Bezborodov,
2008]. В Амурской области наиболее богаты видами
фауны Хинганского и Зейского заповедников — по
61 виду [Bezborodov, 2007, 2009].
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Abstract. A new species Nosodendron (Dendrodipnis)
barsevskisi sp. n. from the Philippines is described, illustrat-
ed and compared with a related species, Nosodendron (Den-
drodipnis) nomurai Háva, 2000.

Резюме. В статье описывается новый вид Nosodendron
(Dendrodipnis) barsevskisi sp. n. из Филиппин. Приводит-
ся сравнение нового вида с Nosodendron (Dendrodipnis)
nomurai Háva, 2000.

Introduction
The small family Nosodendridae (Coleoptera) re-

cently contains 2 genera and 101 species [Háva, 2019].
The classification of the family Nosodendridae is used
according to Bouchard et al. [2011]. Seven species have
been known from the Philippines [Háva, 2015, 2017,
2018] and a new species is described below.

Material and Methods
Locality labels of the mentioned material are cited in

the original version. Specimens of the presently de-
scribed species are provided with red, printed labels
with the text as follows: «HOLOTYPE [or PARATYPE,
respectively] Nosodendron (Dendrodipnis) barsevski-
si sp. n. Jiří Háva det. 2019».

Type material is deposited in collection: JHAC —
Jiří Háva, Private Entomological Laboratory and Collec-
tion, Prague-west, Czech Republic.

Results
Nosodendron (Dendrodipnis) barsevskisi Háva, sp.n.

Nosodendron nomurai: Háva [2017]: 6.
Type material. Holotype: # — Philippines, Palawan,

1.1991, (JHAC). Paratypes: 1$ — Philippines, Mindanao,
Bukidnon, Kabangalsan, Nov.2016, local collector, (JHAC);

1$ — Philippines, Mindanao, Lanao del Sur, Wao, Oct.
2016, local collector, (JHAC).

Description. Male. Measurements (in mm): total length
5.3; maximum elytral width 3.5. Body convex. Cuticle black,
shiny. Head finely, but clearly punctate, with very short
yellow setae. Eyes large, visible from above. Antennae brown,
with eleven antennomeres, antennal club with three antenno-
meres, with yellow setae. Mentum with small punctures,
with short yellow setae, with U shaped groove. Pronotum
punctate as head; with very short yellow setae. Pronotal
anterior angle without groove. Scutellum triangular, finely
punctate. Elytra with fine, short, yellow setae; each elytron
with small punctures intermixed with small seta-bearing punc-
tuation. Near scutellum each elytron with one short stria
consisting of large punctures. Mesosternum finely and regu-
larly punctate. Metasternum without longitudinal carina,
punctures large on anterior margins, other punctures small.
Legs black, tibiae and femora finely punctate, with short
yellow setation. Abdominal visible ventrites black. Longitu-
dinal striation of base of abdominal ventrites very long. Male
genitalia figured.

Female. Externally similar to male. Measurements (in
mm): total length 5.3–5.5; maximum elytral width 3.0–3.1.

Differential diagnosis. The new species is very similar
to Nosodendron nomurai Háva, 2000. Háva [2017] cited the
species erroneously as N. nomurai. The species N. nomurai
is excluded from the Philippine fauna. The new species
differs by the characters mentioned in the following table
(Talb. 1).

Etymology. Patronymic, dedicated to my friend and co-
leopterlogist Arvids Barševskis (Daugavpils, Latvia).

The Check-list of Nosodendridae recorded from Philip-
pines is presented in Table 2.
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Table 1. Differences between Nosodendron nomurai and N. barsevskisi sp.n.
Òàáëèöà 1. Îòëè÷èÿ ìåæäó Nosodendron nomurai è N. barsevskisi sp.n.

  
N. (D.) nomurai Háva, 2000 

 
N. (D.) barsevskisi sp. n. 

 

Mentum 

  

Metasternum 

  

Abdominal 
ventrite V 

  

Male genitalia 

  
 

Table 2. Check-list of Nosodendridae recorded from Philippines
Òàáëèöà 2. Ñïèñîê âèäîâ Nosodendridae , îòìå÷åííûõ ñ Ôèëèïèí

Species Distribution 

Nosodendridae Erichson, 1846 
Nosodendron Latreille, 1804 

Nosodendron (Dendrodipnis) Wollaston, 1873 
Nosodendron barsevskisi sp. n. Palawan; Mindanao 

Nosodendron bolmi Háva, 2015 Mindanao 

Nosodendron hispidum Champion, 1923 Palawan 

Nosodendron lentum Oehme-Leonhardt, 1954 Mindanao 

Nosodendron luzonicus Háva, 2018 Luzon 

Nosodendron mindanaoensis Háva, 2018 Mindanao 

Nosodendron parahispidum Háva, 2015 Mindanao 

Nosodendron planus Háva, 2015 Mindanao 
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Hylecthrus rubi Saunders, 1850 — a new species of strepsipteron
(Insecta: Strepsiptera: Stylopidae) in the fauna of Belarus

Hylecthrus rubi Saunders, 1850 — íîâûé âèä âååðîêðûëûõ
(Insecta: Strepsiptera: Stylopidae) â ôàóíå Áåëàðóñè
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Abstract. Hylecthrus rubi Saunders, 1850 (Strepsiptera:

Stylopidae) is firstly recorded in Gomel Region of Belarus
near Gomel city as a parasite of bee Hylaeus (Hylaeus)
communis Nylander, 1852 in July 2019. Brief information on
distribution and ecology of the species is given.

Резюме. Веерокрылое Hylecthrus rubi Saunders, 1850,
вид из семейства Stylopidae, найденный в окрестностях
города Гомель на Hylaeus (Hylaeus) communis Nylander,
1852 в июле 2019 года, впервые отмечен для фауны
Беларуси. Приведены краткие данные по распростране-
нию и экологии вида.

Introduction
Members of the order Strepsiptera display highly

peculiar morphology and lifestyles. They are small to
medium sized insects (1.0–7.5 mm long) exhibiting ex-
treme sexual dimorphism [Kinzelbach, 1971a; Kathirith-
amby, 1989]. Free living and flying males have twisted
hind wings, while their fore wings are reduced to club-
like appendages. Usually endoparasitic and wingless
females are known to colonize members of seven insect
orders [Kathirithamby, 1989, 2009]. Approximately 600
Strepsiptera species are known to exist globally
[Kathirithamby, 2002; Kinzelbach, Pohl, 2003], while 30
species from 7 families are known in Europe [Pohl, 2010;
Soon et al., 2011]. There are 3 species registered in
Belarus [Medvedev, 1965; Ostrovsky, 2018, 2019]. Con-
tinuing our research, the Hylecthrus rubi Saunders,
1850 has been found in Belarus.

Results
Strepsiptera

Stylopidae Kirby, 1813
Stylopinae Kirby, 1813

Hylecthrus rubi Saunders, 1850
Fig. 1.

Material. Republic of Belarus, Gomelskaya Oblast,
near Gomel city, floodplain meadow in the valley of the Iput
River, 21.07.2019 — 1$ of Hylaeus (Hylaeus) communis
Nylander, 1852 stylopized by female of H. rubi. A.M. Ostrovsky
leg. et det.

Distribution. Widely distributed in Europe and extending
to the Near East, currently known from Albania, Austria,
Bulgaria, Croatia, French mainland, Germany, Great Britain,
Greek mainland, Hungary, Italian mainland, Romania, Sicily,
Slovakia, Slovenia, Spanish mainland, Switzerland, Ukraine
[Pohl, 2010].

Notes. H. rubi is a typical parasite of many Hylaeus
Fabricius, 1793 (Hymenoptera: Colletidae) species
[Medvedev, 1965; Kinzelbach, 1971b]. However, from Be-
larus only H. (H.) communis has been recorded as its host. In
Belarus H. (H.) communis is a widespread and common
species.

Conclusion
A strepsipteron species Hylecthrus rubi Saunders,

1850 and genus Hylecthrus Saunders, 1850 from the
family Stylopidae is described for the fauna of Belarus
for the first time. From Belarus only H. (H.) communis
has been recorded as its host of H. rubi.
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Fig. 1. A, B — Hylaeus (Hylaeus) communis Nylander, 1852: specimen (female) stylopized by a female of Hylecthrus rubi
Saunders, 1850; C — Posterior dorsum of female H. (H.) communis showing female of H. rubi exserted at posterior border of gastral
tergums V and VI.

Ðèñ. 1. A, B — Hylaeus (Hylaeus) communis Nylander, 1852: ýêçåìïëÿð (ñàìêà), ñòèëîïèçèðîâàííûé ñàìêîé Hylecthrus
rubi Saunders, 1850; C — Êîíåö áðþøêà ñàìêè H. (H.) communis ñ ñàìêîé H. rubi íà çàäíåé ãðàíèöå V è VI òåðãèòîâ áðþøêà.
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Резюме. В статье характеризуется фауна и население
булавоусых чешуекрылых трех крупнейших городов Рес-
публики Коми. В городской черте Сыктывкара сложи-
лись благоприятные условия для длительного и успеш-
ного существования многих видов булавоусых
чешуекрылых, из 63 зарегистрированных видов более 30
обитают здесь постоянно, наметилась тенденция к обра-
зованию особых топических группировок видов. В г.
Ухте отмечено 40 видов дневных бабочек, которые засе-
ляют озелененные парковые территории. На большей
части города виды распределены диффузно и случайно,
без формирования структурно устойчивых топических
группировок. Фауна Rhopalocera Воркуты слабо диффе-
ренцирована от фауны пригородных территорий. Днев-
ные бабочки здесь заселяют в основном остаточные него-
родские экосистемы, сохраняя биопреферендум,
встречаемость и численность, свойственные для естествен-
ных условий обитания.

Abstract. The article characterizes the fauna and
population of the Mace Lepidoptera of the three largest
cities of the Komi Republic. Favorable conditions for long-
term and successful existence of many species of Mace
Lepidoptera have developed in the city limits of Syktyvkar,
more than 30 of 63 registered species live here permanently,
there is a tendency to form special topical groupings of
species. In Ukhta there are 40 species of butterflies that
inhabit the green Park areas. In most of the city, species are
distributed diffusely and randomly, without the formation of
structurally stable topical groupings. The fauna of
Rhopalocera Vorkuta is poorly differentiated from the fauna
of suburban areas. Diurnal butterflies here inhabit mostly
residual non-urban ecosystems, preserving the
biopreferendum, occurrence and abundance characteristic of
natural habitat.

Введение
В настоящее время среди антропогенных и пре-

образованных человеком ландшафтов особое место
занимают территории, занятые городской застрой-
кой. Современные города и городские агломерации
представляют собой многокомпонентные обитае-

мые комплексы с развитыми производственными,
транспортными и бытовыми связями. Естественно,
что все экосистемы, образованные и функциониру-
ющие в условиях интенсивной геоурбанизации, силь-
но трансформированы или деформированы по срав-
нению с исходными природными сообществами,
являются квазиприродными или искусственными.
Число экологических ниш в черте города в разы боль-
ше, чем в его окрестностях. Городская застройка
нередко приводит к сочетанию на местности совер-
шенно разнородных местообитаний, чего в естествен-
ных условиях никогда не наблюдается, поэтому внут-
ри города формируются очень динамичные и
оригинальные по своей структуре и уровню видово-
го разнообразия биогеоценозы [Klaustnitzer, 1990;
Vershinin, 1990]. Урбанизированные ландшафты «ин-
тересны своей «эволюционной молодостью», край-
ней мозаичностью, резким контрастом между урбо-
ценозами и сохранившимися «островами»
природных комплексов <…> Это предоставляет уни-
кальные возможности для проведения исследований
в сферах концепций динамики популяций, внутри- и
межвидовых отношений, устойчивости сообществ»
[Morozov, 2009, p. 430].

Среди насекомых, обитающих в городской черте,
булавоусым, или дневным чешуекрылым принадле-
жит особое место. Это относительно многочислен-
ная таксономическая группа, объединяющая около
18000 видов [Van Nieukerken et al., 2011], распростра-
ненных практически во всех природно-климатичес-
ких поясах земного шара. Открытый образ жизни,
легкость визуальной фиксации и определения, ко-
роткий цикл развития, выраженная биотопическая
приуроченность позволяют использовать булавоу-
сых чешуекрылых в качестве модельного объекта
при описании разнообразия и территориальной мо-
заики урбоценозов, формировании компонентов
экологического каркаса города. Дневные бабочки
быстро реагируют на изменение условий окружаю-
щей среды изменением границ ареалов, колебанием
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численности и видового состава в природных сооб-
ществах, что обуславливает их высокие индикацион-
ные свойства и возможность использования в эколо-
гическом мониторинге. Исследование городской
фауны и населения Rhopalocera представляет и ака-
демический интерес в области экологии популяций,
при выявлении путей и механизмов приспособле-
ния видов к условиям среды, резко отличным от
естественных.

Эколого-фаунистические исследования булаво-
усых чешуекрылых на урбанизированных террито-
риях проводились весьма ограничено. Обстоятель-
ный обзор публикаций данной тематики сделали Л.
Рамерез-Рестрепо и Я. Макгрегор-Форс [Ramirez-
Restrepo, MacGregor-Fors, 2017]. Они проанализиро-
вали 173 работы, основанные на материалах из 37
стран и 110 городов в период с 1956 — 2015 гг. Из
российских публикаций упомянуты лишь две ста-
тьи, посвященные городской фауне Rhopalocera г.
Архангельска [Bolotov, 2002] и г. Кемерова [Eremeeva,
Sushyov, 2005]. Правда, надо заметить, что первая
статья касается не столько черты г. Архангельска,
сколько его окрестностей, т.е. по сути, в ней характе-
ризуется локальная фауна, а не фауна урбанизиро-
ванной территории. Добавим к этим работам иссле-
дования булавоусых чешуекрылых в городской черте
Санкт-Петербурга (Ленинграда) [Lvovsky, 1987] и
многолетние наблюдения на территории Новосибир-
ского Академгородка [Sergeev, Dubatolov, 1987, 1988;
Kosterin et al., 2007; Sergeev et al., 2013].

Мы попытались систематизировать и проанали-
зировать накопленные сведения по булавоусым че-
шуекрылым, обитающим на территории трех самых
крупных городов Республики Коми — Сыктывкара
(население ~ 280 460 чел.), Ухты (~ 97 800 чел.) и
Воркуты (~ 58 100 чел.). Выбор данных населенных
пунктов был обусловлен также их географическим
положением. Сыктывкар (61°40' с.ш., 50°49' в.д.) на-
ходится в южной части республики в подзоне сред-
ней тайги, Ухта (63°34' с.ш., 53°42' в.д.) — в центре
региона на границе подзон средней и северной тай-
ги, Воркута (67°30' с.ш., 64°02' в.д.) — заполярный
город в подзоне южной тундры. Это позволяет оха-
рактеризовать фауну и население булавоусых чешу-
екрылых урбанизированных территорий республи-
ки в разных природно-климатических условиях.

Материал и методы
Эколого-фаунистические наблюдения за булаво-

усыми чешуекрылыми в городах Сыктывкаре и Ухте
проводились авторами ежегодно с 1990 по 2019 гг., в
г. Воркута — в 1993, 1997, 2004, 2007–2010, 2012, 2015
и 2018 гг. Специально подчеркнем, что в работе рас-
сматриваются не локальные фауны европейского
Северо-Востока России, обозначаемые по названи-
ям этих городов [Tatarinov, 2016], а собственно тер-
ритории муниципальных образований. В Сыктывка-
ре это городская черта без обособленного

Эжвинского района, микрорайонов Кочпон и Чит,
пригородных поселков Верхний и Нижний Чов, За-
речье и др. В Ухте изучалась лепидоптерофауна го-
рода без пригородных поселков Югэр, Шудаяг и пра-
вобережной зоны с поселками Дежнево, Рабочий,
УРМЗ, Приозерный, Ветлосян, Дальний. Исследова-
ния в г. Воркуте не затрагивали близлежащие посел-
ки Советский, Октябрьский, Северный, Воргашор,
Комсомольский, Заполярный и заречный микрорай-
он Рудник.

Городские местообитания Б. Клаустницер
[Klaustitzer, 1990] подразделил на две основные груп-
пы: строения и прочие наземные местообитания. В
строениях могут перезимовывать имаго таких видов
булавоусых чешуекрылых, как Gonepteryx rhamni,
Nymphalis antiopa, N. urticae, N. io, N. xanthomelas,
Polygonia c-album. Но это неспецифичные и вре-
менные убежища видов, поэтому в работе рассмат-
риваются следующие категории городских назем-
ных местообитаний чешуекрылых:

1. Плотно застроенные жилые территории: го-
родские центры, «спальные» микрорайоны, районы
старой застройки и «частные» секторы.

2. Транспортные зоны: крупные проезжие улицы
и проспекты, автомобильные развязки, железные
дороги и пр.

3. Пустыри и захламленные рудеральные терри-
тории: строительные, промышленные и транспорт-
ные свалки, открытые складские участки, пустую-
щие площади вокруг разрушенных, заброшенных,
режимных и охраняемых построек.

4. Озелененные городские территории: аллеи,
скверы и парки, рекреационные зоны, частный сек-
тор с приусадебными участками.

5. Остаточные негородские экосистемы: травя-
ные лугоподобные участки, кустарниковые и дре-
весные насаждения, сохранившиеся, преимуще-
ственно, на периферии города.

Пространственное распределение и структуру
населения булавоусых чешуекрылых изучали путем
количественных учетов имаго на линейных площад-
ках (трансектах) [Pollard, Yates, 1993; Malkov, Malkov,
1996; Gorbach, 2013]. Для оценки обилия отдельных
видов применялась методика визуального учета ви-
дов и расчета их плотности, предложенная Н.Г. Че-
линцевым [Chelintzev, 2020]. Результаты количествен-
ных учетов в статье представлены в форме плотности
видов (экз./га) и баллах относительного обилия ви-
дов, рассчитанных с помощью логарифмической
шкалы Ю.А. Песенко [Pesenko, 1982].

Время появления и характер обитания видов бу-
лавоусых чешуекрылых в городах Республики Коми
различаются, но, по сути, все они являются адвен-
тивными. Тем не менее, для описания разнокаче-
ственности городской фауны Rhopalocera их жела-
тельно разделить на разные категории. Виды,
заселившие города задолго до начала наших наблю-
дений, возможно уже в первые десятилетия после
даты их основания (конец XVIII в. для Сыктывкара,
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середина XX в. для Ухты и Воркуты), мы условно
причисляем к коренным. Остальных классифициру-
ем по схеме, аналогичной классификации адвентив-
ных растений [Vinogradovа et al., 2010]. Необионта-
ми называем виды, которые проникли в городскую
черту в период наших наблюдений, супернеобион-
тами — новейших вселенцев последних 10–15 лет. По
степени натурализации в городской черте различа-
ем: 1) эфемеробионтов — флуктуирующих видов,
которые то появляются, то исчезают в урбоценозах;
2) эпекобионтов — видов, связанных в городе ис-
ключительно с захламленными рудеральными тер-
риториями и пустырями, транспортными зонами; 3)
колонобионтов — видов, прочно закрепившиеся в
новых городских местообитаниях.

Таксономия и научная номенклатура булавоу-
сых чешуекрылых дана по «Каталогу чешуекрылых
России» [Katalog…, 2008] с незначительными изме-
нениями.

Фауна и население булавоусых
чешуекрылых г. Сыктывкар

Первые сведения о сыктывкарской фауне
Rhopalocera были опубликованы К.Ф. Седых [Sedykh,
1972. 1974] и Л.П. Крыловой [Krylova, 1998], однако
представленный в данных работах материал касался,
в основном, окрестностей города. В городской чер-
те Сыктывкара авторами данной статьи в общей слож-
ности было отмечено 63 вида булавоусых чешуек-
рылых из шести семейств (табл. 1), что составляет
74,1 % сыктывкарской локальной фауны [Tatarinov,
2016]. Ежегодно, в течение всего периода наблюде-
ний (29 лет) в городе регистрировались 33 вида. Семь
из них определенно можно отнести к категории ко-
ренных. Белянки Pieris napi, P. rapae, голубянки
Polyommatus icarus, P. semiargus, нимфалиды
Nymphalis urticae, Polygonia c-album, Araschnia
levana стабильны по численности, фенологии, мес-
там обитания, успешно и регулярно размножаются,
проходят преимагинальное развитие, перезимовы-
вают. Можно уверенно утверждать, что у названных
видов в условиях г. Сыктывкара сложились и, оче-
видно, на протяжении уже многих десятилетий су-
ществуют устойчивые многолетние популяционные
группировки. При высоких показателях относитель-
ного обилия и встречаемости именно они формиру-
ют «портрет» городской фауны Rhopalocera.

По всей видимости, коренными обитателями го-
рода или, по крайней мере, колонобионтами явля-
ются еще восемь представителей местной фауны
булавоусых чешуекрылых. На всей площади городс-
кой застройки регулярно регистрируются имаго го-
лубянок Celastrina argiolus, Polyommatus amandus,
Aricia artaxerxes, A. eumedon, перламутровок
Brenthis ino, Clossiana selene, крепкоголовок
Carterocephalus palaemon, C. silvicolus, у этих ви-
дов здесь неоднократно наблюдалась кладка яиц, най-
дены гусеницы и куколки.

Часть видов к категории постоянно живущих в
городской черте булавоусых чешуекрылых может
причисляться только условно. Белянка Anthocharis
cardamines, голубянки Callophrys rubi, Lycaena
virgaureae, L. hippothoe, Plebeius idas, перламут-
ровка Clossiana euphrosyne, сатириды Aphantopus
hyperantus, Erebia ligea, E. euryale, толстоголовка
Pyrgus malvae постоянно заселяют городские окра-
ины, преимущественно, остаточные негородские
экосистемы, которые через зеленые коридоры со-
единяются с пригородными местообитаниями. По
этим участкам в период наблюдений проникли и
расселились по территории города необионтные са-
тириды P. aegeria, M. jurtina, H. lycaon, толстоголов-
ки Hesperia comma, H. sylvanus, Thymelicus lineola,
Th. sylvestris.

Белянка Aporia crataegi встречается в городской
черте регулярно, однако численность вида сильно
колеблется год от года. Массовое размножение боя-
рышницы наблюдалось здесь в 1990, 1991, 1998, 2000,
2009, 2012–2014 гг., а в 1993–1997, 2002, 2005, 2017–
2019 гг. встречались лишь единичные особи. Вспыш-
ки массового размножения в период наблюдений
были зафиксированы также у нимфалид N. atalanta,
V. atalanta, V. cardui. Особенно многочисленным
был адмирал V. atalanta в 2018 г., плотность имаго в
последней декаде июля — первой декаде августа в
городской черте доходила 300 экз./га и более. В 2019
г. здесь не было зафиксировано ни одной особи вида.
В 2013 г. массовый лёт наблюдался у многоцветницы
N. xanthomelas, данному явлению посвящена специ-
альная статья авторов [Tatarinov, Kulakova, 2013]. У
репейницы V. cardui вспышки размножения регист-
рировались неожднократно, самой массовой была в
2009 г., когда плотность имаго в середине августа в
городской черте достигала 210 экз./га.

Особую группу видов-новоселов (супернеоби-
онтов) г. Сыктывкара образуют голубянки Lycaena
dispar, Cupido argiades, Glaucopsyche alexis. Два
первых вида появились здесь лишь в последние пять
лет, третий был обнаружен еще в 50-х гг. прошлого
столетия [Sedykh, 1974], но затем вплоть до 2004 г. не
регистрировался. Специально отметим, что место-
обитаний данных голубянок за пределами городс-
кой черты (в рамках сыктывкарской локальной фау-
ны) пока не выявлено. В городской черте это ярко
выраженные эпекобионты (см. ниже). Лишь в 2019 г.
немногочисленные особи голубянки G. alexis были
впервые обнаружены на нескольких разнотравных и
клеверных лугах загородной зоны. Таким образом,
этот вид может стать агриобионтным видом, из го-
родских местообитаний внедрившимся в состав ес-
тественных топических группировок Rhopalocera.

В черте города с 2006 г. стал встречаться хвосто-
носец I. podalirius, не исключено, что здесь он стал
размножаться, развиваться на яблонях в частном сек-
торе и успешно перезимовывать, что наблюдается в
последние десятилетия в южных районах Республи-
ки Коми [Tatarinov, 2016].
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Òàáëèöà 1. Âèäîâîé ñîñòàâ è âñòðå÷àåìîñòü áóëàâîóñûõ ÷åøóåêðûëûõ â ãîðîäñêîé ÷åðòå Ñûêòûâêàðà, Óõòû è Âîðêóòû
Table 1. Butterfly species number and occurrence on the Syktyvkar, Ukhta and Vorkuta Cities

Название вида 
Населенный пункт, годы наблюдений, баллы обилия и характер встречаемости 

Сыктывкар Ухта Воркута 

Papilio machaon L. 1990–2019: 1 рг / пр рзмн  1990–2019: 1 рг / пр рзмн 2007, 2012, 2018: 1 р 

Iphiclides podalirius (L.) 2006, 2008, 2012–2015, 
2017–2019: 1 пр – – 

Leptidea sinapis (L.) 1990–2019: 2–3 рг / рг рзмн  1990–2019: 2–3 рг  – 

Aporia crataegi (L.) 1990–2019: 1–5 рг / рг рзмн, 
пр м рзмн 

1990–2019: 1–5 рг / рг рзмн, 
пр м рзмн 2004: 1 р, 2012: 4 р 

Pieris brassicae (L.) 1990–2015: 1 пр / пр рзмн – – 

P. napi (L.) 1990–2019: 5 рг / рг рзмн  1990–2019: 5 рг / рг рзмн 1993–2018: 3–5 рг / рг рзмн 

P. rapae (L.) 1990–2019: 4–5 рг / рг рзмн  1990–2019: 2–3 рг / пр рзмн 1993–2018: 1 пр  

Pontia daplidice (F.) 1990–2013: 1–2 пр / пр рзмн, 
2014–2018: 2–3 рг / пр рзмн 1993–2019: 1 пр – 

P. callidice (Hbn.) – – 2018: 4 р / рзмн 
Anthocharis cardamines (L.) 1990–2019: 1–2 рг / пр рзмн  1990–2019: 1 рг 1993–2012: 1 пр 

Colias croceus (Gfr.) 2009, 2017, 2018: 1 р – – 

C. hecla Lfbv. – – 2004, 2012: 1 р 

C. hyale (L.) 1990–2018: 1 рг / пр рзмн 1990–2018: 1 пр – 

C. myrmidone (Esp.) 2010: 1 р – – 

С. palaeno (L.) 1990–2019: 1 рг 1990–2019: 1 рг 1993–2018: 3 рг / рг рзмн 

Gonepteryx rhamni (L.) 1990–2019: 2–4 рг 1990–2019: 1–2 рг 2018: 1 р 

Fixsenia pruni (L.) 1998–2018: 1 пр – – 

Callophrys rubi (L.) 1990–2019: 1 рг / пр рзмн  1990–2019: 1 рг / пр рзмн – 

Lycaena helle ([Den. et Schiff.]) 1990–2019: 1 пр 1990–2019: 1 пр 1993, 2004, 2007: 1пр 

L. virgaureae (L.) 1990–2019: 1–2 рг / пр рзмн  1990–2019:1 пр – 

L. hippothoe (L.) 1990–2019: 1 рг / р рзмн 1990–2019: 1 рг – 

L. dispar (Haw.) 2014–2019: 1 пр – – 

Cupido argiades (Pall.) 2015–2019: 1 пр – – 

Celastrina argiolus (L.) 1990–2019: 2 рг / пр рзмн  1990–2019: 1–2 рг / пр рзмн – 

Glaucopsyshe alexis (Poda) 2004–2019: 2–3 рг / рг рзмн  2016, 2018, 2019: 1 р – 

Plebeius idas (L.) 1990–2019: 2 рг / рг рзмн  1990–2019: 1 пр / пр рзмн – 

P. argus (L.) 1992–1998: 1 пр / пр рзмн – – 

Vacciniina optilete (Knoch) – + 1993–2018: 3–4 рг / рг рзмн 

Aricia artaxerxes (F.) 1990–2019: 1 рг / пр рзмн  1990–2019: 1 рг / пр рзмн – 

A. eumedon (Esp.) 1990–2019: 1–2 рг / пр рзмн  1990–2019: 1–2 рг / пр рзмн – 

Polyommatus amandus (Schn.) 1990–2019: 2 рг / пр рзмн  1990–2019: 1 рг – 

P. eros taimyrensis Korsh. – – 1993–2018: 1‒3 рг / пр рзмн 

P. icarus (Rott.) 1990–2018: 4–5 рг / рг рзмн  1990–2019: 2–3 рг / пр рзмн 2007–2018: 1–2 пр / пр рзмн 

P. semiargus (Rott.) 1990–2019: 4–5 рг / рг рзмн  1990–2019: 3–4 рг / рг рзмн 1993: 1 р; 2004–2018: 2–3 рг / 
рг рзмн 

Limenitis populi (L.) 1990–2000: 1 пр; 2001–2019: 
2–4 рг /рг рзмн 2013–2018: 1пр – 

Neptis rivularis (Scop.) 1991, 2013: 1 р – – 

Argynnis paphia (L.) 1994–2017: 1 пр 1998, 2000, 2013, 2016, 2017: 
1 р – 

Speyeria aglaja (L.) 1990–2019: 1 пр 1990–2017: 1 пр – 

Issoria lathonia (L.) 2000–2015: 1 пр – – 

I. eugenia (Ev.)  – – 2007–2018: 1 пр / пр рзмн 

Brenthis ino (L.) 1990–2019: 1–3 рг / пр рзмн 1990–2019: 1 пр 2018: 1 р 

Boloria aquilonaris (Stich.) – – 1993–2018: 2–3 рг / рг рзмн 

Clossiana eunomia (Esp.) – – 1993–2018: 4‒5 рг / рг рзмн 

C. euphrosyne (L.) 1990–2019: 1–2 рг / пр рзмн 1990–2019: 1 пр – 

C. freija (Thnb.) – – 1993–2018: 4 рг / рг рзмн 

C. frigga (Thnb.)  – – 1993–2018: 1-2 рг / рг рзмн 

C. selene ([Den. et Schiff.]) 1990–2019: 2 рг / пр рзмн  1990–2019: 1–2 рг 1993–2018: 1 пр 

C. thore (Hbn.) – – 1993–2018: 1 рг / рг рзмн 
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На пустырях и захламленных участках промыш-
ленных и транспортных зон Сыктывкара впервые в
регионе были обнаружены суббореальные желтуш-
ки C. croceus, С. myrmidone. Последний вид был встре-
чен лишь однажды, а желтушка C. croceus уже  нео-

Название вида 
Населенный пункт, годы наблюдений, баллы обилия и характер встречаемости 

Сыктывкар Ухта Воркута 

Nymphalis antiopa (L.) 1990–2019: 1 рг 1990–2018: 1 рг 2004, 2012, 2017: 1 р 

N. xanthomelas (Esp.) 2012–2014: 2–5 рг / р м рзмн 
(2013), 2015–2016: 1 р 

2013: 5, р м м рзмн; 2014–
2016: 1 пр 2004–2018: 1–2 пр 

N. urticae (L.) 1990–2019: 4–5 рг / рг рзмн  1990–2019: 4–5 рг / рг рзмн 1993, 2004–2018: 1‒2 пр / пр 
рзмн 

N. io (L.) 1998–2018: 1–2 пр / пр рзмн – – 

Polygonia c-album (L.) 1990–2019: 1 рг / рг рзмн 1990–2019: 1 рг – 

Vanessa atalanta (L.) 1990–2017: 1–2 пр / пр рзмн; 
2018: 5, м рзмн  

1990–2017: 1пр; 2018: 5, м 
рзмн 2018: 3 р 

V. cardui (L.) 1990–2019: 1–5 пр / пр рзмн  1990–2019: 1–4 рг / пр рзмн 1993–2018: 1–4 пр / пр рзмн 
(2009, 2010) 

Araschnia levana (L.) 1990–2019: 1–2 рг / рг рзмн  1990–2019: 1 рг / пр рзмн – 

Melitaea athalia (Rott.) 1998–2018: 1 пр + – 

Pararge aegeria (L.) 2011–2017: 1 пр – – 

Lasiommata maera (L.) 1990–2019: 1 пр – – 

L. petropolitana (F.) 1990–2019: 1 пр 1990–2017: 1 пр – 

Coenonympha glycerion (Brkh.) 1990–2019: 1 пр – – 

C. tullia (Müll.) + + 1993–2018: 2–3 рг / рг рзмн 

Maniola jurtina (L.) 2000–2019: 1–2 пр / пр рзмн – – 

Hyponephele lycaon (Hbn.) 2018: 1 р – – 

Aphantopus hyperantus (L.) 1990–2019: 1рг / пр рзмн  – – 

Erebia ligea (L.) 1990–2019: 2 рг / пр рзмн 1990–2019: 1–3 рг / рг рзмн – 

E. euryale (Esp.) 1990–2018: 2 рг / пр рзмн 1990–2018 (чётные гг.): 2–3 
рг, /рг рзмн 1993–2018: 3–4 рг / рг рзмн 

E. disa (Thnb.)  – – 1993–2018: 3–4рг / пр рзмн 

E. embla (Thnb.) – – 2004, 2007, 2012: 1 рг 

E. discoidalis (Krb.) – – 1993–2018: 1–2 рг / рг рзмн 
E. fasciata (Butl.) – – 1993–2018: 1–3 рг / рг рзмн 

E. rossii (Curt.) – – 1993–2018: 2–3 рг / рг рзмн 

Oeneis bore (Schn.) – – 1993–2018: 2–3 рг / рг рзмн 

Oe. norna (Thnb.) – – 1993–2018: 2–3 рг / рг рзмн 

Pyrgus centaureae (Ramb.) – – 2004–2017: 1‒3 пр / пр рзмн 

P. malvae (L.) 1990–2019: 1 пр  + – 

Cartherocephalus palaemon (Pall.) 1990–2019: 1 рг / пр рзмн  1990–2019: 1 рг / пр рзмн 2007, 2012, 2018: 1 пр 

C. silvicolus (Meig.) 1990–2019:1 рг / пр рзмн  1990–2019: 1 рг/ пр рзмн – 

Hesperia comma (L.) 2000–2019: 1 пр/ пр рзмн + – 

H. sylvanus (Hbn.) 2003–2019: 1 рг / р рзмн + – 

Thymelicus lineola (Ocsh.) 2000–2019: 1 рг / пр рзмн + – 

Th. sylvestris (Poda) 2010–2019: 1 рг / пр рзмн – – 

 

Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuations)

Îáîçíà÷åíèÿ. 1 — ìåíåå 20 ýêç. áàáî÷åê (èìàãî) çà ñåçîí, 2 — îò 20 äî 40 áàáî÷åê çà ñåçîí, 3 — îò 40 äî 70 áàáî÷åê
çà ñåçîí, 4 — îò 70 äî 100 áàáî÷åê çà ñåçîí, 5 — áîëåå 100 áàáî÷åê çà ñåçîí. Âñòðå÷è: ð — åäèíè÷íûå, ïð — ïåðèîäè÷åñêèå
(íå åæåãîäíûå), ðã — ðåãóëÿðíûå (åæåãîäíûå). Ðàçìíîæåíèå (ñïàðèâàíèå, êëàäêà ÿèö, ãóñåíèöû, êóêîëêè): ðã ðçìí —
ðåãóëÿðíî ôèêñèðóåìûå ñëó÷àè ðàçìíîæåíèÿ, ð, ïð ðçìí — åäèíè÷íûå è ïåðèîäè÷åñêè ôèêñèðóåìûå ñëó÷àè ðàçìíîæåíèÿ;
ð, ïð ì ðçìí — åäèíè÷íûå è ïåðèîäè÷åñêè ôèêñèðóåìûå ñëó÷àè ìàññîâîãî ðàçìíîæåíèÿ. + — âèä ðåãóëÿðíî âñòðå÷àåòñÿ
â ìåñòîîáèòàíèÿõ ïðèãîðîäíîé çîíû, ïîýòîìó ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè ìîæåò áûòü îòìå÷åí â ÷åðòå ãîðîäà.

Indications. 1 — less than 20 copies of butterflies (imago) per season, 2 — from 20 to 40 butterflies per season, 3 — from
40 to 70 butterflies per season, 4 — from 70 to 100 butterflies per season, 5 — more than 100 butterflies per season. Meetings:
ð — single, ïð — periodic (not annual), ðã — regular (annual). Reproduction (mating, laying eggs, caterpillars, pupae): ðã ðçìí —
regularly recorded cases of reproduction, ð, ïð ðçìí — single and periodically recorded cases of reproduction; ð, ïð ì ðçìí —
single and periodically recorded cases of mass reproduction. +  — the species is regularly found in suburban habitats, so it is
likely to be marked within the genus.

днократно, но случаев размножения пока не регист-
рировалось.

Оставшиеся не перечисленными из табличного
списка виды булавоусых чешуекрылых относятся к
категории эфемеробионтов, т.к. залетают в зону го-
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родской застройки лишь периодически, единично
или в очень небольшой численности и, как правило,
здесь не размножаются.

Территориальное размещение булавоусых чешу-
екрылых в городской черте Сыктывкара неравно-
мерное, однако, фрагментированным его назвать
нельзя. Дневные бабочки встречаются на всей пло-
щади города, но в разной численности и встречае-
мости. Наименее заселенными являются плотно зас-
троенные жилые территории, особенно «спальные»
районы многоэтажных домов, где условия для посто-
янного обитания чешуекрылых практически отсут-
ствуют. В «частных» секторах и кварталах старой одно-
двух этажной домовой застройки, которые в городе
занимают еще значительные площади, дневных че-
шуекрылых встречается больше. Здесь они связаны в
основном с огородно-садовыми участками (белянки
P. napi, P. rapae, P. brassicae, A. crataegi), пустыря-
ми, заросшими крапивой, бодяком, чертополохом
(нимфалиды N. urticae, P. c-album, A. levana). Однако
устойчивых по составу и структуре доминирования
группировок в этих местообитаниях не формируется.
Подавляющее большинство видов здесь встречено на
пролете или во время кормления нектаром в посадках
с цветущими растениями, поэтому организация мно-
голетних наблюдений не представляется перспектив-
ной.

Основное разнообразие видов Rhopalocera в г.
Сыктывкаре сконцентрировано в местах зеленых на-
саждений, на пустырях и в остаточных негородских
экосистемах. Для долговременного мониторинга за
составом и динамикой населения булавоусых чешу-
екрылых были выбраны три зоны. Одна из них рас-
полагается вдоль железно-дорожной ветки, по кото-
рой снабжаются продовольственные и
промышленные базы и склады города в районе быв-
шего мелькомбината и центральной водонагрева-
тельной котельной (ЦВК). Обочины полотна здесь
заняты рудеральными растительными сообщества-
ми из различных злаков, бобовых, астровых, зонтич-
ных, крестоцветных, лютиковых, сохранились неболь-
шие участки древесно-кустарниковых насаждений
из различных ив, ольхи, рябины, подрастающих осин
и берез, малины, жимолости. Таким образом, выб-
ранная для многолетних наблюдений территория
включает транспортную зону, пустыри и захламлен-
ные рудеральные участки и остаточные негородс-
кие экосистемы.

За период исследований в зоне ЦВК было отме-
чено 44 вида Rhopalocera, включая разовые регист-
рации единичных особей. По численности ежегодно
доминировали белянка P. napi, нимфалиды N. urticae,
P. c-album, голубянки P. icarus, P. semiargus (табл.
2). С 2011 по 2014 гг. в число фоновых видов входила
голубянка G. alexis, которая именно здесь была впер-
вые зарегистрирована в 2004 г. и с этого времени
значительно увеличила свою численность. По уче-
там 2005 г. в пик лёта плотность имаго составляла
около 5,5 экз./га, самый высокие показатели были

зафиксированы в 2013 г. — 29,5 экз./га. Данная тер-
ритория является единственным местонахождением
в городе и двух других супернеобионтных голубянок
L. dispar, C. argiades. К числу дифференцирующих
видов принадлежат также буроглазка L. maera и креп-
коголовки C. palaemon, C. sylvicolus, которые фик-
сируются только в этой зоне в течение двух с полови-
ной десятилетий. Постоянными обитателями данных
местообитаний являются еще 11 представителей над-
семейства — беляночка L. sinapis, голубянки C. rubi,
L. virgaureae, C. argiolus, P. amanda, нимфалиды A.
levana, C. selene, сатир A. hyperantus, толстоголовки
P. malvae, C. palaemon, C. silvicolus. В общем, же-
лезно-дорожное полотно вдоль мелькомбината и ЦВК
можно охарактеризовать как самый богатый днев-
ными бабочками район, в котором сконцентриро-
вано около 70 % видового состава городской фауны.
На одном гектаре в 2013 г. за один учет здесь можно
было встретить более десятка видов. Однако с 2014 г.
обочины железно-дорожного полотна стали обра-
батывать химическими реактивами, подавляющими
рост рудеральной растительности, а само полотно
было усилено толстым слоем щебня, что в конеч-
ном итоге сказалось на разнообразии и численности
видов Rhopalocera. Плотность голубянки P. semiargus
в период 2013–2017 гг. снизилась в два раза (с 41,7 до
19,8 экз./га), голубянки P. icarus — 2,5 раза (с 27,2 до
10,9 экз./га). В 2017 г. в зоне наблюдений было заре-
гистрировано всего 7 экз. голубянки G. alexis, одна-
ко в 2018 г. ее плотность вновь увеличилась и соста-
вила 11,3 экз./га.

Второй зоной многолетних наблюдений за була-
воусыми чешуекрылыми в городской черте Сык-
тывкара является городской парк им. С.М. Кирова и
его ближайшие окрестности. В данном районе мож-
но выделить две категории местообитаний — озеле-
ненные городские территории и остаточные него-
родские экосистемы. За период исследований здесь
в общей сложности было зарегистрировано 23 пред-
ставителя Rhopalocera (36,5 % состава городской фа-
уны), из которых постоянными обитателями являют-
ся 11 видов: белянки L. sinapis, A. crataegi, P. napi,
G. rhamni, голубянки C. argiolus, P. icarus,
P. semiargus, нимфалиды Brenthis ino, С. selene,
N. urticae, толстоголовка C. palaemon. Ежегодно в
течение всего периода наблюдений по численности
доминировали лишь два эврибионтных «портретных»
городских вида — брюквенница P. napi и крапивни-
ца (N. urticae), плотность которых колебалась в пре-
делах 25–35 экз./га  и 19–26 экз./га соответственно.
В годы массового размножения в лидеры по оби-
лию выходила боярышница (Aporia crataegi), на-
пример, в 2013 г. в пик лёта плотность имаго состави-
ла 244 экз./га. Большинство видов Rhopalocera было
зарегистрировано в остаточных негородских экоси-
стемах вдоль набережной р. Сысолы. В самом парке
бабочки, посещающие цветы на газонах и клумбах,
обычно они принадлежат к фоновым видам P. napi,
N. urticae, G. rhamni. К сожалению, с 2016 г. в связи с



420 О.И. Кулакова, А.Г. Татаринов

началом работ по благоустройству набережной р.
Сысолы наблюдения за населением булавоусых че-
шуекрылых в городском парке пришлось приоста-
новить.

Третьей мониторинговой зоной в городской чер-
те Сыктывкара служит район Коми Республиканс-
кой Клинической больницы и прилегающая терри-
тория вдоль ул. Гаражной. По уровню видового
разнообразия Rhopalocera она значительно уступа-
ет двум другим. За весь период исследований здесь
отмечено всего 16 видов (25,4 % состава городской
фауны). Население дневных чешуекрылых этой зоны
формируется во многом за счет миграции видов из
примыкающих зеленых насаждений и остаточных
негородских экосистем (Мичуринский парк, цент-
ральное городское кладбище, аллеи и лесной массив
вдоль ул. Димитрова). Постоянными обитателями
аллей и скверов можно уверенно назвать лишь виды,
которые лидируют по численности и встречаемости
на всей территории города: брюквенницу P. napi и
крапивницу N. urticae. Регулярно также встречают-
ся белянки L. sinapis, P. rapae, G. rhamni, голубянки
C. rubi, P. icarus, P. semiargus, пестрокрыльница A.
levana, толстоголовка C. palaemon, а с 2013 г. еще
голубянка C. argiolus и толстоголовка H. sylvanus.
Еще четыре вида — белянка A. cardamines, голубян-
ка P. amandus, перламутровка С. selene, толстого-
ловка P. malvae, являются эфемеробионтами с раз-
личной встречаемостью и численностью.

Широтное положение г. Сыктывкара позволяет

Òàáëèöà 2. «Òàêñîíîìè÷åñêèé ïîðòðåò» íàñåëåíèÿ áóëàâîóñûõ ÷åøóåêðûëûõ ãîðîäñêîé ÷åðòû  Ñûêòûâêàðà
Table 2. Common and Butterfly species of the Syktyvkar City

Ïðèìå÷àíèÿ: * — â ÷èñëèòåëå óêàçàíà ïëîòíîñòü âåñåííå-ðàííåëåòíåãî ïîêîëåíèÿ, â çíàìåíàòåëå — ïîçäíåëåòíåãî.
** — ïëîòíîñòü ïîçäíåëåòíåãî ïîêîëåíèÿ ïåðåä çèìîâêîé.
Notes: * — the numerator indicates the density of the spring-early summer generation, the denominator — late summer.
** — density of specimens of late summer generation before wintering.

Зоны многолетних наблюдений, 
площадь учетных участков, га 

Максимальная 
видовая 

плотность, вид/га 

Состав и плотность (экз./га) 
фоновых видов Дифференцирующие виды 

Железно-дорожное полотно 
мелькомбината, ЦВК, 4 11 

P. napi* 29,7±4,3, 
17,1±3,3 

L. dispar, C. argiades, G. alexis,  
L. maera, C. palaemon, C. sylvicolus 

G. rhamni** 11,1±1,7 

N. urticae** 21,7±5,1 

P. c-album** 9,3±3,2 

P. icarus 15,7±3,6 

P. semiargus 19,2±6,2 

Набережная часть городского парка 
им. С.М. Кирова, 2, 5 6 

P. napi* 14,3±3,9 
8,8±1,8 

F. pruni, N. rivularis, P. aegeria G. rhamni** 6,7±1,3 

N. urticae** 9,7±3,5 

Территория Коми Республиканской 
клинической больницы,  
ул. Гаражная, 3, 5 

4 

P. napi* 14,1±3,5 
9,7±2,3 

L. sinapis, C. rubi, P. malvae 

N. urticae** 12,1±4,4 

 

вполне адекватно сравнить его население булавоу-
сых чешуекрылых с такими урбанизированными тер-
риториями как Санкт-Петербург, Новосибирский
Академгородок и Кемерово. По видовому богатству
Rhopalocera он занимает промежуточное положе-
ние между городом диффузного типа (Академгоро-
док), в котором за четыре десятилетия наблюдений
зарегистрировано более 100 видов [Sergeev,
Dubatolov, 1988; Kosterin et al., 2007; Sergeev et al.,
2013], и мегаполисом (Санкт-Петербург), где более
30 лет назад было отмечено всего 34 представителя
изучаемой группы чешуекрылых [Lvovsky, 1987].
По данному показателю Сыктывкар находится на
одном уровне с крупным промышленным центром
г. Кемерово [Sushyov, 2000, 2004; Eremeeva, Sushyov,
2005].

Несмотря на значительный разброс в географи-
ческом положении, общим признаком всех озна-
ченных городов является безусловное лидерство в
населении Rhopalocera подвижных и экологически
пластичных видов, таких как белянки Pieris napi, P.
rapae, крапивница Aglais urticae. Они широко рас-
пространены не только на озелененных территори-
ях, в остаточных негородских экосистемах и руде-
ральных стациях, но активно осваивают и участки
плотной жилой застройки, формируя, таким обра-
зом, дневной «портрет» городской лепидоптерофа-
уны. Весьма высокие адаптивные возможности, судя
по численности и встречаемости, в городской черте
демонстрируют многие луговые виды, например,
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голубянки Polyommatus icarus, P. semiargus, денд-
рофилы Aporia crataegi, Gonepteryx rhamni и др.,
что можно объяснить заметным участием в сложе-
нии растительного покрова урбоценозов бобовых
трав, розоцветных деревьев и кустарников, а также
широкой представленностью этих чешуекрылых в
пригородных местообитаниях.

Естественно, что уровень видового разнообра-
зия булавоусых чешуекрылых на городской терри-
тории диффузного типа, где сохраняется много оста-
точных природных экосистем, выше, чем в
мегаполисе, в котором озелененные зоны десятиле-
тиями и даже веками регулируются человеком, а
связи с пригородными местообитаниями практичес-
ки прерваны значительными площадями плотной
жилой застройки, историческими архитектурными
комплексами, транспортной и промышленной инф-
раструктурой. Сыктывкарская городская среда пока
остается достаточно благоприятной для освоения
булавоусыми чешуекрылыми. Об этом свидетель-
ствует уровень видового богатства группы, устой-
чивость формирующихся таксоценов, плотность
многих видов близка к показателям численности в
Новосибирском Академгородке, который в данном
случае вполне допустимо рассматривать в качестве
контрольной территории.

Фауна и население булавоусых
чешуекрылых г. Ухта

В Ухте у нас не было возможности организовать
многолетний мониторинг численности и встречае-
мости видов на учетных площадках. Однако ежегод-
ные с 1990 г. наблюдения за отдельными фенологи-
ческими аспектами лёта имаго позволили
сформировать цельное представление о разнообра-
зии и структуре местных урбоценозов. В состав фау-
ны булавоусых чешуекрылых городской черты Ухты
нами включено 40 видов (52,6 % ухтинской локаль-
ной фауны). Основными местами концентрации ви-
дов здесь являются озелененные городские террито-
рии:  парк Культуры и Отдыха и Детский парк. В
парке КиО за период исследований зарегистрировано
22 вида, из которых постоянными обитателями мож-
но признать лишь белянку P. napi (средняя плотность
весенне-раннелетнего поколения 21,6±6,8 экз./га, по-
зднелетнего — 12,2±5,4 экз./га), голубянок P. icarus
(14,5±4,7 экз./га), P. semiargus (19,5±6,9 экз./га), ним-
фалид N. urticae (16,1±2,3 экз./га), A. levana (6,5±
1,4 экз./га). Встречаемость и обилие перечисленных
видов обеспечивает мозаика клеверно-нивяниковых,
злаково-разнотравных ассоциаций, псевдоопушеч-
ных местообитаний на окрайках древесных насажде-
ний, пустырями, поросшими рудеральным разно-
травьем, и большой площадью цветочных газонов.

На территории парка КиО также регулярно встре-
чаются голубянки A. artaxerxes, A. eumedon, углок-
рыльница P. c-album, перламутровки S. aglaja, B.
ino, C. selene, чернушки E. ligea , E. euryale, однако

заметные колебания численности в разные годы на-
блюдений дают повод считать, что бабочки данных
видов проникают в черту города по прибрежным
местообитаниям р. Чибью, которая пересекает парк
и впадает на его окраине в р. Ухту. К категории эфе-
меробионтов надо относить периодически регист-
рируемых в парке белянок P. rapae, A. crataegi,
A. cardamines, G. rhamni, голубянок C. rubi,
P. amandus, перламутровок A. paphia, C. selene, бу-
роглазку L. petropolitana ,  крепкоголовку
С. palaemon. В данную зону они также проникают
из пригородных местообитаний по зеленым коридо-
рам вдоль русла р. Чибью. На цветочных газонах
периодически кормятся пролетающие бабочки па-
русника P. machaon, ванесс V. cardui, V. atalanta. В
парке КиО отмечены два супернеобионта городс-
кой черты. С 2013 г. в насаждениях тополя и остаточ-
ных негородских экосистемах с участием осины
встречается ленточник P. populi, который достиг
широты Ухты только в 1991 г. На клеверных участках
с 2016 г. держится голубянка G. alexis, впервые обна-
руженная в окрестностях города в 2013 г.

Зеленая зона Детского городского парка Ухты
засажена, в основном, соснами, поэтому дневные
бабочки здесь немногочисленны, виды встречаются
спорадически и структурированных группировок не
образуют. Как и в других районах города, здесь чаще
всего можно обнаружить имаго эвритопных беля-
нок P. napi, A. crataegi, крапивницы N. urticae.

На большей части городской застройки Ухты бу-
лавоусые чешуекрылые не демонстрируют какой-
либо агрегированности по местообитаниям и зонам,
поэтому говорить о структурно сформировавшем-
ся населении урбоценозов здесь пока не приходится.
Плотно застроенные жилые кварталы, небольшой
по площади частный сектор и интенсивно использу-
емые транспортные и промышленные зоны не бла-
гоприятствуют постоянному обитанию видов. В на-
стоящее время городская фауна Rhopalocera
представляет деформированный вариант ухтинской
локальной фауны. Основные миграционные пути
дневных бабочек проходят по долине р. Ухты и при-
брежным местообитаниям р. Чибью, а также со сто-
роны коттеджного поселка «Земляничная поляна»,
окруженного обширной сетью агроценозов и оста-
точных лесных насаждений, вдоль линейных комму-
никационных сооружений (ЛЭП, нефте-, газопрово-
дов, автотрассы Сыктывкар–Нарьян-Мар и
жедезно-дорожной ветки Котлас–Воркута).

Фауна и население булавоусых
чешуекрылых г. Воркута

В городской черте Воркуты в общей сложности
было зарегистрировано 38 видов булавоусых чешу-
екрылых, что составляет 86,3 % воркутинской ло-
кальной фауны. Как и в Ухте, нам не удалось органи-
зовать многолетний мониторинг численности и
встречаемости видов на учетных площадках в раз-
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ных зонах города. Однако, учитывая, слабую выра-
женность смены фенологических аспектов и корот-
кие сроки лёта имаго в условиях Заполярья
[Tatarinov, Dolgin, 2001], можно уверенно утверж-
дать, что наблюдения с последней декады июня до
начала августа в течение десяти сезонов позволили
установить состав и структуру городской фауны
Rhopalocera в полном объеме.

Основными местообитаниями булавоусых чешу-
екрылых в Воркуте служат травянистые ивняки, раз-
нотравные и злаково-разнотравные луговины, учас-
тки с сорной и рудеральной травянистой
растительностью на пустырях, вдоль хозяйственных
коммуникаций, на месте разрушенных и заброшен-
ных строений. Подобные стации представлены очень
широко, занимая около 20 % площади обследован-
ной городской территории. В 2004 г. в период с
30 июня по 10 июля, а также 4–16 июля 2007 г. на
восьми линейных площадках, заложенных на левобе-
режье р. Воркуты в районе стадиона «Юбиленый»
(I), вдоль улиц Станционная (II), Автозаводская (III),
Транспортная (IV), Тиманская (V) и в городском пар-
ке (VI) были проведены количественные учеты има-
го, результаты которых представлены в таблице 3. В
остальные годы на данных участках также осуществ-
лялись периодические наблюдения за составом и
численностью булавоусых чешуекрылых.

Было установлено, что в городских местообитани-
ях Воркуты преимущественно сохраняется структура
населения булавоусых чешуекрылых, свойственная
интразональным сообществам Большеземельской
тундры и Полярного Предуралья [Tatarinov, Dolgin,
2001; Tatatinov, Kulakova, 2005, 2007a, b, 2010]. В черте
города отмечено лишь повсеместное и заметное по-
вышение численности белянки P. napi, которая в ес-
тественных местообитаниях тундры не всегда входит в
число фоновых видов. Характерными элементами
городской фауны являются также крапивница
N. urticae, необионтные голубянки P. icarus и
P. semiargus, проникшие в черту города в последнее
десятилетие 20 в. и сейчас значительно потеснившие
на разнотравных луговинах и рудеральных участках
местного представителя рода — P. eros taimyrensis.

В условиях заполярного климата и сложившейся
городской инфраструктуры в некоторых зонах Вор-
куты сохранились участки ерниково-ивняковой тун-
дры. Несмотря на относительно небольшие занима-
емые площади эти остаточные негородские
экосистемы служат местообитаниями большого чис-
ла булавоусых чешуекрылых. Здесь обнаружены
практически все виды тундровой преференции, оби-
тающие в пределах воркутинской локальной фауны.
Как и в загородных ерниково-ивняковых тундрах по
численности доминируют представители гипоарк-
тического ландшафтно-зонального комплекса: жел-
тушка C. palaeno, голубянка P. optilete, перламут-
ровки С. eunomia, C. freija, чернушка E. disа.

За многолетний период наблюдений в населении
булавоусых чешуекрылых воркутинских урбоцено-

зов значительных изменений не произошло. Увели-
чилась численность белянки P. napi, голубянок
P. icarus, P. semiargus. В годы массового размноже-
ния в город в большой численности мигрировали
бабочки белянок A. crataegi (2012 г.), P. callidice
(2018 г.), ванесс V. atalanta (2018 г.), V. cardui (2009
г.). Обилие и встречаемость большинства обнару-
женных видов сохранялось примерно на одном уров-
не, имевшие место флуктуации в целом соответство-
вали многолетнему обороту и псевдообороту их
популяционных группировок в рамках фауны
Rhopalocera южнотундровой провинции Полярного
Урала.

Заключение
Многолетние наблюдения за составом, числен-

ностью и встречаемостью булавоусых чешуекры-
лых на трех крупнейших урбанизированных терри-
ториях Республики Коми позволили получить общее
представление о путях формирования и устойчивос-
ти населения этой таксономической группы в раз-
ных природно-климатических условиях и при раз-
ных сценариях развития городской среды.

Фауна булавоусых чешуекрылых в черте Сыктыв-
кара беднее, а структура населения заметно проще,
чем в окрестных естественных местообитаниях. Тем
не менее, во многих урбоценозах уже наметилась
тенденция к образованию «городских» группировок
видов, отличных от топических комплексов дневных
бабочек средней тайги северо-востока Русской рав-
нины. В целом можно заключить, что городской лан-
дшафт Сыктывкара предоставляет относительно бла-
гоприятные условия для длительного и успешного
существования многих видов булавоусых чешуекры-
лых. Этому способствует развитая сеть зеленых на-
саждений, крупный по площади частный сектор, бли-
зость к речным артериям (Сысола, Вычегда) с
разнообразными пойменными сообществами и об-
ширные пригородные агроценозы. Пригодными для
устойчивого существования видов Rhopalocera слу-
жат многочисленные пустыри, захламленные и за-
росшие рудеральной растительностью территории
заброшенных или мало используемых промышлен-
ных объектов, гаражных массивов, спортивных комп-
лексов, железно-дорожной линии и т.д. По степени
натурализации, т.е. уровню адаптированности к усло-
виям городской среды, более половины видов була-
воусых чешуекрылых Сыктывкара являются споради-
ческими мигрантами, эфемеробионтами,
эпекобионтами и лишь четверть видов может счи-
таться коренными или колонобионтами.

Фауна и население Rhopalocera городской черты
Ухты не отличается оригинальностью. Характер до-
мовой застройки, расположение транспортных и «зе-
леных» зон не способствуют формированию осо-
бых видовых комплексов в местных урбоценозах.
Виды булавоусых чешуекрылых на территории го-
рода распределены диффузно и большей частью слу-
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Òàáëèöà 3. Ñîñòàâ è îòíîñèòåëüíîå îáèëèå âèäîâ áóëàâîóñûõ ÷åøóåêðûëûõ â ãîðîäñêèõ ìåñòîîáèòàíèÿõ Âîðêóòû â
2004, 2007 ãã.

Table 3. Butterfly species number and relative abundance on the Vorkuta City in 2004, 2007

Название вида 

Тип местообитания, участок, балл обилия вида* 

ит рл п д ет 

I V VI II V III II IV I V 

Papilio machaon L. – – 1/0 – 1/0 – 0/1 – – – 

Aporia crataegi (L.) – – 1/0 – – – – 1/0 – – 

Pieris napi (L.) 3/3 2/3 4/3 2/2 3/4 2/3 3/2 2/2 2/1 3/2 

P. rapae (L.) – – 0/1 – – 0/1 1/0 – – – 

Pontia callidice (Hbn.) – – – 0/2 0/3 0/3 0/4 0/2 0/2 0/2 

Anthocharis cardamines (L.) 2/2 0/2 0/1 – 1/1 – – – – 1/1 

Colias hecla Lfbv. – – – 1/0 – – – – – – 

С. palaeno (L.) 3/2 2/1 1/2 1/0 – 1/0 0/1 – 3/4 3/3 

Lycaena helle ([Den. et Schiff.]) 1/2 – 1/0 – – – – – – – 

Vacciniina optilete 2/2 2/1 2/2 2/2 1/0 – 2/1 1/1 3/3 3/3 

Polyommatus icarus (Rott.) – – – 0/2 0/1 0/2 0/2 0/2 – – 

P. eros taimyrensis Korsh. – – – 2/1 1/1 3/1 2/2 1/0 – – 

P. semiargus (Rott.) – – – – 0/3 1/3 0/2 2/3 – – 

Issoria eugenia (Ev.) 0/2 0/1 – – – – – – 1/0 – 

Boloria aquilonaris (Stich.) 0/2 – – – – – – – 2/2 3/3 

Clossiana eunomia (Esp.) 3/3 4/2 2/2 1/0 2/3 – – 0/1 4/3 3/4 

C. freija (Thnb.) 2/1 2/2 – – – – – – 2/4 3/4 

C. frigga (Thnb.) – – – – – – – – 1/2 0/2 

C. selene ([Den. et Schiff.]) 2/1 2/2 – 1/1 – – – – 1/0 – 

C. thore (Hbn.) 2/1 1/2 – – – – – – – – 

Nymphalis antiopa (L.) – – 1/0 – – – – – – – 

N. xanthomelas (Esp.) 0/1 1/0 – – – – – – – – 

N. urticae (L.) – – – 1/0 0/1 2/0 0/1 2/2 – – 

Vanessa cardui (L.) – – – 1/0 – 0/1 1/0 – – – 

Coenonympha tullia (Müll.) 3/3 1/2 0/1 3/2 – 1/0 – – 3/3 2/2 

Erebia euryale (Esp.) 4/3 3/4 0/1 2/3 2/1 – – – – – 

E. disa (Thnb.) 2/0 1/2 – – – – – 1/0 4/3 4/4 

E. embla (Thnb.) 1/0 0/1 – – – – – – – – 

E. discoidalis (Krb.) – 2/0 – – – – – – 1/0 2/2 

E. fasciata (Butl.) – – – – – – – – 2/3 2/1 

E. rossii (Curt.) 2/0 – – – – – – – 3/1 3/3 

Oeneis bore (Schn.) – – – 1/0 – – – – 2/2 1/3 

Oe. norna (Thnb.) 2/0 2/1 – – – – – – 3/2 2/1 

Pyrgus centaureae (Ramb.) – – – – 0/1 2/0 – – – – 

Cartherocephalus palaemon (Pall.) 0/1 0/1 – – – – – – – – 

 
Îáîçíà÷åíèÿ: èò — èâíÿê òðàâÿíèñòûé, ðë   çëàêîâî-ðàçíîòðàâíàÿ ëóãîâèíà, ï   ïóñòûðü ñ ðóäåðàëüíîé è ñîðíîé

ðàñòèòåëüíîñòüþ, ä — ó÷àñòîê ñ ðóäåðàëüíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ âäîëü àâòîäîðîã è æåëåçíî-äîðîæíîãî ïîëîòíà,  åò — ìîõîâî-
òðàâÿíèñòàÿ åðíèêîâî-èâíÿêîâàÿ òóíäðà. Ó÷àñòêè I–VI — ñì. â òåêñòå. * — â ÷èñëèòåëå óêàçàíû ðåçóëüòàòû ó÷åòîâ 2004 ã.,
â çíàìåíàòåëå — 2007 ã.

Indications: èò — grassy willows, ðë — cereal-grass meadow, ï — wasteland, ä — ruderal plot along roads and railway tracks,
åò — shrub-willow tundra. I–VI — see in the text. * — the numerator shows the results of accounting in 2004, the denominator
in 2007.

чайно. Они, в основном, являются эфемеробионта-
ми, в летний период временно проникающими сюда
по участкам остаточных негородских экосистем и
транспортным зонам из близлежащих загородных
местообитаний. По сути, это обедненный вариант
ухтинской локальной фауны. Перспективный план
развития городской застройки Ухты не позволяет

уверенно прогнозировать формирование структур-
но устойчивых топических группировок булавоу-
сых чешуекрылых в ближайшее десятилетие.

Население воркутинских урбоценозов
Rhopalocera слабо дифференцировано от окрестных
топических группировок видов. В городской черте
дневные бабочки заселяют в основном остаточные
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негородские экосистемы, сохраняя биопреферен-
дум, встречаемость и численность, свойственные для
загородных условий обитания. Можно сказать, что
это компоненты естественных природных комплек-
сов Rhopalocera южной тундры, практически не ис-
пытывающие деформацию в городских условиях
Воркуты. Значительные площади, занимаемые оста-
точными негородскими экосистемами, пустырями,
захламленными участками и транспортными зона-
ми, способствуют поддержанию естественного «ин-
тразонального» облика населения булавоусых че-
шуекрылых воркутинских урбоценозов. Участки,
покрытые рудеральной и сорной растительностью,
заселяются в первую очередь эвритопными интра-
полизональными и супернеобионтными температ-
ными видами. Коренные обитатели зональных тунд-
ровых сообществ эти местообитания избегают.
Сохраняющийся в настоящее время депрессивный
сценарий развития инфраструктуры Воркуты не по-
зволяет прогнозировать в обозримом будущем фор-
мирование структурно отличающегося городского
населения Rhopalocera, что наблюдается в Сыктыв-
каре.

Многолетние наблюдения за населением булаво-
усых чешуекрылых урбанизированных территорий
Республики Коми, имеющиеся материалы по дру-
гим российским городам (Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Кемерово) позволяют сделать пока несколь-
ко осторожных выводов:

1. Население Rhopalocera на урбанизированных
территориях носит преимущественно иммиграци-
онный характер [Kosterin et al., 2007]. Городская сре-
да осваивается данной группой насекомых различ-
ными темпами, но почти всегда через заселение
урбоценозов, в той или иной степени сохраняющих
или имитирующих природную структуру.

2. Формирование собственного типа населения
Rhopalocera зависит от типа и перспективного плана
развития города.

На городских территориях диффузного типа, в
провинциальных малых городах групп застоя и упад-
ка, монопрофильных заполярных городах сложились
и, очевидно, неопределенно долго будут существо-
вать группировки, близкие по составу и структуре
доминирования к естественным таксоценам мест-
ной фауны. Состав и численность видов, сроки лёта
имаго в подобных урбоценозах колеблются взаимо-
связано с этими параметрами таксоценов в есте-
ственных и слабо нарушенных ландшафтах приго-
родной зоны [Kosterin et al., 2007].

В средних и больших административных, научно-
культурных центрах, городах со средним сегментом
промышленного производства, в черте которых со-
храняются значительные площади остаточных него-
родских экосистем, озелененных и рудеральных уча-
стков, частного сектора, вероятно формирование
населения Rhopalocera со структурой и динамикой,
отличной от загородных топических группировок.

Мегаполисы, крупные индустриальные центры,
быстро растущие молодые города, в которых плот-

ная жилая застройка, интенсивно эксплуатируемые
хозяйственные зоны сопровождаются сильным тех-
ногенным загрязнением воздуха и почвы, упроще-
нием структуры растительного покрова, будут ожи-
даемо иметь бедный состав булавоусых
чешуекрылых из немногих широко распространен-
ных и экологически пластичных видов.

3. Урбанизированные территории в целом харак-
теризуются более мягкими мезо- и микроклимати-
ческими условиями, которые в связи с примыкающи-
ми линейными квазиприродными «коридорами»
(автотрассы, железно-дорожной магистрали, ЛЭП и
т.п.) благоприятствуют проникновению и закрепле-
нию адвентивных видов и таким образом создают
плацдарм для их дальнейшего расселения в регионах.
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Резюме. Проведены учёты напочвенных жужелиц и
пауков на четырёх участках лесостепи на юго-востоке
Новосибирской области: эродированной 16-летней зале-
жи, нераспаханном луговом склоне и двух участках пой-
мы малой реки, являющихся аккумулятивными позиция-
ми катен к первым двум участкам. Сообщества
аккумулятивных ландшафтов включают в основном жу-
желиц-зоофагов и преимущественно приуроченных к ра-
стительности пауков, в преимущественно принадлежа-
щих к семейству Linyphiidae. На транзитных участках
разнообразие хищных жужелиц и хортобионтных пауков
снижается, но возрастает число видов жужелиц-миксофи-
тофагов и наземных пауков. Видовые комплексы эроди-
рованного участка включают больше видов с субарид-
ным типом ареала. На эродированном участке численность
и биомасса жужелиц-фитофагов родов Amara и Harpalus
значительно выше. Уловистость пауков и жужелиц-мик-
софитофагов на целинном участке отличается весенним
пиком, а на эродированном — летним.

Abstract. The fauna of ground-dwelling carabid beetles
and spiders was studied in four sites of the forest-steppe in
the southeast of the Novosibirsk Region: an eroded 16-year-
old deposit, an uncultivated meadow slope, and two sections
of a small river floodplain, which are accumulative positions
of catenas to the first two sections. Communities of river-

bench landscapes include mainly zoophagous carabids and
vegetation-inhabiting spiders, mostly belonging to the
Linyphiidae family. In slope areas, the diversity of predatory
carabids and chortobiontic spiders is decreasing, but the
number of species of myxophytophagous Carabidae and
terrestrial spiders is increasing. Species composition of the
eroded slope site includes species with a subarid type of
geographic range. In the eroded area, the abundance and
biomass of  phytophagous ground beetles of the genera
Amara and Harpalus are much higher. The dynamic density
of spiders and mixophytophagous carabids on the instant
site is characterized by a spring peak, and in the eroded one -
by a summer peak.

Введение
Лесостепной биом существует по меньшей мере

со времён раннего голоцена. Всё это время боль-
шинство экосистем лесостепи, по-видимому, не до-
стигало климаксного состояния из-за воздействия
большого числа факторов, в том числе — влияния
мегафауны и, позднее, человека [Haritonenkov, 2011].
На данный момент лесостепь также представляет
собой сложный, поддерживаемый как естественны-
ми процессами, так и сельскохозяйственной деятель-
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ностью комплекс фитоценозов. Зональными экоси-
стемами лесостепи на данный момент, по-видимо-
му, стоит считать в разной степени затронутые чело-
веком луга, занимающие большинство позиций катен
на более чем 70% её территории [Mordkovich, 2012].

Гетерогенность растительности, а также уникаль-
ное сочетание климатических условий привели к
формированию во многом специфической фауны
членистоногих, видовое богатство которой в 1,5–2
раза выше, чем в соседних степной и лесной зонах
[Mordkovich, 2010].

Популяции большинства беспозвоночных уме-
ренной зоны, так или иначе связанных с почвой,
находятся под давлением двух основных групп не-
специализированных герпетобионтных хищников:
жесткокрылых насекомых семейства жужелиц
(Carabidae) и пауков (Arachnida: Araneae). Жужели-
цы считаются более конкурентоспособной группой,
преобладающей в местах с оптимальными экологи-
ческими условиями, пауки же обычно достигают
высокой численности в «оставшихся» биотопах
[Lyubechanskii, 2012]. С экосистемной точки зрения
значимо воздействие этих групп на почвенных сап-
рофагов, играющих важную роль в почвообразова-
тельных процессах, и фитофагов, биомасса которых
обычно низка, но подвержена колебаниям.

Одним из главных факторов, приводящих к труд-
но обратимой трансформации луговых сообществ,
является вызванная антропогенным воздействием
водная эрозия почв, возникающая при распашке на-
клонных элементов рельефа. Интенсивный смыв гу-
муса с элювиальных позиций катен приводит к изме-
нению ряда физических и химических характеристик
почвы. В зависимости от интенсивности этого про-
цесса после прекращения распашки реализуется тот
или иной сценарий сукцессии, в котором важную
роль играет регулирующий численность сапротро-
фов комплекс герпетобионтных хищников.

Целью настоящего исследования было выявле-
ние структурных особенностей сообщества напоч-
венных жужелиц и пауков на подверженном водной
эрозии трансэлювиально-аккумулятивном ландшаф-
те, характерном для района исследований. Для вы-
полнения цели были поставлены и решены следую-
щие задачи:

1)  Определить видовой состав и активность видов
напочвенных членистоногих отряда пауки (Araneae)
и семейства жужелицы (Carabidae), в течение тёпло-
го сезона на характерных участках двух катен с эро-
дированной и неэродированной почвой.

2) На основании выявленных таксономических и
экологических различий фауны охарактеризовать
особенности сообществ герпетобия на эродирован-
ном участке.

 Район работ, материал, методы
Материал для настоящего исследования собран в

лесостепи на границе равнинной и низкогорной час-

тей Новосибирской области (Тогучинский район, ок-
рестности с. Усть-Каменка). Рельеф местности пред-
ставлен преимущественно выпуклыми склонами, где
основным типом почв являются чернозёмы, распо-
ложенные на легко размокающих лёссовидных суг-
линках [Semendyaeva et al., 2010]. Подобная склонная
к размыву структура приводит к высокой интенсив-
ности вызванных распашкой эрозионных процессов.

Проведено три учёта численности герпетобионт-
ных членистоногих в весеннем, летнем и осеннем
аспектах (10–17 мая, 6–14 июня, 16–30 сентября) в 4
точках: 16-летняя залежь, трансэлювиально-аккуму-
лятивный ландшафт на склоне с сильносмытым чер-
нозёмом (55,02704° N, 83,84635° E); нижележащий
аккумулятив в пойме малой реки Ирба; нераспахан-
ный склон («целина») с минимальной водной эрози-
ей из-за густого растительного покрова (55,03115° N,
83,85902° E); аккумулятив у его подножия, также в
пойме р. Ирба (рис. 1). Учёты производились по-
чвенными ловушками (пластиковые стаканы диамет-
ром 6,5 см) с фиксатором (3 %-ный раствор уксус-
ной кислоты), которые устанавливались в линию по
10 штук в каждом биотопе. Почвы транзитных пози-
ций значительно различаются по структуре; на эро-
дированном участке мощность гумусового слоя и
доля гумуса в различных горизонтах снижены вдвое
и более (мощность 25–40 см против 80 см; массовая
доля гумуса в верхнем 10-сантиметровом слое 4 %
против 13 %).

Для отражения роли видов и трофических групп в
круговороте энергии была измерена средняя сухая
масса видов жужелиц с точностью до 1 мг, после чего
сравнительный анализ проводился с параметром оби-
лия, выраженного не в количестве отловленных эк-
земпляров, а в их суммарной массе. Использованный
параметр, который можно назвать «динамической
плотностью биомассы» (мг/100 ловушко-суток), в ка-
кой-то мере отражает вклад особей каждого вида в
потребление биомассы жертв на участке учёта.

Результаты и обсуждение
Собрано 1170 особей жужелиц, принадлежащих

к 62 видам и 20 родам, в том числе не отмечавшийся
ранее для Новосибирской области Anisodactylus
nemorivagus, и 825 особей пауков, принадлежащих к
56 видам 12 семейств. В Новосибирской области впер-
вые отмечены следующие виды пауков, не приве-
дённые в свежем каталоге [Azarkina et al., 2018], при-
чём все они собраны на целинной катене. На
целинном аккумулятивном участке найдено 4 вида:
3 вида семейства Liniphiidae (Gongylidiellum
murcidum, Palliduphantes alutacius, Tenuiphantes
scopigera) и 1 вид семейства Therididae (Robertus
lividus). На целинном транзитном участке найден
1 вид семейства Clubionidae — Clubiona kulczynskii.

Уловистость видов жужелиц и пауков отражена в
табл. 1 и 2 соответственно. Общее число видов жуже-
лиц и пауков отражено на рис. 2.
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Ðèñ. 1. Îáùèé âèä ó÷¸òíûõ ïëîùàäåé â ñåðåäèíå ëåòà (1–2) è âåñíîé (3–4): 1 — 16-ëåòíÿÿ çàëåæü, 2 — öåëèíà, 3 —
àêêóìóëÿòèâíûé ëàíäøàôò âáëèçè ýðîäèðîâàííîãî ó÷àñòêà, 4 — àêêóìóëÿòèâíûé ëàíäøàôò âáëèçè öåëèííîãî ó÷àñòêà.

Fig. 1. The general view of the studied areas in mid-summer (1–2) and spring (3–4): 1 — 16-year-old deposit, 2 — virgin
land, 3 — accumulative landscape near the eroded area, 4 — accumulative landscape near the virgin land.

Сообщества аккумулятивных ландшафтов вклю-
чают почти исключительно жужелиц-зоофагов и
преимущественно приуроченных к растительности
пауков, в основном принадлежащих к семейству
Linyphiidae. На транзитных участках разнообразие
хищных жужелиц и хортобионтных пауков снижает-
ся, но возрастает число видов жужелиц-миксофито-
фагов и наземных пауков.

Высокая представленность группы жужелиц-мик-
софитофагов, способных поедать как сочные части
и семена растений, так и беспозвоночных, для луго-
вых ценозов достаточно характерна. Однако в дан-
ном случае для ненарушенного сообщества целины
отмечено всего лишь 4 вида миксофитофагов про-
тив 17 на эродированном участке.

Ареалогический анализ по наиболее информа-
тивной в данном случае широтной компоненте пред-
ставлен на рис. 3. На целинном участке фауна жуже-
лиц (включающая 3 ареалогических группы) более
чем наполовину представлена бореальными вида-
ми, а пауков (4 группы) — полизональными и суб-
бореальными гумидными. На эродированном учас-
тке картина инвертируется: пауки представлены лишь
2 группами, причём более чем 3/4 видов — субборе-
альные гумидные; жужелицы, представленные 4
группами, склоняются в сторону полизональных и
суббореальных гумидных видов.

Ðèñ. 2. ×èñëî âèäîâ æóæåëèö è ïàóêîâ îñíîâíûõ
ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï. Ê ìèêñîôèòîôàãàì îòíåñåíû ðîäû
æóæåëèö Anisodactylus, Harpalus, Amara, Curtonotus; ê ïàóêàì
ãåðïåòîáèÿ — ñåìåéñòâà Lycosidae, Gnaphosidae, Liocranidae,
Hahniidae, Miturgidae, Phrurolithidae.

Fig. 2. Number of species of carabids and spiders of the
main ecological groups. The genera of Anisodactylus, Harpalus,
Amara, Curtonotus (Carabidae) are referred to the mixophy-
tophages; the families Lycosidae, Gnaphosidae, Liocranidae,
Hahniidae, Miturgidae, Phrurolithidae are referred to the
vegetation-inhabiting  spiders.
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Òàáëèöà 1. Íàñåëåíèå æóæåëèö â èññëåäîâàííûõ áèîòîïàõ ëåñîñòåïè â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Óñòü-Êàìåíêà
Table 1. Population of carabid beetles in the studied forest-steppe habitats in the vicinity of the village Ust-Kamenka

Вид 

Уловистость, экз/100 ловушко-суток (округлено до целых) 

Весна (10–17 мая) Лето (6–14 июля) Осень (16–30 сентября) 

ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ 

Agonum bellicum (Lutshnik, 1934) – – – – – – 9 – – – 1 – 

A. duftschmidi (J. Schmidt, 1994) 4 – – – 2 – – – 1 – – – 

A. fuliginosum (Panzer, 1809) 1 – – – 1 1 – – 1 – – – 

A. gracilipes (Duftschmid, 1812) – – – – – – – 1 – – – – 

A. thoreyi Dejean, 1828 – – – – 1 – – – – – – – 

Amara aenea (De Geer, 1774) – – – 29 – – – 2 – – – 1 

A. communis (Panzer, 1797) 3 13 105 18 – – – – – – – – 

A. ingenua (Duftschmid, 1812) – – – 1 – – – – – – – – 

A. lunicollis (Schiødte, 1837) – – 8 1 – – 1 13 – – – 1 

A. municipalis (Duftschmid, 1812) – – – – – – – – – – – 1 

A. nitida Sturm, 1825 – – 15 – – – – – – – – – 
Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 
1812) – – – 1 – – – 3 – – – – 

Badister lacertosus Sturm, 1815 – 1 – – – – – – – – – – 

Bembidion gilvipes Sturm, 1825 – – 3 – – – – – – – – – 

B. mannerheimii C.R. Sahlberg, 1827 15 1 – – 1 1 – – – – – – 

B. properans (Stephens, 1828) – – – 24 – – – – – – – 1 

B. quadrimaculatum (Linnaeus, 1760) – – – 3 – – – – – – – – 

Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846)  – – – – – – – – 1 – – – 

Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827) – – – 1 – – – 76 – – – 5 

C. melanocephalus (Linnaeus, 1758) – – – – – – 1 2 – – – 3 
Carabus aeruginosus Fischer von 
Waldheim, 1820 6 8 6 – – – – – – – – – 

C. granulatus Linnaeus, 1785 3 – – – – – – – – – – – 

C. henningi Fischer von Waldheim, 1817 – – – – 3 – 2 – – – – – 

C. regalis Fischer von Waldheim, 1820 5 1 4 – – – 10 1 – – – – 
C. schoenherri Fischer von Waldheim, 
1820 – – – – 1 – – – – – – – 

Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) – – – – – 1 – – – – – – 

Clivina fossor (Linnaeus, 1758) – – – – 2 6 – – – – – – 

Curtonotus aulicus (Panzer, 1796) – – – – – – – 1 – – – – 

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) – – – – – 1 – – – – – – 

Harpalus affinis (Schrank, 1781) – – – – – – – 3 – – – – 

H. anxius (Duftschmid, 1812) – – – – – – – 4 – – – – 

H. griseus (Panzer, 1796) – – – – – – – 1 – – – – 

H. latus (Linnaeus, 1758) – – – – – – – 2 – – – – 

H. luteicornis (Duftschmid, 1812) – 1 1 6 – – – 38 – – – – 

H. modestus Dejean, 1829 – – – 11 – – – 3 – – – 2 

H. rubripes (Duftschmid, 1812) – – – 9 – – – 11 – – – 1 

H. rufipes (De Geer, 1774)  – – – – – – – 17 – – – – 

H. subcylindricus Dejean, 1829 – – – – – – – 2 – – – – 

H. tardus (Panzer, 1796) – – – – – – – 1 – – – – 
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Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuations)

Вид 

Уловистость, экз/100 ловушко-суток (округлено до целых) 

Весна (10–17 мая) Лето (6–14 июля) Осень (16–30 сентября) 

ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ 

Leistus terminatus (Panzer, 1793) – – – – – – – – – – – 1 

Limodromus assimilis (Paykull, 1790) 76 1 – – – – – – – – – – 

L. krynickii (Sperk, 1835) – 23 3 – 3 – – – – – – – 

Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) – – – – – – – – – – – 1 

N. germinyi Fauvel, 1863 – – – – – – – 1 – – – – 

Platynus mannerheimii (Dejean, 1828) – – – – 1 – – – – – – – 

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – 1 – – 1 – – – – 1 – 1 

P. fortipes (Chaudoir, 1850) – – – – – – – 6 – – – – 

P. versicolor (Sturm, 1824) – – 6 23 1 1 4 8 – – 1 3 

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – 3 – – – – – – – – – – 

P. diligens (Sturm, 1824) 3 – – – – – – – 3 – 2 – 

P. magus (Mannerheim, 1825) 4 15 3 – – – 1 – – – – – 

P. melanarius (Illiger, 1798) – 1 – – – – – – – – – – 

P. minor (Gyllenhal, 1827) 1 – – – – – – – – – – – 

P. niger (Schaller, 1783) – – – – 1 1 – – – – – – 

P. nigrita (Paykull, 1790) – – – – – – – – – 1 – – 

P. oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 13 115 1 – – – – – – 3 – – 

P. rhaeticus Heer, 1837 8 15 – – 2 – – – 1 – – – 

P. strenuus (Panzer, 1796) – 4 3 – 1 2 – – 3 2 4 – 

P. vernalis (Panzer, 1796) 1 – – – – – – – – – – – 

Synuchus congruus (A. Morawitz, 1862) – – – – – – – – 1 – 29 15 

S. vivalis (Illiger, 1798) – – – – 8 3 237 – – – – 2 

Trechus secalis (Paykull, 1790) – – – – 21 63 – – 1 – – – 

 ÖÒ, ÝÒ — òðàíçèòíûå ó÷àñòêè íà öåëèíå è ýðîäèðîâàííîé ïî÷âå ñîîòâåòñòâåííî, ÖÀ, ÝÀ — àíàëîãè÷íî ðàñïîëîæåííûå
àêêóìóëÿòèâíûå ó÷àñòêè.

ÖÒ, ÝÒ — transit areas in virgin lands and eroded soils respectively, ÖÀ, ÝÀ — similarly located accumulation areas.

Подобное распределение частично можно объяс-
нить различиями в отношении жужелиц и пауков к
ландшафтам разной степени нарушенности. Как ми-
нимум для экосистем северной тайги показано
[Mordkovich et al., 2014], что жужелицы, имеющие
огромное количество жизненных форм, обычно дос-
тигают наибольшего разнообразия в нарушенных
местообитаниях, тогда как пауки наиболее богато пред-
ставлены в ненарушенных климаксных сообществах.
В данном случае более стабильное сообщество цели-
ны, по-видимому, во многом за счёт высокого траво-
стоя, даёт возможность сосуществования пауков с
разными требованиями к абиотическим условиям,
тогда как жужелицы представлены в основном устой-
чивой к низким температурам и затенённости боре-
альной группой. На эродированном участке с разре-
жённой растительностью, напротив, образуется ряд
ниш для способных проникать в почву жужелиц, а

разнообразие пауков, особенно группы хортобион-
тов, беднеет.

Примечательно, что только на эродированном
участке встречены «южные» для Новосибирской
области виды жужелиц с субаридным типом ареала
(Harpalus modestus, H. anxius, H. subcylindricus), что
говорит о большей теплообеспеченности участка в
летний период.

Сравнение видового состава для обеих групп
проводилось по индексу сходства Шимкевича-Сим-
псона (рис. 4). Видовые комплексы как жужелиц,
так и пауков на двух транзитах достаточно сильно
различаются (значения коэффициента 0,44 и 0,42
соответственно), а комплексы аккумулятивов ожи-
даемо оказываются более сходными (0,67 и 0,65).
Интересно сравнение комплексов аккумулятива и
транзита в пределах каждой катены. В случае кате-
ны на целине фауна транзита складывается во мно-
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Òàáëèöà 2. Íàñåëåíèå ïàóêîâ â èññëåäîâàííûõ áèîòîïàõ ëåñîñòåïè â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Óñòü-Êàìåíêà
Table 2. Population of spiders in the studied forest-steppe habitats in the vicinity of the village Ust-Kamenka

Вид 

Уловистость, экз/100 ловушко-суток (округлено до целых) 

Весна (10–17 мая) Лето (6–14 июля) Осень (16–30 сентября) 

ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ 

Clubionidae 

Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 – – – – – – 1# – – – – – 

Gnaphosidae 

Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833) – – – 1# – – – 4#  
3j – – – – 

D. sp. – – – 1j – – – – – – – – 

Gnaphosa sp. – – – 1j – – – – – – – 1j 

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) – – – – – – 1# 8# – – – – 

H. sp. – – 1j 2j – – – – – – – – 

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) – – – – – – 1# – – – – – 

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) – – – – – – 1# – – – – – 

Z. latreillei (Simon, 1878) – – – 1# – – – – – – – – 

Z. subterraneus (C.L. Koch, 1833) – 1# – – – – – – – – – – 

Z. sp. – – – – – – 3j – – – – – 

Hahniidae 

Hahnia pusilla (C.L. Koch, 1841) 24# – – – 1# – – – – – – – 

Linyphiidae 

Agyneta ramosa (Jackson, 1912) – – – –  – – – 1# – – – 

A. subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) – – – – 1# – – – – – – – 

Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1# – – – 1# 
1j – – – 1# 

3# 1# – – 

Anguliphantes cerinus (L. Koch, 1879) 1# – – – 2# 
1# 

3# 
1# – – – – – – 

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) – – – – – – – – 1# – 1# – 

Centromerus clarus (L. Koch, 1879) 12# 
3# 13# 4# – – – – – – – – – 

C. sylvaticus (Blackwall, 1841) – – – 1# – – – – 7# 
1# 

6# 
2# 1# 4# 

1# 

Ceratinella brevis (Wider, 1834) 15# 2# 7# 
1# – – 1# – – – – – – 

Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) – 1# 2# – – – – – – – – – 

Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2# 
1# – 1# – – – 2# – – – – – 

Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 – – – – 1# – – – – – – – 

Helophora insignis (Blackwall, 1841) – – – – – – – – 1# 1# – – 

Hypselistes sp. 1# – – – – – – – – 1# – – 

Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) – – – – 
7# 
1# 
1j 

1# – – 1# – – – 

Linyphia triangularis (Clerck, 1758) – – – 1# – – – – – – – – 

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) – – – – 1# – – – – – – – 

Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1# – – – – – – – – – – – 

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)  – – – – 1# – – – – – – 

Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1# – – – – – – – – – – – 

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) – – – 1# 
6# – – – – – – – – 

Tenuiphantes scopigera – – – – – – – – 1# – – – 

T. tenebricola (Wider, 1834) – 1# – – – – – – – 1# – – 
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Òàáëèöà 2. (ïðîäîëæåíèå)
Table 2. (continuations)

Вид 

Уловистость, экз/100 ловушко-суток (округлено до целых) 

Весна (10–17 мая) Лето (6–14 июля) Осень (16–30 сентября) 

ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ 
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 
1872) – – – – – 1# – – – – – – 

Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2# 1# – – – – – – – – – – 

W. atrotibialis (O. Pickard- 
Cambridge, 1878) – – – – 2# 

3# – – – – – – – 

 Gen. sp. – –  – 3j – – – – – – – 

Liocranidae 

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 12# 3# 1# – – – 1# – – – – – 

A. cuprea (Menge, 1873) – – – – – – 1# 1# – – 1# – 

A. lusatica (L. Koch, 1875) – – – 1# 
1# – – – 4# – – – – 

A. sp. – – – – 1j – – 4j – – – – 

Lycosidae 

Alopecosa cuneata (Clerck, 1758) – – – 8# 
6# – – – 40f – – – – 

A. pulverulenta (Clerck, 1758) 31# – 22# 4# – – 6# – – – – – 

A. sp. – – – 2j 6j – – – – – 1j 12j 

Pardosa agrestis (Westring, 1861) – – – – 1# – – 7# 
1# – – – – 

P. fulvipes (Collett, 1875) – – – – 48# 
1# 1# 45# 

4# 
2# 
8# – – – 1# 

P. lugubris (Walckenaer, 1802) – – – – – 1# 
2# 2# – – – – – 

P. paludicola (Clerck, 1758) 1# – – 4# – – – – – – – – 

P. palustris (Linnaeus, 1758) – – – – 2# – 3# 
1# 

71# 
5# – – – – 

P. sp. 1j 1j 33j 3j – 1j 16j 3j 1j – – – 

Piratula hygrophila (Thorell, 1872) – – – – 2# 2# – – 2# – – – 

P. sp. 1j – – – – – – – 1j – – – 

Trochosa terricola (Thorell, 1856) 15# 24# 
15# 

12# 
10f – 1# 

1# 1# 5# – – – – – 

T. sp. 1j 3j 2j – 1j 6j – – – – – – 

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) – – – – – – – 32# – – – – 

X. sp. – – – 1j – – – 1j – – – – 

Gen. sp. 4j – – – – – – 2j – – – – 

Miturgidae 

Zora armillata (Simon, 1878) – – 1# – – – – 1# – – – – 

Oxyopidae 

Oxyopes sp. – – 1j – – – – – – – – – 

Phrurolithidae 

Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835) – – – – – – – 7# – – – – 

Tetragnathidae 

Pachygnatha listeri (Sundevall, 1830) 5# 2# 
1# – – – – – – – – – – 

Theridiidae 

Lasaeola tristis (Hahn, 1833) – – – – 1# – – – – – – – 

Robertus arundineti (O. Pickard-
Cambridge, 1871) – – – 1# – – – – – – 1# – 

R. lividus (Blackwall, 1836) – – – – 2# – – – – – – – 

R. sp. – – – 1j – – – – – – – – 

Gen. sp. 1j – – – – – – – – – – – 
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Вид 

Уловистость, экз/100 ловушко-суток (округлено до целых) 

Весна (10–17 мая) Лето (6–14 июля) Осень (16–30 сентября) 

ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ ЦА ЭА ЦТ ЭТ 

Thomisidae 

Ozyprila trux (Blackwall, 1846) – – – – 1# – – – – – – – 

O. praticola (C.L. Koch, 1837) – 1# – – – – – – – – – – 

O. sp. – – 1j – 1j – – – – – – – 

Xysticus striatipes (L. Koch, 1870) – – – – – – – – – – – 1# 

X. sp. 1j – – – – – 1j – – – – – 

 

Òàáëèöà 2. (ïðîäîëæåíèå)
Table 2. (continuations)

гом из видов влажного аккумулятива; в случае ка-
тены на залежи виды аккумулятива дают значитель-
но меньший вклад в общее биоразнообразие. При-
мечательно, что пауки в данном случае
дифференцируют биотопы чётче, чем жужелицы
(коэффициенты сходства для жужелиц и пауков в
случае катены на целине — 0,72 против 0,48; для
катены на залежи — 0,25 против 0,10).

Как можно заключить из анализа видовых соста-
вов, залежь для герпетобионтов представляет набор
отличных от ненарушенного окружения условий, в
первую очередь, по-видимому, выражающихся в
большей теплообеспеченности.

Анализ экологической структуры герпетобия по
биомассе проводился только для жужелиц. Биомас-
са пауков на транзитных участках по оценкам сопос-
тавима с биомассой карабид; однако из-за различий
в метаболизме и широте пищевого спектра подоб-
ное сравнение провести нельзя. Полученные при
таком анализе данные для двух трофических групп
отражены на рис. 5а.

При таком подходе значительный вклад в био-
массу хищников дают массивные эпигеобионтные
жуки рода Carabus. Представители этого рода, как и
любые крупные организмы, воспринимают среду
менее дискретно. Кроме того, их жизненная форма

j — þâåíèëüíûé ýêçåìïëÿð; îñòàëüíûå îáîçíà÷åíèÿ êàê â òàáë. 1.
j — juvenile specimen; other explanation as in Table 1.

Ðèñ. 3. Êîëè÷åñòâî âèäîâ æóæåëèö è ïàóêîâ ðàçëè÷íûõ
àðåàëîãè÷åñêèõ ãðóïï íà äâóõ òðàíçèòíûõ ó÷àñòêàõ. P —
ïîëèçîíàëüíûé òèï àðåàëà, SH — ñóááîðåàëüíûé ãóìèäíûé,
B — áîðåàëüíûé, SA — ñóáàðèäíûé.

Fig. 3. Number of carabid and spider species belonging to
different groups of georephic range type in two transit areas.
P — polyzonal type of area, SH — subboreal humide, B —
boreal, SA — subarid.

Ðèñ. 4. Çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà ñõîäñòâà Øèìêåâè÷à-
Ñèìïñîíà äëÿ îäèíàêîâûõ ïîçèöèé íà ðàçíûõ êàòåíàõ
(îáâåäåíû ðàìêîé) è äëÿ ïîçèöèé â ïðåäåëàõ îäíîé êàòåíû.
Ïåðâàÿ áóêâà â àááðåâèàòóðå ó÷àñòêà îáîçíà÷àåò êàòåíó
(Ö — öåëèíà, Ý — ýðîçèÿ), âòîðàÿ — ïîëîæåíèå ó÷àñòêà â
å¸ ïðåäåëàõ (À — àêêóìóëÿòèâ, Ò — òðàíçèò).

Fig. 4. The values of the Shimkevich-Simpson similarity
coefficient for identical positions on different catennas (encir-
cled) and for positions within the same catena. The first letter
in the abbreviation of the section denotes the katena (C —
virgin soil, E — erosion), the second letter denotes the position
of the section within it (A — accumulator, T — transit).
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затрудняет им проникновение в подстилку и почву,
делая доступное жукам пространство двухмерным;
меньшую удельную кормовую территорию эти виды
компенсируют высокой активностью. Обилие
Carabus, как правило, отражает не особенности мик-
ростациальных условий, а интегральную характери-
стику достаточно обширной площади обитания; по-
этому для охарактеризования локальных факторов
анализ стоит проводить без их учёта, что осуществ-
лено на рис. 5б.

Фауна аккумулятивов складывается почти исклю-
чительно из зоофагов различных экологических
групп; её особенности на каждом участке обуслов-
лены во многом характером увлажнения (на целин-
ном — заболачиваемый пологий берег, на эродиро-
ванном — сухая глинистая терраса).

В сравнении транзитных участков интересно, что
динамическая плотность биомассы на эродирован-
ном участке превышает таковую на целинном для
обеих трофических групп; для хищников всего лишь
в 1,2 раза, для миксофитофагов в 3,1 раза.

Вклад доминантов в общую биомассу сообще-
ства жужелиц транзитных участков, отражающий
кормовые и микроклиматические условия участка,
отражён на рис. 6 и 7.

В группе зоофагов весенний доминант обоих уча-
стков — обычный полизональный луговой вид
Poecilus versicolor. Летний доминант на целине —
облигатно хищный некрупный Synuchus vivalis, на
эродированном участке — сходный по биологии, но
более ксерофильный и склонный занимать нарушен-
ные местообитания Calathus erratus. Осенним до-
минантом на целинном участке выступает Synuchus
congruus, на эродированном — также Synuchus
congruus совместно с Calathus erratus и Poecilus
versicolor.

На целинном участке миксофитофаги присутству-
ют только весной; для доминанта Amara communis и
субдоминанта Amara nitida, как и для многих миксо-
фитофагов, характерно раннелетнее размножение

Ðèñ. 5. Áèîìàññà îòëîâëåííûõ çà âñå ïåðèîäû ó÷¸òà æóæåëèö äëÿ ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêîâ. à — âñå æóæåëèöû, á — æóæåëèöû,
êðîìå ðîäà Carabus.

Fig. 5. Total biomasses of Carabidae for different studied areas. a — all Carabidae, b — all Carabidae, except genus Carabus.

Ðèñ. 6. Áèîìàññà äîìèíèðóþùèõ âèäîâ æóæåëèö çîîôàãîâ
íà äâóõ òðàíçèòíûõ ó÷àñòêàõ â ïåðèîäû ó÷¸òà.

Fig. 6. Biomass of dominant zoophagous carabids at two
transit sites during the accounting periods.

Ðèñ. 7. Áèîìàññà äîìèíèðóþùèõ âèäîâ æóæåëèö
ìèêñîôèòîôàãîâ.

Fig. 7. Biomass of dominant myxophytophagous species of
carabids.
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[Filippov, 2008], из-за уязвимости яиц реализуемое
многими видами только в местах сочетания подходя-
щих абиотических условий. В последующие сезоны
участок, возможно, по причине дефицита тепла или
сложности растительного покрова, не представляет
интереса для миксофитофагов. На залежи же био-
масса этой группы в летний период остаётся доста-
точно высокой за счёт размножающегося в июле
[Bespalov, 2011] доминанта Harpalus rufipes.

Интересно, что по сравнению с сообществом
жужелиц-зоофагов доли субдоминантов-миксофи-
тофагов достаточно велики (индекс выравненности
«биомассы по видам» Пиелу-Шеннона для миксо-
фитофагов во все сезоны принимает относительно
высокие, близкие к 0,75 значения). По-видимому,
это характеризует ситуацию с несколькими различ-
ными источниками ресурсов — в данном случае в
основном кормовых растений, которые осваивают-
ся несколькими видами консументов. Другими сло-
вами, для толерантных к широкому диапазону усло-
вий влажности жужелиц со смешанным питанием
эродированные залежи обеспечивают ряд потенци-
альных экологических ниш. Поскольку в рационе
этих видов существенное значение имеют семена
растений, особенно злаковых, их влияние на процесс
эволюции фитоценоза может оказаться достаточно
значительным.

Интересно также, что высокий вклад в биомассу
на залежи могут давать в целом редкие для области
виды миксофитофагов; субдоминант Harpalus
luteicornis, а также степной вид Harpalus modestus в
Новосибирской области были охарактеризованы
[Dudko, Lyubechanskii, 2002] первой категорией
встречаемости (единичные находки). Новый для об-
ласти вид Anisodactylus nemorivagus также отмечен
исключительно на залежи. Подобные фаунистичес-
кие находки дают повод трактовать залежные сук-
цессионные биотопы как участки интразонального
ландшафта, предоставляющие возможности для рас-
пространения видов с южными ареалами.

Для пауков структура сообщества доминантов
транзитных участков оценивалась по параметру уло-
вистости. Данные представлены на рис. 8. Основной
вклад в структуру фауны исследованного района в
целом вносят две группы: герпетобионтные бродя-
чие пауки семейства Lycosidae и преимущественно
хортобионтные, плетущие сети представители семей-
ства Linyphiidae. Вид Alopecosa pulverulenta на зале-
жи, по-видимому, замещается приуроченным к бо-
лее открытым биотопам родственным видом
Alopecosa cuneata. Аналогичную пару, скорее всего,
представляют Pardosa fulvipes и Pardosa palustris.
Виды рода Xerolycosa в целом приурочены к хорошо
прогреваемым местообитаниям, поэтому высокая
уловистость Xerolycosa miniata лишь подтверждает
данную ранее характеристику микроклиматических
условий залежи.

Сезонная динамика общей уловистости пауков
на залежи противоположна таковой на всех осталь-

Ðèñ. 8. Óëîâèñòîñòü ïàóêîâ (äëÿ íàçåìíîãî ñåìåéñòâà
Lycosidae óêàçàíû äîëè âèäîâ-äîìèíàíòîâ).

Fig. 8. Dynamic density of spiders (for the terrestrial
Lycosidae family the shares of dominant species are indicated).

ных участках. Транзит на целине и оба аккумулятива
характеризуются весенним пиком и дальнейшим сни-
жением уловистости, тогда как на эродированном
участке пик уловистости достигается только летом.
Более того, данная динамика практически дублирует
динамику биомассы группы жужелиц-миксофито-
фагов на двух транзитах.

По-видимому, герпетобионтные сообщества за-
лежи в целом складываются из термофильных ви-
дов. Динамика их активности «сдвинута» во време-
ни в сторону тёплого периода; при этом в сам этот
период естественные разнотравные фитоценозы с
высокой сомкнутостью не предоставляют требуе-
мых температурных условий и остаются малонасе-
лёнными. В отклоняющемся от этой гипотезы слу-
чае сообщества жужелиц-зоофагов летний пик
численности на целине обеспечивается субборе-
альным гумидным видом Synushus vivalis, редким
для Новосибирской области [Dudko, Lyubechanskii,
2002], и, возможно, специализированным к обита-
нию именно в подобных луговых сообществах с
малой прогреваемостью и мощной подстилкой. В
случае жужелиц со смешанным питанием подоб-
ные специалисты отсутствуют.

Выводы
1) Выявлено 62 вида жуков-жужелиц и 56 видов

пауков. На транзитном неэродированном участке
встречено 18 и 21 видов этих групп, в том числе 5
новых для области видов пауков; на транзитном эро-
дированном — 31 и 19 видов, в том числе 1 новый для
области вид жужелиц.

2) Видовые комплексы членистоногих залежи
формируются из более термофильных видов с пре-
имущественно летней активностью. Для пауков здесь
снижается разнообразие ареалогических групп с ук-
лоном в сторону суббореальной гумидной, причём
роль видов-герпетобионтов возрастает, а видовое
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богатство хортобионтов уменьшается. Жужелицы
имеют противоположную тенденцию: на целинном
участке они представлены преимущественно боре-
альными видами, а на залежи присутствуют все аре-
алогические группы. В достаточно большом коли-
честве на залежи отмечены виды с южными
ареалами, встречаемые в естественных биотопах юга
Западной Сибири единично, что даёт предпосылки
считать подобные сукцессионные сообщества, как
минимум с точки зрения герпетобионтов, элемента-
ми интразонального ландшафта.
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