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ЭНТОМОЛОГИ ИЭРиЖ 

И. А. Богачева, В. Н. Ольшванг 

40-х годах в Институте биологии УФАН в составе 
группы (позднее - лаборатории) зоологии был один 
энтомолог- П.В.Белоногов. Память о нем сохрани
лась в библиотеке института, где значится единствен

ная его статья о насекомых Северного Зауралья, 
написанная в 1947 г. В 1948 г. в числе многих других 
сотрудников он был уволен в связи с постановлением 

Президиума АН СССР от 26 августа 1948 г. «0 состоянии и задачах био
логической науки в институтах и учреждениях АН СССР», прииятым по 
материалам печально известной августовской сессии ВАСХНиЛ. Тогда же 
резко изменилась тематика научно-исследовательских работ - основным 

направлением стало развитие сельского хозяйства Урала. 
Отдел растениеводства, существовавший и до преобразования, превра

щается в отдел агробиологии, в состав которого входила лаборатория фита

патологии. Постановлением Президнума АН СССР от 17 марта 1949 г. 
были определены основные направления работы института, в числе которых 

значилось «изучение главных болезней и вредителей сельскохозяйственных 

культур и разработка Эффективных мер борьбы с ними». Однако энтомоло
гов в Институте в те годы не было, и вредителями сельского хозяйства -
грызунами - занимались сотрудники зоологической группы. 

В 1950 г. в лабораторию фитопатологии, сменив заведующую канд. 
биол. наук. З.А.Демидову, пришел канд. с.-х. наук, энтомолог И.М.Зам
бин. С этого времени она стала называться лабораторией фитопатологии и 
энтомологии и вьmолиять работы на тему «Изучение вредной микрофлоры и 
энтомофауны зерновых культур и клевера в связи с явлениями массовой ги

бели озимых и выпадениями клеверов на Урале». Сам И.М.Замбин зани
мался скрытностеблевыми вредителями зерновых культур. В лаборатории 
преобладали фитопатологи. Нам известен только еще один энтомолог -
В. И. Богачева, в 1951 г. поступившая в аспирантуру института и занимавша
яся вредителями корневой системы клевера. 

В 1956 г. во исполнение постановления !JK КПСС и Совмина СССР 
от 14 февраля 1956 г. две группы и четыре лаборатории института в полном 
составе, в том числе и лаборатория фитопатологии и энтомологии, были пе-
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реданы вновь созданному в то время Уральскому НИИ сельского хозяйства 
Мшmстерства сельского хозяйства РСФСР. За шесть непо.лных .лет работы 
в инстmуrе сагрудники-энтомо.лоm написали ряд статей, в том числе в сбор

никах трудов .лаборатории, а И.М.Замбин бы.л и соавтором монографичес
кой работы «Вредители и болезни сельскохоЗЯЙС'П!ениых куль'JУр», (И.М.Зам
бин и др., 1953). Эти сведения взяты только из отчетов, хранящихся в 
архиве УрО РАН. К сожалению, в библиотеке ИНСТИ'JУТа сведений об этих 
рабагах мы не нашли. 

В конце 50-х годов в ИНСТИ'JУТ пришел Ю.И.Новоженов, кагорый не
которое время снова бы.л единственным энтомологом ИнсТИ'JУТа. Он начи
нал свою работу в Ильменеком заповеднике, где занимался изучением 
насекомых-вредителей .лиственницы. В 1963 г. защнти.л кандидатскую дис
сертацию «Насекомые- вредители .лиственницы на Урале». Работая в на
шем институте, а с 1971 г. в Педагогическом институте и Уральском 
Госуниверснтете, он занимался и продолжает сейчас заниматься вопросами 
популяционной биологии животных, объектами его исследований всегда 

бы.лн насекомые. В 1974 г. он обобщил свои исследования в виде докторской 
диссертации «Популяция- элементарная хороrенетическая единица эво
люции, ее изменчивость и границы». 

Популяционными исследованиями на насекомых в 60-х годах занимал
ся и В.Е.Береговой, использовавший в качестве объекта несколько по.лимор
фньiХ видов, в частности цикадку {пешmцу) Phylaenus spumarius. Статьи по 
этой тематике относятся к 1966-1971 rr. 

В конце 1960-х годов в мировом сообществе экологов широкую попу
лярность приобрел функциональный подход к изучению природных сооб

ществ. На 1 Международной экологической ассамблее в Париже в 1964 г. 
была принята Международная Биологическая Программа (МБП, и.ли 
IВР), в которой бы.лн сформулированы основные задачи по изучению экоен
етем нашей планеты с целью сохранения ее биосферы. 

Директор Института эко.лоmи растений и животных УФАН СССР 
С.С.Шварц, тогда член-корреспондент АН СССР, включил Институт в 
международную экосистемную тематику. Сам он бы.л одним из кураторов 
МБП по биому тундры. В 1970 г. в ИнсТИ'JУТе была создана .лаборатория 
энергетики биоrеоценагических процессов под руководством докт. био.л.наук, 

проф. Н. Н. Данилова. В задачи .лаборатории входило оценить потоки энер
гии в экоенетемах южной тундры. В этой связи большое значение придава
лось и исследованию роли насекомьrх как самьrх миогочисленньrх ЖИВОТНЬIХ 

в природньiХ сообществах. В числе первьrх сагрудников .лаборатории бы.лн 
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аспиранты В.Н.О.11Ьшванг и И.А.Богачева, сюда же был переведен и 
Ю.И.Новоженов. 

В.Н. 0.1\Ьшванг с 1970 г. исследовал видовой состав и динамику насе
ления члеШfстоногих в тундровых сообществах .. Паралле.11Ьно он всегда мно
го внимания уделял энтомологической фаунистике, в особеШfости бабочкам 

(В 1981-1982 гг. им был опубликован вместе с Ю.Н.Баранчиковым первый 
в регионе определите.I\Ь дневных бабочек Урала). В 1975 г. защнтил канди
датскую диссертацию « Эколого-фаунистический обзор члеЮfстоногих мезо
фауны стационара «Харю>, в 1993 г. опубликовал монографию «Структура 
и динамика населения насекомых Южного Ямала». По его материалам опи
саны более 50 новых видов и подвидов насекомых. В.Н.О.11Ьшванг неоднок
ратно участвовал в работе международных энтомологических съездов, 

является членом Европейского и Финского лепидоптерологических обществ. 
В последние годы с группой сотрудников лаборатории и при активном 

участии иностранных комег он обследует различньrе районы Урала, Приура
.1\ЬЯ и более отдалею1ых регионов. По материалам этих исследоваiОIЙ описаны 
еще неско.I\Ько новых для науки видов насекомых, выходит из печати моногра

фия «Бабочки И.I\Ьменского заповедника». В.Н.О.11Ьшванг также исследовал 
насекомых как кормовую базу рыб (Восточная Сибирь) и лягушек (Закавка
зье), проводил кадастровые исследования энтомофауны в заповедниках 

И.А. Богачева изучала экологию конеументон первого порядка, листог
рызущих насекомых и их взанмоотношения с кормовыми растеШIЯМН. В 1975 
г. защитила кандидатскую диссертацию «Лнстогрызущне насекомые нв 
Приобской лесотундры н нх po.IIЬ в бногеоценозе». По материалам исследо
ваний описала два новых для науки вида ПНЛИ.I\ЬЩИКов: Amauronematus 
harpicola Bogacheva, 1977 н А. compactus Bogacheva, 1977. И по сей день 
она продолжает успешно изучать экологию листогрызущнх насекомых н нх 

взаимоотношения с кормовыми растениями. В 1990 г. ею опубликована мо
нография «Взанмоотношения насекомых-фнтофагов н растеюfЙ в экоеисте
мах Субарктики», в 1998 г. она защитила докторскую диссертацию «Вза
имоотношения насекомых-фНЛ.I\офагов с кормовыми растеШIЯМн н нх адап

тации к существоваiОiю в южной Субарктике». 
С 1971 г. в лаборатории работает Н. В. Николаева. В 1979 г. она защити

ла кандидатскую диссертацию - «Экология кровососущих комаров на Юж
ном Ямале». Впоследствнн она расширила спектр изучаемых проблем, связан
ных с кровососущнмн комарамн, как тематически, так н географически. Все 
бо.I\Ьшее внимаюJе уделяет эпидемнологическим аспектам ЖИЗШI своих объек

тов н международному сотрудничеству в области борьбы с малярией. Однако 
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по-прежнему биоценотические связи и оnюшения находятся в цешре ее вни

мания, определяя комплексный подход к решешnо этих задач. С 1985 г. и по 
настоящее время она проводит мониторинг населения кровососущих комаров 

Среднего Урала с целью выявления фаКторов динамики их численности. В 
1994-1998 rr. она руководила исследованиями российской группь1 специали
стов в рамках международного проекта ИНТАС «Изучение генетики и эколо
гии малярийных комаров Среднего Урала и Западной Сибири и предотвраще
ние восстановления малярии». Некоторые выводы многолетней работы Н.В. 
Николаевой были представлены ею на заседаниях экспертного совета по вли
яшnо глобального изменения климата на здоровье населения Европы при Все
мирной Организации Здравоохранения и нашли отражение в ее программмом 
документе. Н.В. Николаева проводила хоздоговорные исследования и разра
батывала рекомендаЦИИ по борьбе с кровососущими комарами в районе стро
ящейся железной дороги Сурrут- Уренгой 

В 1976 г. был принят в лабораторию Ю.И. Коробейников. В 1977 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию «Структура населения почвообитаю
щих беспозвоночных животных в сосново-березовых лесах Ильменекого 
заповедника» и активно включился в северную энтомологическую тематику. 

Его основными объектами были жесткокрыль1е, и в первую очередь жужели
цы. Занимался и другими группами жуков, пауками. Опубликовал 60 работ, 
участвовал в написании монографии по исторической экологии животных 

Урала и в создании Красной книги Среднего Урала, много сделал в создании 
и пополнении энтомологической коллекции инстmуга. Ю.И. Коробейников 
умер в феврале 1992 г. Ему тогда было только 50 лет. Все очень тяжело пе
реживалн эту смерть - как большую и очень несправедливую утрату. В 
память о нем один из вновь открытых видов пауков был назван его именем. 

Научные интересы А.Ю.Малоземова были тесно связаны с двукрыльJМИ 
насекомьJМИ горных тундр Урала. Он начал свою работу в 1982 г. еще студен
том, исследуя комаров-долгоножек и мускоидных двукрылых в горной тундре 
Иремельекого горного массива на Южном Урале. Затем, уже в составе лабо
ратории, организовал стационарные исследования энтомокомплексов на При
полярном Урале в окрестностях горы Неройки. Позднее успешно применил на 
практике свой опыт изучения двукрылых, организовав биотехнологическое 

предприятие по переработке отходов пrицефабрики г. Среднеуральска с помо
щью культуры мух. В 2002 г. ушел из иистmуга в бизнес. 

ДвукрьJЛЬJМИ горных тундр Урала некоторое время занималась сотруд
ник лаборатории О.Н. Туленина (Филева), опубликовавшая несколько за
меток. С 1988 г. в лаборатории работает А.В. Гилев, занимается главным 
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образом исследованиями экологии и полиморфизма муравьев. Защита кан
дидатской диссертации «Эколого-морфологический анализ популяционной 
структуры и изменчивости рыжих лесных муравьев на Среднем Урале» со
стоялась в апреле 2002 г. Сейчас А.В. Гилев продолжает исследования по 
той же тематике. 

С ярко выраженными фаунистическими интересами пришел в лаборато
рию вскоре после окончания школы в 1986 г. П.Ю. Горбунов. Главными 
объектами его интересов с детства были бабочки, булавоусые чешуекрылые, 

изучению которых на территории всей России он и посвящает себя в насто
ящее время. Им опубликованы монографии: «Дневные бабочки Южного 
Урала» (совместно с группой авторов), 1992; «Дневные бабочки азиатской 
части России» {вместе с известным лепидоптерологом из Новосибирска 
ЮЛ. Коршуновым), 199 5; « The butterflies of Russia { Lepidoptera: 
Hesperioidea and Papilionoidea): classification, genitalia, keys for identification», 
2001. Эта книга отмечена оремней им. Н.В. ТимОфеева-Ресовского Ураль
ского отделения РАН. В 2003 г. увидел свет первый том {в соавторстве с 
О.Э.Костериным) книги «Тhе butterflies of North Asia in nature». Это богато 
иллюстрированное фотографиями авторов издание заняло второе место на 

всероссийском конкурсе «Лучшая книга 2003 года». По результатам иссле
дований П.Ю.Горбунова им описаны два новых для науки вида дневных 
бабочек (Boloria matveevi P.Gorbunov & Korshunov, 1995 и EreЬia kosterini 
matveevi P.Gorbunov, Korshunov & Dubatolov, 1995) и более 20 подвидов. 

Энтомологические традиции лаборатории продолжают ее молодые со
трудники и аспиранты. Тема исследований м.н.с. Г.А. Замшиной {в инсти
туте с 1999 г.) - «Структура и динамика разноусых чешуекрылых на 
Среднем Урале». Т.В.Тунева успешно занимается исследованием малоизве
стных в регионе пауков-rнафозид. Ею уже описаны {в соавторстве и лично) 
новый для науки род Sidydrassus Esyunin & Tuneva, 2001 и 12 новых для 
науки видов: Drassodes chybyndensis Esyunin & Tuneva, 2001; D. mazurae, 
Esyunin & Tuneva, 2001; D. natali, Esyunin & Tuneva, 2001; D. rostratus, 
Esyunin & Tuneva, 2001; Drassyllus sur Tuneva & Esyunin, 2002; Micaria 
gulliae Tuneva & Esyunin, 2002; Zelotes /allax Tuneva & Esyunin, 2002; 
Z. occultus Tuneva & Esyunin, 2002; Z. orenburgensis Tuneva & Esyunin, 
2002; Trachizelotes chybyndensis Tuneva & Esyuriin, 2001; Gnaphosa azer
baidzhanica Tuneva & Esyunin 2002; Urozelotes tri/idus Tuneva, 2003. 

В лаборатории прошли свою научную школу аспиранты В.А. Федюнии 
{ «Наездники-ихневмониды в биоценозах Среднего Урала»), А. И. Ермаков 
{«Структура населения членистоногих мезОфауны горных тундр Северного Ура-
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ла» ), О.В. Семенова («Структура и динамика населения членистоноmх урбани
зированньiХ ландшафтОв на примере жуков-жуже.лиц г. Н. Таmла» ), Б.М.Чич
ков ( «Жизненньiе фОрмы насекомьiХ в агроландшафтах Южного Урала»). 

Энтомологические объекты нееледовались и целевыми аспирантами. В 
1979 г. арахполог Н.М.Пахоруков из Перми защитил кандидатскую диссер
тацию «Пауки Северного Урала ( Эколого-фаунистический обзор)». А.Г.Во
ронин (также из Пер ми) занимался жужелицами, защитил кандидатскую 
диссертацию и опубликовал в 1999 г. на ее материале монографию: «Фауна 
и комплексы жужелиц ( Coleoptera, Trachypachidae, Carahidae) лесной зоны 
Среднего Урала (эколого-зоогеографический анализ)». И.М.Брагина из 
Наурзумского заповедника исследовала насекомых почвенной мезофауны 
северного Казахстана, в 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию 
«Структура, распределение и динамика почвенной мезОфауны сухостепного 
Казахстана». Несколько заметок о полужесткокрьiЛЬIХ Южного Урала были 
опубликованы И.А.Вдовиной из Оренбуржья. 

На базе лаборатории вьmолнены энтомологические исследования и защи
щены кандидатские диссертация сотрудником Салехардского стационара 
А.В.Рябицевым «Население и экология жуже.лиц на Севере Ямала» (1998) и 
сотрудником Тюменского университета А.В.Соромотиным «Влияние нефтяно
го загрязнения на мезОфауну таежных лесов Среднего Приобья» (1991). В 
настоящее время А.В.Соромотин - директор НИИ экологии и рационального 
использования природньiХ ресурсов при Тюменском Госуниверснтете. 

Энтомологи институга прииимают активное участие в деятельности Рус
ского (ранее- Всероссийского) энтомологического общества. В 1983 г. по их 
инициативе было организовано Уральское отделение общества, проводились 
съезды отделения, вьmущено несколько сборников трудов энтомологов Ураль
ского региона. Энтомологи участвуют также и в вьmуске «заказноЙ» научной 
продукции институга. Это Красные книги Среднего Урала ( 1996, отмеченная 
в 1999 г. премией имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина), Ямало-Ненецкого 
автономного округа (1997), Кировекой области (2001), Ханты-Мансийско
го автономного округа (2003), Тюменской области (2004), коллективные 
монографии «Природа Тюменского Севера» (1991), «Природа Ямала» 
(1995), «Экология Ханты-Мансийского автономного округа» (1997). 

В институте имеется довольно обширная энтомологическая коллекция. 
Она была организована в 1970 г. на базе сборов Ю.И.Новоженова, 
В.Н.Ольшванга и, частично, свердловекого коллекционера Б.П.Иевлева, В 
настоящее время насчитывает около 130 тыс. экз. насекомых (более 2000 
видов) из самьiХ различньiХ регионов - от Таймьiра и до Средней Азии, от 
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Испании и до Япоюш. Наиболее старые сборы оmосятся к началу ХХ века: 
1902 г.- Грузия, 1909 г.- Иссык-Куль. Позднее эJПОмологические фон
ДЬI были пополнены коллекцией микОфаrов Б.В.Красуцкого. Значительная 
часть материалов собрана на Полярном Урале и южном Ямале. Большую 
часть коллекции составляют жуки, бабочки и несколько таксонов двукрыльrх 

(типулндьr, мусциды). Имеются видьr, включенные в Красные книги разных 
рангов: усач реликтовый ( Callipogon relictus ), жужелица Ермака ( Carabus 
ermaki), цикада горная (Cicadetta montana) и др. 

Большое внимание оформлению и каталогизации энтомологической 
коллекции уделяет Н.Г.Ерохин. В 1985-1987 rr он занимался выработкой 
методик для поиска ископаемых насекомых плейстоцен-голоценового периода 

на территории Западно-Сибирской низменности. Обнаружил ряд палеоэJПО
мологических местонахождений в Ямальском, Березовском и Нижневартовс
ком районах Тюменской области. Проводил массовые (количественные) 
мониторинговые сборы жесткокрыльrх в различньrх биотопах в горах Южно
гоУрала 

Насекомые - благоприятньiЙ материал для самьrх разнообразньrх эколо
гических исследований. Их многочисленность и вездесущность позволяют от
носительно легко собрать репрезентативную выборку, поэтому в Институте, 
где традиЦИонно в качестве основньrх обьектов исследований по экологии жн

вотньrх использовали млекопитающих (в основном мышевидньrх грызунов) и 
птиц, стали больше обращать внимание и на энтомологические обьекты. 

В 1971 г. в институт пришла Л. С. Некрасова. В аспирантуре под руко
водством акад. С. С. Шварца и в последующие годы она в экспериментах вы
явила новые аспекты зависимой от плотности регуляции популяций 

кровососущих комаров. В монографии «Экологический анализ перенаселен
ности личинок кровососущих комаров» (1990) и защищенной в 1997 г. в 
Москве докторской диссертации «Экологические аспекты плоmостно-зави
симьrх реакций кровососущих комаров» она охарактеризовала комплекс фи

зиологических, морфологических и других реакций, вызванньrх плоmостью 
и придающих качественное своеобразие популяции. Проводя исследования 
техногеиного воздействия на водньrх и почвенньrх беспозвоночньrх животных 

в Тюменской и Челябинской областях, Л.С.Некрасова получила оригиналь
ные данные о состоянии почвенной мезофауны, стала соавтором книги 

«Комплексная экологическая оценка техногеиного воздействия на экоеисте
мы южной тайги» (1992). Развернув работы по исследованию адаптивного 
разнообразия сообществ кровососущих комаров в урбанизированньrх и при

родных экоенетемах Урала, она (совместно с Ю.Л.Вигоровым) выявила 
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сложную многоуровневую картину разнообразия фаун и сообществ, новые 

закономерности разделения экологических ниш груrmами видов и закономер

ности фОрмирования экотоm1ых сообществ личинок комаров. Под руковод
ством Л.С.Некрасовой в лаборатории экологии рыб проводит исследования 
видового состава, динамики населения и своеобразия локальных сообществ 

и фенология кровососущих комаров Culicidae аспирант О.М. Рощектаева. 
ВЛИЯ1П1е JСЛИМа'ПfЧеских факторов на лесньiХ насекомьiХ исследовал в лабо

ратории дендрохронологии аспирант С.Е.I(учеров, защкmвший в 1988 г. канди· 
дсrrскую диссертацию «ВЛИЯIПiе массовьiХ размножеиий листоrрызущих насеко
МЬIХ и климатических факторов на радиальный прирост древесньiХ растеНИЙ». 

Насекомые могуг бьnъ не только целевыми объектами при изучеНIПI ре
акций экосистем на промышлеiПIЬiе и иные загрязнения, но и модельными 

видами при их моiПIТОрииге. В лаборатории популяционной экотоксикологии с 
этой целью изучаются многие группы почвеиной и надземной мезофауньr, глав

ным образом, в районах действия крупных медеплавильных заводов. 

Е.Л. Воробейчик, в настоящее время заведующий лабораторией, в 1996 г. за
щитил кандидатскую диссертацию «Реакция почвенной биоты лесных экоси
стем Средиего Урала на выбросы медеплавильньiХ комб~П~атов», а в 2004 г. -
докторскую на тему «Экологическое нормирование токсических нагрузок на 
наземньrе экосистемьr». Результаты изучения реакции ряда гpyrm беспозвоноч
НЬIХ (почвенная фауна, хортобионты, муравьи) на выбросы Среднеуральского 
медеплавильного завода были изложены в монографии «Экологическое норми
рование техногеиных загрязнений наземных экосистем» (1994). В этом же 
направлеНIПI работают сейчас и другие сотрудники лаборатории популяционной 

экотоксикологии. Е.А Бельская, перешеДIIIая в 2002 г. на рабту в институт из 
УралНИИ сельского хозяйства (кандидатская диссертация- «Сообщества 
ХИЩНЬIХ членистоногих в условиях химического стресса», 2001 г.), анализирует 
реакцию на загрязнение жесткокрыльiХ герпетобия, а также насекомьiХ-фило

фаrов, А.И. Ермаков- некро- и копробионтов, М.П. Золотарев- пауков 
герпетобия и травостоя (кандидатская диссертация- «Биология и экология 
пауков-скакунчиков Evarcha arcuata (Clerck, 1757) и Evarcha /alcata (Clerck, 
1757) Южного Урала», 2002). 

К этому же направлению исследований (лаборатория экологического мо
IПIТОрИШ'а) близки тематики С.Д. Середюк, изучающей влияние техногенньiХ 
загрязнений на сообщества жуков-щелкунов, и АВ Иванова, исследующего 
видовое разнообразие, изменчивость и экологmо плаСТIПIЧатоусьiХ жесткокры

льrх. Исследования полиморфизма насекомых, начатые в институте еще 
Ю.И.Новоженовым, продолжаются в лаборатории экологических основ из-
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менчивости организмов. А.Г.Васи.льев опуб.ликовал ряд работ о закономерно
стях формирования рисунка нескольких IJО.ЛИМорфНЬIХ видов насекомых (жуки 
Brachyta interrogationis и Coccinella quinquepunctata, клоп Pyrrhocoris apterus ). 
Под руководством А.Г.Васильева защитили кандидатские диссертации 
Е.Ю.Захарова (ее работа посвящена анализу закономерностей фенотипичес
кой изменчивости г.лазча1ЬIХ пятен бабочек-бархапвщ), Н.Л.Лобанова (Эко
лого-морфолоmческий анализ внуrривидовой изменчивости и популяционной 

сrруктуры вида Hoplia aureola Pall (Coleoptera: ScaraЬaeidae) в восточном За
байкалье) и А.В.Гилев (Эколого-морфолоmческий анализ популяциоююй 
сrруктуры и изменчивости рыжих лесных муравьев (Fonnica s.str.) на Среднем 
Урале). В этой же лаборатории занимался исследованием зктопараэитов мле
копитающих А.В.Судьбин, опуб.ликовавший ряд статей в 1979-1985 гг. 

Большой вклад в исследование малоизученной группы мелких жуков
мицетофагов Урала и Зап. Сибири внес Б.В Красуцкий (лаборатория фито
мониторинга и охраны растительного мира, 1985-2003 rr.), опубликовав в 
1996 г. монографию «Мицетофильные жесткокрылые Урала и Зауралья». 

В лаборатории исторической экологии с 1988 г. успешно работает 
Е.В.Зиновьев, исследующий современных и четвертичных жесткокрылых 
Урала и Зап. Сибири. В 1997 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Ис
тория фауинстических комплексов таежной зоны Западно-Сибирской равнины 
в четвертичное время». Им описан новый для науки вид жужелицы Carabus 
kolosovi Zinoviev, 1997. И.Б.Головачев, работающий в той же лаборатории, с 
1992 г. изучает фаунистический состав жуков-усачей Уральского региона. 

Достойной наградой любого зоолога и знаком признания его деятельности 
являются новые виды или подвиды животньJХ, названные в его чес1Ь. Имеют 
13 таких «СВОИХ» таксонов и энтомологи Инcnrryra. Это жуки Silis olschwangi 
Кasantsev, 1994; Carabus hummeli olshvangi Menschikov et P.Gorbunov, 1996; 
Тreshus zinovjevi Dudko, 1999; бабочки Arctia olschwangi DuЬatolov, 1980; 
EreЬia dabanensis olshvangi P.GorЬunov, 1995; Scythris olschwangi К.Nupponen 
& T.Nupponen, 2000; Scythris gorbunovi К.Nupponen, 2003; Scythris malo
zemovi К.Nupponen, 2003; Elachista (Aphelosetia) olschwangi Кaila, 2003; 
двукрылые Lycoriella olschwangi Mohrig et Mamaev, 1983; Holoneurus 
olschwangi Marnaev, 1990; и Porricondyla ennakovi Marnaev, 2001; паук 
Walckenaeria korobeinikovi Esyunin & Efimik, 1996. 


