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К фауне муравьев заповедника «Брянский лес»
Е. В. Аксёненко, А. В. Гилёв
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Поступила в редакцию 25 марта 2019 г.

Представлены новые данные о муравьях заповедника «Брянский лес». Об-
наружено 11 видов 6 родов 2 подсемейств. Все виды — широко распространен-
ные, характерные для лесных биоценозов. Общий список муравьев заповедника 
насчитывает в настоящее время 19 видов 6 родов, что составляет 22% фауны му-
равьев Центральной России.

Ключевые слова: видовой состав, распространение, Брянская обл.

Брянская обл. расположена на стыке трех 
государств — России, Украины и Бело-
руссии, в западной части Восточно-Евро-
пейской (Русской) равнины. Территория 
области лежит преимущественно в зоне 
подтаежных хвойно-широколиственных 
лесов.

Территорию Русской равнины мирме-
кологи, начиная с М. Д. Рузского (1905), 
изучают уже более 100 лет. К. В. Арноль-
ди (1968) для этой территории приводит 
122 вида муравьев, в т.ч. для зоны хвой-
но-широколиственных лесов — 41. В не-
давно вышедшем аннотированном ка-
талоге муравьев России (Dubovikoff, 
Yusupov, 2017) для Центральной России 
указывается 87 видов муравьев из 25 ро-
дов 4 подсемейств. К настоящему време-
ни фауна муравьев региона в целом из-
учена достаточно полно. Однако наши 
знания об особенностях локальных фаун, 
о характере распространения отдельных 

видов, качественном и количественном 
составе многовидовых сообществ мура-
вьев остаются недостаточными. Эти све-
дения могут быть особенно интересными 
в свете современных тенденций измене-
ния климата и, как следствие, существен-
но возросшей подвижности распростра-
нения ряда видов. Поэтому детальное из-
учение распространения видов муравьев 
в различных областях является одной из 
ключевых задач дальнейших исследова-
ний.

В настоящей работе мы приводим но-
вые сведения о муравьях гос. природного 
биосферного заповедника «Брянский лес», 
расположенного на территории Суземско-
го и Трубчевского р-нов Брянской обл., в 
среднем течении р. Десна (левый приток 
Днепра). Площадь заповедника — 121.86 
км2. Брянский лесной массив имеет бога-
тый и разнообразный животный и расти-
тельный мир. В старину брянские леса за-
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нимали гораздо большую площадь, чем 
сейчас, и считались дремучими. Террито-
рия заповедника относится к юго-западной 
части центрально-русского района провин-
ции смешанных лесов бореально-лесной 
подобласти палеарктической области. Осо-
бенностью ее является прохождение юж-
ных рубежей распространения некоторых 
бореально-лесных видов.

Ранее на территории Брянской обл. 
специальные исследования фауны му-
равьев практически не проводились. Из-
вестны работы Н. З. Харитоновой (1962, 
1963, 1965; Харитонова, Доброславская, 
1979), посвященные преимущественно 
рыжим лесным муравьям. В 1990 г. на 
территории заповедника работали специ-
алисты Украинского энтомологического 
общества, которые исследовали поймен-
ные и плакорные участки (заливные и су-
ходольные луга) и зарегистрировали 14 
видов из 5 родов (определение А. Г. Рад-
ченко — Летопись природы..., 1992). Кро-
ме того, Е. В. Аксененко в базе данных за-
поведника обнаружил еще один вид, не 
указанный в «Летописи природы».

Муравьев собирали методом ручного 
сбора с поверхности почвы, мертвой дре-
весины и других субстратов, а также мето-
дом лова на свет (крылатые самцы). Ма-
териал хранится в Зоомузее Института 
экологии растений и животных УрО РАН. 
С 23 по 28 июля 2016 г. найдено 11 видов 
муравьев 6 родов двух подсемейств:

ПОДСЕМ. FORMICINAE
Чёрный муравей-древоточец Cam- 

ponotus vagus. Кордон Пролетарский, бе-
рег р. Сольки, мост, 23 июля — 19 рабочих. 
Окрестности усадьбы заповедника, 24 
июля — 18 рабочих в трухлявом пне.

Рыжий лесной муравей Formica 
rufa. Граница леса, гнездо в бревне, 27 июля 
— 12 рабочих. Лес, наземное гнездо с на-
сыпным куполом, 25 июля — 36 рабочих.

Обыкновенный тонкоголовый 
муравей F. exsecta. Кордон Пролетар-
ский, берег р. Сольки, мост, 23 июля — 3 
крылатые самки. Окрестности усадьбы за-
поведника, опушка, 24 июля — 22 рабочих.

Бурый лесной муравей F. fusca. 
Окрестности усадьбы заповедника, гнездо 
под кирпичами, 26 июля — 10 рабочих, 
гнездо под корягой, 27 июля — 19 рабочих.

Чёрный садовый муравей Lasius 
niger. Лесная опушка, 25 июля — 16 рабочих 
и 11 крылатых самок. Обочина лесной доро-
ги, граница леса, 28 июля — 27 рабочих.

ПОДСЕМ. MYRMICINAE
Рыжая мирмика Myrmica rubra. 

Лес, берег ручья, в старом отмершем де-
реве, 23 июля — 19 рабочих, усадьба запо-
ведника, лов на свет, 25 и 27 июля — 31 
крылатый самец. Дорога через лес, 28 
июля — 15 рабочих.

Моховая мирмика M. scabrinodis. 
Окрестности усадьбы заповедника, гнез-
до под кирпичами, 26 июля — 22 рабочих.

M. sabuleti. Окрестности усадьбы запо-
ведника, опушка, 24 июля — 8 рабочих.

Подкорный муравей Leptothorax 
acervorum. Мост через р. Солька, в щелях 
древесного ствола, 28 июля — 1 рабочий.

L. muscorum. Мост через р. Солька, в 
щелях древесного ствола, 28 июля — 14 
рабочих.

Дерновый муравей Tetramorium 
caespitum. Окрестности усадьбы заповедни-
ка, 24 июля — 17 рабочих в трухлявом пне.

Все найденные виды — широко распро-
страненные, типичные для лесных место-
обитаний европейской части России. 
Впервые для заповедника обнаружены  
M. sabuleti, M. scabrinodis, L. muscorum,  
T. caespitum, и число видов его мирмеко-
фауны увеличилось до 19. Это около 22% 
фауны муравьев Центральной России 
(Dubovikoff, Yusupov, 2017), что сравни-
тельно немного. Например, в соседней Ка-
лужской обл. (преимущественно на терри-
тории национального парка «Угра») обна-
ружены 32 вида муравьев (Путятина, 2001, 
2008). Следует ожидать, что в ходе даль-
нейших исследований мирмекофауны за-
поведника список видов как на его терри-
тории, так и в целом Брянской обл. еще су-
щественно увеличится.
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Приведен аннотированный список из 5 видов шмелей, собранных на террито-
рии федерального заказника «Позарым». Bombus saltuarius (Skorikov, 1931), B. 
flavidus Eversmann, 1852, B. hypnorum (Linnaeus, 1758), B. pascuorum (Scopoli, 
1763), B. schrencki Morawitz, 1881 найдены в высокогорном альпийском и гор-
но-таежном поясах Западного Саяна. Общий список шмелей заказника вклю-
чает 8 видов. Перечислены кормовые растения и типичные местообитания.

Ключевые слова: перепончатокрылые, распространение, Южная Сибирь, 
Западный Саян.

Государственный природный заказник 
федерального значения «Позарым» учре-
жден в 2011 г. на территории Таштыпско-
го р-на Республики Хакасия. На его тер-
ритории представлены гольцовые, под-
гольцовые, горно-таежные южно-сибир- 
ские, а также пойменные и болотные ланд- 
шафты (Калихман и др., 2012), которые 
представляют интерес для выяснения 
структуры населения шмелей, формиру-
ющегося в условиях высокогорно-альпий-
ского и горно-таежного высотно-поясных 
комплексов Западного Саяна.

В рамках комплексной экспедиции 
25–27 июня 2016 г. нами исследована тер-
ритория в юго-восточной части заказни-
ка и его окрестностях. В районе исследо-
ваний представлены высокогорные вер-
шинных поверхностей и поверхностей 
гольцового выравнивания альпинотип-
ные луга и лишайниковые сообщества 
среди каменистых россыпей (Калихман и 
др., 2012). Учетами охвачены разные ва-
рианты горных тундр (прил. 1, 2), альпий-
ские и субальпийские луга, а также луго-

вые сообщества, развивающиеся в при-
русловых участках долины р. Бол. Он.

Общее количество изученного мате-
риала составило 20 экз. Результаты иссле-
дования частично опубликованы (Дра-
ган и др., 2017). В ходе сборов, с учетом ра-
нее опубликованных материалов (Дра-
ган и др., 2017), обнаружены 8 видов шме-
лей. Один из зарегистрированных видов — 
Bombus schrencki Morawitz, 1881 — внесен 
в Красную книгу Республики Хакасия 
(2014). В дальнейшем при проведении 
планомерных исследований на территории 
заказника вероятны находки еще не менее 
16 видов шмелей, известных из высокогор-
но-альпийского и горно-таежного высот-
но-поясных комплексов Западного Саяна 
(Бывальцев и др., 2016).

Для идентификации видов исполь-
зованы различные руководства (Løken, 
1973; Панфилов, 1978; Купянская, 1995; 
Williams et al., 2008; An et al., 2014). Так-
сономическое положение и объем таксо-
нов приняты согласно работам П. Виль- 
ямса (Williams, 1998, 2018). Bombus sal-
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tuarius (Skorikov, 1931) приводится в на-
стоящей работе как самостоятельный 
вид (Annotated catalogue…, 2017). В спи-
ске видов приняты следующие сокраще-
ния: q — самка-основательница; w — ра-
бочая особь, указаны кормовые растения 
и типичные местообитания в районе ис-
следований. Распространение видов при-
ведено в соответствии с последними дан-
ными (Annotated catalogue…, 2017). Ма-
териал депонирован в фондах Зоологи-
ческого музея Хакасского университета  
(г. Абакан).

Bombus (Megabombus) saltuarius 
(Skorikov, 1931). Материал: Таштыпский 
р-н, Западный Саян, долина р. Бол. Он, 
51°46’ с.ш., 89°50’ в.д., 1709 м над ур. м., 
leg. С. В. Драган, 25 июня 2016 г., 1 ♀ (q),  
3 ♀ (w); там же, хр. Сайлыг-Хем-Тайга, 
51°42’ с.ш., 89°53’ в.д., 2210 м над ур. м., 
leg. С. В. Драган, 26 июня 2016 г., 2 ♀ (q); 
хр. Кохош, 51°43’ с.ш., 89°49’ в.д., 2391 м 
над ур. м., leg. С. В. Драган, 26 июня 
2016 г., 1 ♀ (q). Распространение: Россия. 
Местообитания: горная тундра, альпий-
ские, субальпийские и пойменные луга. 
Кормовые растения: Dryas oxyodonta Juz. 
(Rosaceae), Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 
(Saxifragaceae), Astragalus frigidus (L.) A. 
Gray, Hedysarum consanguineum DC. 
(Fabaceae), Pedicularis oederi M. Vahl 
(Scrophulariaceae), Eritrichium villosum 
(Ledeb.) Bunge (Boraginaceae).

B. (Psithyrus) flavidus Eversmann, 1852. 
Материал: Таштыпский р-н, Западный 
Саян, хр. Сайлыг-Хем-Тайга, 51°42’ с.ш., 
89°53’ в.д., 2210 м над ур. м., leg. С. В. Дра-
ган, 26 июня 2016 г., 4 ♀. Распростране-
ние: Европа, Россия, Северная Америка. 
Местообитания: горная тундра, альпий-
ские и субальпийские луга. Кормовые 
растения: Dryas oxyodonta Juz. (Rosa-
ceae), Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 
(Saxifragaceae), Hedysarum consangui-
neum DC. (Fabaceae), Pedicularis oederi M. 
Vahl (Scrophulariaceae), Eritrichium vil-
losum (Ledeb.) Bunge (Boraginaceae).

B. (Pyrobombus) hypnorum (Linnaeus, 
1758). Материал: Таштыпский р-н, Запад-
ный Саян, долина р. Бол. Он, 51°43’ с.ш., 

89°51’ в.д., 1928 м над ур. м., leg. С. В. Дра-
ган, 25 июня 2016 г., 1 ♀ (w); там же,  
хр. Сайлыг-Хем-Тайга, 51°42’ с.ш., 89°53’ 
в.д., 2210 м над ур. м., leg. С. В. Драган, 26 
июня 2016 г., 1 ♀ (q). Распространение: 
Европа, Россия, Грузия, Казахстан, Мон-
голия, Китай, Корейский п-ов, Япония, 
Непал, Мьянма, Индия. Местообитания: 
горная тундра, альпийские и субальпий-
ские луга. Кормовые растения: Dryas oxy-
odonta Juz. (Rosaceae), Bergenia crassifo-
lia (L.) Fritsch (Saxifragaceae), Hedysarum 
consanguineum DC. (Fabaceae), Pedicula-
ris oederi M. Vahl (Scrophulariaceae), 
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge (Bo-
raginaceae).

B. (Thoracobombus) pascuorum (Sco-
poli, 1763). Материал: Таштыпский р-н, 
Западный Саян, долина р. Бол. Он, 51°46’ 
с.ш., 89°50’ в.д., 1709 м над ур. м., leg. С. В. 
Драган, 25 июня 2016 г., 1 ♀ (q); там же, 
хр. Сайлыг-Хем-Тайга, 51°42’ с.ш., 89°53’ 
в.д., 2210 м над ур. м., leg. С. В. Драган, 26 
июня 2016 г., 1 ♀ (q). Распространение: 
Европа, Россия, Кавказ, Турция, Сирия, 
Иран, Казахстан, Монголия, Китай, Ко-
рейский п-ов. Местообитания: горная 
тундра, альпийские, субальпийские и 
пойменные луга. Кормовые растения: 
Dryas oxyodonta Juz. (Rosaceae), Bergenia 
crassifolia (L.) Fritsch (Saxifragaceae), 
Astragalus frigidus (L.) A. Gray, Hedysarum 
consanguineum DC. (Fabaceae), Pedicularis 
oederi M. Vahl (Scrophulariaceae), Eri-
trichium villosum (Ledeb.) Bunge (Bora-
ginaceae).

B. (T.) schrencki Morawitz, 1881. Мате-
риал: Таштыпский р-н, Западный Саян, 
долина р. Бол. Он, 51°46’ с.ш., 89°50’ в.д., 
1709 м над ур. м., leg. С. В. Драган, 25 июня 
2016 г., 1 ♀ (q), 1 ♀ (w). Распространение: 
Европа, Россия, Казахстан, Китай, Корей-
ский п-ов, Япония. Местообитания: пой-
менные луга. Кормовые растения: 
Astragalus frigidus (L.) A. Gray (Fabaceae).

БЛАГОДАРНОСТИ
Автор выражает благодарность Е. В. 

Сазанаковой (Научный гербарий Хакас-
ского гос. университета, г. Абакан) за со-



13БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ С. В. Драган

действие в проведении экспедиции и по-
мощь в определении растений. Исследо-
вание частично выполнено в рамках гос. 
контракта № Ф.2016.51024 «Уточнение 
видового состава и учет численности ви-

дов насекомых, внесенных и рекомендо-
ванных к внесению в Красную книгу Ха-
касии» по заказу Гос. комитета по охране 
объектов животного мира и окружающей 
среды Республики Хакасия.

ЛИТЕРАТУРА
Бывальцев А. М., Прощалыкин М. Ю., Левченко Т. В.,  

Купянская А. Н., Акулов Е. Н. Фауна шмелей  
(Hymenoptera, Apidae: Bombus Latreille) Кра-
сноярского края // Чтения памяти А. И. Курен-
цова. Владивосток, 2016. Вып. 27. С. 137–154.

Драган С. В., Сазанакова Е. В., Листвягова Н. А. 
Новые находки рода Bombus Latreille, 1802 (Hy-
menoptera: Apidae) в Хакасии (Россия) // Кавказ. 
энтомол. бюл. 2017. Т. 13, вып. 2. С. 243–246.

Калихман Т. П., Богданов В. Н., Огородникова Л. Ю. 
Особо охраняемые природные территории 
Сибирского федерального округа: атлас. 
Иркутск, 2012. 384 с.

Красная книга Республики Хакасия: редкие и на-
ходящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных / гл. ред. А. П. Савченко. Красноярск; 
Абакан, 2014. 354 с.

Купянская А. Н. 75. Сем. Apidae — Апиды // 
Определитель насекомых Дальнего Востока 
России. СПб., 1995. Т. 4, ч. 1. С. 551–580.

Панфилов Д. В. 7. Сем. Apidae — Апиды // 
Определитель насекомых европейской части 
СССР. Л., 1978. Т. 3, ч. 1. С. 508–519.

An J.-D., Huang J.-X., Shao Y.-Q., Zhang S.-W., Wang 
B., Liu X.-Y., Wu J., Williams P. H. The bumblebees 
of North China (Apidae, Bombus Latreille) // Zoot-
axa. 2014. V. 3830, № 1. P. 1–89.

Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia / 
Ed. by A. S. Lelej, M. Yu. Proshchalykin, V. M. Lok-
tionov.St. Petersburg, 2017. V. I. 475 p.

Løken A. Studies on Scandinavian Bumble Bees (Hy-
menoptera, Apidae) // Norsk Entomologisk Tidss-
krift. 1973. V. 20, № 1. P. 1–218.

Williams P. H. An annotated checklist of bumble bees 
with an analysis of patterns of description (Hyme-
noptera: Apidae, Bombini) // Bul. of the Natural 
History Museum (Entomology). 1998. V. 67, № 1. 
P. 79–152.

Williams P. H. Bombus — bumblebees of the World. 
[Electronic resource]. http://www.nhm.ac.uk/re-
search-curation/research/projects/bombus/index.
html (дата обращения: 24 ноября 2018 г.).

Williams P. H., Cameron S. A., Hines H. M., Cederberg 
B., Rasmont P. A simplified subgeneric classifica-
tion of the bumblebees (genus Bombus) // Apidolo-
gie. 2008. V. 39, № 1. P. 46–74.

Приложение 1. Горная тундра на северном склоне хр. Сайлыг-Хем-Тайга (2210 м над ур. м.).
Appendix 1. Mountain tundra on the northern slope of the Sailyg-Khem-Taiga Ridge (2210 m above 
sea level).
https://ipae.uran.ru/fus_files/2019_1_FUS_dra_a01.pdf

Приложение 2. Горная тундра на восточном склоне хр. Кохош (2391 м над ур. м.).
Appendix 2. Mountain tundra on the eastern slope of the Kokhosh Ridge (2391 m above sea level).
https://ipae.uran.ru/fus_files/2019_1_FUS_dra_a02.pdf



Фауна Урала и Сибири ■ 2019 ■ № 114

Materials on the bumblebee fauna of the Pozarym 
State Nature Reserve (the Republic of Khakassia)
S. V. Dragan
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An annotated list of 5 species of bumblebees collected in the State Nature Reserve 
“Pozarym” is provided. Bombus saltuarius (Skorikov, 1931), B. flavidus (Eversmann, 
1852), B. hypnorum (Linnaeus, 1758), B. pascuorum (Scopoli, 1763) and B. schrencki 
(Morawitz, 1881) were found in the high mountain alpine belt and the mountain taiga 
belt of the Western Sayan Ridge. The full list of bumblebees living in the reserve includes 
8 species. The host plants and typical habitats of bumblebees in the region are described.

Key words: Hymenoptera, distribution, Western Siberia, Western Sayan.
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Жуки-долгоносики рода Coniocleonus Motschulsky, 
1860 (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae) фауны Урала
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На Урале отмечены 5 видов жуков-долгоносиков рода Coniocleonus Motschulsky, 
1860 (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae). Составлен аннотированный спи-
сок, приведены комментарии по каждому виду. Впервые для Пермского края  
(г. Пермь) указан европейский вид C. (Augustecleonus) turbatus (Fåhraeus, 1842). 
Данные по C. (A.) hollbergii (Fåhraeus, 1842) для Кировской обл., Удмуртии и 
Татарстана требуют подтверждения и могут относиться к C. (A.) turbatus (Fåhr.).

Ключевые слова: видовой состав, распространение, региональная фауна, но-
вые находки.

Представлен аннотированный список из  
5 зарегистрированных на Урале видов жу- 
ков-долгоносиков 3 подродов рода Conio-
cleonus Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Cur-
culionidae, Lixinae). Список построен тра-
диционным образом: приведены назва-
ния видов, указаны данные об их рас-
пространении с литературными ссылка-
ми, даны комментарии по отдельным ви-
дам. В работе использованы современная 
номенклатура долгоносиков (Meregalli, 
Fremuth, 2013; Alonso-Zarazaga et al., 2017) 
и порядок перечисления подродов и видов 
(Alonso-Zarazaga et al., 2017).

На Полярном Урале в пределах ЯНАО 
зарегистрированы 2 вида долгоноси-
ков данного рода, на Среднем и Южном 
Урале — также по 2 вида (в Пермском 
крае и Свердловской обл. — по 1 виду, в 
Оренбургской обл. — 2). Приведено пер-
вое указание C. (Augustecleonus) turbatus 
(Fåhraeus, 1842) (отмечен звездочкой) по 
находкам в Пермском крае (г. Пермь), 
представлен материал массовых сборов. 

Приведена информация о видах рода, об-
наруженных на соседних со Средним Ура-
лом административных территориях — в 
Кировской обл. (Шернин, 1974; Дедюхин, 
2012) и Удмуртии (Дедюхин и др., 2005; 
Дедюхин, 2009, 2012).

Следует отметить, что региональная 
фауна Урала рассматривается в настоя-
щем очерке не с узко географической точ-
ки зрения как горной системы (Чибилев, 
Чибилев, 2012), а по административным 
территориям в широких рамках, выхо-
дящим за пределы этой системы. Так, в 
круг базовых субъектов включены запад-
ная часть ЯНАО (Полярный Урал), тер-
ритории Пермского края, Свердловской 
обл. (Средний Урал в широком смысле) и 
Оренбургской обл. (Южный Урал). Такой 
принцип выделения подчиненных Уралу 
(в т.ч. условно) районов принят на основе 
работы Н. Н. Юнакова с соавт. (Yunakov et 
al., 2012), обоснован и успешно использу-
ется (см., например, Забалуев, 2017; Козь-
миных, 2019).

© Козьминых В. О., 2019
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Виды рода Coniocleonus упоминаются  
в 10 литературных источниках по регио- 
ну, опубликованных с 1935 по 2016 г.: 
Фридолин, 1935; Коротяев, Тер-Минасян, 
1977; Тер-Минасян, 1988 (во всех трех ра-
ботах: ЯНАО — 1 вид); Фадеев, Зиновьев, 
2000 (Свердловская обл. — 1 вид из плей-
стоценовых отложений); Фридолин, 1935 
(ЯНАО — 1 вид); Коротяев, Тер-Минасян, 
1977 (ЯНАО — 2 вида); Legalov, 2010 (ЯНАО 
— 1 вид); Zinovyev, 2011 (ЯНАО — 1 вид, 
Свердловская обл. — 1 вид из плейстоцено-
вых отложений); Стишов, 2013 (ЯНАО — 
2 вида); Legalov et al., 2016 (Свердловская 
обл. — 1 вид из плейстоценовых отложе-
ний). Представители рода пока не обнару-
жены в Челябинской обл. и Башкортоста-
не — см., в частности, республиканский ка-
талог (Баянов и др., 2015).

Сведения, требующие подтверждения, 
отмечены в тексте вопросительным знаком 
(?). При перечислении материала исполь-
зуются следующие специальные сокраще-
ния: лов.-сут — ловушко-сутки; ООПТ — 
особо охраняемые природные территории; 
почв. — почвенные; СДП — средняя дина-
мическая плотность (уловистость, экз/100 
лов.-сут) — число экземпляров, собранных 
в стандартные почв. ловушки с фиксатором 
(3%-ный раствор формалина или 10–15%-
ный раствор хлорида натрия) за условные 
100 ловушко-суток.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК
Класс насекомые — Insecta Linnaeus, 1758

Отр. жесткокрылые (жуки) — Coleoptera 
Linnaeus, 1758

Подотр. разноядные жуки — Polyphaga 
Emery, 1886

Надсем. долгоносикообразные жуки — 
Curculionoidea Latreille, 1802

Сем. долгоносики — Curculionidae 
Latreille, 1802

Подсем. долгоносики-ликсины — Lixinae 
Schoenherr, 1823

Триба долгоносики-клеонины — Cleonini 
Schoenherr, 1826

Род Coniocleonus Motschulsky, 1860

Подрод Angarocleonus Arzanov, 2006
1. C. (A.) ferrugineus (Fåhraeus, 1842)
Распространение. Современное — 

Полярный Урал: ЯНАО — севернее горы 
Пайер (Фридолин, 1935); юго-западнее  
г. Салехарда (Zinovyev, 2011); горная часть 
бассейна р. Собь (Стишов, 2013). Плейсто-
ценовые находки — Средний Урал: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, окрестности 
д. Никитина, плейстоценовые отложения 
местонахождения «Никитино» (Фадеев, 
Зиновьев, 2000; Legalov et al., 2016); Не-
вьянский гор. округ, с. Шурала, «Никити-
но», позднеплейстоценовые отложения 
(Zinovyev, 2011). Вид встречается в Си-
бири, на Дальнем Востоке, в Монголии и 
Китае (Арзанов, 2006).

Комментарии. В главе по трибе 
Cleonini 8-го тома Каталога палеарктиче-
ских жесткокрылых (Meregalli, Fremuth, 
2013) и в Каталоге долгоносиков России 
(Забалуев, 2017) C. ferrugineus (Fåhr.) 
представлен как синоним казахстанско-
му C. alpinus (Gebler, 1833). Так, М. Мере-
галли и Дж. Фремут (Meregalli, Fremuth, 
2013) полагают, что C. ferrugineus (Fåhr.), 
имеющий центрально-азиатское про-
исхождение, не может считаться nomen 
protectum и формально (по датам перво-
описания) должен быть сведен в синони-
мы к последнему, бывшему ранее стар-
шим синонимом, но вновь рассматривае-
мому в качестве валидного.

Однако в обновленном издании Ката- 
лога палеарктических жесткокрылых 
(Alonso-Zarazaga et al., 2017) C. alpinus 
(Gebl.) был выведен из подрода Anga-
rocleonus и отнесен к номинативному 
Coniocleonus Motsch., а прежний статус 
C. ferrugineus (Fåhr.) был восстановлен, 
хотя и без каких-либо комментариев по 
этому поводу. Возвращаясь к классиче-
ским отечественным изданиям, следует 
также заметить, что М. Е. Тер-Минасян 
(1988) не упоминала C. alpinus (Gebl.), но 
отмечала, что C. ferrugineus (Fåhr.) опи-
сан из Казахстана («Tataria magna»). В 
дальнейшем, однако, оказалось, что для 
Казахстана характерен именно C. alpinus 
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(Gebl.) (Alonso-Zarazaga et al., 2017), веро-
ятно, в прежнее время еще «скрытый» в 
сборном C. ferrugineus (Fåhr.).

2. C. (A.) zherichini Ter-Minassian et 
Korotyaev, 1977

Распространение. Полярный Урал: 
ЯНАО (Коротяев, Тер-Минасян, 1977; Зи-
новьев, Ольшванг, 2003; Legalov, 2010); 
горная часть бассейна р. Собь, «Урал» 
(Тер-Минасян, 1988; Стишов, 2013). Е. В. 
Зиновьев (2016) отмечал, что Уральские 
горы являются меридиональным барье-
ром для распространения ряда арктиче-
ских и аркто-бореальных видов с восто-
ка на запад, в т.ч. C. zherichini Ter-Min. 
Сибирско-дальневосточный криоксеро-
фильный вид. Обнаружен на Таймыре, 
Камчатке (Арзанов, 2006).

Комментарии. При ревизии долго-
носиков рода Coniocleonus Ю. Г. Арзанов 
(2006) не обозначил подрод для указан-
ного вида и относил его к сборной группе 
incertae sedis.

Подрод Augustecleonus Arzanov, 2006
3. C. (A.) hollbergii (Fåhraeus, 1842)
Распространение. Южный Урал: 

Оренбургская обл. (Немков, 2011 — по 
сборам А. М. Шаповалова; Забалуев, 
2017). Восточноевропейско-сибирский 
вид. Указан С. В. Дедюхиным для ?Ки-
ровской обл. (Дедюхин, 2012) и ?Удмур-
тии (Дедюхин и др., 2005; Дедюхин, 2009, 
2012) — территорий, соседствующих со 
Средним Уралом на западе.

Биология. По данным С. В. Дедюхи-
на (2009, 2012), встречается на поверхно-
сти почвы в сухотравных псаммофитных 
ассоциациях и песчаных биоценозах по 
опушкам сосняков. Экологически связан 
с соснами, в корнях которых развивают-
ся личинки (Дедюхин, 2012). Однако, ско-
рее всего, эти сведения относятся к иному 
виду — C. turbatus (Fåhr.), см. коммента-
рии. Характерным достоверным призна-
ком является приуроченность вида к гре-
чишным — Rumex acetosella L. (Арзанов, 
2006).

Комментарии. Сведения по поводу 
близких видов, в первую очередь двой-
ников C. turbatus (Fåhr.) и C. hollbergii 

(Fåhr.), запутаны, противоречивы, трак-
туются авторами по-разному и являются 
предметом критической дискуссии. Так, 
в работах по Удмуртии (Дедюхин и др., 
2005; Дедюхин, 2012) в качестве синони-
ма обсуждаемому C. hollbergii (Fåhr.) ука-
зан C. glaucus (Fabricius, 1787), который 
в действительности является синони-
мом другого вида — C. turbatus (Fåhraeus, 
1842), ранее считавшегося его подвидом 
— C. glaucus turbatus (Fåhr.): см. оба из-
дания Каталога (Meregalli, Fremuth, 2013; 
Alonso-Zarazaga et al., 2017). Этот факт 
косвенно свидетельствует о том, что авто-
ры (Дедюхин и др., 2005; Дедюхин, 2012) 
не рассматривают раздельно оба таксона 
— C. turbatus (Fåhr.) и C. hollbergii (Fåhr.), 
а учитывают в материалах только послед-
ний вид. Об этом же напоминает ссыл-
ка на работу А. И. Шернина (1974) по Ки-
ровской обл. в монографии С. В. Дедю-
хина (2012) при обсуждении C. hollbergii 
(Fåhr.), хотя в оригинальном издании 
(Шернин, 1974) приводится иной таксон 
— C. turbatus (Fåhr.).

Аналогичного мнения о синонимии 
C. hollbergii (Fåhr.) [= C. turbatus (Fåhr.)] 
придерживаются и другие исследовате-
ли (например, Silfverberg, 2004; Дорофе-
ев, Евсюнин, 2012). Отметим кстати, что 
ранее М. Е. Тер-Минасян (1988) считала 
C. hollbergii (Fåhr.) синонимом C. glaucus 
(F.), но C. turbatus (Fåhr.) все же характе-
ризовала отдельно.

Подводя итоги отечественных иссле-
дований, И. А. Забалуев (2017) в Каталоге 
долгоносиков России обратил внимание 
на тот факт, что «в литературе, особенно 
старой, часто смешиваются три близких 
вида — Coniocleonus hollbergii (Fåhraeus, 
1842), C. nebulosus (Linnaeus, 1758) и C. 
turbatus (Fåhraeus, 1842). Особенно это 
касается C. hollbergii, который описан из 
Казахстана (Зайсан) и некоторые его ука-
зания для европейской части России мо-
гут относиться к C. nebulosus или к C. 
turbatus». Во второй части 8-го тома Ка-
талога палеарктических жесткокрылых 
(Meregalli, Fremuth, 2013) также отмече-
но, что сведения о трех указанных видах 
во многих региональных списках могут 
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быть ненадежными, что связано с заблу-
ждениями и ошибками в идентификации 
— «misconcepts and misidentifications». Че-
рез 3 года после издания обсуждаемого 
выпуска каталога М. Моррис и М. Барк-
лей (Morris, Barclay, 2016) представили 
сравнительный анализ западноевропей-
ских данных по близким видам — C. holl-
bergii (Fåhr.), C. glaucus (F.), C. nebulosus 
(L.) и C. turbatus (Fåhr.), подробно разъяс-
нив примечания М. Мерегалли и Дж. Фре-
мута (Meregalli, Fremuth, 2013) и, в частно-
сти, сообщили, что в указанных границах 
распространения следует учитывать имен-
но C. turbatus (Fåhr.) вместо C. hollbergii 
(Fåhr.). Тем не менее основные данные по 
распространению C. hollbergii (Fåhr.) не 
изменились и в обновленном издании Ка-
талога палеарктических жесткокрылых 
(Alonso-Zarazaga et al., 2017).

Исходя из приведенной информации, 
следует полагать, что указания C. holl-
bergii (Fåhr.) для Оренбургской (Немков, 
2011; Забалуев, 2017) и Кировской обла-
стей, Удмуртии и Татарстана (Дедюхин 
и др., 2005; Дедюхин, 2012) нуждают-
ся в дальнейшем подтверждении, а дан-
ные, по крайней мере для Удмуртии и 
тем более Кировской обл., скорее всего, 
относятся именно к C. turbatus (Fåhr.). В 
пользу такого предположения в т.ч. мо-
гут свидетельствовать обширные матери-
алы сборов C. turbatus (Fåhr.) в Пермском 
крае, граничащем на западе с указанны-
ми территориями, и вероятное отсутствие 
здесь C. hollbergii (Fåhr.).

4. C. (A.) turbatus (Fåhraeus, 1842)*
Распространение. На Урале отме-

чен впервые; найден в Пермском крае  
(г. Пермь). Европейский вид (Тер-Мина-
сян, 1988; Арзанов, 2006). Зарегистриро-
ван в Кировской обл. (Шернин, 1974) как 
C. glaucus turbatus (Fåhr.).

Материал. Пермский край, г. Пермь, 
ООПТ «Закамский бор», песчаные стации 
по опушкам сосняка мохово-разнотрав-
ного, почв. ловушки, 20 июня — 15 сен-
тября 2010 г., 1644 лов.-сут, 21 экз. (СДП 
снижается в 10 раз: от 2.9 экз/100 лов.-сут 
в июне до 0.3 в сентябре, в среднем — 1.3); 
29 апреля — 22 июня 2011 г., 2664 лов.-

сут, 29 экз. (СДП — от 1.8 экз/100 лов.-сут 
в мае до 0.5 в июне, в среднем — 1.1); 13 
июня — 29 сентября 2012 г., 2106 лов.-сут, 
55 экз. (СДП — от 1.2 экз/100 лов.-сут в 
июне до 3.6 в августе–сентябре, в среднем 
— 2.6); 19 апреля — 15 сентября 2013 г.,  
3870 лов.-сут, 379 экз. (СДП снижается в 
10 раз: от 21.1 экз/100 лов.-сут в мае до 2.1 
в июне–сентябре (в течение всего лета и 
начале осени), в среднем — 9.8); 28 апре-
ля — 27 сентября 2014 г., 6685 лов.-сут, 
201 экз. (СДП — от 10.3 экз/100 лов.-сут 
во 2-й половине мая до 0.1 в сентябре, в 
среднем — 3.0); 17 апреля — 28 сентября 
2015 г., 13134 лов.-сут, 113 экз. (СДП — от 
0.1 экз/100 лов.-сут в апреле до 1.5 в июне 
с минимальными колебаниями активно-
сти в конце лета и начале осени, в сред-
нем — 0.9); 13 апреля — 18 мая 2016 г.,  
7185 лов.-сут, 116 экз. (СДП 1.6 экз/100 
лов.-сут); ООПТ «Верхнекурьинский», 
песчаные стации на опушке сосняка-зе-
леномошника брусничного, почв. ловуш-
ки, 12 мая — 1 июля 2018 г., 1861 лов.-сут, 
4 экз. (СДП 0.2 экз/100 лов.-сут), В. О. 
Козьминых; всего изучено 923 экз., отра-
ботано 40 549 лов.-сут.

В Закамском бору величина СДП на 
экотонных песчаных участках по краю со-
сняка составляет в среднем 2.4 экз/100 
лов.-сут (по данным многолетних сезон-
ных сборов с середины апреля до конца 
сентября 2010–2016 гг.). В 2013 г. отме-
чено резкое увеличение активности вида 
с середины апреля до начала июня (в мае 
уловистость доходила до 21.1 экз/100 лов.-
сут). В указанные годы с мая до сентября 
активность жуков снижалась приблизи-
тельно в 10 раз. Однако наибольшая ам-
плитуда колебаний отмечена в эти же ме-
сяцы 2014 г. (уловистость от весны до осе-
ни сократилась в 100 раз). На фоне мак-
симума активности в предыдущем 2013 г. 
такое событие является примечательным. 
Неожиданным было и то, что относитель-
но высокую уловистость (до 3.6 экз/100 
лов.-сут) наблюдали также в августе–сен-
тябре 2012 г. — сезоне, предшествующем 
отмеченному максимуму. Минимальная 
динамическая плотность зафиксирова-
на в 2010–2011 и 2015–2016 гг. Приведен-
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ные факты свидетельствуют о том, что для 
данного вида, по-видимому, характерен 
6–7-летний цикл активности.

Комментарии. Наиболее надежные 
внешние признаки близких видов C. turba-
tus (Fåhr.), C. hollbergii (Fåhr.) и C. nebulosus 
(L.) приведены Ю. Г. Арзановым (2006).

Подрод Coniocleonus Motschulsky, 1860
5. C. (C.) schoenherri (Gebler, 1830)
Распространение. Южный Урал: 

Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, 
окр. с. Луговское (Шаповалов, 2013; За-

балуев, 2017); указание И. А. Забалуева 
(2017), вероятно, основано на материалах 
А. М. Шаповалова (2013). Сибирско-даль-
невосточный вид (Тер-Минасян, 1988; 
Арзанов, 2006), неожиданно найденный 
на Южном Урале.

Комментарии. По данным А. М. Ша-
повалова (2013, с. 860), «…в Оренбуржье 
C. schoenherri обнаружен в очень специ-
фическом биотопе — карстовой воронке 
в пределах обширного карстового поля;...
возможно, что местная популяция — ре-
ликт более холодных эпох плейстоцена».
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of the species is compiled, and comments on each species are given. The European 
species C. (Augustecleonus) turbatus (Fåhraeus, 1842) was recorded in the Perm re-
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Приведены новые сведения по фауне настоящих полужесткокрылых насеко-
мых (Insecta: Heteroptera) Южного Урала. В региональный каталог (Козьминых, 
2018а, б) включены ранее незарегистрированные 5 видов: Callicorixa producta 
(Reuter, 1880), Maccevethus caucasicus (Kolenati, 1845), Nabis pseudoferus 
Remane, 1949, Pygolampis bidentata (Goeze, 1778) и Trapezonotus dispar Stål, 
1872. Обновленный региональный список представлен 665 видами из 311 ро-
дов и 35 семейств. Описан таксономический состав полужесткокрылых отдель-
ных административных районов. Так, для Башкортостана впервые в список 
включены 9 видов (всего их стало 379), а для Челябинской и Оренбургской 
областей — соответственно 6 и 5 видов (всего — 249 и 557). Перечень литера-
турных источников дополнен 24 наименованиями, из них 13 опубликованы в 
2018 г. и 2 — в 2019 г. (всего по Южному Уралу даны 125 ссылок). В таблице 
приведены итоговые данные по структуре и таксономическому составу фауны 
полужесткокрылых Южного Урала.

Ключевые слова: настоящие полужесткокрылые, каталог, состав региональ-
ных фаун, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область.

После подготовки и опубликования двух 
частей каталога полужесткокрылых на-
секомых Южного Урала (Козьминых, 
2018а, б) мною были обнаружены про-
пущенные литературные данные, а так-
же появились новые сведения. Так, по 
текущей информации для региона при-
водятся 5 ранее не зарегистрированных 
видов из 5 семейств: Callicorixa producta 
(Reuter, 1880) (сем. Corixidae), Nabis 
pseudoferus Remane, 1949 (сем. Nabidae), 
Pygolampis bidentata (Goeze, 1778) (сем. 
Reduviidae), Trapezonotus dispar Stål, 
1872 (сем. Lygaeidae) и Maccevethus cau-
casicus (Kolenati, 1845) (сем. Rhopalidae). 

Ошибочное указание Sciocoris helfe-
rii Fieber, 1851 (сем. Pentatomidae) для 
окрестностей Оренбурга (Wnukowsky, 
1933) исключено из вносимых в список 
видов. Всего для региона теперь приво-
дится 665 видов клопов из 311 родов и 
35 семейств. Для Республики Башкорто-
стан впервые включены 9 видов, для Че-
лябинской обл. — 6, а для Оренбургской 
обл. — 5. По всем субъектам региона вне-
сены дополнения, в т.ч. касающиеся пер-
воначальных указаний некоторых видов. 
Кроме ссылок на каталог клопов (Козь-
миных, 2018а, б), к перечню литератур-
ных источников добавлены еще 24 наи-

© Козьминых В. О., 2019
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менования, из них 13 относятся к 2018 г. 
и 2 — к 2019 г.

Ниже представлено дополнение к ка-
талогу полужесткокрылых Южного Ура-
ла по имеющимся данным на конец марта 
2019 г., составленное по предыдущему об-
разцу (Козьминых, 2018а, б). Виды, впер-
вые включаемые в каталог, отмечены вос-
клицательным знаком (!), сведения, тре-
бующие подтверждения, — вопроситель-
ным знаком (?), перед ошибочным ука-
занием исключенного из каталога вида 
поставлен прочерк (–). Следуя нашему 
опыту (Козьминых, 2018а, б), приведены 
следующие сокращения наименований 
административных единиц Уральского 
региона в соответствии с работой Н. Н. 
Юнакова с соавт. (Yunakov et al., 2012): SU 
— Южный Урал, BSH — Башкортостан, 
CHL — Челябинская обл., ORB — Орен-
бургская обл. В скобках перечислены ли-
тературные источники. Указаны места 
находок, при необходимости даны пояс-
нения. Новая информация для обновляе-
мой версии каталога о нахождении видов 
как на территории Южного Урала в це-
лом, так и в отдельных областях региона 
отмечена звездочкой (*).

ДОПОЛНЕНИЕ К КАТАЛОГУ КЛОПОВ 
(HETEROPTERA) ЮЖНОГО УРАЛА

Сем. Гребляки — Corixidae Leach, 1815 
(26 видов — новые данные /см. таблицу/, 
8 родов); исходные сведения приведе-
ны в первой части каталога (Козьминых, 
2018а)

Подсем. Corixinae Leach, 1815

Callicorixa praeusta (Fieber, 1848) SU: 
BSH (Козьминых, 2018д) ORB (Ворон-
цовский, 1922; Wnukowsky, 1933: Орен-
бург и окрестности) — дополнение к № 12 
каталога (Козьминых, 2018а, с. 81). Пер-
воначальное упоминание этого вида для 
Оренбургской обл. приведено П. А. Во-
ронцовским (1922). Однако в работе В. А. 
Немкова (2011) (отмечен как Sigara pra-
eusta Fieb.) в качестве первого указания 
находки в степном Приуралье ошибочно 

приведена более поздняя классическая 
работа А. Н. Кириченко (1954).

! C. producta (Reuter, 1880) *SU: ?ORB 
(Wnukowsky, 1933: Оренбург). Такое 
давнее указание было пропущено не 
только в самом каталоге, но и в отдельных 
более ранних сводках по клопам Орен-
бургской обл. (см.: Козьминых, 2016а, б).

Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 
1817) SU: ?BSH (Козьминых, 2018в) ORB 
(Jakowlew, 1867: Corisa hieroglyphica Duf. 
(sic!), Оренбург; Шайхутдинова, Немце-
ва, 2018: заповедник «Оренбургский», 
Беляевский р-н, Буртинская степь, р. Туз-
лукколь) — дополнение к № 29 каталога 
(Козьминых, 2018а, с. 81)

Сем. Охотники — Nabidae A. Costa, 1853 
(16 видов — новые данные, 3 рода); см. 
также: Козьминых, 2018а

Подсем. Nabinae A. Costa, 1853

! Nabis (Nabis) pseudoferus Remane, 
1949 *SU: BSH (Винокуров и др., 2018: 
Южно-Уральский заповедник; Козьми-
ных, 2018в, д; Хабибуллин, 2018б: окрест-
ности с. Зингереево; Козьминых, 2019)

N. (N.) punctatus A. Costa, 1847 SU: 
*BSH (Винокуров и др., 2018: Южно- 
Уральский заповедник; Козьминых, 2018в, 
д, 2019) *CHL (Зиновьева, Лагунов, 2018: 
национальный парк «Таганай») — допол-
нение к № 79 (Козьминых, 2018а, с. 84)

Сем. Слепняки — Miridae Hahn, 1833 
(204 вида, 95 родов); см.: Козьминых, 
2018а

Подсем. Mirinae Hahn, 1831

Триба Mirini Hahn, 1831

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) 
SU: BSH (Козьминых, 2018д) CHL 
(Храмушин, 1954: по-видимому, первое 
указание для Челябинской обл. — цит. по: 
Санникова, Тимофеев, 2018) — 3 добавоч-
ных источника к № 112 (Козьминых, 
2018а, с. 85)

Camptozygum aequale (Villers, 1789) 
SU: BSH (Козьминых, 2018д) *CHL 
(Зиновьева, Лагунов, 2018: националь-
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ный парк «Таганай») — дополнение к № 
129 (Козьминых, 2018а, с. 86)

Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807) SU: 
BSH (Козьминых, 2018д) *CHL (Зиновь-
ева, Лагунов, 2018: национальный парк 
«Таганай») — дополнение к № 164 (Козь-
миных, 2018а, с. 87)

Триба Stenodemini China, 1943

Notostira erratica (Linnaeus, 1758) SU: 
BSH (Коровкина, 1945: первое указание 
для Башкирии — цит. по: Санникова, Ти-
мофеев, 2018; Козьминых, 2018е, д) — 4 
добавочных источника к № 184 (Козьми-
ных, 2018а, с. 88)

Подсем. Phylinae Douglas et Scott, 1865

Триба Phylini Douglas et Scott, 1865

Atractotomus magnicornis (Fallén, 
1807) SU: BSH (Козьминых, 2018д) *CHL 
(Зиновьева, Лагунов, 2018: националь-
ный парк «Таганай») — дополнение к  
№ 246 (Козьминых, 2018а, с. 90)

Сем. Кружевницы — Tingidae Laporte, 
1832 (50 видов, 16 родов); см.: Козьми-
ных, 2018а

Dictyla rotundata (Herrich-Schaeffer, 
1835) SU: *BSH (Козьминых, 2018г: Кар-
маскалинский р-н, окрестности д. Раки-
товка; Козьминых, 2019) — дополнение к 
№ 319 (Козьминых, 2018а, с. 93)

Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) SU: 
*BSH (Баянов, Яковлева, 2001; Хабибул-
лин, 2018а; Козьминых, 2019) ORB (Go-
lub, 2002: Бузулук) — дополнение к  
№ 338 (Козьминых, 2018а, с. 94)

Сем. Хищнецы — Reduviidae Latreille, 
1807 (17 видов, 8 родов — новые данные); 
см. также: Козьминых, 2018а

Подсем. Stenopodainae Amyot et Serville, 
1843

! Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)  
*SU: BSH (Хабибуллин, 2018в: Стер-
литамак; Козьминых, 2018г, 2019)

Сем. Земляные клопы — Lygaeidae 
Schilling, 1829 (120 видов — новые дан-

ные, 64 рода); исходные сведения см. во 
2-й части каталога (Козьминых, 2018б)

Подсем. Orsillinae (Stål, 1872)

Триба Orsillini Stål, 1872

Ortholomus punctipennis (Herrich-
Schaeffer, 1838) SU: BSH (Козьминых, 
2018д) *CHL (Зиновьева, Лагунов, 2018: 
национальный парк «Таганай») — допол-
нение к № 402 (Козьминых, 2018б, с. 26)

Подсем. Rhyparochrominae Amyot et 
Serville, 1843

Триба Drymini Stål, 1872

Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus (Fa-
bricius, 1775) SU: *ORB (Яковлев, 1875: 
«Спасск Оренбургской губ., колл. Эвер-
смана») — дополнение к № 442 (Козьми-
ных, 2018б, с. 28)

Gastrodes grossipes (De Geer, 1773) SU: 
BSH (Козьминых, 2018д) *ORB (Ворон-
цовский, 1922: Ancilopus (sic!) ferrugineus 
L., окрестности Оренбурга) — дополнение 
к № 445 (Козьминых, 2018б, с. 28)

Триба Gonianotini Stål, 1872

! Trapezonotus (Trapezonotus) dispar 
Stål, 1872 *SU: CHL (Зиновьева, Лагунов, 
2018: национальный парк «Таганай»). 
Довольно редкий вид. В Приуралье отме-
чен только для Республики Коми (Седых, 
1974) и Пермского края (Пучков, 1969). 
Находка в Челябинской обл. (Зиновьева, 
Лагунов, 2018) является самой восточной 
в ареале этого западно-палеарктического 
вида.

Сем. Stenocephalidae Dallas, 1852 (3 вида, 
1 род); см.: Козьминых, 2018б

Dicranocephalus albipes (Fabricius, 
1781) SU: *BSH (Хабибуллин, 2018б: окр. 
с. Зингереево; Козьминых, 2018д, 2019; 
Хабибуллин, 2019: окр. д. Алкино) — до-
полнение к № 509 (Козьминых, 2018б,  
с. 31)

Сем. Краевики (ромбовики) — 
Coreidae Leach, 1815 (17 видов, 12 родов); 
см.: Козьминых, 2018б
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Подсем. Coreinae Leach, 1815
Enoplops scapha (Fabricius, 1794) SU: 

*BSH (Хабибуллин, 2019: окр. д. Алки-
но) — дополнение к № 523 (Козьминых, 
2018б, с. 31)

Сем. Булавники — Rhopalidae Amyot et 
Serville, 1843 (20 видов, 9 родов — новые 
данные); см.: Козьминых, 2018б

Подсем. Rhopalinae Amyot et Serville, 1843

Триба Rhopalini Amyot et Serville, 1843
! Maccevethus caucasicus (Kolena-

ti, 1845) *SU: ORB (Летопись природы 
заповедника «Оренбургский», 2018: ука-
зан как M. lineola F., Кувандыкский р-н, 
Айтуарская степь). Впервые отмечен для 
Российской части Урала. Известен из 
Ниж. Поволжья и Западного Казахста-
на: «... Харькин на р. Урал, Мангышлак» 
(Пучков, 1986).
Сем. Земляные щитники — Cydnidae 
Billberg, 1820 (17 видов, 10 родов); см.: 
Козьминых, 2018б

Подсем. Sehirinae Amyot et Serville, 1843

Триба Sehirini Amyot et Serville, 1843
Canthophorus mixtus Asanova, 1964 SU: 

*BSH (Хабибуллин, 2018б: окр. с. Зин- 
гереево; Козьминых, 2018д, 2019) — до-
полнение к № 566 (Козьминых, 2018б,  
с. 33)

Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758) SU: 
*BSH (Хабибуллин, 2018б: окр. с. Зин- 
гереево; Козьминых, 2018д, 2019) — до-
полнение к № 574 (Козьминых, 2018б,  
с. 34)

Сем. Настоящие щитники — 
Pentatomidae Leach, 1815 (67 видов, 36 ро-
дов); см.: Козьминых, 2018б

Подсем. Pentatominae Leach, 1815

Триба Aeliini Douglas et Scott, 1865
Aelia furcula Fieber, 1868 SU: ORB (Ле-

топись природы заповедника «Шай-
тан-Тау», 2018) — дополнение к № 603 
(Козьминых, 2018б, с. 35). П. А. Ворон-
цовский (1922, 1924) ошибочно приво-
дил этот вид для окрестностей Оренбур-

га вместо близкого, но более обычного 
A. rostrata Boheman, 1852 — об этом см.: 
Wnukowsky, 1933. Таким образом, един-
ственное достоверное указание A. fur-
cula Fieb. для Оренбургской обл. приве-
дено не в статье первого автора (Ворон-
цовский, 1924), как считал В. А. Немков 
(2011), а в монографии А. Н. Киричен-
ко (1951) («Чкалов»). Однако в катало-
ге палеарктических полужесткокрылых 
(Catalogue, 2006, с. 248) отражены лишь 
два других местонахождения на террито-
рии России — на юге Поволжья: «RU (CT: 
Samara Prov. ST: Sarepta [= Krasnoarmeysk 
nr Volgograd]».

Триба Carpocorini Mulsant et Rey, 1866

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) SU: 
BSH (Козьминых, 2018г–е; Хабибуллин, 
2018б: окр. с. Зингереево) CHL (Храмушин, 
1954; Санникова, Тимофеев, 2018) ORB 
(Воронцовский, 1922: Pentatoma baccarum 
L., окрестности Оренбурга; Wnukowsky, 
1933: Оренбург и окрестности; Летопись 
природы заповедника «Шайтан-Тау», 
2018) — добавочные источники к № 617 
(Козьминых, 2018б, с. 36)

Триба Sciocorini Amyot et Serville, 1843

– Sciocoris (Sciocoris) helferii Fieber, 
1851 SU: ORB (Wnukowsky, 1933: окр. 
Оренбурга, Броды, 51°46’ с.ш., 55°06’ в.д.).  
Указание S. helferii Fieber, 1851 для 
окрестностей Оренбурга (Wnukowsky, 
1933) было ошибочным (Catalogue, 2006, 
с. 355 — «records from the former USSR are 
erroneous»), и этот вид не вводится в 
список.

Триба Strachiini Mulsant et Rey, 1866

Bagrada (Nitilia) stolida (Her-
rich-Schaeffer, 1839) SU: ORB (Яковлев, 
1875: Strachia albopicta Nit., Оренбургская 
губ., колл. Эверсмана) — дополнение к  
№ 640 (Козьминых, 2018б, с. 37). В ката-
логе клопов Южного Урала (Козьминых, 
2018б) этот вид приведен под названием 
B. stolata Horváth, 1936, которое было ра-
нее сведено в синонимы к титульному 
(Catalogue, 2006, с. 362). В монографии  
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В. А. Немкова (2011) в качестве первого 
указания была ошибочно приведена более 
поздняя работа А. Н. Кириченко (1954).

Eurydema (Rubrodorsalium) dominu-
lus (Scopoli, 1763) SU: *ORB (Яковлев, 
1875: Strachia dominula Harr. /Strachia 
amoena Eversm./, «Оренбургская губ., 
колл. Эверсмана») — дополнение к № 645 
(Козьминых, 2018б, с. 37)

Таким образом, число зарегистриро-
ванных на Южном Урале полужестко-
крылых возросло с 661 вида (Козьминых, 
2018а) до 665 в составе 311 родов и 35 се-
мейств. Из них для Республики Башкор-
тостан отмечен рост числа видов с недав-
них 200 (Козьминых, 2016а) до 369 спустя 
лишь два года (Козьминых, 2018а, е) и за-
тем до 379 в настоящее время (Козьми-
ных, 2018д); по состоянию на декабрь 
2018 г. было указано меньше (376 видов). 
Для Челябинской обл. число видов уве-
личилось менее значительно — с 221 (Ла-
гунов, 2005) до 243 в 2018 г. (Козьминых, 
2018а) и 249 в настоящее время. Для 
Оренбургской обл. отмечено небольшое 
увеличение списка — с 553 (Козьминых, 
2018а) до 557 видов.

Наиболее полно исследована фау-
на клопов Южного Приуралья на при-
мере Оренбургской обл. (см. таблицу) 
— степень ее изученности можно оце-
нить приблизительно в 85%. Совершен-
но недостаточно сведений о полужестко-
крылых Челябинской обл.: кроме Иль-
менского заповедника и отчасти нацио-
нального парка «Таганай», материалов 
практически нет. При этом за последние 
полтора десятилетия отмечается значи-
тельный рост изученности гетероптеро-
фауны Южного Урала в целом: от 435 ви-
дов (Клемина, 2003) до более чем шести 
с половиной сотен. Для сравнения: по 
предыдущим данным трехлетней давно-
сти было около 600 видов (Козьминых, 
2016а). Для справки следует также отме-
тить, что всего на Урале и в Приуралье, 
по предварительным подсчетам, извест-
но около 800 видов Heteroptera (в Перм-
ском крае, например, 273 вида, а в Сверд-
ловской обл. —  около 320).

В продолжение списка основной цити-
руемой литературы по клопам отдельных 
административных территорий Южно-
го Урала (Козьминых, 2018б) приводятся 
следующие как дополняющие, так и ито-
говые данные:

Башкортостан (BSH) — 14 добавлен-
ных источников (Коровкина, 1945; Ба-
янов, Яковлева, 2001; Винокуров и др., 
2018; Козьминых, 2018а–е, 2019; Хаби-
буллин, 2018а–в, 2019). Учтены 48 базо-
вых работ. Всего известно 93 источника.

Челябинская обл. (CHL) — 5 источни-
ков (Храмушин, 1954; Зиновьева, Лагу-
нов, 2018; Козьминых, 2018а, б; Санни-
кова, Тимофеев, 2018). Всего известно 26 
работ.

Оренбургская обл. (ORB) — 11 источни-
ков (Jakowlew, 1867; Яковлев, 1875; Ворон-
цовский, 1922; Wnukowsky, 1933; Golub, 
2002; Козьминых, 2016б, 2018а, б; Лето-
пись природы заповедника «Оренбург-
ский», 2018; Летопись природы заповед-
ника «Шайтан-Тау», 2018; Шайхутдинова, 
Немцева, 2018). Рассмотрены 58 работ. Все-
го известно 148 источников.

В итоге для Южного Урала учтены  
125 базовых литературных источников по 
Heteroptera. Для сравнения: в целом по 
уральским полужесткокрылым извест-
ны около 350 публикаций (по Пермскому 
краю обработаны 123 источника).

Полученные данные по общей струк-
туре фауны и таксономическому составу 
полужесткокрылых насекомых Южно-
го Урала, а также сведения об их видовом 
обилии (% от общего числа зарегистриро-
ванных видов) приведены в таблице.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС 
ФАУНЫ КЛОПОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Таксономический индекс фауны 
(ФТИ) успешно используется, в частно-
сти, для анализа фауны пауков (Aranei) 
(Есюнин, 2015). Он представляет собой 
последовательность семейств, видовое 
разнообразие (обилие) которых состав-
ляет не менее 3% от общего числа видов 
в фауне. В ряду по убыванию обилия (в 
скобках) приведены семейства, обозна-
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ченные трехбуквенными аббревиатура-
ми: Mir(31) — Lyg(18) — Pen(10) — Tin(7) 
— Crx(4) — Rho, Scu(3). Видно, что на 
долю 7 семейств (Miridae, Lygaeidae, Pen-
tatomidae, Tingidae, Corixidae, Rhopali-
dae и Scutelleridae) приходится более трех 
четвертей (76%) регионального фауни-
стического состава. Приведенный так- 
сономический спектр соответствует пре-
обладающему политаксонному мирид- 
ному типу (в основном для подсем. 
Mirinae и Phylinae из сем. Miridae) со зна-
чительным представительством сем. 
Lygaeidae и Pentatomidae. Обилие трех пе-
речисленных семейств в сумме доходит 
почти до 60%.

Данные по обилию полужестко-
крылых на Южном Урале хорошо согла-
суются с таковыми для наиболее подроб-
но изученных фаун Самарской обл. (Дю-
жаева, 2011: 549 видов), Казахстана (Есен-
бекова, 2013: 1250 видов) и Западной Си-
бири (Винокуров и др., 2010: 588 видов), 
граничащих с Уралом. Так, ряды ФТИ 
(индексы составлены автором по дан-
ным перечисленных источников) по Са-
марской обл.: Mir(34) — Lyg(16) — Pen(9) 
— Tin(7) — Crx(3); Казахстану: Mir(29) 
— Lyg(19) — Pen(11) — Tin(6) — Scu, Cyd, 
Cor~Rho, Crx(3); Западной Сибири: 
Mir(33) — Lyg(14) — Pen(8) — Crx, Tin(5) — 
Sal, Ant, Rho(4) — Scu, Ara(3) практически 
совпадают даже в деталях и подчеркива-
ют системное единообразие сообществ, 
на которое внешние факторы, по-види-

мому, не оказывают существенного вли-
яния. Элементы подобного сравнитель-
ного анализа по Оренбургской обл. были 
приведены ранее (Козьминых, 2016а), 
и результаты оказались сопоставимы с 
представленными итогами по Южному 
Уралу. Следует, кстати, заметить, что в 
настоящее время Южный Урал является 
одной из наиболее изученных террито-
рий в стране по Heteroptera, а состав гете-
роптерофауны известен здесь значитель-
но полнее, чем на смежных территориях 
Поволжья и Западной Сибири.

Более подробные данные предстоит 
сообщить в отдельной работе, которая бу-
дет посвящена детальному анализу реги-
ональных фаун клопов всего Урала и не-
посредственно его функциональной ос-
новы — Уральской горной страны.
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New data on the fauna of true bugs (Heteroptera)  
of the Southern Urals
V. O. Kozminykh

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., 
Perm, Russia, 614990; kvoncstu@yahoo.com

New information on the fauna of true bugs (Insecta: Heteroptera) of the Southern 
Urals is provided. Five species not recorded earlier are now included into the re-
gional catalogue (Kozminykh, 2018a, 2018б): Callicorixa producta (Reuter, 1880), 
Maccevethus caucasicus (Kolenati, 1845), Nabis pseudoferus Remane, 1949, 
Pygolampis bidentata (Goeze, 1778) and Trapezonotus dispar Stål, 1872. The up-
dated regional list contains 665 true bug species from 311 genera and 35 families. 
The taxonomic composition of heteropterans in several administrative districts 
is described. Nine new species were added to the Bashkortostan Heteroptera list, 
which now comprises 379 items. The Chelyabinsk region catalogue now lists 6 new 
species (a total of 249), and the Orenburg region catalogue includes 5 new species 
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with a total of 557. The list of references is extended by 24 new items of which 13 
were published in 2018 and two in 2019. In total, 125 references are related to the 
Southern Urals. The article features a table containing data on the structure and tax-
onomic composition of the true bug fauna of the Southern Urals.

Key words: true bugs, catalogue, composition of regional faunas, Bashkortostan, 
Chelyabinsk region, Orenburg region.
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Обобщены сведения о жесткокрылых насекомых заповедника «Басеги» 
(Пермский край, Горнозаводский р-н) и его ближайших окрестностей. В пер-
вой части работы представлен обзор современного состояния колеоптерофау-
ны. Выявлено 498 видов из 272 родов и 50 семейств. Впервые для заповедни-
ка отмечены 50 видов из 28 родов сем. Staphylinidae и 1 вид сем. Monotomidae 
(это семейство тоже зарегистрировано впервые). Выделены 7 семейств с наи-
большим числом обнаруженных видов: Carabidae (134 вида), Cerambycidae 
(38), Chrysomelidae (41), Curculionidae (56), Elateridae (29), Silphidae (13)  
и Staphylinidae (80) — на них в сумме приходится 78% видов локальной фау-
ны. Составлен список фоновых (31 вид из 4 семейств), специфических инди-
каторных горных и редких (31 вид из 6 семейств) жесткокрылых. Во второй 
части приведены аннотированный список жужелиц (Trachypachidae, Carabidae)  
и стафилинид (Staphylinidae) и единый список из 84 литературных источников.

Ключевые слова: жесткокрылые, таксономическое разнообразие, локальная 
заповедная фауна.

К настоящему времени подведены пред-
варительные итоги изучения отдельных 
групп членистоногих (Arthropoda) за-
поведника «Басеги» и его ближайших 
окрестностей: некоторых паукообразных 
(Arachnida) (Козьминых, 2017е, 2018г), 
многоножек (Myriapoda) (Козьминых, 
2018а), насекомых (Insecta) (Козьминых, 
2017б, в; Козьминых, Наумкин, 2017а, б). 
Вместе с тем современные обзоры отря-
да жесткокрылых (Coleoptera) данной 
локальной фауны отсутствуют. Основ-
ным мотивом настоящей работы стала 

потребность обобщения накопленных 
данных по жукам заповедника «Басеги».

Первый этап работы заключался в со-
ставлении списка таксонов. К настояще-
му времени на территории заповедника 
удалось выявить 498 видов жуков из 272 
родов и 50 семейств. Из них 18 определе-
ний являются неполными: судя по источ-
никам, они доведены только до рода. От-
метим, что до последнего времени в за-
поведнике были зарегистрированы 398 
видов Coleoptera (Лоскутова и др., 2017). 
Их полный список не был опубликован, 

© Козьминых В. О., Наумкин Д. В., Санников П. Ю., 2019



39БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ В. О. Козьминых, Д. В. Наумкин, П. Ю. Санников

а число видов, подсчитанное приблизи-
тельно, оставалось непроверенным го-
дами. После 1995 г., времени появления 
списка из 367 видов (Есюнин и др., 1995), 
крупных сводок по фауне жесткокрылых 
заповедника не появлялось. Таким обра-
зом, только сейчас, через четверть века 
после предыдущей ревизии фауны, в 
служебный список включен еще 131 вид 
(36%). При этом локальная фауна оста-
ется изученной недостаточно. Однако с 
учетом того, что практически все преж-
ние работы труднодоступны, мы считаем 
необходимым изложить имеющиеся све-
дения заново — с критическим пересмо-
тром, существенными поправками и до-
полнениями.

В первой части настоящего обзора по-
следовательно перечислены имеющиеся 
сведения по локальной фауне. Так, дана 
краткая характеристика природных ус-
ловий заповедника «Басеги» с описанием 
биогеоценозов, к которым приурочены 
определенные виды жуков. Представлен 
таксономический состав фауны жестко-
крылых заповедника, выявленный к на-
стоящему времени, обобщены сведения 
об экологических группах, фоновых и ин-
дикаторных видах. Перечислены лите-
ратурные источники, содержащие сведе-
ния о фауне Coleoptera заповедника. Из-
ложена история ее изучения. Обсуждают-
ся сведения из приоритетных литератур-
ных источников, охарактеризован вклад 
исследователей в изучение фауны жуков 
заповедника и его ближайших окрест-
ностей. Впервые проведено сравнение 
видового состава 6 региональных фаун 
Coleoptera в узкоширотном горном тран-
секте: с севера Среднего Предуралья на 
примере заповедника «Басеги» в Перм-
ском крае до восточного макросклона 
Среднего Урала (Висимский заповедник), 
а также из горной части Северного Урала 
(заповедники «Печоро-Илычский», «Ви-
шерский», «Денежкин Камень» и плато 
Кваркуш).

Раздел, в котором характеризуются за-
поведник, его природные условия и пред-
ставлен общий обзор фауны, составлен 
Д. В. Наумкиным и П. Ю. Санниковым 

(в т.ч. и часть таблиц), рисунки выполне-
ны П. Ю. Санниковым, систематическая 
часть, списки и некоторые таблицы —  
В. О. Козьминых. Во вводной и основной 
частях в обсуждении данных участвовали 
все авторы.

Материал из ранее опубликованных 
работ хранится в коллекционных фон-
дах заповедника «Басеги», Пермского 
гос. национального исследовательского 
университета (ПГНИУ), естественно-на-
учного факультета Пермского гос. гума-
нитарно-педагогического университета и 
частично в коллекции одного из авторов  
(В. О. Козьминых). Всего изучено свыше 
10 тыс. экз. жесткокрылых.

При определении таксонов исполь-
зовали капитальные труды (Определи-
тель насекомых…, 1965; Крыжановский, 
Рейхардт, 1976; Беньковский, 1999; Иса-
ев, 2002; и др.) и многие частные рабо-
ты по отдельным группам. В рабочем 
списке виды заповедника перечислены 
по семействам. Высшие таксоны — до се-
мейств и подсемейств включительно — 
представлены в общепринятом таксо-
номическом порядке согласно обзорам 
Дж. Лоренса (Lawrence, Newton, 1995; 
Lawrence et al., 2011) и П. Бушара с со-
авт. (Bouchard et al., 2011), а также отдель-
ным выпускам каталога палеарктических 
жесткокрылых и новейшим дополнени-
ям к ним (Catalogue…, 2003, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 
2017; Cooperative Catalogue…, 2017) и, кро-
ме того, каталогу стафилинид (Herman, 
2001). В схематическом списке, предва-
ряющем основное содержание, и табли-
цах роды, подроды и виды жесткокрылых 
приведены по алфавиту.

Сомнительные и неопределенные ука-
зания, а также требующие подтвержде-
ния данные отмечены вопросительным 
знаком (?), приведены также ссылки на 
ошибочные результаты с необходимыми 
комментариями. Таксоны жуков, впер-
вые приводимые для заповедника, от-
мечены звездочкой (*). В тексте и табли-
цах, помимо общепринятых, используют-
ся следующие специальные сокращения:  
И — индикаторные виды; ИО — индекс 
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обилия (по: Песенко, 1982); О — обилие 
жесткокрылых (в %); ООПТ — особо охра-
няемые природные территории; Р — ред-
кие виды; Ф — фоновые виды.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

Заповедник «Басеги» — старейший 
из существующих в настоящее время в 
Пермском крае. Идея создания крупной 
охраняемой территории для сохранения 
среднеуральской горной тайги высказы-
валась еще в середине XX в. П. Н. Красов-
ским, А. Н. Пономаревым, Д. Е. Харито-
новым, Н. И. Керженцевым и др. учены-
ми (Атлас..., 2017). Подробное обследо-
вание территории и проект организации 
заповедника выполнены в 1979–1980 гг.  
под руководством Г. А. Воронова (Про-
ект…, 1981). Окончательное решение об 
организации заповедника принято Сове-
том министров РСФСР 1 октября 1982 г.  
Согласно этому решению, площадь запо-
ведника «Басеги» составила 19.3 тыс. га, 
а в 1993 г. его территория была расшире-
на до современных границ. Норматив-
но утвержденная площадь заповедника 
— 37.957 тыс. га, но по данным обновлен-
ного лесоустройства и натурных землеу-
строительных работ 2016 г. она составля-
ет 38.068 тыс. га (Власов, 2017). Основной 
объект охраны заповедника — эталон-
ные горно-таежные леса Среднего Ура-
ла, участки субальпийских лугов и гор-
ных тундр. Согласно концепции разви-
тия природно-заповедного фонда (Семе-
нов-Тян-Шанский, 2012; Лавренко и др., 
1958), географическая сеть заповедни-
ков должна репрезентативно охватывать 
все природные зоны, физико-географи-
ческие страны и области нашей страны. 
На Среднем Урале создано лишь 2 круп-
ных ООПТ — заповедники «Басеги» и 
«Висимский». На территории последнего 
наибольшие высоты ограничены отмет-
ками 600–750 м над ур. м., высотная по-
ясность не выражена. После катастрофи-
ческого ветровала 1995 г. и двух обшир-

ных пожаров 1998 и 2010 гг. коренные 
леса в Висимском заповеднике сохрани-
лись лишь на очень небольшой площа-
ди — около 1.5 тыс. га. В связи с этим по 
наличию выраженной высотной поясно-
сти и степени сохранности коренных гор-
но-таежных экосистем заповедник «Басе-
ги» следует считать наиболее ценным ре-
зерватом Среднего Урала.

Заповедник расположен в восточной 
части Пермского края, на границе Гремя-
чинского и Горнозаводского р-нов (рис. 1).  
Высшая точка заповедника — г. Сред-
ний Басег. Наиболее выраженные горные 
вершины — Южный Басег (851 м над ур. 
м.), Средний Басег (994) и Северный Ба-
сег (952) — образуют возвышенную гря-
ду, протянувшуюся с юга на север по цен-
тральной части заповедника. На склонах 
этой гряды берут начало небольшие реки 
— Порожная, Бол. Басег и Мал. Коросте-
левка, Бол. Порожная, которые затем 
впадают в реки Усьва и Вильва. Верховья 
и средние части долин этих рек образуют 
сравнительно пологую облесенную, ме-
стами заболоченную часть заповедника к 
востоку и западу от горной гряды. Самая 
низкая точка (около 300 м над ур. м.) на-
ходится на пересечении западной грани-
цы заповедника и р. Бол. Басег.

Основными типами природных сооб-
ществ заповедника являются леса (в т.ч. 
горная тайга, восстанавливающиеся по-
сле рубок вторичные леса; леса, восста-
навливающиеся после смерча 2003 г.), 
горные тундры и каменистые россыпи, 
болота (в т.ч. облесенные, безлесные и 
верховые), луга, околоводные (прибреж-
ные) сообщества. На основе визуально-
го дешифрирования космических сним-
ков нами выявлена и проанализирована 
структура основных типов экосистем за-
поведника (табл. 1, рис. 2).

Леса. Господствующий тип сообществ 
на изучаемой территории — горная 
тайга. Она доминирует на большей ча-
сти территории, за исключением южной 
и западной окраин заповедника, занимая 
более половины площади. На склонах  
хр. Басеги она сохранилась в практически 
ненарушенном виде. Басеги — крупней-
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ший массив малонарушенных среднетаеж-
ных лесов западного склона Приуралья. 

Заметная часть лесов Басег — вто-
ричные. Они сформировались на месте 
сплошных эксплуатационных рубок, про-
веденных здесь еще до расширения запо-
ведника в 1993 г. Вторичные леса занима-
ют обширные участки на водосборах рек 
Бол. Басег и Мал. Басег, Бол. Порожная (с 
притоками Березовка и Сохатка), Коросте-
левка. К настоящему времени на всех по-
добных участках в основном сформирова-
лись сомкнутые мелколиственные леса. 
Наблюдается возобновление хвойных по-
род. Общая площадь вторичных лесов на 
месте старых рубок составляет 28.5% пло-
щади заповедника (более 10 тыс. га).

К восстанавливающимся лесным 
сообществам следует отнести достаточ-
но большой участок, на котором древостой 
был полностью уничтожен смерчем. Это 
метеорологическое явление — редкое как 
для Прикамья в целом, так и для его горной 
части в особенности. Полоса повреждений 
лесного покрова, вызванных смерчем, от-

четливо фиксируется на космических 
снимках: она протянулась в северо-севе-
ро-восточном направлении от г. Северный 
Басег. Согласно последним данным (Ши-
хов, Зарипов, 2018), смерч прошел 8 авгу-
ста 2003 г. Специалисты считают его вто-
рым по ширине оставленного следа в Перм-
ском крае за последние 30 лет. Полоса пол-
ностью уничтоженного древостоя фикси-
руется на протяжении 8.5 км. Чуть более 5 
км этой полосы приходится на территорию 
заповедника. Общая площадь участка, за-
тронутого смерчем, 325 га.

Данные дистанционного зондирова-
ния за летний сезон 2018 г. свидетель-
ствуют о том, что на поврежденном участ-
ке сомкнутый древостой до сих пор не 
сформировался. Вероятно, обилие ветро-
вала и бурелома после смерча существен-
но снизило скорость восстановления дре-
весной растительности.

Тундровые сообщества отмечены 
на двух главных вершинах заповедника: 
Средний Басег и Северный Басег. Здесь 
они перемежаются с многочисленными 

Рис. 1. Схема расположения заповедников Среднего и Северного Урала.
Fig. 1. Locations of nature reserves in the Middle and Northern Urals.



Фауна Урала и Сибири ■ 2019 ■ № 142

Рис. 2. Основные типы экосистем заповедника «Басеги».
Fig. 2. Main types of the Basegi Nature Reserve ecosystems.

каменистыми россыпями, курумниками. 
В самой низкой части горной гряды запо-
ведника, на г. Южный Басег, тундровый 
пояс не выражен. Вместе с каменистыми 
россыпями горные тундры занимают 
около 520 га.

Болота. Заболоченные и переувлаж-
ненные участки достаточно характерны 
для заповедника. В целом болота занима-
ют чуть менее 3 тыс. га. Среди них преоб-

ладают заболоченные леса. Большая их 
часть расположена на западных склонах 
всех главных горных вершин заповедни-
ка. Значительно реже формируются без-
лесные участки открытых болот — они от-
мечены вблизи истока р. Мал. Басег и  
безымянного притока р. Коростелевка.

Луга в границах заповедника занима-
ют сравнительно небольшие участки. 
Они отдельными «пятнами» расположе-
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Таблица 1. Основные типы экосистем заповедника «Басеги»
Table 1. Main types of the Basegi Nature Reserve ecosystems

Типы экосистем
Площадь, 

тыс. га
Доля, %

Леса, в т.ч.: 32.61 85.4

горная тайга 21.40 56.0

вторичные леса на месте рубок до создания (расширения) заповедника 10.88 28.5

восстанавливающиеся леса на участке, поврежденном смерчем 2003 г. 0.32 0.9

Горные тундры и каменистые россыпи 0.52 1.4

Болота, в т.ч.: 2.98 7.8

облесенные 2.88 7.5

безлесные 0.10 0.3

Луга 0.58 1.5

Околоводные (прибрежные) сообщества 1.50 3.9

ны вдоль хр. Басеги. Наиболее крупные 
луговые экосистемы сформировались в 
нижней части южного и западного скло-
нов г. Северный Басег, а также вблизи  
ск. Дикарь (на участке между Средним и 
Южным Басегами).

Околоводные (прибрежные) со-
общества связаны с богатой сетью водо-
токов заповедника (их общая длина око-
ло 140 км). Северная граница заповедни-
ка на протяжении 4 км проходит по бере-
гу р. Усьва. Восточные, северные и запад-
ные части относятся к водосборным обла-
стям притоков Усьвы — рек Бол. Хари- 
усная, Порожная, Мал. Басег и Бол. Басег. 
Осадки, стекающие со склонов г. Южный 
Басег, питают притоки р. Вильвы — реки 
Коростелеевку, Бол. Порожную (с прито-
ками Сохаткой и Березовкой).

Природные особенности заповедни-
ка детально освещены в ряде публика-
ций (Воронов и др., 1988; Лоскутова, Оле-
нин, 1999; Баландин, Ладыгин, 2002; Са-
мофалова, Лузянина, 2014; Атлас…, 2017; 
и др.). Основная особенность территории 
— выраженный горный характер, несмо-
тря на невысокие абсолютные отметки. 
Общий облик растительности определя-
ет горная елово-пихтовая тайга, господ-
ствующая в диапазоне высот от 300 до 
600 м над ур. м. Древостой высокостволь-
ный, разреженный, с большим количе-

ством сухостоя и валежника. Помимо 
ели Picea obovata и пихты Abies sibirica, 
в составе древесного яруса встречается 
береза бородавчатая Betula pubescens и 
очень локально — сосна сибирская Pinus 
sibirica. Травяной покров часто пред-
ставлен крупно-папоротниковыми сооб-
ществами. Выше располагаются горные 
луга, которые по южным склонам неред-
ко поднимаются почти до горных тундр, 
вклиниваясь в редколесья. Высокотрав-
ные горные луга отличаются видовым 
разнообразием и высокой продуктивно-
стью, что и определяло их активное хо-
зяйственное использование даже после 
создания заповедника (массовое сеноко-
шение продолжалось вплоть до начала 
1990-х гг.). Видами-эдификаторами в них 
являются горец альпийский Polygonum 
alpinum и разнообразные зонтичные, в 
первую очередь дудники Angelica spp. и 
купырь лесной Anthriscus sylvestris. На 
северных склонах гор местами сформи-
ровались небольшие по площади участки 
пихтово-березовых редколесий и криво-
лесий, а к вершинам (выше 800 м над ур. 
м.) приурочены фрагменты горных тундр 
и каменистые россыпи (курумы). Надо 
отметить, что это самые южные вариан-
ты таких растительных сообществ в пре-
делах не только Пермского края, но и все-
го Среднего Урала. Именно к подобным 
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экстразональным сообществам в услови-
ях заповедника приурочены местообита-
ния некоторых характерных и редких ви-
дов жесткокрылых.

Флористическое разнообразие запо-
ведника, несмотря на небольшую пло-
щадь, достаточно велико — 531 вид (Зен-
кова, Леушина, 2015), что составляет поч-
ти треть дикорастущих видов Пермского 
края. Изучение флоры активно продол-
жается (Кучеров, Безгодов, 2016).

Животный мир заповедника име-
ет смешанный фаунистический состав: 
здесь встречаются представители сибир-
ской и европейской фауны, для многих 
из которых территория заповедника — 
крайний (западный или восточный) пре-
дел распространения. Наиболее детально 
изучена фауна позвоночных животных, 
особенно птиц (Наумкин, 2015а). Огром-
ный разнообразный мир беспозвоноч-
ных животных исследован гораздо сла-
бее и очень избирательно. Многие груп-
пы беспозвоночных в заповеднике не из-

учены по сей день. Собственных специа-
листов по беспозвоночным в научном от-
деле, за редким исключением, не было, в 
связи с чем для заповедника очень важ-
ным было и остается внешнее научное со-
трудничество.

В табл. 2 приведены данные по видо-
вому составу беспозвоночных, выявлен-
ных как специалистами, так и неспециа-
листами (сотрудниками заповедника), и 
комментарии о состоянии их изученно-
сти. Так, Н. М. Лоскутова и Н. Г. Шавали-
ева неоднократно отлавливали волосати-
ков Nematomorpha в ручье на г. Северный 
Басег. Листоногие раки-щитни Lepidurus 
sp. найдены на южной границе заповед-
ника инспектором М. И. Ежовым, до это-
го щитни были известны лишь из Кун-
гурского и Кишертского р-нов Пермско-
го края по неопубликованным сведениям  
Н. Н. Панькова. Видовое разнообразие 
чешуекрылых установлено в основном 
сотрудниками заповедника В. М. Курулю-
ком и Л. Б. Паниной (Наумкин, 2016).

Таблица 2. Видовое разнообразие некоторых беспозвоночных заповедника «Басеги» 
(по материалам «Летописей природы» (1995, 1996), с дополнениями)
Table 2. Species composition of some invertebrates of the Basegi Nature Reserve (according 
to “Nature Chronicle” (1995, 1996), with additions)

Таксон Число видов Таксон Число видов

Волосатики 1 Кожистокрылые 1

Олигохеты 1 Прямокрылые 2

Пиявки 2 Сеноеды 3

Моллюски 7 Равнокрылые 157

Листоногие раки 1 Полужесткокрылые 59

Акариформные клещи 55 Большекрылые 1

Паразитиформные клещи 2 Настоящие сетчатокрылые 1

Ложноскорпионы 1 Скорпионовые мухи 1

Пауки 264 Ручейники 19

Сенокосцы 5 Чешуекрылые 70

Поденки 20 Двукрылые 149

Стрекозы 2 Перепончатокрылые 72

Веснянки 17 Жесткокрылые 398 (с учетом наших 
 данных — 498)

Итого: 1311 (с учетом наших  данных — 1411)



45БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ В. О. Козьминых, Д. В. Наумкин, П. Ю. Санников

Профессионально изучены лишь не-
многие высшие таксоны. Обращает на 
себя внимание число видов акариформ-
ных клещей, представленных панцирны-
ми клещами-орибатидами. Заповедник 
«Басеги» — единственное место в Перм-
ском крае, где их изучали (Паньков, На-
умкин, 2015б). Собранный материал иден-
тифицирован проф. Д. А. Криволуцким 
(Институт проблем экологии и эволюции 
РАН им. А. Н. Северцова). Равнокрылых 
насекомых (Cicadina) изучали сотрудни-
ки Нижегородского университета и Кер-
женского заповедника (Чистов и др., 2011; 
Ануфриев и др., 2012). Паукообразные, 
двукрылые, перепончатокрылые, водные 
амфибиотические насекомые (веснянки, 
поденки, ручейники) изучены сотрудни-
ками ПГНИУ (Гридина, 1987, 2006; Есю-
нин, 1991; Кутузова, Петрова, 1994; Есю-
нин, Ефимик, 1996; Есюнин, Фарзалиева, 
2000; Паньков, Наумкин, 2015а; Барано-
ва, 2016). Инвентаризация фауны насто-
ящих полужесткокрылых выполнена со-
всем недавно (Козьминых, 2017г, д, 2018в; 
Козьминых, Наумкин, 2017а, б). Исследо-
ваниям жесткокрылых было уделено наи-
большее внимание. Хронология и история 
их изучения изложены в настоящей рабо-
те. Крайне слабо изучены олигохеты, мол-
люски и ракообразные, а также многие от-
ряды насекомых. До настоящего времени 
в списки беспозвоночных заповедника не 
включены представители отрядов блох 
(Siphonaptera) и вшей (Anoplura), хотя по 
ним имеется материал, собранный с мел-
ких млекопитающих (Мишланова, 2015, 
2016). Отметим, что наиболее масштаб-
ные и массовые сборы беспозвоночных 
на территории заповедника сделаны С. Л. 
Есюниным и коллегами (ПГНИУ) в 1980–
1990-е гг.

Ниже охарактеризованы биогеоце- 
нозы, в которых проводили отлов насе-
комых. В соответствии с типами расти-
тельности они подразделяются на основ-
ные категории: горно-тундровые (ГТР), 
луговые (ЛУГ), лесные (ЛЕС) и болотные 
(ЛБО) сообщества.

Горные тундры (ГТР). Тундровые 
сообщества относятся к разным типам 

растительности: кустарничковому, травя-
нистому и переходному травянисто-ку-
старничковому. Они образуют ряд ассо-
циаций: каменистые тундры (ТКА), в ко-
торых проективное покрытие раститель-
ного покрова составляет не более 50%, 
лишайниковые тундры (ТЛИ), кустар-
ничково-моховые (например, тундра ку-
старничковая — ТКУ) и травяно-моховые 
тундры. В последних сборы насекомых 
проводили на участках черничниковой 
тундры (ТЧЕ), представленной одной ас-
социацией — черничниково-плевроцие-
вой (Баландин, Ладыгин, 2002), и ветре-
ницево-горцово-моховой тундры (тундра 
мохово-горцовая — ТМГ). К этому же вы-
сотному ландшафтному поясу можно от-
нести каменистые россыпи (КРО).

Из луговых биоценозов (ЛУГ) за-
поведника детально изучены луга под-
гольцового пояса. Разнотравно-злаковый 
подгольцовый луг (ЛРЗ) представляет со-
бой группу формаций, включающую как 
минимум 5 ассоциаций, широко распро-
страненных на южном и восточном макро-
склонах Северного и Среднего Басегов. 
Максимальные площади среди них зани-
мают двукисточниково-разнотравные лу-
га (Баландин, Ладыгин, 2002). К этому же 
высотному ландшафтному поясу относит-
ся пустырь купыревый (ПКУ), который 
входит в группу формаций крупнораз-
нотравных лугов. Наиболее распростра-
ненная среди них ассоциация, которая 
отождествляется с ПКУ, представлена кис-
лецово(горцово)-разнотравным лугом.

Лесные биоценозы (ЛЕС). В под-
гольцовом поясе заповедника широко рас-
пространены пихтовые, а также березо-
во-пихтовые редколесья. Кроме того, 
встречаются березовые криволесья, обра-
зующие две группы ассоциаций: березо-
вые криволесья зеленомошные и березо-
вые криволесья травяные. Последние 
представлены 9 разными ассоциациями, 
которые различаются по составу домини-
рующих видов в травяно-кустарничковом 
ярусе (Баландин, Ладыгин, 2002), — бере-
зовые криволесья травяные (ЛБР). Осталь-
ные лесные сообщества относятся к гор-
но-лесному ландшафтному поясу. Сфагно-
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вые березняки заповедника представлены 
двумя типами: березняк вейниково-сфаг- 
новый и березняк хвощево-сфагновый.  
К последнему типу относится березняк 
сфагново-осоковый (ЛБС), в его травяном 
ярусе богато представлены различные 
виды осок.

Елово-березовый лес (ЛЕБ) относится 
к приручьевому березово-еловому тавол-
говому лесу (Баландин, Ладыгин, 2002), 
а пихтово-еловые папоротниково-травя-
ные леса (ЛЕП) представлены одной ас-
социацией — пихтово-еловым аконито-
вым лесом. Осиновые редколесья (ЛОР) 
являются производными вторичных со-
обществ на месте вырубок, присоединен-
ных к заповеднику в 1991 г. Они занима-
ют территории вдоль современных запад-
ных и южных границ заповедника и в на-
стоящее время достигли стадии сомкну-
тости крон. Однако собственно осиновых 
древостоев среди них немного, чаще это 
смешанные березово-осиновые сообще-
ства, под пологом которых возобновля-
ются хвойные породы. Отметим, что в мо-
нографии С. В. Баландина и И. В. Лады-
гина (2002) формация осиновых лесов не 
выделена.

Болотный тип растительности (ЛБЛ 
— лесоболотный: ЛБО — болота сфагно-
вое и верховое) представлен в заповедни-
ке мезотрофными осоково-сфагновыми 
болотами.

Околоводная (прибрежная) груп-
па биоценозов (ПБР) и характерных для 
них видов представляет собой интразо-
нальные и большей частью антропогенно 
измененные сообщества. Многие водото-
ки заповедника имеют временный харак-
тер. Не только берега, но и их каменистое 
ложе, свободное от воды, отнесены к кате-
гории «каменистый берег ручья» (КБР). 
Сборы насекомых в остальных околово-
дных биотопах сделаны по берегам луж и 
ручьев на дорогах, проходящих через гор-
но-лесной (ЛЕЛ) и подгольцовый (ЛПЛ) 
пояса заповедника. Присущий этим вре-
менным водоемам водный режим, зави-
сящий от количества выпавших осадков, 
состав, размер и другие особенности пе-
реотложенного аллювия и растительного 

детрита создают здесь своеобразные ус-
ловия, привлекающие как гидро-, так и 
герпетобионтных насекомых.

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
ФАУНЫ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 
ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ»
Отр. жесткокрылые (жуки) — 
Coleoptera L., 1758

Подотр. плотоядные жуки — Adephaga 
Schellenberg, 1806

Надсем. Haliploidea Brullé, 1835
1. Сем. плавунчики — Haliplidae 

Brullé, 1835 (1 таксон, идентифицирован-
ный до рода): Haliplus sp.

Надсем. Dytiscoidea Leach, 1815
2. Сем. плавунцы — Dytiscidae Leach, 

1815 (5 видов, 5 родов): Agabus guttatus 
Pk., Dytiscus marginalis L., Hydroporus 
melanarius Sturm, ?Laccophilus sp., Pla-
tambus maculatus L.

Надсем. Caraboidea Latreille, 1802
3. Сем. Trachypachidae Thomson, 1857 

(1 вид): Trachypachus zetterstedti Gyll.
4. Сем. жужелицы — Carabidae La-

treille, 1802 (134 вида, 37 родов); общий 
список видов: Acupalpus meridianus L., 
Agonum dolens Sahlb., A. duftschmidi 
Schm., A. ericeti Pz., A. fuliginosum Pz.,  
A. gracile Sturm, A. gracilipes Duft., A. mi-
cans Nic., A. muelleri Hbst., A. piceum L.,  
A. sexpunctatum L., A. viduum Pz., Amara 
aenea Deg., A. brunnea Gyll., A. communis 
Pz., A. convexior Steph., A. curta Dej., A. er-
ratica Duft., A. eurynota Pz., A. famelica 
Zimm., A. familiaris Duft., A. fulva Müll.,  
A. infima Duft., A. interstitialis Dej., A. luni-
collis Schiødte, A. montivaga Sturm, A. niti-
da Sturm, A. plebeja Gyll., A. praetermissa 
Sahlb., A. similata Gyll., A. tibialis Pk., Ani-
sodactylus binotatus F., Badister bullatus 
Schrnk., B. lacertosus Sturm, Bembidion bi-
punctatum L., B. bruxellense Wesm., B. bua-
lei polonicum Müll., B. deletum Aud.-Serv., 
B. dentellum Thunb., B. doris Pz., B. fell-
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manni Mnnh., B. grapii Gyll., B. guttula F., 
B. hirmocaelum Chaud., B. lampros Hbst., 
B. mannerheimii Sahlb., B. obliquum Sturm, 
B. petrosum Gebl., B. properans Steph.,  
B. punctulatum Drap., B. quadrimaculatum 
L., B. saxatile Gyll., B. semipunctatum Don., 
B. transparens Gebl., B. varium Ol., Blethi-
sa multipunctata L., Bradycellus caucasicus 
Chaud., Calathus ambiguus Pk., C. melano-
cephalus L., C. micropterus Duft., Carabus 
aeruginosus F.-W., C. arvensis Hbst., C. gla-
bratus Pk., C. loschnikovi F.-W., C. nitens L., 
C. schoenherri F.-W., Chlaenius nigricornis 
F., Ch. sulcicollis Pk., Ch. tristis Schall., 
Cicindela campestris L., Clivina fossor L., 
Curtonotus aulicus Pz., C. gebleri Dej., Cy-
chrus caraboides L., Cymindis vaporario-
rum L., Dicheirotrichus mannerheimii 
Sahlb., Dromius agilis F., D. quadraticollis 
Mor., D. schneideri Crotch, Dyschirius glo-
bosus Hbst., D. politus Dej., Elaphrus cu-
preus Duft., E. riparius L., E. uliginosus F., 
Harpalus affinis Schrnk., H. anxius Duft., 
H. laevipes Zett., H. latus L., H. luteicornis 
Duft., H. progrediens Schaub., H. rubripes 
Duft., H. rufipes Deg., H. solitaris Dej.,  
H. xanthopus winkleri Schaub., Lebia chlo-
rocephala Hoffm., L. cruxminor L., Leistus 
terminatus Pz., Limodromus assimilis 
Chaud., Loricera pilicornis F., Microlestes 
minutulus Goeze, Мiscodera arctica Pk., 
Nebria gyllenhali Schoenh., Notiophilus 
aquaticus L., N. biguttatus F., N. germinyi 
Fauv., N. palustris Duft., N. fasciatus Mäkl., 
Paradromius linearis Ol., Patrobus assimi-
lis Chaud., Perileptus areolatus Creutz., 
Platynus mannerheimii Dej., Poecilus cu-
preus L., P. lepidus Leske, P. versicolor 
Sturm, Pterostichus adstrictus Eschsch.,  
Pt. brevicornis Kirby, Pt. diligens Sturm,  
Pt. kaninensis Popp., Pt. kokeilii archangeli-
cus Popp., Pt. magus Mnnh., ?Pt. manner-
heimii Dej., Pt. melanarius Ill., Pt. niger 
Schall., Pt. nigrita Pk., Pt. oblongopunctatus 
F., Pt. rhaeticus Heer, Pt. strenuus Pz.,  
Pt. urengaicus Jur., Pt. vernalis Pz., Synuchus 
vivalis Ill., Trechus quadristriatus Schrnk.,  
T. rivularis Gyll., T. rubens F., T. secalis Pk.

Ошибочные указания (9 видов Cara-
bidae, исключенных из списка): Bembidi-
on biguttatum F. (Воронин, 1992а); B. pyg-

maeum F. (Воронов и др., 1985); Carabus 
odoratus septentrionalis Breun. (Воронин, 
1983; Горбунов и др., 1996; Mikhailov, 
Olschwang, 2003); Curtonotus alpinus Pk. 
(Mikhailov, Olschwang, 2003); C. fodinae 
Mnnh. (Воронов и др., 1985); Harpalus cal-
athoides Motsch. (Воронин, 1992а); Nebria 
nivalis Pk. (Mikhailov, Olschwang, 2003); 
Pterostichus negligens Sturm, Pt. uralen-
sis Motsch. (Воронов и др., 1985; Воронин, 
1992а).

Подотр. разноядные жуки — Polyphaga 
Emery, 1886

Надсем. Hydrophiloidea Latreille, 1802

5. Сем. Helophoridae Leach, 1815  
(3 таксона, идентифицированные только 
до рода): Helophorus spp. 1–3.

6. Сем. Hydrochidae Thomson, 1859  
(1 вид): Hydrochus elongatus Schall.

7. Сем. водолюбы — Hydrophilidae 
Latreille, 1802 (2 вида, 2 рода): Megaster-
num concinnum Marsh., Sphaeridium 
scarabaeoides L. Ошибочное указание Hy-
drophilus piceus L. (Наумкин, 2016).

Надсем. Histeroidea Gyllenhal, 1808

8. Сем. Sphaeritidae Shuckard, 1839  
(1 вид): Sphaerites glabratus F.

9. Сем. Histeridae Gyllenhal, 1808  
(1 вид): Saprinus semistriatus Scr.

Надсем. Staphylinoidea Latreille, 1802

10. Сем. Hydraenidae Mulsant, 1844  
(2 вида, 2 рода): Hydraena sp., ?Ochthebi-
us minimus F. Ошибочное указание O. 
caudatus Friv. (Баранова, 2016; Лоскутова 
и др., 2017).

11. Сем. Leiodidae Fleming, 1821 (11 ви-
дов, 4 рода):

11.1. Подсем. Cholevinae Kirby, 1837  
(4 вида, 2 рода): Catops borealis Krog.,  
C. nigricans Spence, Choleva lederiana Rtt., 
Ch. spadicea Sturm.

11.2. Подсем. Leiodinae Fleming, 1821  
(7 видов, 2 рода): Agathidium laevigatum 
Er., Leiodes ferruginea F., L. gyllenhalii 
Steph., L. litura Steph., L. obesa Schm., L. 
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ruficollis Sahlb., L. silesiaca Kr. Ошибочное 
указание Choleva oblonga Latr. (Юферев и 
др., 1994), в дальнейшем исправлено на 
Ch. spadicea Sturm (Юферев, Козьминых, 
1997).

12. Сем. Agyrtidae Thomson, 1859 (1 вид):  
Pteroloma forsstroemii Gyll.

13. Сем. мертвоеды — Silphidae La-
treille, 1807 (13 видов, 7 родов):

13.1. Подсем. Silphinae Latreille, 1807 
(10 видов, 6 родов): Aclypea opaca L., 
Necrodes littoralis L., Oiceoptoma thoraci-
cum L., Phosphuga atrata L., Silpha carina-
ta Hbst., S. obscura L., S. tristis Ill., Thana-
tophilus dispar Hbst., Th. rugosus L., Th. 
sinuatus F.

13.2. Подсем. Nicrophorinae Kirby, 1837 
(3 вида, 1 род): Nicrophorus investigator 
Zett., N. vespillo L., N. vespilloides Hbst.

14. Сем. стафилиниды — Staphy-
linidae Latreille, 1802 (80 видов, 37 ро- 
дов; из них 50 видов отмечены впервые); 
распределение стафилинид по 9 под- 
семействам дано в систематическом по-
рядке:

14.1. Подсем. Omaliinae MacLeay, 1825 
(9 видов, 5 родов): Acidota crenata F., An-
thophagus angusticollis Mnnh.*, A. caraboi-
des L., A. omalinus Zett., Arpedium brun-
nescens Sahlb.*, A. quadrum Grav.*, Eus-
phalerum luteum Marsh.*, Olophrum con-
simile Gyll.*, O. rotundicolle Sahlb.*

14.2. Подсем. Pselaphinae Latreille, 
1802 (1 вид): Pselaphus heisei Hbst.

14.3. Подсем. Tachyporinae MacLeay, 
1825 (16 видов, 7 родов): Bolitobius cingu-
latus Mnnh.*, ?Bryoporus sp., Ischnosoma 
splendidum Grav.*, Lordithon lunulatus L.*, 
Mycetoporus bimaculatus Lac.*, Tachinus 
apterus Mäkl., T. bicuspidatus Sahlb.*,  
T. corticinus Grav.*, T. elongatus Gyll.,  
T. humeralis Grav.*, T. marginellus F.*,  
T. rufipes L.*, Tachyporus chrysomelinus L.*, 
T. hypnorum F.*, T. nitidulus F., T. solutus Er.

14.4. Подсем. Trichophyinae Thomson, 
1859 (1 вид): Trichophya pilicornis Gyll.

14.5. Подсем. Aleocharinae Fleming, 
1821 (17 видов, 9 родов): Aleochara brevi-
pennis Grav.*, A. curtula Goeze*, Amischa 

analis Grav.*, Atheta arctica Thoms.*,  
A. fungi Grav.*, A. orphana Er.*, Autalia 
longicornis Scheerp.*, Drusilla canaliculata 
F., Liogluta granigera Ksw.*, L. micans 
Muls. et Rey *, Ocalea badia Er.*, Oxypoda 
alternans Grav.*, O. elongatula Aubé *,  
O. operta Sjöb.*, O. soror Thoms.*, O. spec- 
tabilis Märk.*, Pella humeralis Grav.*

14.6. Подсем. Oxytelinae Fleming, 1821 
(1 вид): Anotylus rugosus F.*

14.7. Подсем. Steninae MacLeay, 1825  
(2 вида, 1 род): Stenus humilis Er.*, S. vese- 
lovae Ryvk.

14.8. Подсем. Paederinae Fleming, 1821 
(5 видов, 2 рода): Lathrobium brunnipes 
F.*, L. geminum Kr., L. longulum Grav.,  
L. morum Ryvk., Rugilus angustatus Geoffr.*

14.9. Подсем. Staphylininae Latreille, 
1802 (28 видов, 10 родов): Bisnius fimetar-
ius Grav., B. scoticus Joy et Tom.*, B. sordi-
dus Grav., Ocypus fulvipennis Er.*, Ontho-
lestes murinus L.*, Othius angustus Steph., 
O. lapidicola Märk. et Ksw., O. subuliformis 
Steph., Philonthus decorus Grav., Ph. niti-
dus F.*, Ph. parvicornis Grav.*, Ph. politus 
L.*, Ph. spinipes Sharp *, Ph. splendens F.*, 
Ph. succicola Thoms.*, Ph. virgo Grav.*, 
Quedionuchus plagiatus Mnnh., Quedius 
fulgidus F., Q. fuliginosus Grav., Q. fulvicol-
lis Steph.*, Q. molochinus Grav., Q. och- 
ripennis Mén., Q. picipes Mnnh., ?Q. levicol-
lis Brullé, Rabigus pullus Nordm.*, Staphy-
linus caesareus Cederh., S. erythropterus 
L.*, Xantholinus tricolor F.

Ошибочное указание Drusilla sp. 
(второе упоминание представителя рода, 
кроме ранее зарегистрированного D. can-
aliculata F.). Большинство стафилинид, 
ранее определенных только до рода, в 
дальнейшем идентифицированы до вида, 
за исключением оставшегося неясным 
?Bryoporus sp. (Воронов и др., 1985; Есю-
нин и др., 1995).

Надсем. Scarabaeoidea Latreille, 1802
15. Сем. Geotrupidae Latreille, 1802 (2 ви- 

да, 2 рода): Anolotrupes stercorosus Scr., 
Geotrupes stercorarius L.

16. Сем. пластинчатоусые — Sca- 
rabaeidae Latreille, 1802 (3 вида, 3 рода): 
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Agoliinus lapponum Gyll., Oryctes nasicor-
nis L., Trichius fasciatus L.

Надсем. Buprestoidea Leach, 1815
17. Сем. златки — Buprestidae Leach, 

1815 (4 вида, 4 рода): Anthaxia quadri-
punctata L., Buprestis rustica L., Chrysobo-
thris chrysostigma L., Trachys minutus L.

Надсем. Byrrhoidea Latreille, 1804
18. Сем. приутайки — Byrrhidae La-

treille, 1804 (4 вида, 3 рода): Byrrhus fas-
ciatus Forst., B. pilula L., Curimopsis moosi-
lauke John., Cytilus sericeus Forst.

19. Сем. Elmidae Curtis, 1830 (2 таксона, 
указанные до родов): Elmis sp., Limnius sp.

Надсем. Elateroidea Leach, 1815
20. Сем. щелкуны — Elateridae Leach, 

1815 (29 видов, 22 рода): Actenicerus 
sjaelandicus Müll., Agriotes obscurus L.,  
A. sputator L., Ampedus balteatus L., A. ni-
grinus Hbst., A. suecicus Palm, Aplotarsus 
incanus Gyll., Athous subfuscus Müll., Bern-
inelsonius hyperboreus Gyll., Cardiophorus 
sp., Ctenicera cuprea F., C. pectinicornis L., 
Dalopius marginatus L., Denticollis linearis 
L., Diacanthous undulatus Deg., Eanus cos-
talis Pk., Hypnoidus rivularius Gyll., Lio-
trichus affinis Pk., Melanotus castanipes 
Pk., M. villosus Geoffr., Nothodes parvu-
lus Pz., Oedostethus tenuicornis Germ., 
Orithales serraticornis Pk., Paraphotistus 
impressus F., P. nigricornis Pz., Pheletes 
aeneoniger Deg., Selatosomus aeneus L.,  
S. gloriosus Kishii, Sericus brunneus L.

21. Сем. Lycidae Laporte, 1838 (1 вид): 
Dictyoptera aurora Hbst.

22. Сем. мягкотелки — Cantharidae 
Imhoff, 1856 (1815) (7 видов, 6 родов): Can-
tharis rustica Fall., Malthinus biguttatus L., 
Malthodes guttifer Ksw., Podabrus alpinus 
Pk., Podistra pilosa Pk., Rhagonycha ni-
griventris Motsch., Rh. testacea L.

Надсем. Bostrichoidea Latreille, 1802
23. Сем. кожееды — Dermestidae La-

treille, 1804 (2 вида, 1 род): Dermestes lani-
arius Ill., D. lardarius L.

24. Сем. Ptinidae Latreille, 1802 (5 ви- 
дов, 4 рода): Ernobius abietis F., E. mollis 
L., Hadrobregmus pertinax L., Microbreg-
ma emarginata Duft., Xestobium rufovillo-
sum Deg.

Надсем. Lymexyloidea Fleming, 1821
25. Сем. Lymexylidae Fleming, 1821  

(2 вида, 1 род): Elateroides dermestoides L., 
E. flabellicornis Schneid.

Надсем. Cleroidea Latreille, 1802
26. Сем. Trogossitidae Latreille, 1802  

(2 вида, 1 род): Peltis ferruginea L., P. grossa L.
27. Сем. Cleridae Latreille, 1802 (1 вид): 

Thanasimus femoralis Zett.
28. Сем. Melyridae Leach, 1815; подсем. 

Dasytinae Laporte, 1840 (5 видов, 2 рода): 
Aplocnemus tarsalis Sahlb., Dasytes caeru-
leus Deg., D. fusculus Ill., D. niger L.,  
D. plumbeus Müll.

Надсем. Cucujoidea Latreille, 1802
29. Сем. Byturidae Gistel, 1848 (2 вида, 

1 род): Byturus ochraceus Scr., B. tomento-
sus Deg.

30. Сем. Erotylidae Latreille, 1802  
(1 вид): Triplax scutellaris Charp.

31. Сем. Monotomidae Laporte, 1840  
(1 вид): Rhizophagus dispar Pk.* (как вид, 
так и семейство отмечены для заповедни-
ка впервые).

32. Сем. Cryptophagidae Kirby, 1826  
(2 таксона, указанные до родов): Caenos-
celis sp., Cryptophagus sp.

33. Сем. блестянки — Nitidulidae La-
treille, 1802 (3 вида, 2 рода): Epuraea spp. 
1, 2; Glischrochilus quadripunctatus L.

34. Сем. коровки — Coccinellidae La-
treille, 1807 (10 видов, 7 родов): Adalia bi-
punctata L., Anatis ocellata L., Coccinella 
hieroglyphica L., C. quinquepunctata L.,  
C. septempunctata L., C. undecimpunctata 
L., Propylea quatuordecimpunctata L., Se-
miadalia notata Laich., Sospita oblongo-
guttata L., Vibidia duodecimguttata Poda.

35. Сем. Latridiidae Erichson, 1842  
(1 таксон, указанный до рода): Latridius sp.
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Надсем. Tenebrionoidea Latreille, 1802
36. Сем. Melandryidae Leach, 1815  

(2 вида, 2 рода): Melandrya dubia Schall., 
Serropalpus barbatus Schall.

37. Сем. горбатки — Mordellidae La-
treille, 1802 (1 таксон, указанный до рода): 
Mordellistena sp.

38. Сем. чернотелки — Tenebrionidae 
Latreille, 1802 (3 вида, 3 рода): Bolitopha-
gus reticulatus L., Lagria hirta L., Upis ce-
ramboides L.

39. Сем. Oedemeridae Latreille, 1810  
(2 вида, 1 род): Oedemera lurida Marsh.,  
O. virescens L.

40. Сем. Pyrochroidae Latreille, 1806  
(1 вид): Schizotus pectinicornis L.

41. Сем. Anthicidae Latreille, 1819 (2 ви- 
да, 1 род): Anthicus antherinus L., A. ater 
Thunb.

42. Сем. Scraptiidae Gistel, 1848 (1 вид): 
Anaspis arctica Zett. Данное сем. было 
ошибочно отнесено к Mordellidae (Воро-
нов и др., 1985).

Надсем. Chrysomeloidea Latreille, 1802
43. Сем. усачи — Cerambycidae La-

treille, 1802 (38 видов, 28 родов): Acantho-
cinus aedilis L., Agapanthia villosovirides-
cens Deg., Alosterna tabacicolor Deg., Anas-
trangalia reyi Heyd., A. sequensi Rtt., Ase-
mum striatum L., Brachyta interrogationis 
L., Callidium coriaceum Pk., C. violaceum 
L., Carilia virginea L., Clytus arietis L., Eu-
racmaeops angusticollis Gebl., E. septentri-
onis Thoms., E. smaragdulus F., Evodinel-
lus borealis Gyll., Gnathacmaeops praten-
sis Laich., Judolia sexmaculata L., Leptura 
quadrifasciata L., Lepturalia nigripes Deg., 
Lepturobosca virens L., Molorchus minor 
L., Monochamus saltuarius Gebl., M. su-
tor L., M. urussovii F.-W., Necydalis major 
L., Nivellia extensa Gebl., Pachyta lamed 
L., Pogonocherus fasciculatus Deg., Rhagi-
um inquisitor L., Rh. mordax Deg., Saper-
da carcharias L., S. similis Laich., Stenurel-
la melanura L., Stictoleptura maculicornis 
Deg., Tetropium aquilonium Plav., T. cas-
taneum L., T. fuscum F., Xylotrechus rusti-
cus L.

44. Сем. Orsodacnidae Thomson, 1859 
(1 вид): Orsodacne cerasi L.

45. Сем. листоеды — Chrysomelidae 
Latreille, 1802 (включая подсем. Bruchinae 
Latreille, 1802; 41 вид, 25 родов): Altica sp., 
Bromius obscurus L., Bruchus affinis Fröl., 
B. atomarius L., Cassida azurea F., C. nebu-
losa L., C. sp., Chaetocnema concinna 
Marsh., Chrysolina fastuosa Scop., Ch. gra- 
minis L., Ch. staphylaea L., Ch. sturmi 
Westh., Ch. tundralis Jac., Ch. varians 
Schall., Chrysomela cuprea F., Ch. lapponi-
ca L., Ch. populi L., Clytra quadripunctata 
L., Crepidodera fulvicornis F., Cryptoceph-
alus octopunctatus Scop., C. quinquepunc-
tatus Scop., Galeruca tanaceti L., Galerucel-
la tenella L., Gastrophysa polygoni L.,  
G. viridula Deg., Gonioctena pallida L.,  
G. quinquepunctata F., G. viminalis L., Hy-
drothassa marginella L., Labidostomis tri-
dentata L., Leptinotarsa decemlineata Say, 
Lythraria salicariae Pk., Phaedon cochlear-
iae F., Phratora sp., Phyllotreta nemorum 
L., Ph. vittula Redtenb., Plateumaris sericea 
L., P. weisei Duv., Psylloides sp., Syneta bet-
ulae F., Zeugophora subspinosa F.

Надсем. долгоносикообразные жуки 
— Curculionoidea Latreille, 1802

46. Сем. Nemonychidae Bedel, 1882  
(1 вид): Cimberis attelaboides F.

47. Сем. Anthribidae Billberg, 1820  
(1 вид): Platystomos albinus L.

48. Сем. Attelabidae Billberg, 1820  
(1 вид): Deporaus betulae L.

49. Сем. Brentidae Billberg, 1820  
(2 вида, 2 рода): Apion sp.; Perapion viola-
ceum Kirby.

50. Сем. долгоносики — Curcu-
lionidae Latreille, 1802 (включая подсем. 
Scolytinae Latreille, 1804; 56 видов, 34 
рода): Brachypera zoilus Scop., Brachyso-
mus echinatus Bonsd., Carphoborus rossi-
cus Sem., Cryphalus saltuarius Weise, 
Crypturgus pusillus Gyll., Dendroctonus 
micans Kug., Donus opanassenkoi Leg., 
Dorytomus taeniatus F., Dryocoetes auto-
graphus Ratz., Hadroplontus litura F., Hy-
lastes cunicularius Er., Hylobius abietis L., 
H. excavatus Laich., H. pinastri Gyll., Hy-
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lurgops glabratus Zett., H. palliatus Gyll., 
Hypera arator L., H. meles F., H. miles Pk., 
H. ornata Cap., H. rumicis L., Ips duplica-
tus Sahlb., I. typographus L., Isochnus se-
quensi Stierl., Magdalis violacea L., Mogu-
lones larvatus Schultze, M. venedicus 
Weise, Orchestes alni L., O. rusci Hbst., Or-
thotomicus laricis F., O. proximus Eichh., 
O. suturalis Gyll., Otiorhynchus nodosus 
Müll., O. ovatus L., Phloeotribus spinulosus 
Rey, ?Phyllobius fessus Boh., Ph. glaucus 
Scop., Ph. pomaceus Gyll., Pissodes gyllen-
hali Sahlb., P. harcyniae Hbst., P. pini L., 
Pityogenes chalcographus L., Pityophtho-
rus micrographus L., Polydrusus fulvicor-
nis F., P. pilosus Gredl., P. tereticollis Deg., 
Polygraphus poligraphus L., P. puncti-
frons Thoms., P. subopacus Thoms., Rhyn-
colus ater L., Scolytus ratzeburgii Jans., Si-
tona sp., Tachyerges stigma Germ., Trypo-
dendron lineatum Ol., T. signatum F., Xy-
lechinus pilosus Ratz.

Надвидовые таксоны жесткокрылых 
заповедника и его ближайших окрестно-
стей в систематическом порядке приведе-
ны в табл. 3 (семейства пронумерованы), 
где представлен также наиболее важный 
учетный показатель биоразнообразия — 
число зарегистрированных видов. Не-
смотря на недостаточную изученность 
жесткокрылых данной территории, счи-
таем необходимым представить краткий 
анализ этих данных и сделать предвари-
тельные оценочные выводы. Так, к насто-
ящему времени здесь достоверно выявле-
ны 498 видов жесткокрылых из 272 родов 
и 50 семейств в составе 17 надсемейств и 2 
подотрядов, что составляет не более 60% 
от прогнозируемого количества видов — 
свыше 800 (в целом в Пермском крае от-
мечено более 2.3 тыс. видов).

В следующих 7 семействах обнару-
жено наибольшее число видов (14% от 
общего их числа): Carabidae (134 вида,  
27% установленного видового разнооб- 
разия), Staphylinidae (80 видов, 16%),  
Curculionidae (56 видов, 11%), Chry-
somelidae (41 вид, 8%), Cerambycidae 
(38 видов, 8%), Elateridae (29 видов, 6%) 
и Silphidae (13 видов, 3%). Суммарный 
вклад этих семейств в региональную фа-

уну достаточно высок и в настоящее вре-
мя составляет 78% (391 вид). По-види-
мому, состав основных семейств отря-
да уже сейчас изучен более-менее удов-
летворительно. Наиболее вероятные но-
вые находки можно ожидать в семей-
ствах Staphylinidae (всего до 150 видов), 
Chrysomelidae и Curculionidae (до 80–
100 видов в каждом). Остальные 43 се-
мейства содержат не более десятка ви-
дов (максимальное число у Leiodidae — 11 
и Coccinellidae — 10 видов), и в целом они 
не оказывают заметного влияния на вы-
явленную структуру отряда. Общий вклад 
этих относительно немногочисленных се-
мейств не превышает 22% (всего 107 ви-
дов; от 1 и в среднем до 2–3 видов в ка-
ждом семействе).

С формальной позиции для жестко-
крылых заповедника в трофическом от-
ношении характерно существенное пре-
вышение общего числа полифагов (по-
дотр. Polyphaga — 357 видов, 71%) над 
хищниками (подотр. Adephaga — 141 вид, 
29%), представленными почти исключи-
тельно жужелицами (Carabidae). Одна-
ко в действительности более адекватным, 
убедительным и наглядным мы считаем 
дополнительный способ оценки. По име-
ющимся данным выведен фаунистиче-
ский таксономический индекс (ФТИ; ви-
довое разнообразие ≥ 3%), который имеет 
для семейств отр. Coleoptera следующий 
вид: Car(27) — Sta(16) — Cur(11) — Cer(8) 
~ Chr(8) — Ela(6) — Sil(3). Такой таксо-
номический спектр отражает в реальных 
горно-таежных условиях преобладание 
неспециализированных хищных групп 
напочвенных жуков (Carabidae и часть 
Staphylinidae) над фитофагами незави-
симо от биотопической приуроченности. 
Этот вывод подтверждают данные А. И. 
Ермакова (2000), полученные при анали-
зе состава членистоногих горных масси-
вов Денежкин Камень и Косьвинский Ка-
мень (восточный горный макросклон Се-
верного Урала). К нашему удивлению, эти 
данные не вполне согласуются с результа-
тами исследований С. Л. Есюнина (1987а) 
в тундровых биоценозах. Причиной не- 
совпадения может быть тот факт, что  
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Таблица 3. Надвидовые таксоны жесткокрылых насекомых, зарегистрированных в за-
поведнике «Басеги» и его окрестностях (в систематическом порядке, семейства прону-
мерованы)
Table 3. Superspecies coleopteran taxa recorded in the Basegi Nature Reserve and its sur-
roundings (in the systematic order, families numbered)

№ 
п/п

Таксон
Число

семейств родов видов

Отр. Coleoptera L., 1758 (2 подотр.) 50 272 498

Подотр. Adephaga Schellenberg, 1806 (3 надсем.) 4 44 141

Надсем. Haliploidea Brullé, 1835 1 1 1

1 Сем. Haliplidae Brullé, 1835 - 1 1

Надсем. Dytiscoidea Leach, 1815 1 5 5

2 Сем. Dytiscidae Leach, 1815  - 5 5

Надсем. Caraboidea Latreille, 1802 2 38 135

3 Сем. Trachypachidae C.G. Thomson, 1857  - 1 1

4 Сем. Carabidae Latreille, 1802*, в т.ч.:  - 37 134

Подсем. Cicindelinae Latreille, 1802  - 1 1

Род Cicindela L., 1758  -  - 1

Подсем. Nebriinae Laporte de Castelnau, 1834  - 3 7

Род Leistus Frölich, 1799  -  - 1

Род Nebria Latreille, 1802  -  - 1

Род Notiophilus Duméril, 1806  -  - 5

Подсем. Carabinae Latreille, 1802  - 2 6

Род Carabus L., 1758  -  - 5

Род Cychrus Fabricius, 1794  -  - 1

Подсем. Elaphrinae Erichson, 1837  - 2 4

Род Blethisa Bonelli, 1810  -  - 1

Род Elaphrus Fabricius, 1775  -  - 3

Подсем. Loricerinae Bonelli, 1810  - 1 1

Род Loricera Latreille, 1802  -  - 1

Подсем. Scaritinae Bonelli, 1810  - 2 3

Род Clivina Latreille, 1802  -  - 1

Род Dyschirius Bonelli, 1810  -  - 2

Подсем. Broscinae Hope, 1838  - 1 1

Род Miscodera Eschscholtz, 1830  -  - 1

Подсем. Trechinae Bonelli, 1810  - 4 27

Род Perileptus Schaum, 1860  -  - 1

Род Trechus Clairville, 1806  -  - 4

Род Bembidion Latreille, 1802  -  - 21

Род Patrobus Dejean, 1821  -  - 1

Подсем. Harpalinae Bonelli, 1810  - 21 83

Род Poecilus Bonelli, 1810  -  - 3

Род Pterostichus Bonelli, 1810  -  - 15
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№ 
п/п

Таксон
Число

семейств родов видов

Род Calathus Bonelli, 1810  -  - 3

Род Agonum Bonelli, 1810  -  - 11

Род Limodromus Motschulsky, 1864  -  - 1

Род Platynus Bonelli, 1810  -  - 1

Род Synuchus Gyllenhal, 1810  -  - 1

Род Amara Bonelli, 1810  -  - 19

Род Curtonotus Stephens, 1828  -  - 2

Род Anisodactylus Dejean, 1829  -  - 1

Род Bradycellus Erichson, 1837  -  - 1

Род Dicheirotrichus Jacquelin du Val, 1857  -  - 1

Род Acupalpus Latreille, 1829  -  - 1

Род Harpalus Latreille, 1802  -  - 10

Род Chlaenius Bonelli, 1810  -  - 3

Род Badister Clairville, 1806  -  - 2

Род Lebia Latreille, 1802  -  - 2

Род Dromius Bonelli, 1810  -  - 3

Род Paradromius Fowler, 1887  -  - 1

Род Microlestes Schmidt-Göbel, 1846  -  - 1

Род Cymindis Latreille, 1806  -  - 1

Подотр. Polyphaga Emery, 1886 (14 надсем.) 46 228 357

Надсем. Hydrophiloidea Latreille, 1802 3 4 6

5 Сем. Helophoridae Leach, 1815  - 1 3

6 Сем. Hydrochidae Thomson, 1859  - 1 1

7 Сем. Hydrophilidae Latreille, 1802  - 2 2

Надсем. Histeroidea Gyllenhal, 1808 2 2 2

8 Сем. Sphaeritidae Shuckard, 1839  - 1 1

9 Сем. Histeridae Gyllenhal, 1808  - 1 1

Надсем. Staphylinoidea Latreille, 1802 5 51 107

10 Сем. Hydraenidae Mulsant, 1844  - 2 2

11 Сем. Leiodidae Fleming, 1821  - 4 11

12 Сем. Agyrtidae Thomson, 1859  - 1 1

13 Сем. Silphidae Latreille, 1807*  - 7 13

14 Сем. Staphylinidae Latreille, 1802*, в т.ч.:  - 37 80

Подсем. Omaliinae MacLeay, 1825  - 5 9

Подсем. Pselaphinae Latreille, 1802  - 1 1

Подсем. Tachyporinae MacLeay, 1825  - 7 16

Подсем. Trichophyinae Thomson, 1859  - 1 1

Подсем. Aleocharinae Fleming, 1821  - 9 17

Продолжение табл. 3
Table 3 (continued)
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№ 
п/п

Таксон
Число

семейств родов видов

Подсем. Oxytelinae Fleming, 1821  - 1 1

Подсем. Steninae MacLeay, 1825  - 1 2

Подсем. Paederinae Fleming, 1821  - 2 5

Подсем. Staphylininae Latreille, 1802  - 10 28

Надсем. Scarabaeoidea Latreille, 1802 2 5 5

15 Сем. Geotrupidae Latreille, 1802  - 2 2

16 Сем. Scarabaeidae Latreille, 1802  - 3 3

Надсем. Buprestoidea Leach, 1815 1 4 4

17 Сем. Buprestidae Leach, 1815  - 4 4

Надсем. Byrrhoidea Latreille, 1804 2 5 6

18 Сем. Byrrhidae Latreille, 1804  - 3 4

19 Сем. Elmidae Curtis, 1830  - 2 2

Надсем. Elateroidea Leach, 1815 3 29 37

20 Сем. Elateridae Leach, 1815*  - 22 29

21 Сем. Lycidae Laporte, 1838  - 1 1

22 Сем. Cantharidae Imhoff, 1856  - 6 7

Надсем. Bostrichoidea Latreille, 1802 2 5 7

23 Сем. Dermestidae Latreille, 1804  - 1 2

24 Сем. Ptinidae Latreille, 1802  - 4 5

Надсем. Lymexyloidea Fleming, 1821 1 1 2

25 Сем. Lymexylidae Fleming, 1821  - 1 2

Надсем. Cleroidea Latreille, 1802 3 4 8

26 Сем. Trogossitidae Latreille, 1802  - 1 2

27 Сем. Cleridae Latreille, 1802  - 1 1

28 Сем. Melyridae Leach, 1815  - 2 5

Надсем. Cucujoidea Latreille, 1802 7 15 20

29 Сем. Byturidae Gistel, 1848  - 1 2

30 Сем. Erotylidae Latreille, 1802  - 1 1

31 Сем. Monotomidae Laporte, 1840  - 1 1

32 Сем. Cryptophagidae Kirby, 1826  - 2 2

33 Сем. Nitidulidae Latreille, 1802  - 2 3

34 Сем. Coccinellidae Latreille, 1807  - 7 10

35 Сем. Latridiidae Erichson, 1842  - 1 1

Надсем. Tenebrionoidea Latreille, 1802 7 10 12

36 Сем. Melandryidae Leach, 1815  - 2 2

37 Сем. Mordellidae Latreille, 1802  - 1 1

38 Сем. Tenebrionidae Latreille, 1802  - 3 3

39 Сем. Oedemeridae Latreille, 1810  - 1 2

Продолжение табл. 3
Table 3 (continued)
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№ 
п/п

Таксон
Число

семейств родов видов

40 Сем. Pyrochroidae Latreille, 1806  - 1 1

41 Сем. Anthicidae Latreille, 1819  - 1 2

42 Сем. Scraptiidae Gistel, 1848  - 1 1

Надсем. Chrysomeloidea Latreille, 1802 3 54 80

43 Сем. Cerambycidae Latreille, 1802*  - 28 38

44 Сем. Orsodacnidae Thomson, 1859  - 1 1

45 Сем. Chrysomelidae Latreille, 1802*  - 25 41

Надсем. Curculionoidea Latreille, 1802 5 39 61

46 Сем. Nemonychidae Bedel, 1882  - 1 1

47 Сем. Anthribidae Billberg, 1820  - 1 1

48 Сем. Attelabidae Billberg, 1820  - 1 1

49 Сем. Brentidae Billberg, 1820  - 2 2

50 Сем. Curculionidae Latreille, 1802*  - 34 56

Примечание. В составе семейств Carabidae и Staphylinidae в систематическом порядке пере-
числены соответственно подсемейства и роды (по: https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/
incoca4.htm с учетом изменений по: Catalogue…, 2017) и подсемейства (по: Herman, 2001 с неко-
торыми изменениями по: https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/staph_ru.htm); звездоч-
кой (*) обозначены 7 наиболее представительных и сравнительно изученных семейств, насчи-
тывающих не менее 3% от всего известного видового состава отряда жесткокрылых данной ло-
кальной фауны.

Окончание табл. 3
Table 3 (end)

С. Л. Есюниным, кроме суммы взятых за 
основу хортобионтных беспозвоночных, 
были выборочно учтены дендробионты, а 
стратобионтные Arthropoda, среди которых 
хищники абсолютно преобладают, выпа-
ли из обсуждения (см. пояснения: Ермаков, 
2000). Преимущественное использование 
данных по прикопкам и особенно укосам 
также позволило С. Л. Есюнину (1987а) в 
большей степени выявить состав и структу-
ру сообществ хортобионтов.

По числу родов самые обильные се-
мейства — практически те же наибо- 
лее представительные по составу (кроме 
упомянутого выше Silphidae): Carabidae 
(36 родов, 13%), Cerambycidae (28 ро-
дов, 10%), Chrysomelidae (25 родов, 9%), 
Curculionidae (34 рода, 13%), Elateridae 
(22 рода, 8%), Staphylinidae (38 родов, 
14%). В отличие от видов, реально суще-

ствующих в природе, роды формируются 
искусственно, поэтому их соотношение 
лишь косвенно отражает объективную 
картину.

Забегая вперед, до обзора литерату-
ры, приводим некоторые сравнительные 
данные о состоянии изученности локаль-
ной колеоптерофауны по ключевым да-
там на протяжении всего периода иссле-
дований. Так, на начальном этапе — к 
1985 г., в заповеднике были зарегистри-
рованы 289 видов жесткокрылых из 40 
семейств (Воронов и др., 1985) — 58% от 
известного в настоящее время видового 
состава. Через 4 года, благодаря исследо-
ваниям Т. В. Галасьевой с соавт. (Изуче-
ние…, 1989), удалось обнаружить более 70 
видов жуков-ксилофагов, не найденных 
ранее в заповеднике. В итоге общее чис-
ло известных здесь видов составило более 
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360 (около 73%). Таким образом, к 1995 г.  
список жуков значительно пополнился: 
сообщалось о 367 видах из 43 семейств 
(Есюнин и др., 1995). Учитывая данные 
из служебного отчета (Изучение…, 1989), 
известного ранее лишь работникам запо-
ведника, а также текущей маловостребо-
ванной документации («Летопись при-
роды», 1995, 1996) и некоторых частных 
работ, в т.ч. Т. И. Гридиной (1997) и А. Г. 
Воронина (1999), число известных к кон-
цу прошлого века видов составило не ме-
нее 440 (около 89%). Однако об этих ре-
зультатах подсчета не сообщалось, и в ка-
кие-либо публикации такие сводные дан-
ные не вошли.

В 2000-х гг. список жесткокрылых 
увеличился еще на 7 видов по данным 
ряда авторов (Воронин, 2001; Чернышев, 
2002; Юнаков, Коротяев, 2007; Ryvkin, 
2007, 2011). В дальнейшем информация 
о беспозвоночных, в т.ч. Coleoptera, была 
обобщена в обширном отчете по проекту 
создаваемого природного парка «Перм-
ский», включающему в числе трех терри-
торий Усьвинский участок (Первый при-
родный…, 2015), находящийся на не очень 
значительном отдалении от заповедника. 
За 5 лет (2012–2017 гг.) приведены также 
4 ранее не указанных таксона Coleoptera 
(Легалов, 2012; Наумкин, 2015б; Барано-
ва, 2016; Legalov, 2017), а итоговый список 
составил 453 вида (91%). Стало очевидно, 
что сведения о наличии в заповеднике по 
предварительной оценке 392 (Наумкин, 
2012) или 395 (Наумкин, 2015а) видов жу-
ков являются неточными. Впервые ука-
занный в настоящем обзоре 51 вид допол-
нил наши знания, и общий список таксо-
нов доведен к апрелю 2019 г. до текущих 
498 видов (см. табл. 3). Существенное до-
полнение к списку получено за счет ма-
лоизученных коротконадкрылых жуков 
(сем. Staphylinidae), указано также новое 
для заповедника сем. Monotomidae. Заме-
тим, что учет и распределение числа реги-
стрируемых видов по годам опубликован-
ных работ пока выполнены лишь прибли-
зительно.

В табл. 4 приведен перечень фоновых 
и специфических индикаторных (эдифи-

каторов) горных видов жесткокрылых, 
известных из заповедника «Басеги». Фо-
новые (преобладающие, доминантные и 
субдоминантные) виды характеризуют-
ся высоким обилием и составляют, как 
правило, от 10 до 90% всего населения 
биоценоза, а также обычно отличают-
ся значительной величиной средней ди-
намической плотности (СДП), т.е. уло-
вистости в почвенные ловушки. Под ин-
дикаторными мы понимаем те специфи-
ческие для экологической группы виды, 
которые определяют характерный облик 
и специфику фауны и отражают ланд-
шафтные различия. В первую очередь 
это относится к обособленной горно-тун-
дровой группе видов. Ниже представле-
ны итоговые данные по фоновым, а так-
же специфическим индикаторным и ред-
ким видам жесткокрылых заповедника с 
указанием их экологических групп или 
отдельных биоценозов, не объединен-
ных в группы. Суммарное число фоно-
вых/индикаторных видов для отдельных 
семейств: Byrrhidae — 2/1, Carabidae — 
22/15, Chrysomelidae — –/2, Elateridae — 
1/5, Staphylinidae — 6/7.

В табл. 5 приведены количественные 
данные по биотопическому распределе-
нию всех видов жуков-жужелиц семейств 
Trachypachidae и Carabidae, зарегистри-
рованных на территории заповедника и 
в его ближайших окрестностях. Эти дан-
ные не противоречат информации других 
авторов (Воронин, 1995б, 1997б, 1999; Во-
ронин, Есюнин, 2006; Воронин, Чумаков, 
2015) о составе как ландшафтных, так и 
экологических групп жужелиц Средне-
го Урала. Однако 6 видов жужелиц, отне-
сенные А. Г. Ворониным и С. Л. Есюни-
ным (2005) к доминирующим в заповед-
нике, на самом деле таковыми не являют-
ся: это Amara famelica Zimm., Bembidion 
bruxellense Wesm., B. saxatile Gyll., Cala-
thus micropterus Duft., Curtonotus gebleri 
Dej. и Platynus mannerheimii Dej. Еще 
ряд нечасто встречающихся здесь видов 
— Carabus aeruginosus F.-W., Notiophilus 
aquaticus L., Pterostichus oblongopuncta-
tus F. и Pt. rhaeticus Heer — ошибочно на-
званы ими субдоминантами.
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Таблица  5. Распределение по биоценозам и относительное обилие жужелиц (Coleoptera: 
Trachypachidae, Carabidae) в заповеднике «Басеги»
Table 5. Biocenotic distribution and relative abundance of carabids (Coleoptera: Trachypachi-
dae, Carabidae) in the Basegi Nature Reserve

Вид
Экологическая группа и конкретные биоценозы (индекс обилия вида)

ГТР ЛЕС ЛУГ ПБР Основной источник1

Сем. Trachypachidae Thomson, 1857

Trachypachus zetterstedti 
Gyll.

ГТР2 (1) Воронин, 1999

Сем. Carabidae Latreille, 1802

Acupalpus meridianus L. ЛБР (1) Есюнин и др., 1995

Agonum dolens Sahlb. ПИВ (1) Воронин, 1999

A. duftschmidi Schm. ПБР2 (1) — | | —

A. ericeti Pz. ЛРЗ (1) Есюнин и др., 1995

A. fuliginosum Pz. ЛЕП, ЛПБ, 
ЛПЕ (2)

ЛРЗ (2), 
ПКУ

ЛЕЛ, ПИВ 
(2)

Воронин, 1992а3

A. gracile Sturm ЛРЗ (1) Воронин, 1992а

A. gracilipes Duft. ТКУ, ТЛИ, 
ТЧЕ (1)

ЛБР (1) Есюнин и др., 1995

A. micans Nic. ЛЕП, ЛПБ, 
ЛПЕ (1)

ПКУ (1) — | | —

A. muelleri Hbst. ЛПЛ (1) Воронин, 1992а

A. piceum L. ТЧЕ (1) ЛРЗ (1) ПБР2 (1) — | | —

A. sexpunctatum L. ГТР2 (1) ЛРЗ, ПКУ (1) ПБР2 (1) Есюнин и др., 1995

A. viduum Pz. ПКУ (2) ПБР2 — | | —3

Amara aenea Deg. ПКУ (1) — | | —

A. brunnea Gyll. ТКУ, ТЛИ 
(1)

ЛБР (2), 
ЛЕП (1)

Воронин, 1992а

A. communis Pz. ТКУ (1) ЛБР (1) ЛРЗ (1) — | | —

A. convexior Steph. ЛРЗ (1) Есюнин и др., 1995

A. curta Dej. ТКУ (1) ЛБР (1) ЛРЗ (1) — | | —

A. erratica Duft. ТКУ (2), 
ТЛИ (1)

— | | —

A. eurynota Pz. ГТР2 (1) ЛБР (1) ЛРЗ (1) Воронин, 1992а

A. famelica Zimm. ТКУ, ТЛИ 
(1–2)

ЛБР (1–2) ЛРЗ (1–2) Есюнин и др., 1995

A. familiaris Duft. Воронин, 19992 

A. fulva Müll. — | | —

A. infima Duft. ГТР2 (1) Воронин, 1992а

A. interstitialis Dej. ЛРЗ (1) — | | —

A. lunicollis Schiødte ЛУГ2 (1) Воронин, 1999

A. montivaga Sturm — | | —2

A. nitida Sturm ГТР2 (1) ЛОР (1) ЛИВ (1) Воронин, 1992а
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Вид
Экологическая группа и конкретные биоценозы (индекс обилия вида)

ГТР ЛЕС ЛУГ ПБР Основной источник1

A. plebeja Gyll. ТКУ (1) ЛРЗ, ПКУ (1) Есюнин и др., 1995

A. praetermissa Sahlb. ЛБР, ЛЕП (1) — | | —

A. similata Gyll. ЛРЗ, ПКУ (1) — | | —

A. tibialis Pk. ТКУ,  
ТЧЕ (1)

— | | —

Anisodactylus binotatus F. ЛРЗ (1) Воронин, 1992а

Badister bullatus Schrnk. ГТР2 (1) — | | —

B. lacertosus Sturm ЛИВ, ЛРЗ (1) — | | —

Bembidion bipunctatum L. ЛПЛ (1) — | | —

B. bruxellense Wesm. КБР (3), 
ЛЕЛ, ЛПЛ

Есюнин и др., 1995

B. bualei polonicum Müll. ЛПЛ (1) Воронин, 1992а

B. deletum Aud.-Serv. ЛЕЛ (1) Есюнин и др., 1995

B. dentellum Thunb. ПБР2 (1) Воронин, 1992а

B. doris Pz. ЛЕЛ (1) — | | —

B. fellmanni Mnnh. ЛБР (1), 
ЛЕП (3)

ЛЕЛ (2) Есюнин и др., 1995

B. grapii Gyll. ЛПЛ (1) — | | —

B. guttula F. ЛИВ (1) ПБР2 — | | —

B. hirmocaelum Chaud. Воронин, 19992 

B. lampros Hbst. ГТР2 ЛБР, ЛОР (1) ПКУ (2) ПБР2 Есюнин и др., 1995

B. mannerheimii Sahlb. ПКУ (2) — | | —

B. obliquum Sturm ПКУ (1) КБР (4); 
ЛЕЛ,  

ЛПЛ (3)

— | | —

B. petrosum Gebl. ПКУ (1) — | | —

B. properans Steph. ТЛИ (1) ЛПЛ (1) — | | —

B. punctulatum Drap. ПБР2 Воронин, 19992 

B. quadrimaculatum L. ТЛИ (1) ЛБР (1) ЛРЗ (1) ПБР2 (3) Есюнин и др., 1995

B. saxatile Gyll. ПБР2 Воронин, 1993

B. semipunctatum Don. ПБР2 (1) Есюнин и др., 1995

B. transparens Gebl. ГТР2 (1) Воронин, 1992а

B. varium Ol. КБР (2) Есюнин и др., 19953 

Blethisa multipunctata L. ЛИВ, ЛРЗ (1) Есюнин и др., 1995

Bradycellus caucasicus 
Chaud.

ТКУ,  
ТЛИ (1)

ЛИВ,  
ПКУ (1)

— | | —

Calathus ambiguus Pk. ГТР2 (1) Воронин, 1992а

C. melanocephalus L. ТКУ, ТЛИ 
(1)

ЛБР (1) ЛРЗ (1) Есюнин и др., 1995

Продолжение табл. 5
Table 5 (continued)
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Вид
Экологическая группа и конкретные биоценозы (индекс обилия вида)

ГТР ЛЕС ЛУГ ПБР Основной источник1

C. micropterus Duft. ТКУ (3), 
ТЛИ (1)

ЛБР (3), ЛПГ 
(3), ЛПЧ, 
ЛПХ (2)

ЛРЗ (1) — | | —

Carabus aeruginosus F.-W. ТКУ (1) ЛБР, ЛПХ (1) ЛРЗ (1) Есюнин и др., 1995

C. arvensis Hbst. ЛРЗ (1) Воронин, 1992а

C. glabratus Pk. ТКУ (2) ЛБР, ЛЕП, 
ЛПГ (1)

?ЛУГ2 Есюнин и др., 1995

C. loschnikovi F.-W. ТКУ,  
ТЛИ (5)

ЛБР,  
ЛПМ (5)

Воронин, 1992а

C. nitens L. ЛПЧ (1) — | | —

C. schoenherri F.-W. Воронин, 19992 

Chlaenius nigricornis F. ПБР2 (1) Воронин, 1999

Ch. sulcicollis Pk. ЛИВ (1) Есюнин и др., 1995

Ch. tristis Schall. ЛИВ (1) — | | —

Cicindela campestris L. ГТР2 (1) Воронин, 1992а4

Clivina fossor L. Воронин, 19992 

Curtonotus aulicus Pz. — | | —

C. gebleri Dej. ТКУ (1) ЛБР (3),  
ЛПГ (1)

ЛИВ; ЛРЗ (3), 
ПКУ (1)

Есюнин и др., 1995

Cychrus caraboides L. ЛБР, ЛПГ (1), 
ЛПЕ, ЛПХ (3)

ЛРЗ (3) Есюнин и др., 19953 

Cymindis vaporariorum L. КРО, ТКУ, 
ТЛИ (1)

ЛБР, ЛПГ (1), 
ЛПЧ

Есюнин и др., 1995

Dicheirotrichus mannerhe-
imii Sahlb.

ТКУ,  
ТЛИ (1)

ЛЕБ,  
ЛПЧ (1)

— | | —

Dromius agilis F. ЛЕС2 (1) Воронин, 1992а

D. quadraticollis Mor. Воронин, 1992а2, 5 

D. schneideri Crotch ЛПГ (1) Есюнин и др., 19955 

Dyschirius globosus Hbst. ЛРЗ (1) Воронин, 1992а

D. politus Dej. ПБР2 (1) Воронин, 1993

Elaphrus cupreus Duft. ЛПЛ Воронин, 1992а, 
19933 

E. riparius L. ЛПЛ — | | —

E. uliginosus F. КБР (1) Есюнин и др., 1995

Harpalus affinis Schrnk. ЛБР (1) — | | —

H. anxius Duft. ГТР2 (1) Воронин, 1992а

H. laevipes Zett. ЛБР (1) Есюнин и др., 1995

H. latus L. ГТР2 (1) ЛБР (1) ЛУГ2 (1) — | | —

H. luteicornis Duft. ЛБР (1) — | | —

Продолжение табл. 5
Table 5 (continued)
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Вид
Экологическая группа и конкретные биоценозы (индекс обилия вида)

ГТР ЛЕС ЛУГ ПБР Основной источник1

H. progrediens Schaub. ЛИВ (1) — | | —

H. rubripes Duft. ГТР2 (1) — | | —

H. rufipes Deg. ЛПЧ (1) ЛИВ (1) Воронин, 1992а

H. solitaris Dej. ТКУ (1) Есюнин и др., 1995

H. xanthopus winkleri 
Schaub.

ЛРЗ (1) Воронин, 1992а

Lebia chlorocephala 
Hoffm.

ЛПЧ (1) ЛРЗ (1) — | | —

L. cruxminor L. ЛПЧ (1) ЛРЗ (1) — | | —

Leistus terminatus Pz. ТКУ (1) ЛБР, ЛПГ, 
ЛПХ, ЛПЧ (1)

ЛРЗ,  
ПКУ (1)

Есюнин и др., 1995

Limodromus assimilis Pk. ЛРЗ (1) Воронин, 1992а

Loricera pilicornis F. ЛБР, ЛПГ (1), 
ЛПХ (2)

ЛИВ, ЛРЗ (1), 
ПКУ (3)

Есюнин и др., 19953 

Microlestes minutulus 
Goeze

ЛБР (1) ЛРЗ (1) — | | —

Мiscodera arctica Pk. ГТР2 (1) Воронин, 1992а

Nebria gyllenhali 
Schoenh.

ЛРЗ (1) ЛПЛ (1) — | | —

Notiophilus aquaticus L. ТКУ,  
ТЛИ (1)

ЛБР, ЛПГ (2) ЛРЗ,  
ПКУ (2)

Есюнин и др., 1995

N. biguttatus F. ЛБР, ЛЕП (1) ПКУ (1) — | | —

N. fasciatus Mäkl. ГТР2 (1) ЛБР, ЛОР; 
ЛПГ, ЛПХ (2)

— | | —

N. germinyi Fauv. ТКУ,  
ТЛИ (1)

ЛБР, ЛПЧ (1) — | | —

N. palustris Duft. ЛБР (1) ЛРЗ (1) Воронин, 1992а

Paradromius linearis Ol. ЛБР, ЛПГ (1) Есюнин и др., 1995

Patrobus assimilis Chaud. ГТР2 (1) ЛБР, ЛПГ 
(1), ЛПХ (4)

ЛИВ ЛЕЛ — | | —

Perileptus areolatus 
Creutz.

КБР (2) — | | —

Platynus mannerheimii 
Dej.

ЛБР, ЛПБ, 
ЛПЕ (2)

КБР (1) — | | —

Poecilus cupreus L. ЛИВ, ЛРЗ (1) — | | —

P. lepidus Leske Воронин, 19932 

P. versicolor Sturm ТКУ,  
ТЛИ (1)

ЛБР ЛРЗ (2), 
ПКУ (1)

Есюнин и др., 1995

Pterostichus adstrictus 
Eschsch.

ГТР2 (1) Воронин, 1992а

Продолжение табл. 5
Table 5 (continued)
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Вид
Экологическая группа и конкретные биоценозы (индекс обилия вида)

ГТР ЛЕС ЛУГ ПБР Основной источник1

Pt. brevicornis Kirby ТКУ, ТЛИ 
(3–4)

ЛЕБ, ЛПМ, 
ЛПЧ; ЛБР (4)

Есюнин и др., 1995

Pt. diligens Sturm ЛПМ; ЛБО 
(1), ЛПХ (2)

ЛИВ; ЛРЗ (1) КБР (1) Воронин, 1992а; 
Есюнин и др., 1995

Pt. kaninensis Popp. КРО, ТКУ, 
ТЛИ (1–3)

ЛБР (1), 
ЛПМ, ЛПЧ

— | | —

Pt. kokeilii archangelicus 
Popp.

ТКУ (5), 
ТЛИ (4)

ЛБР, ЛПЧ (4) — | | —

Pt. magus Mnnh. ЛПГ, ЛПХ (1) — | | —

Pt. mannerheimii Dej. Коробейников, 19912 

Pt. melanarius Ill. ТКУ,  
ТЛИ (1)

ЛБР (2),  
ЛПГ (1)

ЛРЗ,  
ПКУ (1)

Есюнин и др., 1995

Pt. niger Schall. ГТР2 (1) ЛБР, ЛОР (1) ЛИВ (1) — | | —

Pt. nigrita Pk. ?ГТР2 ЛБО, ЛПГ, 
ЛПХ (1–3)

ЛИВ, ЛРЗ; 
ПКУ (4)

Воронин, 1992а; 
Есюнин и др., 1995

Pt. oblongopunctatus F. ТКУ (2), 
ТЛИ (1)

ЛБР, ЛПГ, 
ЛПХ (2)

ПКУ (1) — | | —

Pt. rhaeticus Heer ЛРЗ, ПКУ (1) КБР (1) — | | —

Pt. strenuus Pz. ТКУ (1) ЛБО, ЛБР (1), 
ЛПХ (3)

ЛИВ; ЛРЗ 
(3), ПКУ (2)

Воронин, 1992а; 
Есюнин и др., 1995

Pt. urengaicus Jur. ТКУ (1) ЛБР, ЛПГ, 
ЛПХ (1)

ЛРЗ (3) — | | —

Pt. vernalis Pz. ПКУ (1) — | | —

Synuchus vivalis Ill. ТКУ,  
ТЛИ (1)

ЛБР (1–3), 
ЛПГ (1); 

ЛПЧ

ЛРЗ,  
ПКУ (3)

Воронин, 1992а; 
Есюнин и др., 19953 

Trechus quadristriatus 
Schrnk.

ГТР2 (1) Воронин, 1992а

T. rivularis Gyll. ЛБР, ЛЕБ, 
ЛПГ, ЛПХ (1)

ПКУ (2) Воронин, 1992а; 
Есюнин и др., 1995

T. rubens F. ТКУ (1) ЛПХ (1) ЛРЗ (1) ПБР2 Есюнин и др., 1995

T. secalis Pk. ТКУ,  
ТЛИ (1)

ЛБР, ЛПГ, 
ЛПХ (2–5)

ЛРЗ (5), 
ПКУ (5)

КБР (1) — | | —

Число видов в экологи-
ческой группе (всего — 
135 видов из 2 семейств) 

55 60 68 37 Всего базовых  
ссылок — 5

Окончание табл.5
Table 5 (end)

Примечание. Экологические группы и конкретные биоценозы (по алфавиту): ГТР — горно-тун-
дровая группа: каменистая россыпь (КРО), тундра каменистая (ТКА), тундра кустарничковая 
(ТКУ), тундра лишайниковая (ТЛИ), в т.ч. кустарничко-лишайниковые тундровые ассоциа-
ции, тундра мохово-горцовая (ТМГ), тундра черничниковая (ТЧЕ); ЛЕС — лесная группа: боло-
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та сфагновое и верховое (ЛБО), березовое и смешанное редколесье, криволесья подгольцово-
го пояса (ЛБР), подгольцовый черничник (ЛПЧ), березняк сфагново-осоковый (ЛБС), лес ело-
во-березовый таволгово-чемеричный (ЛЕБ), пихтовое мелколесье (ЛПМ), лес елово-пихтовый 
папоротниковый (ЛЕП), в т.ч. папоротниково-горцовый (ЛПГ) и папоротниково-хвощевый 
(ЛПХ) участки, приручьевые участки березняков (ЛПБ) и ельников (ЛПЕ), осиновое редко-
лесье (ЛОР); ЛУГ — луговая группа: луг разнотравно-злаковый подгольцовый (ЛРЗ), подголь-
цовый луг с ивняком (ЛИВ), пустырь купыревый (ПКУ); ПБР — околоводная (прибрежная) 
группа: каменистый берег ручья (КБР); лужи на грунтовых дорогах через еловый лес, приручь-
евые ельники (ЛЕЛ) или подгольцовый луг (ЛПЛ); приручьевые ивняки (ПИВ).
Баллы индекса обилия (по: Песенко, 1982): 1 — единично: от 1 экз. до N экз. в степени 0.2;  
2 — мало (редко): от N в степени (0.2+1) до N в степени 0.4; 3 — средне (обычно): от N в степе-
ни (0.4+1) до N в степени 0.6; 4 — много (обильно): от N в степени (0.6+1) до N в степени 0.8;  
5 — очень много (очень обильно): от N в степени (0.8+1) до N, где N — общее число особей в ге-
неральной выборке.
1 — приведены базовые источники, содержащие наиболее подробные сведения или первые 
указания с данными о биотопах и материалом; 2 — сведения о конкретных биоценозах отсут-
ствуют вследствие утери или недоступности материала (см.: Козьминых, Наумкин, 2017б); ин-
формация по: Воронин, 1992а, 1993, 1999; Коробейников, 1991; 3 — вид необоснованно или 
ошибочно отмечен как редкий; 4 — вид собран в заповеднике на дорогах и тропинках без указа-
ния смежных биотопов; 5 — вид отмечен на кордоне у южного склона г. Северный Басег.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ 
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЗАПОВЕДНИКА 
«БАСЕГИ» В ДАТАХ, ФАКТАХ И ЛИЦАХ

История фаунистических исследова-
ний жесткокрылых заповедника, начав-
шихся в 1983 г., схематически приведена 
в табл. 6. Из опубликованных к настоя-
щему времени 84 работ 67 — сравнитель-
но давние (1983–2008 гг.), и лишь 17 от-
носятся к текущему десятилетию (2009–
2019 гг.), однако обобщающих работ по 
жесткокрылым среди них нет. Наиболь-
шее число публикаций появилось в кон-
це прошлого века — в 1994, 1995 и 1997 гг.

Опубликованы результаты 51 исследо-
вателя. Наиболее весомый вклад в изуче-
ние видового состава жуков (по числу пу-
бликаций и впервые представленных ими 
видов) внесли следующие авторы: С. Л. 
Есюнин, в т.ч. с соавт. (1985, 1987, 1989–
1992, 1994–1996, 2000, 2005, 2006 — всего 
18 работ), — около 100 видов жужелиц (сем. 
Carabidae) и около 220 видов жуков из про-
чих 39 семейств; А. Г. Воронин, в т.ч. с со-
авт. (1983, 1985, 1988, 1989, 1992–1995, 1997, 
1999–2001, 2005, 2006, 2007 — всего 22 ра-
боты), — около 80 новых указаний жуже-
лиц; В. О. Козьминых с соавт. (1990, 1991, 
1994–1997, 2000, 2005, 2017 — 25 работ) — 
более 40 видов Coleoptera; А. В. Козырев, 

в т.ч. с соавт. (1993–1997, 2000 — 9 работ);  
Т. И. Гридина, в т.ч. в соавт. (1985, 1987, 
1991, 1994, 1995, 1997, 2006 — 9 работ). Име-
на других исследователей приведены в ан-
нотированном списке видов во второй ча-
сти обзора. В общей сложности ими заре-
гистрированы 436 видов из 49 семейств, из 
которых 13 видов отмечены ошибочно, ука-
зания 7 видов сомнительны.

Выделять какие-либо исторические 
этапы в изучении жуков представляется 
преждевременным, т.к. оно длится менее 
4 десятилетий. Ниже в хронологическом 
порядке перечислены основные резуль-
таты этих исследований с отдельными 
комментариями.

1983 г.
Первое сообщение о жесткокрылых 

заповедника, а именно представителей 
сем. Carabidae, появилось в тезисах до-
клада А. Г. Воронина (1983). В этой рабо-
те, хотя и без прямого указания на «Ба-
сеги», приведены сведения о некоторых 
жужелицах заповедника (с. 12): «...как в 
горах, так и равнинных районах распро-
странены Pterostichus melanarius Ill., Pt. 
oblongopunctatus F., Calathus micropterus 
Duft.;...Trechus (Epaphius) secalis Pk., 
встречаясь повсеместно, становится ярко 
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от

о 
сф

аг
н

ов
о-

ос
ок

ов
ое

. 

4
Е

сю
н

и
н

, 1
98

7б
–

 К
ом

п
ле

кс
ы

 б
ес

п
оз

во
н

оч
н

ы
х1 . 

5
В

ор
он

и
н

, 1
98

8
C

ar
ab

id
ae

 (
–

)1  

6
В

ор
он

и
н

, Е
сю

н
и

н
, 1

98
9

C
ar

ab
id

ae
 (

12
):

 A
m

ar
a 

fa
m

el
ic

a 
Z

im
m

.,
 C

al
at

hu
s 

m
ic

ro
pt

er
us

 D
uf

t.
, C

ar
ab

us
 lo

sc
hn

ik
ov

i F
.-

W
.,

 N
ot

io
ph

ilu
s 

fa
sc

ia
tu

s 
R

tt
.,

 P
at

ro
bu

s 
as

si
m

ili
s 

C
h

au
d.

, P
la

ty
nu

s 
m

an
ne

rh
ei

m
ii 

D
ej

.,
 P

te
ro

st
ic

hu
s 

di
lig

en
s 

S
tu

rm
, ?

P
t. 

m
ag

us
 

E
sc

h
.2  (

ош
и

бо
чн

ое
 у

ка
за

н
и

е 
вм

ес
то

 P
t. 

ur
en

ga
ic

us
 J

ur
.)

, P
t. 

m
el

an
ar

iu
s 

Il
l.,

 P
t. 

ne
gl

ig
en

s 
S

tu
rm

.,
 P

t. 
ob

lo
n-

go
pu

nc
ta

tu
s 

F.
, T

re
ch

us
 s

ec
al

is
 P

k.
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№
 

п
/п

А
вт

ор
, г

од
С

ем
ей

ст
ва

 и
 в

и
ды

 ж
ес

тк
ок

ры
лы

х 
(в

 с
ко

бк
ах

 —
 ч

и
сл

о 
ви

до
в)

; к
ом

м
ен

та
ри

и

7
Т.

 В
. Г

ал
ас

ье
ва

 и
 д

р.
 

(И
зу

че
н

и
е…

, 1
98

9)
 

C
ol

eo
pt

er
a 

(в
се

го
 8

8 
ви

до
в 

и
з 

11
 с

ем
ей

ст
в)

: L
ym

ex
yl

id
ae

 (
1)

: E
la

te
ro

id
es

 d
er

m
es

to
id

es
 L

.*
2 ; T

ro
go

ss
it

id
ae

 
(2

):
 P

el
tis

 fe
rr

ug
in

ea
 L

.*
, P

. g
ro

ss
a 

L
.;

 P
ti

n
id

ae
 (

3)
: H

ad
ro

br
eg

m
us

 p
er

tin
ax

 L
.*

, M
ic

ro
br

eg
m

a 
em

ar
gi

na
ta

 
D

uf
t.

*,
 X

es
to

bi
um

 r
uf

ov
ill

os
um

 D
eg

.*
; B

up
re

st
id

ae
 (

4)
: A

nt
ha

xi
a 

qu
ad

ri
pu

nc
ta

ta
 L

.,
 B

up
re

st
is

 r
us

tic
a 

L
.*

, 
C

hr
ys

ob
ot

hr
is

 c
hr

ys
os

tig
m

a 
L

.*
, T

ra
ch

ys
 m

in
ut

us
 L

.*
; M

el
an

dr
yi

da
e 

(2
):

 M
el

an
dr

ya
 d

ub
ia

 S
ch

al
l.*

, S
er

ro
pa

lp
us

 
ba

rb
at

us
 S

ch
al

l.*
; T

en
eb

ri
on

id
ae

 (
1)

: U
pi

s 
ce

ra
m

bo
id

es
 L

.;
 C

er
am

by
ci

da
e 

(3
2)

; C
h

ry
so

m
el

id
ae

 (
7)

; 
A

tt
el

ab
id

ae
 (

1)
: D

ep
or

au
s 

be
tu

la
e 

L
.;

 C
ur

cu
lio

n
id

ae
 (

12
);

 S
co

ly
ti

da
e 

(2
3)

. 

8
К

оз
ьм

и
н

ы
х,

 Е
сю

н
и

н
, 1

99
0

S
ilp

h
id

ae
 (

2)
: S

ilp
ha

 c
ar

in
at

a 
H

bs
t.

, S
. t

ri
st

is
 I

ll.
 

9
К

оз
ьм

и
н

ы
х 

и
 д

р.
, 1

99
1а

C
ar

ab
id

ae
 (

4)
: C

ar
ab

us
 a

er
ug

in
os

us
 F

.-
W

.,
 C

. a
rv

en
si

s 
H

bs
t.

, C
. g

la
br

at
us

 P
k.

, C
. n

ite
ns

 L
. 

10
К

оз
ьм

и
н

ы
х 

и
 д

р.
, 1

99
1б

T
ra

ch
yp

ac
h

id
ae

 (
1)

, C
ar

ab
id

ae
 (

96
):

 п
ер

еч
и

сл
ен

ы
 4

7 
ви

до
в,

 в
 т

.ч
. в

п
ер

вы
е 

4 
ви

да
 —

 A
m

ar
a 

er
ra

tic
a 

D
uf

t.
*,

 C
hl

ae
ni

us
 tr

is
tis

 S
ch

al
l.*

, H
ar

pa
lu

s 
af

fin
is

 S
ch

rn
k.

*,
 L

ei
st

us
 te

rm
in

at
us

 P
z.

* 

11
К

оз
ьм

и
н

ы
х,

 Е
сю

н
и

н
, 1

99
1

C
ar

ab
id

ae
 (

1)
: C

ar
ab

us
 lo

sc
hn

ik
ov

i F
.-

 W
. 

12
К

ор
об

ей
н

и
ко

в,
 1

99
1

C
ar

ab
id

ae
 (

17
):

 A
go

nu
m

 g
ra

ci
lip

es
 D

uf
t.

, A
m

ar
a 

br
un

ne
a 

G
yl

l.,
 A

. f
am

el
ic

a 
Z

im
m

.,
 C

al
at

hu
s 

m
el

an
oc

ep
ha

lu
s 

L
.,

 C
. m

ic
ro

pt
er

us
 D

uf
t.

, C
ar

ab
us

 lo
sc

hn
ik

ov
i F

.-
W

.,
 C

ym
in

di
s 

va
po

ra
ri

or
um

 L
.,

 H
ar

pa
lu

s 
xa

nt
ho

pu
s 

w
in

kl
er

i 
S

ch
au

b.
, M

is
co

de
ra

 a
rc

tic
a 

P
k.

, N
ot

io
ph

ilu
s 

aq
ua

tic
us

 L
.,

 N
. g

er
m

in
yi

 F
au

v.
 (

п
ри

ве
де

н
 к

ак
 N

. h
yp

oc
ri

ta
 

C
ur

t.
),

 P
te

ro
st

ic
hu

s 
di

lig
en

s 
S

tu
rm

.,
 P

t. 
ka

ni
ne

ns
is

 P
op

p.
 (

ук
аз

ан
 к

ак
 P

t. 
ne

gl
ig

en
s 

S
tu

rm
.)

, P
t. 

ko
ke

ili
i a

rc
h-

an
ge

lic
us

 P
op

p.
 (

п
ри

ве
де

н
 к

ак
 P

t. 
ar

ch
an

ge
lic

us
 P

op
p.

),
 ?

P
t. 

m
an

ne
rh

ei
m

ii 
D

ej
.,

 ?
P

t. 
ur

al
en

si
s 

M
ot

sc
h

.2 , 
T

re
ch

us
 s

ec
al

is
 P

k.
 

13
В

ор
он

и
н

, 1
99

2а
C

ar
ab

id
ae

 (
97

).
 

14
В

ор
он

и
н

, 1
99

2б
C

ar
ab

id
ae

 (
16

);
 д

ля
 г

ор
н

ой
 ч

ас
ти

 С
ре

дн
ег

о 
У

ра
ла

 (
за

п
ов

ед
н

и
к 

«Б
ас

ег
и

»)
 п

ри
ве

де
н

ы
: C

ar
ab

us
 a

er
ug

i-
no

su
s 

F.
-W

.,
 C

. l
os

ch
ni

ko
vi

 F
.-

W
.,

 ?
P

te
ro

st
ic

hu
s 

m
ag

us
 M

n
n

h
. (

ош
и

бо
чн

ое
 у

ка
за

н
и

е 
вм

ес
то

 P
t. 

ur
en

ga
ic

us
 

Ju
r.)

. 

15
В

ор
он

и
н

, Е
сю

н
и

н
, 1

99
2

C
ar

ab
id

ae
 (

19
):

 A
m

ar
a 

br
un

ne
a 

G
yl

l.,
 A

. n
iti

da
 S

tu
rm

.,
 C

al
at

hu
s 

m
el

an
oc

ep
ha

lu
s 

L
.,

 C
. m

ic
ro

pt
er

us
 D

uf
t.

, 
C

ar
ab

us
 lo

sc
hn

ik
ov

i F
.-

W
.,

 C
ur

to
no

tu
s 

au
lic

us
 P

z.
, C

ym
in

di
s 

va
po

ra
ri

or
um

 L
.,

 L
or

ic
er

a 
pi

lic
or

ni
s 

F.
, N

ot
io

ph
ilu

s 
aq

ua
tic

us
 L

.,
 N

. f
as

ci
at

us
 R

tt
.,

 P
at

ro
bu

s 
as

si
m

ili
s 

C
h

au
d.

, P
la

ty
nu

s 
m

an
ne

rh
ei

m
ii 

D
ej

. (
п

ри
ве

де
н

 к
ак

 A
go

nu
m

 
m

an
ne

rh
ei

m
i D

ej
.)

, P
te

ro
st

ic
hu

s 
di

lig
en

s 
S

tu
rm

.,
 P

t. 
ka

ni
ne

ns
is

 P
op

p.
, P

t. 
ko

ke
ili

i a
rc

ha
ng

el
ic

us
 P

op
p.

, ?
P

t. 
m

ag
us

 M
n

n
h

. (
ош

и
бо

чн
ое

 у
ка

за
н

и
е 

вм
ес

то
 P

t. 
ur

en
ga

ic
us

 J
ur

.)
, P

t. 
m

el
an

ar
iu

s 
Il

l.,
 P

t. 
ob

lo
ng

op
un

ct
at

us
 F

.,
 

T
re

ch
us

 s
ec

al
is

 P
k.

 

16
Д

ур
м

ан
ов

, Е
сю

н
и

н
, 1

99
2

C
ar

ab
id

ae
 (

–
)1 , S

ta
ph

yl
in

id
ae

 (
–

)1  

17
В

ор
он

и
н

, 1
99

3
C

ar
ab

id
ae

 (
99

).
 Л

ес
н

ая
 з

он
а 

С
ре

дн
ег

о 
У

ра
ла

: 2
76

 в
и

до
в 

ж
уж

ел
и

ц
.

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 6

Ta
bl

e 
6 

(c
on

ti
nu

ed
)
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№
 

п
/п

А
вт

ор
, г

од
С

ем
ей

ст
ва

 и
 в

и
ды

 ж
ес

тк
ок

ры
лы

х 
(в

 с
ко

бк
ах

 —
 ч

и
сл

о 
ви

до
в)

; к
ом

м
ен

та
ри

и

18
К

оз
ы

ре
в,

 1
99

3
C

ar
ab

id
ae

 (
1)

: T
re

ch
us

 r
iv

ul
ar

is
 G

yl
l. 

19
В

ор
он

и
н

, 1
99

4
C

ar
ab

id
ae

 (
7)

: B
em

bi
di

on
 d

el
et

um
 A

ud
. (

ук
аз

ан
 к

ак
 B

. n
iti

du
lu

m
 M

ar
sh

.)
, C

ar
ab

us
 lo

sc
hn

ik
ov

i F
.-

W
.,

 
P

te
ro

st
ic

hu
s 

ka
ni

ne
ns

is
 P

op
p.

, P
t. 

ko
ke

ili
i a

rc
ha

ng
el

ic
us

 P
op

p.
 (

от
м

еч
ен

 к
ак

 P
t. 

ar
ch

an
ge

lic
us

 P
op

p.
),

 P
t. 

ur
en

ga
ic

us
 J

ur
.,

 T
re

ch
us

 r
iv

ul
ar

is
 G

yl
l.,

 D
ic

he
ir

ot
ri

ch
us

 m
an

ne
rh

ei
m

ii 
S

ah
lb

.*
 (

ук
аз

ан
 к

ак
 T

ri
ch

oc
el

lu
s 

m
an

-
ne

rh
ei

m
i S

ah
lb

.)
2 . В

се
го

 в
 з

ап
ов

ед
н

и
ке

 «
Б

ас
ег

и
» 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
н

ы
 9

9 
ви

до
в 

ж
уж

ел
и

ц
. 

20
К

оз
ы

ре
в,

 1
99

4
C

ar
ab

id
ae

 (
3)

: P
te

ro
st

ic
hu

s 
ko

ke
ili

i a
rc

ha
ng

el
ic

us
 P

op
p.

 (
ук

аз
ан

 к
ак

 P
t. 

ar
ch

an
ge

lic
us

 P
op

p.
),

 P
t. 

m
ag

us
 

M
n

n
h

.,
 P

t. 
ur

en
ga

ic
us

 J
ur

.*
 

21
К

оз
ьм

и
н

ы
х 

и
 д

р.
, 1

99
4

C
ar

ab
id

ae
 (

3)
: C

ar
ab

us
 lo

sc
hn

ik
ov

i F
.-

W
.,

 P
te

ro
st

ic
hu

s 
ka

ni
ne

ns
is

 P
op

p.
, P

t. 
ko

ke
ili

i a
rc

ha
ng

el
ic

us
 P

op
p.

 
В

се
го

 д
ля

 з
ап

ов
ед

н
и

ка
 «

Б
ас

ег
и

» 
от

м
еч

ен
ы

 9
7 

ви
до

в 
ж

уж
ел

и
ц

. 

22
К

оз
ьм

и
н

ы
х,

 Н
ем

ко
в,

 1
99

4
H

is
te

ri
da

e 
(1

):
 S

ap
ri

nu
s 

se
m

is
tr

ia
tu

s 
S

cr
. 

23
Ю

ф
ер

ев
 и

 д
р.

, 1
99

4
L

ei
od

id
ae

 (
11

*2 ):
 A

ga
th

id
iu

m
 la

ev
ig

at
um

 E
r.,

 C
at

op
s 

bo
re

al
is

 K
ro

g.
, C

. n
ig

ri
ca

ns
 S

pe
n

ce
, C

ho
le

va
 le

de
ri

an
a 

R
tt

.,
 ?

C
h.

 o
bl

on
ga

 L
at

r. 
(о

ш
и

бо
чн

ое
 у

ка
за

н
и

е;
 п

ра
ви

ль
н

ое
 о

п
ре

де
ле

н
и

е 
—

 C
h.

 s
pa

di
ce

a 
S

tu
rm

 —
 с

м
.: 

Ю
ф

ер
ев

, К
оз

ьм
и

н
ы

х,
 1

99
7)

, L
ei

od
es

 fe
rr

ug
in

ea
 F

.,
 L

. g
yl

le
nh

al
ii 

S
te

ph
.,

 L
. l

itu
ra

 S
te

ph
.,

 L
. o

be
sa

 S
ch

m
.,

 L
. 

ru
fic

ol
lis

 S
ah

lb
.,

 L
. s

ile
si

ac
a 

K
r. 

24
В

ор
он

и
н

, 1
99

5а
C

ar
ab

id
ae

 (
4)

: P
te

ro
st

ic
hu

s 
ka

ni
ne

ns
is

 P
op

p.
, P

t. 
ko

ke
ili

i a
rc

ha
ng

el
ic

us
 P

op
p.

 (
п

ри
ве

де
н

 к
ак

 P
t. 

ar
ch

an
ge

lic
us

 
P

op
p.

),
 P

t. 
ur

al
en

si
s 

M
ot

sc
h

.,
 P

t. 
ur

en
ga

ic
us

 J
ur

. Н
а 

С
ре

дн
ем

 У
ра

ле
 о

тм
еч

ен
ы

 б
ол

ее
 3

00
 в

и
до

в 
ж

уж
ел

и
ц

. 

25
В

ор
он

и
н

, 1
99

5б
C

ar
ab

id
ae

 (
4)

: C
ar

ab
us

 lo
sc

hn
ik

ov
i F

.-
W

.,
 P

te
ro

st
ic

hu
s 

ka
ni

ne
ns

is
 P

op
p.

, P
t. 

ko
ke

ili
i a

rc
ha

ng
el

ic
us

 P
op

p.
 (

п
ри

-
ве

де
н

 к
ак

 P
t. 

ar
ch

an
ge

lic
us

 P
op

p.
),

 D
ic

he
ir

ot
ri

ch
us

 m
an

ne
rh

ei
m

ii 
S

ah
lb

. (
ук

аз
ан

 к
ак

 T
ri

ch
oc

el
lu

s 
m

an
ne

rh
e-

im
i S

ah
lb

.)
. С

ре
дн

и
й

 У
ра

л 
в 

ц
ел

ом
: 2

76
 в

и
до

в 
ж

уж
ел

и
ц

 (
и

зу
че

н
о 

ок
ол

о 
47

 т
ы

с.
 э

кз
.)

. 

26
Е

сю
н

и
н

 и
 д

р.
, 1

99
5

D
yt

is
ci

da
e 

(2
),

 T
ra

ch
yp

ac
hi

da
e 

(1
),

 C
ar

ab
id

ae
 (

12
2)

, H
el

op
ho

ri
da

e 
(3

)1 , H
yd

ro
ph

ili
da

e 
(2

),
 S

ph
ae

ri
ti

da
e 

(1
),

 H
is

- 
te

ri
da

e 
(1

),
 H

yd
ra

en
id

ae
 (

1)
, L

ei
od

id
ae

 (
11

),
 A

gy
rt

id
ae

 (
1)

, S
ilp

hi
da

e 
(1

1)
, S

ta
ph

yl
in

id
ae

, в
кл

ю
ча

я 
P

se
la

ph
in

ae
 

(3
3)

, G
eo

tr
up

id
ae

 (
2)

, S
ca

ra
ba

ei
da

e 
(2

),
 D

er
m

es
ti

da
e 

(2
),

 B
yr

rh
id

ae
 (

4)
, P

ti
ni

da
e 

(2
),

 L
ym

ex
yl

id
ae

 (
1)

, T
ro

go
ss

i-
ti

da
e 

(1
),

 C
an

th
ar

id
ae

 (
8)

, C
le

ri
da

e 
(1

),
 M

el
yr

id
ae

 (
5)

, E
la

te
ri

da
e 

(3
0)

, B
up

re
st

id
ae

 (
1)

, B
yt

ur
id

ae
 (

2)
, N

it
id

ul
i-

da
e 

(3
),

 C
ry

pt
op

ha
gi

da
e 

(2
)1 , E

ro
ty

lid
ae

 (
1)

, C
oc

ci
ne

lli
da

e 
(9

),
 L

at
ri

di
id

ae
 (

1)
1 , O

ed
em

er
id

ae
 (

2)
, A

nt
hi

ci
da

e 
(2

),
 P

yr
oc

hr
oi

da
e 

(1
),

 M
or

de
lli

da
e 

(1
),

 S
cr

ap
ti

id
ae

 (
1)

, T
en

eb
ri

on
id

ae
 (

3)
, C

er
am

by
ci

da
e 

(2
4)

, O
rs

od
ac

ni
da

e 
(1

),
 

C
hr

ys
om

el
id

ae
 (

33
),

 A
nt

hr
ib

id
ae

 (
1)

, N
em

on
yc

hi
da

e 
(1

),
 A
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, т
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и
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, C
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. c
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. c
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 D
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. p
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 D
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O
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, т
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, т
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, C
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ве

де
н

 к
ак

 R
hy

nc
ha

en
us

 a
ln

i L
.)

, O
. r

us
ci

 H
bs

t.
* 

(у
ка

за
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, D
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, C
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ан
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ug
os

us
 L

.,
 T

h.
 s

in
ua

tu
s 

F.
; S

ph
ae

ri
ti

da
e 

(1
):

 S
ph

ae
ri

te
s 

gl
ab

ra
tu

s 
F.

 



71БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ В. О. Козьминых, Д. В. Наумкин, П. Ю. Санников

№
 

п
/п

А
вт

ор
, г

од
С

ем
ей

ст
ва

 и
 в

и
ды

 ж
ес

тк
ок

ры
лы

х 
(в

 с
ко

бк
ах

 —
 ч

и
сл

о 
ви

до
в)

; к
ом

м
ен

та
ри

и

38
К

оз
ьм

и
н

ы
х,

 1
99

7в
H

is
te

ri
da

e 
(1

):
 S

ap
ri

nu
s 

se
m

is
tr

ia
tu

s 
S

cr
.;

 S
ph

ae
ri

ti
da

e 
(1

):
 S

ph
ae

ri
te

s 
gl

ab
ra

tu
s 

F.
 

39
К

оз
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 c
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 C
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Ю
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ia

tu
s 

S
ch

rn
k*

 и
 н

ек
от

ор
ы

е 
др

. в
и

ды
 ж

уж
ел

и
ц

. 

45
В

ор
он

и
н

, 2
00

0
C

ar
ab

id
ae

 (
3)

: C
ar

ab
us

 lo
sc

hn
ik

ov
i F

.-
W

.,
 P

te
ro

st
ic

hu
s 

ka
ni

ne
ns

is
 P

op
p.

, P
t. 

ko
ke

ili
i a

rc
ha

ng
el

ic
us

 P
op

p.
 

46
Е

рм
ак

ов
, 2

00
0

 —
 К

ом
п

ле
кс

ы
 б

ес
п

оз
во

н
оч

н
ы

х 
го

рн
ы

х 
ту

н
др

1 . 

47
Е

сю
н

и
н

, К
оз

ьм
и

н
ы

х,
 2

00
0

S
ilp

h
id

ae
 (

13
):

 A
cl

yp
ea

 o
pa

ca
 L

.*
, N

ec
ro

de
s 

lit
to

ra
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выраженным доминантом в горах, где за-
селяет различные биотопы;...некоторые 
доминирующие виды встречаются толь-
ко в горах — Carabus odoratus Motsch., 
Notiophilus fasciatus Rtt.;...в горах мак-
симальную относительную численность 
имеют Trechus (Epaphius) secalis Pk., 
Pterostichus magus Esch., Pt. melanarius Ill., 
Calathus micropterus Duft., Amara famelica 
Zimm. и Carabus odoratus Motsch.». Сле-
дует отметить, что из приводимых ви-
дов C. odoratus Motsch. здесь не обнару-
жен (ошибочное определение, относится 
к C. loschnikovi F.-W.), a Pterostichus magus 
Esch. крайне редок. Вместо последнего до-
минирует Pt. urengaicus Jur. — см. об этом, 
например, работу выдающегося исследо-
вателя жужелиц Среднего Урала А. В. Ко-
зырева (1994).

1985 г.

Основой и стимулом для многих по-
следующих работ стала подробная, ин-
формационно насыщенная, достаточно 
достоверная в содержании и тщательно 
выполненная работа по беспозвоночным 
— служебный отчет по флоре и фауне, со-
ставленный в соответствии с планом НИР 
Пермского университета 3 десятилетия 
назад (Воронов и др., 1985). Сведения о 
жесткокрылых приведены на с. 103–114. 
Материалы отчета, хотя и ограничен-
но доступного, но весьма популярного у 
специалистов, неоднократно со ссылками 
как на весь труд в целом, так и его разде-
лы использовали энтомологи (Есюнин и 
др., 1995; Козырев и др., 1995; Козьминых 
и др., 1991б, 1995; Козьминых, Наумкин, 
2017б; и др.). Интерес поддерживается 
тем, что Г. А. Вороновым с соавт. (1985) 
впервые представлен результат огромно-
го труда — обширный список насекомых 
заповедника, включающий 509 видов 
из 336 родов, 134 семейств и 12 отрядов. 
Пользуясь возможностью, отметим не-
которые ошибочные указания, в частно-
сти по списку жужелиц (сем. Carabidae): 
Pterostichus negligens Sturm, Pt. uralensis 
Motsch. (неправильное определение Pt. 
urengaicus Jur. — например, Козырев, 
1994), Curtonotus aulicus Pz., Curtonotus 

fodinae Mnnh. (в Пермском крае послед-
ний вид не обнаружен).

1987 г.
Впервые приведены подробные дан-

ные о плотности и биомассе беспозвоноч-
ных в различных биоценозах заповедни-
ка, а также представлен анализ измене-
ния соотношения трофических групп по 
высотным поясам и биотопам (Есюнин, 
1987а). Выделены общие закономерно-
сти, характеризующие энтомокомплек-
сы различных биоценозов. Приведены 
данные по жужелицам и стафилинидам, 
но конкретные виды беспозвоночных не 
указаны.

В результате исследования комплексов 
беспозвоночных г. Северный Басег С. Л. 
Есюнин (1987б) установил преобладание 
хищных форм среди обитателей подстил-
ки, а также фитофагов среди обитателей 
травостоя и древостоя, изучил особенно-
сти смены видов-доминантов в пределах 
трофической группы при изменении вы-
соты расположения биотопа. Конкретные 
виды членистоногих не приведены.

1988 г.
Изучена структура населения жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae) на участках грунта 
с полностью или частично отсутствующей 
растительностью (строительные карьеры, 
грунтовые дороги и их обочины, обнаже-
ния грунта на вырубках) в ряде районов 
Среднего Урала, в т.ч. в заповеднике (Во-
ронин, 1988). Высказано мнение (не бес-
спорное) о том, что заселение грунтовых 
участков жужелицами определяется осо-
бенностями самих участков и не зависит 
от состава соседних биотопов.

1989 г.
Исследованы биотопическая приу-

роченность и состав доминантов ком-
плексов жужелиц трех высотных поя-
сов хр. Басеги (Воронин, Есюнин, 1989). 
Выявлено 85 видов, но названия приве-
дены только для 12. Отметим, что «...в 
еловых и пихтовых лесах горно-лесно-
го пояса многочисленны Notiophilus fas-
ciatus Rtt., Pterostichus magus Esch., Pt. 
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oblongopunctatus F., Calathus micropterus 
Duft.; в увлажненных местах — Patrobus 
assimilis Chaud., Agonum mannerheimii 
Dej. и Pterostichus diligens Sturm.; на лу-
гах — Epaphius secalis Pk. В подгольцо-
вом поясе: в криволесьях — Pterostichus 
diligens Sturm., Pt. magus Esch., Calathus 
micropterus Duft.; на подгольцовых лугах 
— Pterostichus magus Esch., Pt. melanarius 
Ill., Calathus micropterus Duft., Amara 
famelica Zimm. Во фрагментах горной 
тундры обычны Carabus loschnikovi F.-
W. и Pterostichus negligens Sturm» (с. 12). 
Обсуждены особенности формирования 
комплексов жужелиц горной тундры, а 
также роль плейстоценовых реликтов — 
Carabus loschnikovi F.-W. и Pterostichus 
negligens Sturm. Отметим, что определе-
ние последнего вида было ошибочным 
(Воронин, 1992а).

В отчете по НИР в ходе лесопатоло-
гического обследования заповедника 
коллективом авторов Московского ле-
сотехнического института (Изучение…, 
1989) приведен список из 88 видов жест-
кокрылых из 11 семейств: Lymexylidae — 
Elateroides dermestoides L.; Trogossitidae 
— Peltis ferruginea L., P. grossa L.; Ptinidae 
— Hadrobregmus pertinax L., Micro-
bregma emarginata Duft., Xestobium ru-
fovillosum Deg.; Buprestidae — Anthax-
ia quadripunctata L., Buprestis rustica 
L., Chrysobothris chrysostigma L., Tra-
chys minutus L.; Melandryidae — Melan-
drya dubia Schall., Serropalpus barbatus 
Schall.; Tenebrionidae — Upis ceramboi-
des L.; Attelabidae — Deporaus betulae L.; 
Cerambycidae (32 вида), Chrysomelidae 
(7 видов), Curculionidae (12 видов), 
Scolytidae (23 вида). Из них около 70 ви-
дов отмечены для заповедника впервые.

1990 и 1991 гг.
В заповеднике отмечены 2 вида жу-

ков сем. Silphidae — Silpha carinata Hbst. 
и S. tristis Ill. (Козьминых, Есюнин, 1990). 
Коллективом авторов (Козьминых и 
др., 1991а, б) указаны следующие виды 
жужелиц: Carabus aeruginosus F.-W.  
(смешанное редколесье, черничник, 
подгольцовый луг, кустарниково-лишай-

никовая тундра), C. arvensis Hbst. (луг), 
C. glabratus Pk. (леса, смешанное ред-
колесье, луг, тундра) и C. nitens L. (чер-
ничник). В горных тундрах заповедника 
вновь отмечена жужелица C. loschnikovi 
F.- W. (Козьминых, Есюнин, 1991).

Из горно-тундрового пояса Северно-
го Басега и Среднего Басега, по данным  
Ю. И. Коробейникова (1991), стали извест-
ны 17 видов жужелиц: Carabus loschnikovi 
F.-W. (доминант), Notiophilus aquaticus L., 
N. germinyi Fauv. (приведен как N. hyp-
ocrita Curt.), Miscodera arctica Pk., Tre-
chus secalis Pk., Pterostichus kaninensis 
Popp. (указан как Pt. negligens Sturm.),  
Pt. mannerheimii Dej., Pt. kokeilii archangeli-
cus Popp. (приведен как Pt. archangelicus 
Popp.), Pt. uralensis Motsch. (ошибочное 
указание), Pt. diligens Sturm., Agonum gra-
cilipes Duft., Calathus melanocephalus L.,  
C. micropterus Duft., Amara brunnea Gyll., 
A. famelica Zimm., Harpalus xanthopus win-
kleri Schaub., Cymindis vaporariorum L.

1992 и 1993 гг.
А. Г. Воронин (1992а) для заповедни-

ка указал 97 видов жужелиц (Carabidae), 
описал условия их обитания и распреде-
ление по высотным ландшафтным поя-
сам, устранил ранние ошибки в опреде-
лении (см.: Воронов и др., 1985): Bembid-
ion petrosum Gebl. исправлен на B. andre-
ae polonicum Net., B. pygmaeum F. — на 
B. fellmanni Mnnh., Pterostichus negligens 
Sturm. — на Pt. kaninensis Popp., Pt. ural-
ensis Motsch. — на Pt. kokeilii archangeli-
cus Popp. (указан как Pt. archangelicus 
Popp.); вместо Agonum ericeti Pz., позднее 
найденном В. О. Козьминых на торфяном 
болоте в окрестностях г. Краснокамска, 
правильным указанием следует считать 
A. muelleri Hbst.; Curtonotus aulicus Pz. и 
C. fodinae Mnnh. заменены на C. gebleri 
Dej. Ошибочными остаются сведения о 
находке Bembidion biguttatum F. на под-
гольцовом лугу южного склона г. Север-
ный Басег, а также о доминировании в за-
поведнике Pterostichus magus Esch. (см. 
замечания по поводу содержания этой 
работы: Есюнин и др., 1995; Козьминых и 
др., 1995).
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Следующая работа А. Г. Воронина 
(1993) по содержанию и объему прак-
тически повторила его предыдущую 
(1992а), отличаясь лишь небольшим уве-
личением списка жужелиц. Среди них 
упоминалось о нахождении субэндемич-
ного Pterostichus urengaicus Jur. Эта ин-
формация получена из расширенной ру-
кописи А. В. Козырева (1994), опублико-
ванной лишь в сокращенном виде. Эту 
рукопись автор прислал А. Г. Воронину 
в ответ на просьбу о предоставлении ин-
формации о Pt. urengaicus Jur. А. В. Козы-
рев подробно обсудил в ней морфологи-
ческие различия между Pt. magus Esch. и 
Pt. urengaicus Jur., привел определитель-
ную таблицу для различения близких ви-
дов рода Pterostichus, рассмотрел их рас-
пределение по территориям Урала, в т.ч. 
и нахождение в заповеднике «Басеги».

В обсуждаемой работе А. Г. Воронина 
(1993) допущено значительное число не-
точностей, имеется также ряд ошибоч-
ных указаний, многие данные приведе-
ны без ссылок на работы предшествен-
ников. Более того, некоторые виды жуже-
лиц, представленные по не вызывающим 
сомнений и основанным на определени-
ях специалистов-карабидологов Зооло-
гического института РАН (г. Санкт-Пе-
тербург) данным, автор указал как оши-
бочные или недостоверные. Критические 
замечания по поводу этой работы содер-
жатся в ряде статей (например, Козырев и 
др., 1995; Козьминых и др., 1995).

Для Среднего Урала А. Г. Ворониным 
(1992б) перечислены 11 европейских и 13 
сибирских видов жужелиц, описаны со-
став их комплексов и биотопическое рас-
пределение. Обсуждена структура ком-
плексов в высотных поясах гор, в т.ч. на 
хр. Средний Басег. Указаны 16 видов жу-
желиц Среднего Урала. Для хр. Басеги 
перечислены Carabus aeruginosus F.-W., 
C. loschnikovi F.-W., ?Pterostichus magus 
Mnnh. (ошибочное указание вместо Pt. 
urengaicus Jur.). На основании материа-
лов (46 тыс. экз. жужелиц), собранных в 
основном С. Л. Есюниным, для террито-
рии Среднего Урала отмечено более 260 
видов Carabidae.

В краткой сводке А. Г. Воронина и С. Л. 
Есюнина (1992) по жужелицам заповед-
ника приведены 19 доминирующих ви-
дов: Notiophilus aquaticus L., N. fasciatus 
Rtt., Pterostichus magus Mnnh., Pt. mela-
narius Ill., Pt. diligens Sturm., Pt. kokeilii 
archangelicus Popp., Pt. kaninensis Popp.,  
Pt. oblongopunctatus F., Calathus micro-
pterus Duft., C. melanocephalus L., Cara-
bus loschnikovi F.-W., Amara brunnea Gyll.,  
A. nitida Sturm, Loricera pilicornis F., Pa-
trobus assimilis Chaud., Platynus manner-
heimii Dej. (приведен как Agonum man-
nerheimi Dej.), Curtonotus aulicus Pz., Tre-
chus secalis Pk., Cymindis vaporariorum L. 
Впервые в качестве доминантных отме-
чены следующие виды: Loricera pilicor-
nis F. (прирусловые ельники, криволесья, 
редколесья и луга подгольцового пояса), 
Amara brunnea Gyll. (криволесья и редко-
лесья), A. nitida Sturm. и Notiophilus aquat-
icus L. (подгольцовые луга), Pterostichus 
kokeilii archangelicus Popp. (горные тун-
дры), Cymindis vaporariorum L. (редколе-
сья и криволесья). Ошибочно для заповед-
ника указан Curtonotus aulicus Pz.

В лесных биотопах изучено простран-
ственное распределение коротконад-
крылых жуков (Дурманов, Есюнин, 1992). 
Рассчитаны коэффициенты корреляции 
между попадаемостью членистоногих в 
ловушки, в т.ч. стафилинид и жужелиц. 
Однако конкретные виды беспозвоноч-
ных, к сожалению, не отмечены.

В монографии А. В. Козырева (1993, 
с. 128) по жужелицам Свердловской обл. 
и в целом Среднего Урала для хр. Басеги 
приведен 1 вид сем. Carabidae — Trechus 
rivularis Gyll.

1994 г.
В заповеднике зарегистрированы 99 

видов жужелиц (Воронин, 1994). Сре-
ди них интерес представили заслужива-
ющие охраны Carabus loschnikovi F.-W. 
(горно-тундровая изолированная попу-
ляция, плейстоценовый реликт), Trechus 
rivularis Gyll. (горно-лесной вид), Bem-
bidion deletum Aud. (приведен как B. 
nitidulum Marsh.; околоводный вид), под-
вид Pterostichus kokeilii archangelicus 
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Popp., указанный как номинативный Pt. 
archangelicus Popp. (горно-тундровый 
субэндемичный для Урала реликт), Pt. 
kaninensis Popp. (горно-тундровый субэн-
демик Урала), Pt. urengaicus Jur. (субэн-
демик Урала), Dicheirotrichus manner-
heimii Sahlb. (указан как Trichocellus 
mannerheimi Sahlb.; плейстоценовый ре-
ликт). Предложены меры по охране пере-
численных видов (Воронин, 1994).

По сообщению А. В. Козырева (1994), 
в заповеднике встречаются 3 вида жуже-
лиц рода Pterostichus: 2 обычных — Pt. 
kokeilii archangelicus Popp. (указан как Pt. 
archangelicus Popp.) и Pt. urengaicus Jur., 
а также редкий Pt. magus Mnnh. Отмече-
но, что Pt. uralensis Motsch. в заповеднике 
отсутствует.

По данным В. О. Козьминых с соавт. 
(1994), в заповеднике зарегистрирова-
ны 97 видов жужелиц, к охране рекомен-
дован плейстоценовый реликт Carabus 
loschnikovi F.-W. Сделан вывод, что реко-
мендации А. Г. Воронина (1992а) об охра-
не двух других видов жужелиц — Pteros-
tichus kokeilii archangelicus Popp. и Pt. 
kaninensis Popp. — представляются из-
лишними, т.к. численность их здесь вели-
ка, и эти жужелицы обычны в различных 
стациях (Козьминых и др., 1994).

Впервые указан жук-карапузик из сем. 
Histeridae — Saprinus semistriatus Scr. 
(Козьминых, Немков, 1994).

По материалам сборов 1984–1986 гг., в 
тундровых и лесных биоценозах на г. Се-
верный Басег обнаружены 11 видов сем. 
Leiodidae (Юферев и др., 1994); указание 
Choleva oblonga Latr. в этой работе было 
ошибочным, позднее определение ис-
правлено на Ch. spadicea Sturm (Юферев, 
Козьминых, 1997).

1995 г.
В кратком сообщении А. Г. Воронина 

(1995а) приведены данные о распростра-
нении, биотопической приуроченности, а 
также сведения о необходимости охраны 
4 уральских эндемичных видов жужелиц 
рода Pterostichus: Pt. kokeilii archangelicus 
Popp. (приведен как Pt. archangelicus 
Popp.), Pt. kaninensis Popp., Pt. uralensis 

Motsch. и Pt. urengaicus Jur. Почти все 
виды, кроме Pt. uralensis Motsch., зареги-
стрированы в заповеднике. Отмечено на-
хождение в лесной зоне Среднего Урала, 
включая Пермскую и Свердловскую об-
ласти, более 300 видов жужелиц.

А. Г. Ворониным (1995б) описаны прин-
ципы выделения экологических групп жу-
желиц по сходству их биотопического рас-
пределения и отношения к влажности; 
приведена классификация экологических 
групп. В фауне лесной зоны Среднего Ура-
ла выделены 17 групп по биотопическому 
преферендуму и 3 группы по отношению 
к влажности. Выполнены дендрограммы 
сходства массовых видов и экологических 
групп в целом. Из Пермской и Свердлов-
ской областей собрано и определено око-
ло 47 тыс. экз. жужелиц. Всего для Сред-
него Урала приведены 276 видов жуже-
лиц. Для гор Северного и Среднего Басе-
гов отмечены Carabus loschnikovi F.-W., 
Pterostichus kokeilii archangelicus Popp. 
(приведен как Pt. archangelicus Popp.),  
Pt. kaninensis Popp., Dicheirotrichus man-
nerheimii Sahlb. (указан как Trichocellus 
mannerheimi Sahlb.) (Воронин, 1995б).

По результатам проведенных в 1984–
1986 и 1990 гг. исследований приведе-
ны количественные данные о биотопиче-
ском распределении зарегистрированных 
в межгорной котловине и на северном 
склоне г. Средний Басег 367 видов жест-
кокрылых, их обилию и динамической 
плотности — уловистости в почвенные ло-
вушки (Есюнин и др., 1995).

Найдены 1 вид трахипахид (сем. Tra- 
chypachidae) и 122 вида жужелиц (Cara-
bidae) (Козырев и др., 1995). Обнару-
жены также 2 вида долгоносиков (сем. 
Curculionidae) — Orchestes alni L. и O. rusci 
Hbst. («Летопись природы», 1995).

1996 г.
В разделе беспозвоночных Красной 

книги Среднего Урала (Горбунов и др., 
1996) для территории бывшей Перм-
ской обл. приведены 7 подлежащих ох-
ране и редких видов жужелиц: Calosoma 
sycophanta L. (по не подтвержденным и, 
вероятно, ошибочным данным), Carabus 
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estreicheri F.-W. (окрестности Кунгура, 
ур. «Спасская Гора»), C. loschnikovi F.-W. 
(изолированная популяция на г. Средний 
Басег), C. canaliculatus Ad. («горные рай-
оны...севера Пермской обл.» — по непод-
твержденным данным Ю. И. Коробей-
никова), C. menetriesi Humm. (окрестно-
сти г. Перми), C. odoratus septentrionalis 
Breun. (заповедник «Басеги» — по оши-
бочным данным Ю. И. Коробейникова), 
C. sibiricus F.-W. (ур. «Спасская Гора»). 
Отмечены статус, распространение, чис-
ленность, экология, лимитирующие фак-
торы и меры охраны каждого из перечис-
ленных видов, а также представлен крат-
кий список основных источников инфор-
мации.

Обнаружен еловый точильщик (сем. 
Ptinidae) — Ernobius abietis F. («Летопись 
природы», 1996).

1997 г.
Высказано предположение об оши-

бочности включения в Красную кни-
гу Среднего Урала (Горбунов и др., 1996) 
таких жужелиц, как Carabus estreicheri 
F.-W., C. canaliculatus Ad., C. menetriesi 
Fald., C. sibiricus F.-W., найденных в быв-
шей Пермской обл. (Воронин, 1997а), по-
скольку они имеют значительные по про-
тяженности ареалы и не представляют 
особой редкости. Указаны другие виды, 
нуждающиеся в охране, — эндемики Ура-
ла и арктоальпийские виды: C. loschnikovi 
F.-W., Pterostichus kaninensis Popp. и Pt. 
kokeilii archangelicus Popp. (назван как Pt. 
archangelicus Popp.), встречающиеся во 
фрагментах горной тундры заповедника 
«Басеги» (Воронин, 1997а).

Для лесной зоны Среднего Урала в 
пределах Пермской и Свердловской обл. 
А. Г. Ворониным (1997б) указаны 308 ви-
дов жужелиц из 62 родов, объединенные 
в 3 экологические группы по отношению 
к влажности местообитаний, а также от-
несенные к 3 фенологическим группам и 
19 жизненным имагинальным формам. 
По группам ареалов выделены 16 ши-
ротных и 12 меридиональных составля-
ющих. Охарактеризованы специфиче-
ский состав и структура комплексов жу-

желиц влажного грунта по берегам водо-
емов («пресноводной литорали»). Отме-
чены особенности фауны и комплексов 
жужелиц горно-лесного пояса и горных 
тундр Среднего Урала на примере запо-
ведника «Басеги». Основу большинства 
изученных комплексов составили мезо-
филы, весенние виды, зоофаги эпигео-
бионты ходячие крупные (на Среднем Ба-
сеге) и зоофаги стратобионты подстилоч-
ные (на Северном Басеге) при учете жу-
желиц почвенными ловушками. Выявле-
ны 17 европейских и 19 сибирских видов 
жужелиц в составе фауны Среднего Ура-
ла. Для Пермской обл. приведены 4 вида 
сем. Carabidae: Carabus loschnikovi F.-W., 
Pterostichus kaninensis Popp., Pt. kokeilii 
archangelicus Popp. (указан как Pt. kokei-
li Mill.), Dicheirotrichus mannerheimii 
Sahlb., найденные в горно-тундровом по-
ясе хр. Басеги. Отмечено, что в тундрах 
Среднего Басега уловистость жужелиц 
значительно выше за счет доминирующе-
го здесь Carabus loschnikovi F.-W.

Для территории заповедника приве-
дены следующие жужелицы (Carabidae): 
Amara infima Duft., Carabus loschnikovi 
F.-W., Harpalus anxius Duft., Pterostichus 
kokeilii archangelicus Popp. (указан как  
Pt. archangelicus Popp.); всего зарегистри-
ровано 122 вида (Козырев, 1997).

Установлено влияние муравьев For-
mica lugubris Zett. и F. polyctena Foerst. 
на поведение сенокосцев, пауков, жуже-
лиц и стафилинид, их количество и рас-
пределение на охраняемых территори-
ях (Гридина, 1997). Описана конкурен-
ция между муравьями и этими хищными 
членистоногими в равнинных биоцено-
зах и горных условиях Среднего Урала: 
в заказнике «Предуралье» и заповед-
нике «Басеги». Приведены экологиче-
ские характеристики: жизненные фор-
мы, типы размножения, суточная и се-
зонная активность, трофические связи 
массовых видов жужелиц (20 видов) и 
стафилинид (из 11 родов). Указаны жу-
желицы из группы лесных мезофилов: 
Calathus micropterus Duft., Pterostichus 
oblongopunctatus F., Pt. uralensis Motsch., 
Pt. magus Esch., Pt. niger Schall. и стафи-
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линиды из родов Quedius, Philonthus, 
Tachinus и Lathrobium.

В. О. Козьминых (1997а) составил для 
заповедника список из 22 видов жестко-
крылых 5 семейств: Carabidae — Carabus 
loschnikovi F.-W., C. odoratus septentrion-
alis Breun. (ошибочное указание), Har-
palus calathoides Motsch. (ошибочное 
указание), Pterostichus kaninensis Popp., 
Pt. kokeilii archangelicus Popp. (Козьми-
ных, Немков, 1997а); Histeridae — Sapri-
nus semistriatus Scr. (Козьминых, 1997б, в; 
Козьминых, Немков, 1997б); Leiodidae — 
Catops borealis Krog., C. nigricans Spence, 
Choleva lederiana Rtt., Ch. spadicea Sturm 
(ошибочно указан как Ch. oblonga Latr.) 
(Юферев, Козьминых, 1997); Silphidae — 
Necrodes littoralis L., Nicrophorus inves-
tigator Zett., N. vespillo L., N. vespilloides 
Hbst., Oiceoptoma thoracicum L., Phos-
phuga atrata L., Silpha carinata Hbst., S. 
tristis Ill., Thanatophilus dispar Hbst., Th. 
rugosus L., Th. sinuatus F. (Козьминых, 
1997б, г); Sphaeritidae — Sphaerites gla-
bratus F. (Козьминых, 1997б, в).

Для горных тундр заповедника указан 
арктоальпийский вид листоеда из сем. 
Chrysomelidae — Chrysolina tundralis Jac. 
(приведен как Ch. septentrionalis Mén.) 
(Михайлов, 1997).

1999 и 2000 гг.
По данным А. Г. Воронина (1999), к 

концу XX столетия в заповеднике за-
регистрированы 119 видов жужелиц 
(Coleoptera, Carabidae). Примечательно, 
что в целом для 30 локалитетов из 15 рай-
онов Пермской обл. были приведены 258 
видов Carabidae.

Обсуждалась необходимость внесения 
в региональные и центральные издания 
Красной книги трех видов жужелиц, из-
вестных из заповедника «Басеги»: Cara-
bus loschnikovi F.-W., Pterostichus kanin-
ensis Popp., Pt. kokeilii archangelicus Popp. 
(Воронин, 2000).

Проведена оценка количественного со-
отношения хищных и растительноядных 
беспозвоночных по численности и био-
массе в горно-тундровых биоценозах, в т.ч. 
на г. Северный Басег (Ермаков, 2000).

А. В. Козыревым (2000) перечислены  
редкие виды жужелиц, рекомендуемые  
к охране на территории заповедника:  
Carabus loschnikovi F.-W., Chlaenius sul-
cicollis Pk., Harpalus solitaris Dej. По дан-
ным А. В. Козырева и соавт. (2000), в за-
поведнике зарегистрирован 121 вид жу-
желиц сем. Carabidae.

Проведен анализ состава и структу-
ры 10 локальных фаун жуков-мертвоедов 
(Coleoptera, Silphidae) Урала, в т.ч. в запо-
веднике зарегистрированы 13 видов сем. 
Silphidae: Aclypea opaca L., Necrodes littora-
lis L., Nicrophorus investigator Zett., N. ves-
pillo L., N. vespilloides Hbst., Oiceoptoma tho-
racicum L., Phosphuga atrata L., Silpha cari-
nata Hbst., S. obscura L., S. tristis Ill., Thana-
tophilus dispar Hbst., Th. rugosus L., Th. sinu-
atus F. (Есюнин, Козьминых, 2000).

По материалам сборов С. Л. Есюнина 
впервые для заповедника указан Stenus 
veselovae Ryvk. (Ryvkin, 2000), близкий к 
S. sibiricus Sahlb. (сем. Staphylinidae).

2001 г.
А. Г. Ворониным (2001) приведены 

данные о снижении видового разнообра-
зия жужелиц (Carabidae) в горных экоси-
стемах Среднего Урала, в т.ч. в заповедни-
ке «Басеги». Отмечено, что в горах встре-
чаемость Trechus secalis Pk. существенно 
возрастает (37.5% — в равнинном Преду-
ралье, 85.7% — в горах и 16.7% — в Заура-
лье), что, по мнению автора, связано с бо-
лее влажным климатом гор, благопри-
ятным для этого гигрофильного вида. 
Несколько выше встречаемость Cychrus 
caraboides L., Pterostichus niger Schall.,  
Pt. rhaeticus Heer и Pt. urengaicus Jur. от-
мечена в горах Среднего Урала. В то же 
время у таких видов, как Carabus glabratus 
Pk., Pterostichus oblongopunctatus F. и  
Pt. melanarius Ill., встречаемость в горах 
оказалась ниже, чем в равнинном Сред-
нем Предуралье и Зауралье.

2002 г.
Из лишайниковой тундры заповед-

ника, по серийным материалам сборов 
С. Л. Есюнина, идентифицирован ранее 
не известный на Среднем Урале пред-



Фауна Урала и Сибири ■ 2019 ■ № 180

ставитель жуков сем. Byrrhidae (подсем. 
Syncalyptinae) — Curimopsis moosilauke 
John. (Чернышев, 2002). Вероятно, имен-
но этот вид указали Г. А. Воронов с со-
авт. (1985) в первоначальном списке как 
Syncalypta sp. для данного биоценоза, а 
также кустарничковой тундры, криволе-
сья березового и смешанного редколесья 
(см. также: Есюнин и др., 1995).

2003 г.
Отмечено, что жужелица Carabus lo-

schnikovi F.-W., для которой характер-
на изолированная популяция на г. Сред-
ний Басег, входит в «Перечень животных, 
растений и грибов, занесенных в Красную 
книгу Пермской обл.» под III категорией 
редкости — малочисленный вид, обитаю-
щий на ограниченной территории (Жем-
чужины Прикамья, 2003).

Перечислены жужелицы (сем. Car-
abidae) Carabus loschnikovi F.-W., Pteros-
tichus kaninensis Popp., Pt. kokeilii arch-
angelicus Popp., обнаруженные в заповед-
нике (Mikhailov, Olschwang, 2003), при-
ведена ссылка на работу А. Г. Воронина и  
С. Л. Есюнина (1992).

2005 г.
По сообщению А. Г. Воронина (2005), 

в заповеднике к 2005 г. зарегистрирова-
ны 123 вида жужелиц (Carabidae), коли-
чество обработанного материала — око-
ло 20 тыс. экз. Для лесной зоны Средне-
го Урала указаны 322 вида. В более под-
робной работе (Воронин, Есюнин, 2005) 
для заповедника перечислены 122 вида, 
а в составе 8 произвольно выбранных ло-
кальных фаун Среднего Урала отмечены 
303 вида (объем материала составил, по 
данным авторов, около 50 тыс. экз.).

По сборам С. Л. Есюнина в августе–
сентябре 1990 г. в заповеднике на раз-
нотравно-крупнозлаковом лугу и пустыре 
купыревом отмечен жук из сем. Silphidae 
— Thanatophilus dispar Hbst. (Козьминых, 
2005).

2006 г.
Для локальной фауны заповедника 

вновь приведено общее число зарегистри-

рованных жужелиц (Carabidae) — 123 вида 
(Воронин, 2006а, б). Представлены также 
23 вида Carabidae, приуроченные к горным 
ландшафтам (Воронин, Есюнин, 2006). 
Кратко изложена история изучения фауны 
жужелиц Пермского края, в т.ч. приведены 
сведения по заповеднику «Басеги» и под-
ведены предварительные итоги исследова-
ний: к 2006 г. в крае зарегистрированы 276 
видов (Воронин, 2006б, в).

2007 г.
А. Г. Воронин (2007) рекомендовал к ох-

ране на территории заповедника 3 вида жу-
желиц: Carabus loschnikovi F.-W., Pteros-
tichus kaninensis Popp., Pt. kokeilii arch-
angelicus Popp. Обсуждая находку Har-
palus calathoides Motsch., автор на с.  172 
почти дословно по смыслу воспроизвел 
фразу С. Л. Есюнина с соавт. (1995, с. 10): 
«...проверка определения этого экзем-
пляра Б. М. Катаевым показала, что этот 
экземпляр относится или к Harpalus anx-
ius (Duft.) или к Harpalus kirgisicus Motsch. 
(точное определение невозможно, т.к. 
найдена самка, а надежно различаются 
эти виды лишь по гениталиям самцов)».

В материалах сборов С. Л. Есюнина 
обнаружен арктоальпийский вид листо-
еда Chrysolina tundralis Jac. (приведен 
как Ch. poretzkyi Jac.; сем. Chrysomelidae) 
(Bieńkowski, 2007).

Для окрестностей заповедника (пос. 
Средняя Усьва) приведены 2 вида жу-
ков-долгоносиков: Phyllobius glaucus 
Scop. (указан как Ph. calcaratus F.) и Ph. 
pomaceus Gyll. (сем. Curculionidae) (Юна-
ков, Коротяев, 2007).

По материалам сборов С. Л. Есюни-
на в 1990 г. в лишайниковой тундре Се-
верного Басега описан новый для нау-
ки вид — Lathrobium morum Ryvk. (сем. 
Staphylinidae) (Ryvkin, 2007).

2008 и 2009 гг.
В Приложении к Красной книге Перм-

ского края (2008) приведен охраняемый 
в заповеднике «Басеги» вид жужелицы — 
Carabus loschnikovi F.-W. (сем. Carabidae).

Для хр. Басеги отмечены 54 вида Ca-
rabidae (Ермаков, 2009), приведено зоогео- 
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графическое распределение жужелиц по 
долготным и широтным группам ареалов, 
«использован коллекционный и литера-
турный материал, полученный автором и 
сторонними исследователями» (с. 5).

П. Ю. Санников собирал материал 13–
20 июля 2008 г. на разнотравно-кислецо-
вом лугу г. Северный Басег (7 видов жу-
ков), данные не опубликованы.

2011 и 2012 гг.
А. Б. Рывкин (Ryvkin, 2011) привел 2 

вида стафилинид (сем. Staphylinidae) для 
заповедника — Lathrobium geminum Kr. и 
L. longulum Grav. Возможно, один из них 
уже был указан Г. А. Вороновым с соавт. 
(1985) как Lathrobium sp.

В заповеднике впервые обнаружен 
долгоносик Donus opanassenkoi Leg. (ука-
зан в роде Asiodonus, сем. Curculionidae) 
(Легалов, 2012).

Н. Н. Паньков и Д. В. Наумкин (2012, 
2015а) для заповедника привели 4 вида 
жуков-плавунцов из сем. Dytiscidae: Dy-
tiscus marginalis L., Agabus (Gaurodytes) 
guttatus Pk. (указан как Gaurodites sp.), 
Hydroporus melanarius Sturm (отмечен 
как Hydroporus sp.), Platambus maculatus 
L. и 1 вид водобродок из сем. Hydraenidae 
— Ochthebius minimus F. (приведен как  
O. impressus Marsh.; вероятно, определение 
было ошибочным, требуется проверка).

2015 г.
К 2015 г. в заповеднике зарегистриро- 

ваны 395 видов жесткокрылых (Наум-
кин, 2015а); разнообразие всех учтенных 
беспозвоночных, в основном Arthropoda, 
представлено 1285 видами.

Д. В. Наумкин (2015б) сообщил о пер-
вой находке жука-носорога Oryctes na-
sicornis L. (сем. Scarabaeidae) по сборам 
Н. М. Лоскутовой в 2014 г. на кордоне Ко-
ростелевка, расположенном на юго-восто-
ке охранной зоны заповедника. Позднее, 
в июле 2018 г., самец жука-носорога най-
ден в г. Гремячинске В. О. Митрохиным.

2016 г.
Среди водных и амфибиотических 

насекомых заповедника М. Ю. Барано-

вой (2016) перечислены жуки семейств 
Dytiscidae (Laccophilus sp.), Elmidae (Elmis 
sp., Limnius sp.), Haliplidae (Haliplus sp.), 
Hydraenidae (Hydraena sp.), Hydrochidae 
(Hydrochus elongatus Schall. — для Перм-
ского края приведен впервые). При этом 
для фауны заповедника ошибочно указан 
западноевропейский вид Ochthebius cau-
datus Friv. из сем. Hydraenidae. На осно-
ве сведений Г. А. Воронова с соавт. (1985) 
при анализе источников информации 
приведены «жуки-плавунцы Gaurodites 
sp. (sic!) и Hydroporus sp., жуки-водо-
бродки Ochthebius impressus» (Баранова, 
2016, с. 124). Следует отметить, что пер-
вые 2 вида в составе сем. Dytiscidae были 
ранее идентифицированы Г. И. Юфере-
вым как Agabus guttatus Pk. и Hydroporus 
melanarius Sturm (Есюнин и др., 1995), 
а нахождение в Пермском крае южно-
го вида из сем. Hydraenidae — Ochthebius 
minimus F. (= impressus Marsh.) представ-
ляется маловероятным.

Д. В. Наумкиным (2016) отмечены на-
ходки на хр. Басеги жука-носорога Oryc-
tes nasicornis L. из сем. Scarabaeidae (сбо-
ры Н. М. Лоскутовой на р. Коростелевка) 
и жука-плавунца Dytiscus marginalis L. из 
сем. Dytiscidae (сборы В. О. Митрохина), 
по недосмотру ошибочно отнесенного к 
водолюбу Hydrophilus piceus L. Послед-
ний, кстати, отсутствует в фауне Пермско-
го Прикамья (Козьминых, 2017в).

2017 г.
Для заповедника указаны 10 ви-

дов жесткокрылых из 6 семейств: 
Agyrtidae (Pteroloma forsstroemii Gyll.), 
Byrrhidae (Curimopsis moosilauke John.) 
(Козьминых, 2017б), Carabidae (Blethisa 
multipunctata L., Carabus glabratus Pk., 
C. loschnikovi F.-W., Pterostichus kokeilii 
archangelicus Popp.; всего зарегистриро-
ваны 123 вида), Chrysomelidae (Chrysoli-
na tundralis Jac., 37 видов) (Козьминых, 
2017а, б), Hydrophilidae (Megasternum 
concinnum Marsh., Sphaeridium scarabae-
oides L.) (Козьминых, 2017в); Elateridae 
(Selatosomus gloriosus Kishii, 30 видов) 
(Козьминых, 2017б). Всего на охраняе-
мой территории, по предварительным 
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подсчетам, отмечены около 400 видов 
Coleoptera (Козьминых, 2017б).

Приведены жесткокрылые из 6 се-
мейств: Carabidae (Carabus loschnikovi 
F.-W.), Dytiscidae (Laccophilus sp.), El-
midae (Elmis sp., Limnius sp.), Haliplidae 
(Haliplus sp.), Hydraenidae (Hydraena 
sp., Ochthebius caudatus Friv. — ошибоч-
ное указание), Hydrochidae (Hydrochus 
elongatus Schall.); всего в заповеднике за-
регистрированы 398 видов (Лоскутова и 
др., 2017).

Для хр. Басеги отмечен долгоно- 
сик Cimberis attelaboides F. (сем. Nemo-
nychidae) по сборам С. Л. Есюнина (Le-
galov, 2017).

2018 г.
Для заповедника приведены жестко-

крылые из 2 семейств: Carabus loschnikovi 
F.-W. (Carabidae); Aclypea opaca L., 
Necrodes littoralis L., Thanatophilus rugo-
sus L., Th. sinuatus F. (Silphidae) (Козьми-
ных, Санников, 2018 — данные из: Козь-
миных, 1997г).

2019 г.
По данным Г. А. Воронова с соавт. 

(1985) и С. Л. Есюнина с соавт. (1995) для 
заповедника указан идентифицирован-
ный только до рода таксон жука-горбатки 
Mordellistena sp. (Козьминых, 2019).

В табл. 6 приведены справочные дан-
ные о жесткокрылых, найденных в запо-
веднике и его ближайших окрестностях, 
на основе размещенных в хронологиче-
ском порядке литературных источников, 
в табл. 7 — первоначальные литератур-
ные сведения и обозначен приоритетный 
вклад исследователей в познание фауны 
жужелиц (Trachypachidae, Carabidae) за-
поведника. Первые сведения об этой фау-
не (135 видов) содержатся в 10 источни-
ках: Воронин, 1983 (указаны 9 видов), 
1992а (15), 1993 (23), 1999 (2); Воронов и 
др., 1985 (71); Козьминых и др., 1991а (4); 
Коробейников, 1991 (2); Козырев, 1994 
(1); Есюнин и др., 1995 (16); Козырев и др., 
2000 (1). Коллекторы: А. Г. Воронин (29 
видов), С. Л. Есюнин (116); авторы опре-
делений: А. Г. Воронин (114 видов), А. В. 

Козырев (26), В. О. Козьминых (12), Ю. И. 
Коробейников (2).

Отметим, что Г. А. Вороновым с соавт. 
(1985) и А. Г. Ворониным (1992а) вместо 
Agonum muelleri Hbst. ошибочно указан 
A. ericeti Pz. Вместо обычного на хр. Ба-
сеги Pterostichus urengaicus Jur. в серии 
работ (Воронин, 1983, 1992а, б; Воронов 
и др., 1985; Воронин, Есюнин, 1989, 1992; 
Козьминых и др., 1991б) ошибочно указан 
Pt. magus Mnnh.; в двух работах (Воронов 
и др., 1985; Коробейников, 1991) вместо 
Pt. urengaicus Jur. ошибочно указан от-
сутствующий в заповеднике Pt. uralensis 
Motsch. (о различении близких видов 
жужелиц рода Pterostichus см.: Козырев, 
1994).

В табл. 8 приведены результаты срав-
нительного анализа видового состава 5 
семейств жесткокрылых 6 региональных 
фаун: западного (заповедник «Басеги») и 
восточного (Висимский заповедник) ма-
кросклонов Среднего Урала и горной ча-
сти Северного Урала (заповедники «Пе-
чоро-Илычский», «Вишерский», «Денеж-
кин Камень», охраняемый ландшафт ре-
гионального значения «Кваркуш»).

Отметим, что для пос. Вильва Горно-
заводского р-на, расположенного в 10 км  
к юго-западу от южной границы заповед-
ника «Басеги» (58°38’ с.ш., 58°16’ в.д.), 
указаны 23 вида жужелиц (Воронин, 
1993, 1999), из них 10 отмечены только 
для поселка, а на территории заповедни-
ка не выявлены. Всего для «Басег» вместе 
с пос. Вильва приведены 134 вида из 36 
родов. В целом для северо-востока Перм-
ского края (заповедники «Басеги», «Ви-
шерский», охраняемый ландшафт «Квар-
куш») В. О. Козьминых и П. Ю. Санников 
(2018) перечисляют 136 видов жужелиц, 
за исключением пропущенного ими вида 
златки Buprestis (Ancylocheira) rustica L., 
1758 из сем. Buprestidae (Вишерский за-
поведник, р. Вишера, кордон Лыпья, ав-
густ 1994 г., 2 экз., С. Л. Есюнин, опре-
делил В. О. Козьминых). В таблицу не 
включены виды, указанные ранее оши-
бочно: сем. Carabidae — Anisodactylus 
nemorivagus Duft. (Козырев и др., 2000), 
Bradycellus glabratus Rtt., Curtonotus hy-
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Таблица 7. Первые литературные указания и приоритетный вклад исследователей в 
изучение фауны жужелиц (Coleoptera: Trachypachidae, Carabidae) заповедника «Басе-
ги» и его окрестностей
Table 7. First published data and the most significant contributions into the study of the cara-
bid (Coleoptera: Trachypachidae, Carabidae) fauna of the Basegi Nature Reserve and its sur-
roundings

№ 
п/п

Вид
Первое лит. указание 
(общее число ссылок)

Первый коллектор
(годы сбора)

Первый автор 
определения

Сем. Trachypachidae Thomson, 1857

1 Trachypachus zetterstedti 
Gyll.

Воронов и др., 1985 (8) С. Л. Есюнин (1985) А. Г. Воронин

Сем. Carabidae Latreille, 1802

2 Acupalpus meridianus L. Есюнин и др., 1995 (6) С. Л. Есюнин (1990) А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

3 Agonum dolens Sahlb. Воронов и др., 1985 (9) С. Л. Есюнин (1984) А. Г. Воронин

4 A. duftschmidi Schm. Воронин, 1993* (2) А. Г. Воронин (1989) — | | —

5 A. ericeti Pz. Есюнин и др., 1995 (8) С. Л. Есюнин (1985) А. В. Козырев

6 A. fuliginosum Pz. Воронов и др., 1985 (7) С. Л. Есюнин (1984) А. Г. Воронин

7 A. gracile Sturm — | | — (9) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

8 A. gracilipes Duft. — | | — (11) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

9 A. micans Nic. — | | — (8) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

10 A. muelleri Hbst. — | | — (8) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

11 A. piceum L. — | | — (9) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

12 A. sexpunctatum L. — | | — (7) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

13 A. viduum Pz. — | | — (7) — | | — — | | —

14 Amara aenea Deg. Воронин, 1993*; 
Есюнин и др., 1995 (7)

А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1990) 

А. Г. Воронин, 
А. В. Козырев

15 A. brunnea Gyll. Воронов и др., 1985 (12) С. Л. Есюнин (1984) А. Г. Воронин

16 A. communis Pz. — | | — (7) — | | — — | | —

17 A. convexior Steph. Есюнин и др., 1995 (6) С. Л. Есюнин (1990) А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

18 A. curta Dej. — | | — (6) С. Л. Есюнин (1986, 1990) — | | —

19 A. erratica Duft. Козьминых и др., 
1991б (9)

— | | — В. О. Козьминых

20 A. eurynota Pz. Воронов и др., 1985 (9) С. Л. Есюнин (1984) А. Г. Воронин

21 A. famelica Zimm. Воронин, 1983 (12) А. Г. Воронин (1982) — | | —

22 A. familiaris Duft. Воронин, 1999*; 
Козырев и др., 2000 (3)

А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1986) 

А. Г. Воронин, 
А. В. Козырев

23 A. fulva Müll. Воронин, 1993* (2) А. Г. Воронин (1989) А. Г. Воронин

24 A. infima Duft. Воронов и др., 1985 (10) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

25 A. interstitialis Dej. — | | — (9) — | | — — | | —

26 A. lunicollis Schiødte Есюнин и др., 1995 (6) С. Л. Есюнин (1990) А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

27 A. montivaga Sturm Воронин, 1993* (2) А. Г. Воронин (1989) А. Г. Воронин
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Продолжение табл. 7
Table 7 (continued)

№ 
п/п

Вид
Первое лит. указание 
(общее число ссылок)

Первый коллектор
(годы сбора)

Первый автор 
определения

28 A. nitida Sturm Воронов и др., 1985 (11) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

29 A. plebeja Gyll. Воронов и др., 1985; 
Воронин, 1993* (9)

А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1984, 1986)

А. Г. Воронин, 
А. В. Козырев

30 A. praetermissa Sahlb. Есюнин и др., 1995 (6) С. Л. Есюнин (1986, 1990) А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

31 A. similata Gyll. Воронов и др., 1985 (10) С. Л. Есюнин (1984, 1990) А. Г. Воронин

32 A. tibialis Pk. Воронин, 1992а; 
Воронин, 1993 (8)

А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1990) 

А. Г. Воронин, 
А. В. Козырев

33 Anisodactylus binotatus F. Воронов и др., 1985 (7) С. Л. Есюнин (1985) А. Г. Воронин

34 Badister bullatus Schrnk. — | | — (9) — | | — — | | —

35 B. lacertosus Sturm Воронин, 1992а (8) — | | — — | | —

36 Bembidion bipunctatum L. Воронов и др., 1985 (10) С. Л. Есюнин (1984, 1985) — | | —

37 B. bruxellense Wesm. — | | — (7) С. Л. Есюнин (1985, 1990) — | | —

38 B. bualei polonicum Müll. — | | — (7) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

39 B. deletum Aud.-Serv. — | | — (11) — | | — — | | —

40 B. dentellum Thunb. — | | — (6) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

41 B. doris Pz. — | | — (6) С. Л. Есюнин (1984, 1985) — | | —

42 B. fellmanni Mnnh. — | | — (11) С. Л. Есюнин (1986, 1990) — | | —

43 B. grapii Gyll. — | | — (9) С. Л. Есюнин (1984, 1985) — | | —

44 B. guttula F. — | | — (7) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

45 B. hirmocaelum Chaud. Воронин, 1993* (2) А. Г. Воронин (1989) — | | —

46 B. lampros Hbst. Воронов и др., 1985 (7) С. Л. Есюнин (1984, 1985) — | | —

47 B. mannerheimii Sahlb. Есюнин и др., 1995 (6) С. Л. Есюнин (1986, 1990) А. В. Козырев

48 B. obliquum Sturm Воронов и др., 1985 (6) С. Л. Есюнин (1985, 1990) А. Г. Воронин

49 B. petrosum Gebl. Есюнин и др., 1995 (8) С. Л. Есюнин (1986, 1990) А. В. Козырев

50 B. properans Steph. Воронин, 1992а (8) С. Л. Есюнин (1985, 1990) А. Г. Воронин

51 B. punctulatum Drap. Воронин, 1993* (2) А. Г. Воронин (1989) — | | —

52 B. quadrimaculatum L. Воронов и др., 1985 (7) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

53 B. saxatile Gyll. Воронин, 1993 (7) С. Л. Есюнин (1986) — | | —

54 B. semipunctatum Don. Воронин, 1993 (7) — | | — — | | —

55 B. transparens Gebl. Воронин, 1992а (8) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

56 B. varium Ol. Есюнин и др., 1995 (4) С. Л. Есюнин (1990) А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

57 Blethisa multipunctata L. Воронов и др., 1985 (11) С. Л. Есюнин (1985) А. Г. Воронин

58 Bradycellus caucasicus 
Chaud.

Воронин, 1992а (8) — | | — А. Г. Воронин

59 Calathus ambiguus Pk. Воронов и др., 1985 (9) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

60 C. melanocephalus L. — | | — (9) — | | — — | | —
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№ 
п/п

Вид
Первое лит. указание 
(общее число ссылок)

Первый коллектор
(годы сбора)

Первый автор 
определения

61 C. micropterus Duft. Воронин, 1983 (11) А. Г. Воронин (1982) — | | —

62 Carabus aeruginosus F.-W. Воронов и др., 1985 (13) С. Л. Есюнин (1984–1986) — | | —

63 C. arvensis Hbst. — | | —(11) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

64 C. glabratus Pk. — | | — (11) С. Л. Есюнин (1985, 1986) — | | —

65 C. loschnikovii F.-W. Воронин, 1983 (35) А. Г. Воронин (1982) — | | —

66 C. nitens L. Воронов и др., 1985 (11) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

67 C. schoenherri F.-W. Воронин, 1993* (1) А. Г. Воронин (1989) — | | —

68 Chlaenius nigricornis F. Воронов и др., 1985 (8) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

69 Ch. sulcicollis Pk. — | | — (11) — | | — — | | —

70 Ch. tristis Schall. Козьминых и др., 
1991б (7)

— | | — А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

71 Cicindela campestris L. Воронов и др., 1985 (9) С. Л. Есюнин (1985, 1990) А. Г. Воронин

72 Clivina fossor L. Воронин, 1993* (2) А. Г. Воронин (1989) — | | —

73 Curtonotus aulicus Pz. — | | — * (2) — | | — — | | —

74 C. gebleri Dej. Воронов и др., 1985 (11) С. Л. Есюнин (1984–1986) — | | —

75 Cychrus caraboides L. — | | — (9) С. Л. Есюнин (1985, 1990) — | | —

76 Cymindis vaporariorum L. — | | — (13) С. Л. Есюнин (1984–1986) — | | —

77 Dicheirotrichus manner-
heimii Sahlb.

Воронин, 1992а (14) С. Л. Есюнин (1990) — | | —

78 Dromius agilis F. Воронов и др., 1985 (9) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

79 D. quadraticollis Mor. Воронин, 1992а (8) — | | — — | | —

80 D. schneideri Crotch — | | — (8) — | | — — | | —

81 Dyschirius globosus Hbst. — | | — (8) — | | — — | | —

82 D. politus Dej. Воронин, 1993* (2) А. Г. Воронин (1989) — | | —

83 Elaphrus cupreus Duft. Воронов и др., 1985 (7) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

84 E. riparius L. — | | — (7) — | | — — | | —

85 E. uliginosus F. Есюнин и др., 1995 (6) С. Л. Есюнин (1990) А. В. Козырев

86 Harpalus affinis Schrnk. Козьминых и др., 
1991б (6)

С. Л. Есюнин (1985) А. В. Козырев

87 H. anxius Duft. Воронин, 1992а (11) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

88 H. laevipes Zett. Воронин, 1993*; 
Есюнин и др., 1995 (7)

А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1990) 

А. Г. Воронин, 
А. В. Козырев

89 H. latus L. Воронов и др., 1985; 
Воронин, 1993* (10)

А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1985) 

— | | —

90 H. luteicornis Duft. Есюнин и др., 1995 (4) С. Л. Есюнин (1990) А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

91 H. progrediens Schaub. Воронин, 1993 (7) А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1990) 

А. Г. Воронин, 
А. В. Козырев

Продолжение табл. 7
Table 7 (continued)
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№ 
п/п

Вид
Первое лит. указание 
(общее число ссылок)

Первый коллектор
(годы сбора)

Первый автор 
определения

92 H. rubripes Duft. Воронин, 1993 (7) С. Л. Есюнин (1985) А. Г. Воронин

93 H. rufipes Deg. Воронов и др., 1985 (7) — | | — — | | —

94 H. solitaris Dej. Есюнин и др., 1995 (7) С. Л. Есюнин (1990) А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

95 H. xanthopus winkleri 
Schaub.

Коробейников, 1991 (9) С. Л. Есюнин (1985) Ю. И. Коро-
бейников

96 Lebia chlorocephala 
Hoffm.

Воронов и др., 1985; 
Воронин, 1993 (9)

А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1985) 

А. Г. Воронин

97 L. cruxminor L. Воронов и др., 1985 (9) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

98 Leistus terminatus Pz. Козьминых и др., 
1991б (9)

С. Л. Есюнин (1985, 1990) А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

99 Limodromus assimilis Pk. Воронин, 1992а (8) С. Л. Есюнин (1984) А. Г. Воронин

100 Loricera pilicornis F. Воронов и др., 1985 (9) С. Л. Есюнин (1985, 1990) — | | —

101 Microlestes minutulus 
Goeze

Воронин, 1992а (8) С. Л. Есюнин (1990) — | | —

102 Miscodera arctica Pk. Воронов и др., 1985 (11) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

103 Nebria gyllenhali 
Schoenh. 

— | | — (7) С. Л. Есюнин (1985, 1986) — | | —

104 Notiophilus aquaticus L. — | | — (10) С. Л. Есюнин (1985, 1990) — | | —

105 N. biguttatus F. — | | — (10) С. Л. Есюнин (1985, 1986) — | | —

106 N. fasciatus Mäkl. Воронин, 1983 (15) А. Г. Воронин (1982) — | | —

107 N. germinyi Fauv. Воронов и др., 1985 (11) С. Л. Есюнин (1984, 1990) — | | —

108 N. palustris Duft. — | | — (7) С. Л. Есюнин (1984, 1985) — | | —

109 Paradromius linearis Ol. — | | — (6) С. Л. Есюнин (1990) А. В. Козырев,  
В. О. Козьминых

110 Patrobus assimilis Chaud. — | | — (13) С. Л. Есюнин (1984–1986) А. Г. Воронин

111 Perileptus areolatus 
Creutz.

Воронин, 1993 (7) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

112 Platynus mannerheimii 
Dej.

Воронов и др., 1985 (11) С. Л. Есюнин (1984, 1990) — | | —

113 Poecilus cupreus L. — | | —(7) С. Л. Есюнин (1984, 1985) — | | —

114 P. lepidus Leske Воронин, 1993* (2) А. Г. Воронин (1989) — | | —

115 P. versicolor Sturm Воронов и др., 1985 (7) С. Л. Есюнин (1984–1986) — | | —

116 Pterostichus adstrictus 
Eschsch.

Воронин, 1992а (8) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

117 Pt. brevicornis Kirby — | | —(11) С. Л. Есюнин (1984–1986) — | | —

118 Pt. diligens Sturm Воронов и др., 1985 (13) С. Л. Есюнин (1984, 1990) — | | —

Продолжение табл. 7
Table 7 (continued)
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№ 
п/п

Вид
Первое лит. указание 
(общее число ссылок)

Первый коллектор
(годы сбора)

Первый автор 
определения

119 Pt. kaninensis Popp. — | | — (26) С. Л. Есюнин (1984–1986) — | | —

120 Pt. kokeilii archangelicus 
Popp.

Воронин, 1983 (28) А. Г. Воронин (1982) — | | —

121 Pt. magus Mnnh. Козырев, 1994 (7) С. Л. Есюнин (1984–1986) — | | —

122 Pt. mannerheimii Dej. Коробейников, 1991 (1) С. Л. Есюнин (1984) Ю. И. Коро-
бейников

123 Pt. melanarius Ill. Воронин, 1983 (11) А. Г. Воронин (1982) А. Г. Воронин

124 Pt. niger Schall. Воронов и др., 1985 (8) С. Л. Есюнин (1985) — | | —

125 Pt. nigrita Pk. — | | — (10) С. Л. Есюнин (1985, 1990) — | | —

126 Pt. oblongopunctatus F. Воронин, 1983 (11) А. Г. Воронин (1982) — | | —

127 Pt. rhaeticus Heer Воронин, 1993 (8) С. Л. Есюнин (1990) — | | —

128 Pt. strenuus Pz. Воронов и др., 1985 (10) С. Л. Есюнин (1984, 1990) — | | —

129 Pt. urengaicus Jur. Воронин, 1983 (20) А. Г. Воронин (1982) А. В. Козырев

130 Pt. vernalis Pz. Воронин, 1993*; 
Есюнин и др., 1995 (7)

А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1990) 

А. Г. Воронин, 
А. В. Козырев

131 Synuchus vivalis Ill. Воронов и др., 1985 (7) С. Л. Есюнин (1985, 1990) А. Г. Воронин

132 Trechus quadristriatus 
Schrnk.

Воронин, 1992а (8) С. Л. Есюнин (1984) — | | —

133 T. rivularis Gyll. Воронов и др., 1985 (14) С. Л. Есюнин (1984, 1990) — | | —

134 T. rubens F. Воронов и др., 1985; 
Воронин, 1999* (10)

А. Г. Воронин (1989)*;  
С. Л. Есюнин (1985, 1990)

— | | —

135 T. secalis Pk. Воронин, 1983 (15) А. Г. Воронин (1982) — | | —

Окончание табл. 7
Table 7 (end)

* Вид указан для пос. Вильва, расположенного в окрестностях заповедника.

perboreus Dej., Harpalus terrestris Motsch. 
(Ухова, Ольшванг, 2014), Nebria limbig-
era Sols. (Козырев, 1993), N. subdilata-
ta Motsch., Pterostichus dilutipes Motsch. 
(Ухова, Ольшванг, 2014); сем. Dytiscidae 
— Agabus biguttatus Ol. (Ермаков, 2003); 
сем. Hydrophilidae — Hydrophilus piceus L. 
(Ухова, Ольшванг, 2014).

Таким образом, для Вишерского за-
поведника к настоящему времени из-
вестны 42 вида из 27 родов и 10 семейств.  
В заповеднике «Денежкин Камень», по 
данным А. И. Ермакова (2003), отмече-
но 85 видов жужелиц. А. В. Козырев с со-
авт. (2000) для гор Сосьвинский Камень, 
Конжаковский Камень и Денежкин Ка-

мень указывают 120 видов. Для Печоро- 
Илычского заповедника исследователи в 
разное время отмечали разное число видов 
жужелиц. Так, А. В. Козырев с соавт. (2000) 
указали 66 видов, а А. А. Колесникова с со-
авт. (2005) — только 38. В Висимском запо-
веднике обнаружены 128 видов (Козырев и 
др., 2000), позднее — 130, а с охранной зо-
ной — до 151 (Ухова, Ольшванг, 2014). Чис-
ло общих с заповедником «Басеги» видов 
в Печоро-Илычском заповеднике — 67, в 
«Денежкином Камне» — 87, в Висимском 
— 107; число не совпадающих с заповедни-
ком «Басеги» видов в Печоро-Илычском 
заповеднике — 24, в «Денежкином Камне» 
— 46, в Висимском — 41.
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Таблица 8. Видовой состав локальных фаун жесткокрылых заповедников «Басеги», 
«Денежкин Камень», «Печоро-Илычский», «Висимский» и охраняемого ландшафта 
«Кваркуш» и их ближайших окрестностей
Table 8. Species composition of the local coleopteran faunas of the nature reserves “Basegi”, 
“Denezhkin Kamen”, “Pechoro-Ilychskiy”, “Visimskiy” and the protected site “Kvarkush” and 
their closest surroundings

Вид
Пермский край

Республика 
Коми

Свердловская обл.

«Басеги»
«Вишерский»1, 

«Кваркуш»2

«Печоро-
Илычский»3

«Денежкин 
Камень»4 «Висимский»5

Сем. Gyrinidae Latreille, 1810

Gyrinus marinus Gyll. +

G. natator L. + Ф

Сем. Haliplidae Brullé, 1835

Haliplus lineolatus Mnnh. +

H. sp. +

Сем. Dytiscidae Leach, 1815

Acilius canaliculatus Nic. + Ф +

A. sulcatus L. +

Agabus guttatus Pk. +

Colymbetes paykulli Er. +

Dytiscus circumflexus F. +

D. marginalis L. + + +

Hydroporus melanarius Sturm +

Hygrotus impressopunctatus Schall. +

Ilybius guttiger Gyll. +

I. subtilis Er. +

?Laccophilus sp. +

Platambus maculatus L. + +

Rhantus frontalis Marsh. +

R. suturalis MacLeay +

R. suturellus Har. +

Сем. Trachypachidae Thomson, 1857

Trachypachus zetterstedti Gyll. + Р + Р 

Сем. Carabidae Latreille, 1802

Acupalpus flavicollis Sturm +

A. meridianus L. + Р + +

A. parvulus Sturm +

Agonum alpinum Motsch. +

A. bicolor Dej. + +

A. consimile Gyll. +

A. dolens Sahlb. + Р + +

A. duftschmidi Schm. [+] +
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Вид
Пермский край

Республика 
Коми

Свердловская обл.

«Басеги»
«Вишерский»1, 

«Кваркуш»2

«Печоро-
Илычский»3

«Денежкин 
Камень»4 «Висимский»5

A. ericeti Pz. + Р 

A. fuliginosum Pz. + + + + Ф 

A. gracile Sturm + Р + +

A. gracilipes Duft. + Р +

A. marginatum L. +

A. micans Nic. + Р + + +

A. muelleri Hbst. + Р +

A. piceum L. + +

A. sexpunctatum L. + + + + +

A. viduum Pz. + + + + +

Amara aenea Deg. + Р + + +

A. apricaria Pk. + + +

A. bifrons Gyll. + + Р 

A. brunnea Gyll. + Ф + Ф + +

A. communis Pz. + + + + Ф 

A. convexior Steph. + Р + + Р 

A. curta Dej. +

A. erratica Duft. + + +

A. eurynota Pz. + + +

A. famelica Zimm. + + + + Р 

A. familiaris Duft. + + + Р 

A. fulva Müll. [+] + +

A. infima Duft. + Р 

A. interstitialis Dej. + И, Р

A. littorea Thoms. +

A. lunicollis Schiødte + Р + + Ф 

A. majuscula Chaud. +

A. montivaga Sturm [+] + Р 

A. nitida Sturm + Ф + + Р 

A. ovata F. +

A. plebeja Gyll. + Р + +

A. praetermissa Sahlb. + + Р 

A. quenseli silvicola Gyll. + + Р 

A. similata Gyll. + Р + +

A. tibialis Pk. + Р + Р 

Anisodactylus binotatus F. + + + +

Продолжение табл. 8
Table 8 (continued)
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Вид
Пермский край

Республика 
Коми

Свердловская обл.

«Басеги»
«Вишерский»1, 

«Кваркуш»2

«Печоро-
Илычский»3

«Денежкин 
Камень»4 «Висимский»5

A. signatus Pz. + +

Badister bullatus Schrnk. + +

B. lacertosus Sturm + +

B. peltatus Pz. +

B. unipustulatus Bon. +

Bembidion argenteolum Ahr. +

B. articulatum Pz. + Р 

B. azurescens Torre +

B. bipunctatum L. + + + +

B. bruxellense Wesm. + Ф + + + Ф 

B. bualei polonicum Müll. + Р + + + Р 

B. deletum Aud.-Serv. + И +

B. dentellum Thunb. + +

B. difficile Motsch. +

B. doris Pz. + +

B. fellmanni Mnnh. + И, Ф + + Р 

B. femoratum Sturm + +

B. gilvipes Sturm +

B. grapii Gyll. + И + +

B. guttula F. + Р + + Р 

B. hasti Sahlb. +

B. hirmocaelum Chaud. [+] + +

B. humerale Sturm + +

B. hyperboraeorum Münst. + +

B. lampros Hbst. + + + +

B. mannerheimii Sahlb. + + Ф 

B. obliquum Sturm + Ф + + +

B. obscurellum Motsch. +

B. petrosum Gebl. + И, Р + +

B. prasinum Duft. + +

B. properans Steph. + + +

B. punctulatum Drap. [+] + +

B. ruficolle Pz. +

B. ruthenum Tschitsch. +

B. quadrimaculatum L. + + + + Р 

B. saxatile Gyll. + + + Р 

B. semipunctatum Don. + Р +

Продолжение табл. 8
Table 8 (continued)
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Вид
Пермский край

Республика 
Коми

Свердловская обл.

«Басеги»
«Вишерский»1, 

«Кваркуш»2

«Печоро-
Илычский»3

«Денежкин 
Камень»4 «Висимский»5

B. tetracolum uralensis Fas. +

B. tinctum Zett. +

B. transparens Gebl. + Р +

B. varium Ol. + +

Blemus discus F. +

Blethisa multipunctata L. + Р + + + Р 

Bradycellus caucasicus Chaud. + + +

Broscus cephalotes L. + + +

Calathus ambiguus Pk. + Р 

C. erratus Sahlb. +

C. melanocephalus L. + + + +

C. micropterus Duft. + Ф + + Ф + + Ф 

Calosoma auropunctatum Hbst. + Р 

Carabus aeruginosus F.-W. + Р + + + + Ф 

C. arvensis Hbst. + Р +

C. canaliculatus Ad. + Р 

C. cancellatus Ill. + + Р 

C. convexus F. + + Р 

C. glabratus Pk. + Р + + + + Ф 

C. granulatus L. + + Р 

C. henningi F.-W. + + + Р 

C. loschnikovi F.-W. + И, Ф + + Ф + Ф 

C. menetriesi Hum. +

C. nitens L. + Р + + + Р 

C. odoratus Motsch. + + Ф 

C. regalis F.-W. + +

C. schoenherri F.-W. [+] + +

C. sibiricus F.-W. +

C. stscheglowi Mnnh. + Р 

Chlaenius costulatus Motsch. +

Ch. nigricornis F. + +

Ch. sulcicollis Pk. + И, Р 

Ch. tristis Schall. + Р + +

Cicindela campestris L. + Р + + + Р 

C. hybrida L. + +

C. sylvatica L. + +

Clivina fossor L. [+] + + + Р 

Продолжение табл. 8
Table 8 (continued)
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Вид
Пермский край

Республика 
Коми

Свердловская обл.

«Басеги»
«Вишерский»1, 

«Кваркуш»2

«Печоро-
Илычский»3

«Денежкин 
Камень»4 «Висимский»5

Curtonotus alpinus Pk. + Ф 

C. aulicus Pz. [+] + + + Р 

C. gebleri Dej. + Ф + + + Ф 

C. torridus Pz. +

Cychrus caraboides L. + + + Ф + + Ф 

Cymindis vaporariorum L. + Ф +

Diacheila polita Fald. +

Dicheirotrichus mannerheimii Sahlb. + И, Р +

Dromius agilis F. + Р + + + Р 

D. fenestratus F. +

D. quadraticollis Mor. + + + + Р 

D. schneideri Crotch + Р 

Dyschirius arenosus Steph. +

D. globosus Hbst. + + + Р 

D. nigricornis Motsch. +

D. politus Dej. [+] + Р 

D. tristis Steph. + Р 

Elaphrus angusticollis Sahlb. + +

E. cupreus Duft. + + + +

E. riparius L. + + + + Р 

E. uliginosus F. + Р 

Harpalus affinis Schrnk. + + + +

H. anxius Duft. + Р 

H. calceatus Duft. +

H. distinguendus Duft. +

H. laevipes Zett. + + + Ф 

H. latus L. + + + +

H. luteicornis Duft. + Р +

H. nigritarsis Sahlb. +

H. progrediens Schaub. + Р +

H. rubripes Duft. + Р 

H. rufipes Deg. + + + +

H. solitaris Dej. + Р 

H. xanthopus winkleri Schaub. + + + +

Lebia chlorocephala Hoffm. + + + Р 

L. cruxminor L. + + Р 

Leistus terminatus Pz. + + + Р 

Продолжение табл. 8
Table 8 (continued)
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Вид
Пермский край

Республика 
Коми

Свердловская обл.

«Басеги»
«Вишерский»1, 

«Кваркуш»2

«Печоро-
Илычский»3

«Денежкин 
Камень»4 «Висимский»5

Limodromus assimilis Pk. + Р + + + Ф 

Loricera pilicornis F. + Ф + + + Ф 

Microlestes minutulus Goeze + Р + +

Miscodera arctica Pk. + Р + +

Nebria gyllenhali Schoenh. + + + + Р 

N. livida L. +

N. nivalis Pk. +

Notiophilus aquaticus L. + Ф + + + Р 

N. biguttatus F. + + + + Ф 

N. fasciatus Mäkl. + И, Ф + + Ф + Р 

N. germinyi Fauv. + Р + +

N. palustris Duft. + + + Р 

Olisthopus rotundatus Pk. + Р 

Ophonus laticollis Mnnh. +

Paradromius linearis Ol. +

Patrobus assimilis Chaud. + Ф + + +

P. septentrionis Dej. + +

Pelophila borealis Pk. +

Perileptus areolatus Creutz. + И 

Philorhizus sigma Rossi +

Platynus mannerheimii Dej. + И + + Р 

Poecilus cupreus L. + + + +

P. lepidus Leske [+] + + +

P. punctulatus Schall. + Р 

P. versicolor Sturm + + + + +

Pterostichus adstrictus Eschsch. + И, Р + +

Pt. aethiops Pz. + Р 

Pt. brevicornis Kirby + И, Ф + Ф + Р 

Pt. diligens Sturm + Ф + + + Ф 

Pt. gracilis Dej. + Р 

Pt. kaninensis Popp. + И, Ф + Ф + Р 

Pt. kokeilii archangelicus Popp. + И, Ф + + Ф 

Pt. magus Mnnh. + Р + +

Pt. mannerheimii Dej. ?+ + +

Pt. melanarius Ill. + + + Ф + Ф 

Pt. minor Gyll. + Р 

Pt. niger Schall. + + + + Ф 

Продолжение табл. 8
Table 8 (continued)
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Примечание. + — наличие вида; [+] — присутствие вида на соседней территории (по: Воро-
нин, 1993, 1999); И — индикаторы, специфические виды (для заповедника «Басеги»); Р — ма-
лочисленные, единично встречающиеся или редкие виды; Ф — фоновые виды; 1 — по: Козь-

Окончание табл. 8
Table 8 (end)

Вид
Пермский край

Республика 
Коми

Свердловская обл.

«Басеги»
«Вишерский»1, 

«Кваркуш»2

«Печоро-
Илычский»3

«Денежкин 
Камень»4 «Висимский»5

Pt. nigrita Pk. + Ф + +

Pt. oblongopunctatus F. + Ф + + + + Ф 

Pt. quadrifoveolatus Letzn. + Р 

Pt. rhaeticus Heer + Р + +

Pt. strenuus Pz. + Ф + Ф + + Р 

Pt. uralensis Motsch. ?+

Pt. urengaicus Jur. + Ф + + + Ф + Ф 

Pt. vermiculosus Mén. +

Pt. vernalis Pz. + Р + + +

Sericoda bogemanni Gyll. +

S. quadripunctata Deg. + +

Syntomus truncatellus L. +

Synuchus vivalis Ill. + + + Ф 

Tachyta nana Gyll. + + +

Trechus quadristriatus Schrnk. + Р +

T. rivularis Gyll. + + Р 

T. rubens F. + Р + +

T. secalis Pk. + Ф + + + Ф 

Всего видов (родов) жужелиц 
сем. Carabidae

124 (35) 
+ 10 (8) 
из пос. 
Вильва

17 (9) 90 (31) 126 (37) 147 (37)

Число выявленных фоновых 
видов Carabidae 22 5 9 21

Число ожидаемых (наиболее 
вероятных) находок видов  
в заповедниках >170 ~170 110–115 160–165 185–190

Изученность жужелиц  
по видовому составу, % 72–77 72–78 70–73 77–80

Общее число видов  
в «Басегах» вместе с другими 
заповедниками 135 158 173 174

Индекс фаунистического  
сходства Серенсена-
Чекановского (по «Басегам») 1.41 1.33 1.24
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миных, Санников, 2018; 2 — по: Козьминых, 2017а; 3 — по: Козырев и др., 2000; Колесникова и 
др., 2005; Ужакина, Долгин, 2007; 4 — в т.ч. Сосьвинский и Конжаковский Камни, по: Козырев, 
1993; Козырев и др., 2000; Ермаков, 2003; 5 — по: Козырев и др., 2000; Ухова, Ольшванг, 2014. 
При характеристике обилия видов использованы категории: «массовый», «многочисленный», 
«обычный» (по: Ермаков, 2003; Колесникова и др., 2005; Ухова, Ольшванг, 2014).

Beetles (Insecta: Coleoptera) of the Basegi Nature 
Reserve. Part 1
V. O. Kozminykh, D. V. Naumkin, P. Yu. Sannikov

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., 
Perm, Russia, 614990; kvoncstu@yahoo.com; kvoncstu@mail. ru

Dmitriy V. Naumkin, State Nature Reserve “Basegi”, 100, Lenina st., Gremyachinsk, Perm 
region, Russia, 618276; calliope28@mail.ru

Pavel Yu. Sannikov, Perm State National Research University, 15, Bukireva st., Perm, Russia, 
614990; sol1430@gmail.com

We provide a summary of the available data on the beetle (Insecta: Coleoptera) fau-
na of the Basegi State Nature Reserve (the Perm region, the Gornozavodsk district) 
and its nearest surroundings. The first part of our paper contains a review of the cur-
rent state of the nature reserve beetle fauna. The beetle species list comprises 498 
species from 272 genera and 50 families. Fifty beetle species of 28 genera of the fam-
ily Staphylinidae and one species of the family Monotomidae (and the family itself) 
were recorded in the nature reserve for the first time. The following 7 coleopteran 
families are represented most fully at the Basegi Nature Reserve: Carabidae (134 
species), Cerambycidae (38), Chrysomelidae (41), Curculionidae (56), Elateridae 
(29), Silphidae (13) and Staphylinidae (80). At this research stage, we estimate their 
contribution to the local fauna of the nature reserve as 78% of species. The dom-
inating species belong to several families: Byrrhidae (2 species), Carabidae (22), 
Elateridae (1), Staphylinidae (6), i.e. 31 species from 4 families of the Coleoptera 
order. We recorded the following specific mountain fauna indicator species and 
rare species: Agyrtidae (1 species): Pteroloma forsstroemii Gyll.; Byrrhidae (1): 
Curimopsis moosilauke John.; Carabidae (15): Amara interstitialis Dej., Bembidion 
deletum Aud.-Serv., B. fellmanni Mnnh., B. grapii Gyll., B. petrosum Gebl., Carabus 
loschnikovi F.-W., Chlaenius sulcicollis Pk., Dicheirotrichus mannerheimii Sahlb., 
Notiophilus fasciatus Mäkl., Perileptus areolatus Creutz., Platynus mannerheimii 
Dej., Pterostichus adstrictus Eschsch., Pt. brevicornis Kirby, Pt. kaninensis Popp., 
Pt. kokeilii archangelicus Popp.; Chrysomelidae (2): Chrysolina tundralis Jac., 
Chrysomela lapponica L.; Elateridae (5): Ampedus suecicus Palm, Berninelsonius 
hyperboreus Gyll., Eanus costalis Pk., Pheletes aeneoniger Deg., Selatosomus glo-
riosus Kishii; Staphylinidae (7): Atheta arctica Thom., A. fungi Grav., Lathrobium 
morum Ryvk., Mycetoporus bimaculatus Lac., Oxypoda soror Thom., Stenus humi-

© Kozminykh V. O., Naumkin D. V., Sannikov P. Yu., 2019
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lis Er., S. veselovae Ryvk. — a total of 31 species from 6 Coleoptera families. The sec-
ond part of the paper presents a detailed annotated list of 135 species from 38 gen-
era from 2 families: Trachypachidae, Carabidae and 80 Staphylinidae species from 
37 genera recorded in the Basegi Nature Reserve. The second part of the paper also 
provides the full reference list containing 84 sources.

Key words: beetles, taxonomic diversity, local nature reserve fauna.
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Новые данные о нахождении редких видов 
беспозвоночных в Челябинской области
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Приводятся данные о новых местах обнаружения, численности и биоэкологи-
ческих особенностях 22 видов Красной книги Челябинской обл., относящихся 
к классам паукообразных (3 вида), брюхоногих моллюсков (1) и насекомых (18). 
Значительное число видов, внесенных в Красную книгу и Приложение 3 к ней 
(16 видов из 13 семейств 4 классов), обнаружено в т.ч. и вне особо охраняемых 
природных территорий. Из паукообразных это полосатая аргиопа, паук-охот-
ник, русский тарантул; из моллюсков — плащеносный прудовик; из насекомых 
— рогатый змеедедка, пахучий красотел, обыкновенный аполлон, небесная го-
лубянка, сенница геро, большая переливница, медведица-госпожа, земляной и 
степной шмели, большое жужжало. Необходим регулярный мониторинг состоя-
ния их микропопуляций и кормовых ресурсов на участках обитания.

Ключевые слова: Красная книга, ООПТ, насекомые, паукообразные, моллюски.

В ходе мониторинговых исследований 
по ведению Красной книги Челябинской 
обл. из года в год появляются новые све-
дения о распространении, численности, 
биоэкологических особенностях и роли 
в сообществах включенных в нее видов. 
Так, при проведении очередного цик-
ла исследований на территории Южно-
го Урала нами были получены данные о 
новых местах находок, характере встре-
чаемости и биотопической приуроченно-
сти отдельных редких видов моллюсков, 
паукообразных и насекомых. Эти данные 
необходимо учитывать при организации 
мероприятий по охране животных и дру-
гих представителей биоты, не дожида-
ясь выхода очередного издания Красной 
книги. Кроме того, мы приводим ранее 

полученные материалы о некоторых на-
секомых и паукообразных ряда особо ох-
раняемых природных территорий (в т.ч. 
заповедника «Аркаим») и администра-
тивных районов области, не вошедшие 
во 2-е издание Красной книги Челябин-
ской обл. (2017).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор материалов проводили в ряде рай-

онов Челябинской обл. (Брединский, Верх-
неуральский, Каслинский, Катав-Иванов-
ский, Кизильский, Кунашакский, Нагай-
бакский, Нязепетровский, Пластовский, 
Саткинский, Троицкий, Уйский, Чебар-
кульский, Чесменский), а также Челябин-
ском городском и Каштакском борах. Рабо-

© Красуцкий Б. В., Гашек В. А., 2019
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ты вели в период с мая по сентябрь в 2017 и 
2018 гг. на ежедневных маршрутах и клю-
чевых участках обследуемых территорий, 
включая в ряде случаев водные объекты 
(ручьи, реки, старицы, пруды, озера, вре-
менные водоемы). Протяженность каждо-
го маршрута в зависимости от погодных ус-
ловий и конкретных задач составляла от 3 
до 15 км. Охватывали почти все наиболее 
характерные типы наземных сообществ, 
в т.ч. частично преобразованные челове-
ком. Применяли ручной сбор, отлов с по-
мощью воздушного, водного энтомологи-
ческих сачков и сачка для кошения, поч-
венные ловушки (ими служили зарытые в 
почву на расстоянии 1 м друг от друга пла-
стиковые стаканы емкостью 0.5 л) и стан-
дартную ловушку Малеза. В дневное вре-
мя осуществляли непрерывное визуальное 
наблюдение, регистрацию и фотографиро-
вание конкретных биотопов и найденных в 
них животных.

Отловленных беспозвоночных умерщ-
вляли в полевых условиях с помощью 
этилового эфира уксусной кислоты, хра-
нили на ватных матрасиках, в бумажных 
конвертах либо фиксировали в 70%-ном 
этиловом спирте и помещали в пробир-
ки. В лабораторных условиях имаго че-
шуекрылых, стрекоз, двукрылых, пере-
пончатокрылых, равнокрылых, сетчато-
крылых, ручейников и прямокрылых на-
секомых расправляли на расправилках, а 
жуков и клопов наклеивали на треуголь-
ные пластинки из прозрачной целлулоид-
ной пленки и накалывали на энтомологи-
ческие булавки. Фиксированных в спирте 
кольчатых червей, паукообразных и мол-
люсков при необходимости монтировали 
с помощью тонкой лески на соответству-
ющие размерам пробирки полоски про-
зрачной целлулоидной пленки. Коллек-
ционные материалы хранятся у авторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Представленный ниже аннотирован-

ный список включает 18 видов основно-
го списка Красной книги Челябинской 
обл. (2017) и 4 вида из Приложения 3 к 
ней. Приведены новые данные о 3 видах 
паукообразных (отр. Aranei), 1 виде мол-

люсков (отр. Lymnaeiformis) и 18 видах 
насекомых (отряды Orthoptera — 1 вид, 
Odonata — 1, Homoptera — 1, Coleoptera 
— 1, Lepidoptera — 6, Hymenoptera — 6, 
Diptera — 2). Среди них в I категорию вхо-
дит 1 вид, во II категорию — 3, в III катего-
рию — 12, в IV категорию — 2, в Приложе-
ние 3 внесены 4 вида.

Виды I категории (находящиеся под 
угрозой исчезновения)

Класс Насекомые — Insecta

Отр. Перепончатокрылые — 
Hymenoptera

Сем. Пчелиные — Apidae
Степной, или исполинский шмель 

Bombus fragrans (Pall.). Указан для запо-
ведника «Аркаим» (Красная книга..., 2017). 
В августе 2017 г. дважды отмечен на раз-
нотравных лугах Брединского заказника 
у р. Берсаут, а в июне 2018 г. — на террито-
риях, прилегающих к памятнику природы 
«Озеро Карачура» (Нагайбакский р-н) и в 
окрестностях хут. Хлебинка (Верхнеураль-
ский р-н). Посещает цветки некоторых бо-
бовых и сложноцветных. Включен в Крас-
ные книги РФ (II категория), Курганской 
(II) и Оренбургской (II) областей.

Виды II категории (с сокращающейся 
численностью)

Класс Насекомые — Insecta

Отр. Чешуекрылые — Lepidoptera

Сем. Голубянки — Lycaenidae
Небесная голубянка Polyommatus 

coelestinus (Ev.). Ранее отмечали в окрест-
ностях г. Троицка и пос. Бреды (Красная 
книга..., 2017). В июне 2018 г. бабочка об-
наружена в окрестностях пос. Смирнов-
ский (Верхнеуральский р-н) на лугу с пре-
обладанием в травяном покрове клеве-
ра горного совместно с более обычным, 
близким видом — голубянкой алекси-
дой Glaucopsyche alexis.

Сем. Медведицы — Arctiidae
Медведица-госпожа Callimorpha do- 

minula (L.). Ранее отмечали в окрестно-
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стях г. Троицка, у оз. Чебаркуль и в Чер-
ноборском заказнике (Красная книга..., 
2017). В июле 2018 г. единичная особь за-
регистрирована в пойме ручья на грани-
це с памятником природы «Черный бор» 
у пионерского лагеря «Звездный» (Че-
сменский р-н). Внесен в Приложение 3 
Красной книги РФ.

Отр. Перепончатокрылые — 
Hymenoptera

Сем. Пчелиные — Apidae
Луговой шмель Bombus pratorum 

(L.). В Челябинской обл. отмечали только 
в Ильменском заповеднике (Красная 
книга..., 2017). В июне 2006 г. обнаружен 
на разнотравном лугу в окрестностях пос. 
Мирный (Сосновский р-н), в июле 2007 г.  
— в окрестностях пос. Кисегач (Чебар-
кульский р-н) и Челябинском городском 
бору, в июле 2018 г. — в Черном бору (Чес-
менский р-н). Находки единичны.

Виды III категории (редкие виды)

Класс Насекомые — Insecta

Отр. Стрекозы — Odonata

Сем. Дедки — Gomphidae
Рогатый змеедедка Ophiogomphus 

cecilia (Fourcroy). Редкий и локально рас-
пространенный вид, населяющий пре-
имущественно территории лесной и ле-
состепной зон к югу до г. Магнитогорска 
(Красная книга..., 2017). Нами неодно-
кратно отмечен на опушках лесов и про-
секах в Карагайском и Серпиевском за-
казниках, в пойме р. Багаряк и на лесных 
дорогах близ деревень Колпаково, Пол-
днево, Жуково (Каслинский р-н), в Трав-
никовском (Чебаркульский р-н) и Чер-
ном (Чесменский р-н) борах. Внесен в 
Красный список МСОП (категория LR/lc) 
(Красная книга..., 2017).

Отр. Прямокрылые — Orthoptera

Сем. Настоящие кузнечики — 
Tettigoniidae

Степная дыбка Sago pedo (Pall.). 
В августе 2017 г. единичная особь обна- 
ружена на разнотравном лугу в Бредин-

ском заказнике. Внесен в Красный список 
МСОП (категория VU), Красные книги РФ 
(II категория), Оренбургской (II), Курган-
ской (II) областей и Республики Башкор-
тостан (III).

Отр. Жесткокрылые — Coleoptera

Сем. Жужелицы — Carabidae
Пахучий красотел Calosoma syco-

phanta (L.). Фрагментарные, несистема-
тические находки вида относятся к тер-
риториям лесной и лесостепной зон Че-
лябинской обл. (Красная книга..., 2017). 
Нами дважды обнаружен в окрестностях 
д. Уразбаева Аргаяшского р-на (июнь 
2013, 2014 гг.) и в северо-восточной части 
Карагайского заказника (июнь 2018 г.).  
Находки единичны и приурочены к 
участкам березовых насаждений. Внесен 
в Красные книги РФ (II категория), Орен-
бургской (II категория) и Курганской (II 
категория) областей, Республики Баш-
кортостан (III категория).

Отр. Чешуекрылые — Lepidoptera

Сем. Парусники — Papilionidae
Обыкновенный аполлон 

Parnassius apollo (L.). Широко распро-
странен на территории Челябинской 
обл.; встречается в степной, лесостепной 
и лесной зонах, где произрастают кормо-
вые растения гусениц — виды рода Sedum 
(главным образом очитки едкий и пур-
пурный). В начале августа 2017 г. вид за-
регистрирован на территории Бредин-
ского заказника, в июле и начале августа 
2018 г. — на луговых сообществах памят-
ника природы «Черный бор», на просе-
ках в Травниковском бору, в Карагайском, 
Уйском заказниках, на лугах поймы р. Ба-
гаряк в окрестностях деревень Колпаково 
и Чертова, в конце июня 2016 г. и начале 
июля 2018 г. — в Тугунском бору (Чесмен-
ский р-н), в июле 2016 г. — в Санарском 
заказнике. Одна особь обнаружена О. Н. 
Перепелкиным в начале августа 2018 г. 
в северо-западной части Аршинского за-
казника на лугу у р. Мисаелга. Внесен в 
Красный список МСОП (категория VU), 
Красные книги РФ (II категория), Респу-
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блики Башкортостан (III), Курганской 
(II), Оренбургской (II) областей.

Отр. Перепончатокрылые — 
Hymenoptera

Сем. Пчелиные — Apidae
Обыкновенная пчела-плотник 

Xylocopa valga Gerstaecker. В Челябин-
ской обл. встречается в степных и лесо-
степных районах (Красная книга..., 2017). 
Несколько особей наблюдали 24 июня 
2016 г. на развалинах деревянного дома в 
южной части памятника природы «Боров-
ской бор». В начале июля 2018 г. две осо-
би обнаружены в Карагайском заказнике 
на заросшем мышиным горошком лугу в 
окрестностях д. Петропавловка. Внесен в 
Красные книги РФ (II категория), Орен-
бургской (II категория), Курганской (II) 
областей и Республики Башкортостан (IV).

Округлая мегахила Megachila ro-
tundata (F.). В Челябинской обл. отмечен 
в Троицком заказнике, в Никольской 
роще г. Челябинска и Челябинском го-
родском бору (Красная книга..., 2017). В 
июле 2018 г. одна особь встречена на лугу 
в пойме р. Багаряк у пос. Синарский. Вне-
сен в Приложение 3 Красной книги РФ.

Земляной шмель Bombus terrestris L. 
Вероятно, распространен по всей лесостеп-
ной и степной зонам Челябинской обл. 
(Красная книга..., 2017). В июле–августе 
2018 г. отмечен на территории Уйского, Ка-
рагайского, Черноборского заказников, в 
Травниковском и Каштакском борах, а ра-
нее — в окрестностях пос. Кисегач и на тер-
ритории г. Челябинска. Местами нередок.

Пластинчатозубый шмель B. ser-
risquama Morawitz. Вероятно, встречает-
ся по всей Челябинской обл. Вид неодно-
кратно регистрировали в Ильменском за-
поведнике и Троицком заказнике, име-
ются сведения о находках в окрестностях 
г. Троицка (Красная книга..., 2017). В ав-
густе 2017 г. обнаружен в Брединском за-
казнике, в июле–августе 2018 г. был нере-
док на луговых сообществах в окрестнос- 
тях пос. Сурменевский (Верхнеуральский 
р-н), пос. Копаловский (Нагайбакский 
р-н), в Черноборском заказнике и на тер-

ритории памятника природы «Черный 
бор» (Чесменский р-н), а в июне 2014 г. — в 
Санарском заказнике. Включен в Красную 
книгу Свердловской обл. (III категория).

Отр. Двукрылые — Diptera

Сем. Жужжалы — Bombyliidae
Большое жужжало Bombylius ma-

jor L. В Челябинской обл. распространен 
главным образом в лесной и лесостепной 
зонах (Красная книга..., 2017). В июне–
августе 2018 г. найден в Уйском заказни-
ке, в окрестностях д. Жуково (Каслинский 
р-н), пос. Смирновский (Верхнеураль-
ский р-н), в Травниковском и Каштак-
ском борах. Всюду довольно редок.

Класс Паукообразные — Arachnida

Отр. Пауки — Aranei

Сем. Пауки-кругопряды — Araneidae
Полосатая аргиопа Argiope bruen-

nichi (Scop.). Указан для Троицкого за-
казника и памятника природы «Бредин-
ский бор» (Красная книга..., 2017). В пе-
риод 1996–2014 гг. мы регулярно наблю-
дали этот вид на высокотравных участках 
по опушкам колков и островного бора на 
территории заповедника «Аркаим». Впо-
следствии он обнаружен в окрестностях 
д. Камбулат (Чебаркульский р-н): одна 
особь найдена 11 сентября 2018 г. на грун-
товой дороге неподалеку от границы па-
мятника природы «Травниковский бор».

Паук-охотник Dolomedes plantarius 
(Clerck). Вид регистрировали на водоемах 
Троицкого заказника и Ильменского запо-
ведника (Красная книга..., 2017). Нами об-
наружен в прибрежной зоне оз. Чебаркуль 
и на временных водоемах в окрестностях 
д. Кисегач (июнь 2007 г.), в роднике у пос. 
Травники (7 июня 2016 г.), в окрестностях 
пос. Каменная Санарка (9 июля 2016 г.), а 
также в Карагайском заказнике (июнь 
2018 г.), где вид единично встречался в лу-
жах на лесной дороге и на прилегающих 
заболоченных луговых участках. Одна мо-
лодая особь в июне 2018 г. обнаружена в 
небольшом болотце в осиново-березовом 
колке в нескольких километрах к севе-



101БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ Б. В. Красуцкий, В. А. Гашек

ро-западу от оз. Карачура (окрестности 
пос. Арси Нагайбакского р-на).

Тип Моллюски — Mollusca

Класс Брюхоногие — Gastropoda

Отр. Прудовиковообразные — 
Lymnaeiformis

Сем. Прудовиковые — Lymnaeidae
Плащеносный прудовик Lymnaea 

(Myxas) glutinosa (O. F. Müll.). В Челя-
бинской обл. обнаружен в ряде озер: Бол. 
Акуля, Аргаяш, Бол. Миассово, Мал. Ми-
ассово, Савелькуль (Ильменский запо-
ведник), Мидиак (Аргаяшский р-н), Че-
баркуль, а также в р. Миасс на террито-
рии г. Челябинска. Всюду редок (Красная 
книга..., 2017). Нами зарегистрирован у 
поверхности воды в прибрежной, густо 
заросшей водными растениями зоне за-
падной части оз. Зингейка на территории 
Чесменского р-на (7 июля 2018 г). Чис-
ленность не превышает 1 экз/м2.

Виды IV категории (малоизученные 
виды с неопределенным статусом)

Отр. Двукрылые — Diptera

Сем. Ктыри — Asilidae
Горбатый ктырь Laphria gibbosa (L.).  

Встречается по всей Челябинской обл., 
но чаще в лесостепной зоне (Красная  
книга..., 2017). В 2018 г. вид неоднократно  
регистрировали в Карагайском, Черно-
борском, Серпиевском заказниках, на 
территории памятников природы «Трав-
никовский», «Челябинский (городской)» 
и «Каштакский» боры. В июне 2014 г. и 
июле 2015 г. отмечен в Санарском заказ-
нике. Местами обычен и предпочитает 
зарастающие гари, вырубки, просеки в 
сосновых и сосново-березовых лесах.

Класс Паукообразные — Arachnida

Отр. Пауки — Aranei

Сем. Пауки-волки — Lycosidae
Русский тарантул Allohogna sin-

goriensis (Laxman). Был указан только 
для Троицкого заказника (Красная кни-
га..., 2017). Нами обнаружен на террито-

рии Кизильского р-на в лесолуговых со-
обществах (разреженные березовые дре-
востои и прилежащие к ним луга) в пойме 
р. Урал и связанных с ней балках (июль 
2010 г., сентябрь 2018 г.), в окрестностях 
пос. Грязнушинский на разнотравном 
лугу близ р. Каменка (август 2018 г.). В пе-
риод с 1996 по 2014 г. вид был обычен в 
заповеднике «Аркаим» (в пойме р. Бол. 
Караганка, на солонцах и полевых доро-
гах) и его окрестностях. В 2009–2014 гг. 
неоднократно находили на сбитых паст-
бищах и засоленных степных участках в 
окрестностях пос. Ниж. Санарка Троиц-
кого р-на. Несколько особей отметили 
7–8 августа 2010 г. на солонцах по север-
ному берегу оз. Тулак (окрестности пос. 
Комсомольский Варненского р-на).

Виды, нуждающиеся в особом вни-
мании к их состоянию в природной 
среде (Приложение 3)

Отр. Равнокрылые — Homoptera

Сем. Певчие цикады — Cicadidae
Горная цикада Cicadetta montana 

(Scop.). Ранее вид был найден на террито-
риях островных боров Челябинской обл. 
(Брединский, Карагайский, Картубай-
ский, Санарский, Уйский), в Ильменском 
заповеднике, в Ашинском р-не (Красная 
книга..., 2005). В период 1996–2010 гг. мы 
несколько раз регистрировали его в запо-
веднике «Аркаим». В июле 2018 г. неод-
нократно отмечали на территории Чер-
ноборского заказника (Чесменский р-н); 
довольно обычен он был на разнотрав-
ных лугах и опушках березовых лесов, 
примыкающих к молодым посадкам со-
сны. Включен в Красную книгу Свердлов-
ской обл. (III категория).

Отр. Чешуекрылые — Lepidoptera
Сем. Парусники — Papilionidae

Мнемозина (чёрный аполлон) 
Parnassius mnemosyne (L.). Ранее отмеча-
ли на склонах горного массива Иремель, 
хребтах Уреньга, Нургуш, Бол. Таганай 
(Красная книга..., 2005). В июне 2017 г. 
вид дважды зарегистрирован в Нязепе-
тровском заказнике: бабочек наблюда-
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ли на лугах в пойме р. Нязя и на опушках 
лесов, прилегающих к железной дороге у 
пос. Табуска. Включен в Красные книги 
Оренбургской обл. (III категория) и Ре-
спублики Башкортостан (III).

Сем. Нимфалиды — Nymphalidae
Большая переливница Apatura 

iris (L.). Ранее обнаружен в окрестностях 
г. Челябинска, в Ильменском заповедни-
ке, Ашинском, Катав-Ивановском, Сат-
кинском р-нах, а самая южная точка на-
ходки этого вида в области — памятник 
природы «Брединский бор» (Красная 
книга..., 2005). В 2007–2009 гг. его регу-
лярно встречали в окрестностях пос. Ки-
сегач (Чебаркульский р-н). В 2018 г. не-
однократно отмечали в Челябинском го-
родском и Каштакском борах, непосред-
ственно в г. Челябинске, в Варламовском 
заказнике, на территории памятника 
природы «Травниковский бор». Включен 
в Красные книги Курганской (II катего-
рия), Оренбургской (IV) областей, в При-
ложение 3 к Красной книги РФ.

Сем. Бархатницы — Satyridae
Сенница геро Coenonympha hero (L.). 

Распространен главным образом в лесной 
и лесостепной зонах Челябинской обл. В 
2013–2018 гг. мы отмечали этот вид в Че-
лябинском городском и Каштакском бо-
рах. В 2007–2009 гг. регулярно встреча-
ли его в окрестностях пос. Кисегач (Чебар-
кульский р-н) и юго-восточной части Иль-
менского заповедника, в 2018 г. — в Уй-
ском и Карагайском заказниках, окрестно-
стях хут. Хлебинка (Верхнеуральский р-н) 
и Травниковском бору (Чебаркульский 
р-н). Местами довольно обычен.

Актуальная оценка состояния микропо-
пуляций ряда видов беспозвоночных позво-
ляет дать некоторые рекомендации относи-
тельно возможности изменения их статуса в 
региональной Красной книге. Например, в 
последние годы такой вид, как обыкно-

венный аполлон, проявляет тенденцию к 
увеличению численности в местах обита-
ния, а в некоторых районах уже довольно 
обычен, и его присутствие определяется на-
личием кормовых растений рода Sedum. 
Мы считаем, что этот вид может быть пере-
несен в V категорию как восстанавливаю-
щийся в численности. По этой же причине в 
V категорию могут быть перенесены рога-
тый змеедедка и земляной шмель. В то 
же время чёрный аполлон (мнемози-
на) и горная цикада имеют явно локаль-
ное, узкое распространение, приурочены к 
ограниченному числу биотопов, даже не-
смотря на присутствие в них подходящих 
кормовых растений. Нам представляется 
целесообразным вернуть эти виды в Крас-
ную книгу по меньшей мере в статусе V кате-
гория (в предыдущем издании мнемозина 
был во II категории (!), а горная цикада — в 
IV). Некоторые виды насекомых в последние 
годы значительно снизили численность и 
стали весьма редкими. Среди них — некогда 
обычная капустная белянка Pieris brassi-
cae L., полностью исчезнувшая из тех место-
обитаний, где была одним из массовых ви-
дов, золотистая желтушка Colias chryso-
theme (Esper), шафрановая желтушка 
Colias croceus (Geoffroy), белянка-зеле-
нушка Pontia chloridice (Hubner) и круп-
ный наездник Rhyssa persuasoria L. Целе-
сообразно также включить в региональную 
Красную книгу жука-щитовидку Ostoma 
ferrugineum (F.) (Coleoptera, Peltidae), у кото-
рого по территории области проходит юж-
ная граница ареала.
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We provide data on new locations, the abundance and bioecological features of 
22 species from the Red Data Book of the Chelyabinsk region including arachnids  
(3 species), gastropods (1 species) and insects (18 species). A large number of spe-
cies included in the Red Data Book and its Annex 3 (16 species from 13 families, 
4 classes) were found in different places including sites outside protected natu-
ral areas. These species include 3 arachnids (Striped Argiope Argiope bruenni-
chi, Hunter Spider Dolomedes plantarius, Russian Tarantula Allohogna sin-
goriensis), 1 mollusc (Fjord Pond Snail Lymnaea (Myxas) glutinosa) and 10 in-
sects (Horned Snake Ophiogomphus cecilia, Fragrant Beauty Calosoma sy-
cophanta, Apollo Ordinary Parnassius apollo, Sky Blue Polyommatus coe-
lestinus, Sennitsa Hero Coenonympha hero, Large Perelivnits Apatura iris, 
Bear-Mistress Callimorpha dominula, Earthen Bumblebee Bombus terrestris, 
Steppe Bumblebee B. fragrans, Buzzed Big Bombylius major). The state of their 
micropopulations and food resources in their habitats require regular monitoring.
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Приведены морфологические описания, сведения по биологии и распростра-
нению новых и редких для фауны Урала коловраток сем. Brachionidae (Rotifera, 
Eurotatoria, Ploima). Brachionus nilsoni Ahlstrom 1940 впервые найден севернее 
широтного участка р. Урал, B. variabilis Hempel 1896 и Notholca jugosa Gosse 
1889 ранее были неизвестны на Урале.

Ключевые слова: морфология, распространение, биология видов.

Летом 2017 г. в Челябинской обл. ис-
следовали зоопланктон высокоминера-
лизованных озер Подборное, Горькое 
в окрестностях с. Хомутинино Увель-
ского р-на и оз. Южиган в окрестностях  
с. Большеникольское Октябрьского р-на. 
Выявили ряд редких и новых видов ко-
ловраток, дополняющих фауну сем. 
Brachionidae Урала (Рогозин, 2018).

Brachionus nilsoni Ahlstrom 1940 (рис. 
1а–в). Материал: многочисленные особи 
из оз. Подборное.

Панцирь в плане прямоугольной фор-
мы, иногда немного вздутый в нижней 
четверти, с оттянутым нижним краем. На 
поверхности различима нежная полупро-
зрачная структура из точек и штрихов. 
Передний край панциря на спинной сто-
роне несет 6 мало различающихся по дли-
не прямых шипов, центральные немного 
длиннее прочих, между ними достаточ-
но глубокая U-образная выемка. Силь-
но выпуклая спинная пластинка пан-
циря заканчивается небольшим прямо- 
угольным вырезом для ноги, характерной 
деталью является бугорчатый выступ по 

центру проксимального края выреза. Пе-
редний брюшной край панциря немного 
выступает вперед, с малозаметной вол-
нистостью и срединной неглубокой вы-
емкой, без каких бы то ни было выступов, 
шипов и лопастей. Задний край брюшной 
пластинки имеет характерный очень глу-
бокий V-образный вырез для ноги. Нога 
длинная (равна длине панциря), массив-
ная, с крупными пальцами. Общая длина 
панциря — 127–142 мкм, ширина — 75–
110 мкм. Длина шипов: центральных — 
11–14, промежуточных — 9–12, боковых — 
10–12 мкм. Глубина выемки на переднем 
спинном крае панциря 15–19 мкм. Размер 
выреза для ноги в спинной пластинке 8–9 
× 13–14 мкм, глубина выреза в брюшной 
пластинке — 28–36 мкм.

Обнаружен в озерах Горькое и Под-
борное. Обычно достигал массового раз-
вития и был одним из доминирующих ви-
дов зоопланктона, имея плотность попу-
ляции от 30 тыс. до 2.3 млн экз/м3 и био-
массу до 0.6 г/м3. Наибольшая числен-
ность отмечена в сентябре. Минерализа-
ция названных озер составляет 10.2–10.7 

© Рогозин А. Г., 2019
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Рис. 1а–в — Brachionus nilsoni Ahlstrom 1940 из оз. Подборное: а — общий вид, б — дор-
зальный вид, в — вентральный вид; г — B. variabilis Hempel 1896 из оз. Горькое.
Fig. 1а–в — Brachionus nilsoni Ahlstrom 1940 from Lake Podbornoe: а — general view, б — dor-
sal view, в — ventral view; г — B. variabilis Hempel 1896 from Lake Gorkoe.
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и 6.7–7.5 г/дм3, прозрачность воды — 1.5 
и 0.8 м, содержание кислорода — 75.2–
132.6 и 98.0–207.9 мг/дм3 соответствен-
но. В свое время А. И. Набережный (1962) 
отмечал, что вид характерен для мине-
рализованных загрязненных водоемов, 
с чем наши данные полностью согласу-
ются. Вместе с тем и А. И. Набережный, 
и В. Косте (Koste, 1978) характеризовали 
B. nilsoni как реофильный вид, встреча-
ющийся и в пресных водотоках. В. И. Ла-
зарева с соавт. (2013) относят его к гало-
филам, но по отношению к загрязнению 
воды — к олигосапробам. С последним 
фактом наши находки не согласуются.

Вид имеет голарктическое распро-
странение, обнаружен и в Южной Аме-
рике, в России известен из бассейнов рек 
Волга, Урал, Иртыш, Амур, оз. Убсу-Нур.

B. variabilis Hempel 1896 (рис. 1г). Ма-
териал: 2 особи из оз. Горькое.

Панцирь в целом овальный, более су-
жен в задней части, его поверхность по-
крыта тонкой ячеистой скульптурой. Пе-
редний край с 6 шипами на спинной сто-
роне. Центральные шипы самые длин-
ные, с расходящимися в стороны верши-
нами и V-образной выемкой между осно-
ваниями. Задний спинной край панциря 
с небольшим прямоугольным вырезом 
для ноги, по центру которого развит более 
или менее большой округлый срединный 
выступ. По бокам выреза расположены 
небольшие, неясно обособленные шипы. 
Передний брюшной край панциря высту-
пает вперед, волнистый, с небольшой сре-
динной выемкой и сосковидными высту-
пами по бокам от нее. На заднем брюш-
ном крае — крупный овальный вырез 
для ноги размером 45–47 × 53–55 мкм.  
Общая длина панциря — 224–231 мкм, 
ширина — 145–147 мкм, длина централь-
ных шипов — 32–34, промежуточных 
— 15–16, боковых — 20–22 мкм соответ-
ственно. Глубина передней спинной вы-
емки между шипами — 15–17 мкм, длина 
задних шипов — 9–21 мкм.

Встречался в тех же условиях, что и 
предыдущий вид, но находки были еди-
ничны, плотность популяции менее 400 
экз/м3. По литературным данным (Кути-

кова, 1970), известен как факультативный 
комменсал ракообразных. Недавние ис-
следования показали, что комменсализм 
и вообще прикрепление к субстрату у B. 
variabilis может быть адаптивным поведе-
нием при прессе хищных коловраток рода 
Asplanchna (Gilbert, 2014). Поскольку вид 
известен из многих как солоноватых, так и 
пресноводных местообитаний, то, по-ви-
димому, должен считаться эвригалинным.

Вид имеет голарктическое распро-
странение, в России известен из цен-
тральных районов Поволжья, Западной и 
Восточной Сибири.

Notholca jugosa Gosse 1889 (рис. 2). 
Материал: 8 особей из оз. Южиган.

Панцирь вытянуто-овальный, длина 
примерно в 2.5 раза больше ширины. На 
его поверхности, особенно в задней ча-
сти, иногда заметна продольная штрихо-
ватость в виде правильных гребней. Пе-
редний край с 6 неравными по длине ши-
пами, задний несколько оттянут и гораз-
до уже переднего (почти втрое), округ-
ло-прямоугольный. Шипы переднего 
спинного края различаются по форме и 
длине — центральные наиболее длинные, 
узкие, со сходящимися вершинами и не-
много согнутые на брюшную сторону, с 
U-образной выемкой между ними, про-
межуточные — самые короткие, треуголь-
ной формы, боковые немного короче цен-
тральных, игловидные. Передний брюш-
ной край панциря с развитой U-образной 
выемкой и треугольными выступами по 
бокам от нее. Длина панциря — 180–250 
мкм, ширина — 85–127 мкм. Длина цен-
тральных шипов — 19–25, промежуточ-
ных — 7–9, боковых — 18–23 мкм соответ-
ственно.

Для этой коловратки характерны бы-
стрые движения, частая смена направле-
ния плавания. Встречалась в начале осе-
ни, численность достигала 18 тыс. экз/м3. 
Минерализация воды составляет 2.2–2.5 
г/дм3, прозрачность 0.9 м, содержание 
кислорода 176.0–243.1 мг/дм3.

Вид типичен для солоноватых и мор-
ских вод. Более подробные сведения о 
его биологии в литературе обнаружить 
не удалось. Во всяком случае он встречен 
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в одном из наименее минерализованных 
среди солоноватых озер региона.

Распространен в Палеарктике, боль-
шинство находок сделано в северных хо-
лодных водах (Новая Земля, Таймыр), из-
вестен из горного озера на Памире, а так-
же из Англии.

Обнаружение на Урале упомянутых 
видов рода Brachionus представляется 
вполне естественным, т.к. ранее они были 
зарегистрированы южнее, западнее и 
восточнее Урала, и наши находки лишь 
закрыли уральские разрывы ареалов, по-

лучившиеся, скорее всего, из-за недоста-
точной изученности фауны местных во-
доемов. Нахождение N. jugosa в лесо- 
степном южноуральском озере представ-
ляется гораздо более интересным фактом 
и значительно расширяет знания о рас-
пространении и предпочитаемых место- 
обитаниях этого вида. Безусловно, даль-
нейшее изучение фауны многочислен-
ных минерализованных озер Южного 
Урала может серьезно изменить наши 
представления о биологическом разно- 
образии уральского региона.

Рис. 2. Notholca jugosa Gosse 1889 из оз. Южиган: а — вид in vivo, б — панцирь с брюшной 
стороны.
Fig. 2. Notholca jugosa Gosse 1889 from Lake Yuzhigan: а — general view in vivo, б — ventral lo-
rica view.
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The report provides morphological descriptions and information on the biology and 
distribution of rare and new for the Urals’ fauna rotifers of the family Brachionidae 
(Rotifera, Eurotatoria, Ploima): Brachionus nilsoni Ahlstrom 1940, B. variabilis 
Hempel 1896, Notholca jugosa Gosse 1889. B. nilsoni was found for the first time 
far to the north of the latitudinal part of the River Ural valley. It was one of the domi-
nant planktonic rotifers reaching the maximum density of up to 2.3x106 ind./m3 in 
September. B. variabilis was found for the first time in the Urals. Single individuals 
were observed with the maximum density below 400 ind./m3. N. jugosa was found 
for the first time in the Urals, too. It was seen in the early autumn with the density 
up to 18x103 ind./m3. It is interesting that N. jugosa has been known to occur in the 
far northern latitudes and in cold mountain lakes.

Key words: species morphology, species distribution, species biology.
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До сих пор, и в XXI в., зоологи еще стал-
киваются с отсутствием доступных ил-
люстраций морфологии многих видов 
беспозвоночных. Это замедляет рабо-
ту специалистов в различных областях 
биологии. По чешуекрылым опублико-
ван ряд книг, иллюстрирующих внеш-
нее строение (Tshikolovets, 2003, 2005) и, 
что более ценно, морфологию гениталий 
(Bozano et al., 2016; Lang, 2017), однако 
лишь немногие из этих книг находятся в 
свободном доступе. В этой связи научные 
журналы, имеющие электронные копии, 
предоставляют больше возможностей 
сделать научную информацию открытой.

Один из видов, не имеющих доступ-
ных иллюстраций внешней морфологии 
и гениталий, — дневная бабочка дарваз-
ская беляночка Leptidea darvazensis. 
Первоописание вида не имеет электрон-
ной копии (Большаков, 2004), а иллю-
страции, приведенные в книге «Guide 
to the Butterflies…» (Bozano et al., 2016), 
доступны лишь для ее обладателей. В 
настоящей работе мы приводим фотогра-
фии внешнего строения и гениталий дар-
вазской беляночки (см. рисунок) в срав-
нении с гениталиями горошковой беля-
ночки L. sinapis L., а также ее типичного 
биотопа (см. приложение).

Материал хранится в Российском му-
зее центров биоразнообразия Федераль-

ного исследовательского центра ком-
плексного изучения Арктики им. акад.  
Н. П. Лаверова РАН. Образцы препариро-
ваны по стандартной методике и сфото-
графированы с помощью фотоаппарата 
Canon EOS 80D. Гениталии сварены в 9%-
ном растворе КОН, размещены в капле 
спирта на предметном стекле и сфото-
графированы на стереомикроскоп AXIO 
Zoom.V16, Carl Zeiss, после чего были под-
колоты в микропробирке под экземпля-
ром для постоянного хранения (в спир-
то-глицериновой смеси).

Leptidea darvazensis Bolishakov, 2004
Leptidea darvazensis, sp. n. Bolishakov, 
2004, Byull. Mosk. Obsh. Isp. Pri. Odt. 
Biol. 109: 79
Type locality: «Pamir, Petra I, Ganishou» 
[Tajikistan]
= Leptidea litania sp. n. Churkin, 2004, 
Helios 5: 137
Type locality: «Tajikistan, Peter the Great 
Range, 23 km SE Tadzhikobad, Ganishou 
v., 18–23.06.2003»

Диагноз: L. darvazensis внешне неот-
личим от L. sinapis, единственное досто-
верное отличие — специфическое строе-
ние гениталий самца. У первого вида сак-
кус в апикальной части загнут кверху в от-
личие от второго, у которого саккус пря-
мой (см. рисунок).

© Спицын В. М., 2019
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Морфология: Размах крыльев 39–43 
мм, длина переднего крыла 20–22 мм (n = 
3). Голова черная, покрыта бело-серыми 
чешуйками, глаза коричневые, антенны 
серые, апикальная часть булавы коричне-
вая. Нижнегубные щупики короткие (при-
мерно равны диаметру глаза). Торакс чер-
но-серый, ноги серые. Крылья белые, по 
костальному краю переднего крыла име-
ют легкое напыление темно-серых чешуек. 
Вершина переднего крыла серая. Нижняя 
сторона заднего крыла желтовато-серая 
с контрастной белой полосой. Гениталии 
самца: ункус раздвоенный, тегумен широ-
кий, вальвы округлые, сросшиеся, с хоро-

шо выраженным зубцом на вершине; сак-
кус длинный, узкий, с загнутой к верху апи-
кальной частью; аэдеагус длинный и узкий, 
слегка расширенный у основания.

Ареал: Таджикистан, Дарвазский р-н, 
центральная и восточная части районов 
республиканского подчинения.

Материал: Таджикистан, д. Навобод, 
ущелье Комарова, горные луга и каме-
нистые участки с фрагментарной расти-
тельностью, 1659 м над ур. м., 39°09’ с.ш., 
70°20’ в.д., Спицын leg. — 3 экз.

Исследование поддержано Минобр- 
науки РФ (проект № АААА-А17- 
117033010132-2).

Leptidea spp.: а–в — L. darvazensis: а — дорзальная сторона, б –вентральная сторона, в — 
гениталии; г — гениталии L. sinapis.
Leptidea spp.: а–в — L. darvazensis: а — dorsal side, б — ventral side, в — genitalia; г — L. sina-
pis genitalia.
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Morphology of Leptidea darvazensis — an endemic 
Lepidoptera species of Tajikistan
V. M. Spitsyn

Vitaliy M. Spitsyn, Federal Center for Integrated Arctic Research, Russian Academy of Sciences, 
23, Severnoy Dviny Emb., Arkhangelsk, Russia, 163000; spitsyn.v.m.91993@yandex.ru

The article describes a little-known Lepidoptera species Leptidea darvazensis 
Bolishakov, 2004. The species is endemic to Tajikistan and is found in the Darvoz 
district (the Gorno-Badakhshan autonomous region) and in the central and 
eastern parts of the districts of republic subordination. The species can be reliably 
distinguished from similar L. sinapis by the specific structure of male genitalia 
(the upward bend of the apical part of the saccus). We provide images and a brief 
description of the morphological features of the male genitalia.

Key words: Pamir, biodiversity, Lepidoptera, Pieridae.
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Загрязнение р. Унда из-за добычи россыпного золота в районе г. Балей в кон-
це XIX — начале XX вв. привело к исчезновению рыбы в основном русле реки. 
Прекращение добычи золота в конце XX в. вызвало улучшение качества воды 
в реке и восстановление ихтиофауны. Проведенные в 1996, 2007 и 2013 гг. ис-
следования показали, что ихтиофауна реки представлена 24 видами, относя-
щимися к 9 семействам. Наиболее многочисленны представители сем. карпо-
вых: амурский чебак, гольяны, сибирский пескарь, амурский горчак, конь-гу-
барь. Зафиксировано появление инвазийных видов: ротана и трегубки, при 
этом ареал ротана быстро расширяется, обилие растет. Представители ценных 
промысловых рыб малочисленны и представлены особями младших возрас-
тов. Анализируются характер и причины восстановления ихтиофауны реки.

Ключевые слова: ихтиофауна, видовое разнообразие, россыпное золото.

РЫБЫ

Биологическое разнообразие экосистем 
тесно связано с их организацией. Высо-
кую степень видового разнообразия со-
храняют стабильные и нетронутые экоси-
стемы, в то время как в нарушенных или 
находящихся под сильным влиянием ан-
тропогенных факторов экосистемах отме-
чается перестройка, обычно ведущая к их 
обеднению.

Отрицательное влияние на долинные 
экосистемы Забайкальского края оказы-
вает добыча россыпного золота: она ведет 

к уничтожению прибрежной раститель-
ности, почвенного покрова, образованию 
техногенных отвалов и водоемов, а также 
частичному или полному уничтожению 
биотической части экосистем, морфоло-
гической трансформации русел, днищ и 
склонов долин (Богданов, Мельниченко, 
2015; Замана, Абакумова, 2014).

Особую угрозу представляют высоко-
токсичные ртутные загрязнения при ис-
пользовании технологии извлечения зо-
лота из россыпных месторождений, спо-

© Горлачева Е. П., Афонин А. В., Михеев И. Е., Горлачев В. П., 2019
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собные вызвать сокращение распростра-
нения видов и сообществ, их нагульных 
площадей, гибель нерестилищ, затрудне-
ние миграции рыб вверх и вниз по тече-
нию и в итоге заметную деградацию как 
самих водоемов, так и их биоценозов (Си-
монов и др., 2012). Примером такого воз-
действия является динамика фауны рыб 
р. Унда.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследовали участок р. Унда в районе 
г. Балей, где на протяжении длительного 
времени велась добыча золота (см. рису-
нок) — она началась в 1858 г. на Казанов-
ских промыслах. Впоследствии объемы 
добычи за счет россыпей, а в дальнейшем 
и рудного золота постоянно возрастали.  
В годы войны и первые послевоенные 
годы г. Балей занимал одно из ведущих 
мест по добыче золота в стране. По опро-
сным данным, р. Унда в тот период была 
предельно загрязнена, а рыба в ней прак-
тически отсутствовала. В связи с истоще-
нием запасов в начале 1995 г. была прекра-
щена промышленная добыча, а с 1997 г.  
— и россыпного золота, что способствова-
ло значительному улучшению качества 
воды в реке.

Река Унда — правый приток р. Онон, 
относится к бассейну Тихого океана, бе-
рет начало в восточных отрогах хр. Ку-
кульбей на высоте около 1 тыс. м над ур. 
м., впадает в р. Онон в 57 км от устья. Ее 
длина составляет 273 км, площадь водос-
бора — 9170 км². Река в верхнем течении 
имеет узкие русло и долину. В верховьях 
на протяжении 10 км она течет на юг, а за-
тем резко поворачивает и далее течет на 
север. В Шелопугинском р-не река про-
текает по довольно узкой (4–6 км) доли-
не, примыкающей левым склоном к Бор-
щевочному хребту. На территории Балей-
ского р-на ширина долины увеличивает-
ся до 12–20 км. На стыке Шелопугинско-
го и Балейского р-нов течение реки ме-
няется на западное. В устье русло реки 
распадается на несколько рукавов и про-
ток, образуя острова.

Среднегодовой сток в устье составля-
ет 0.833 км³. Ледовый покров устанавли-
вается обычно в конце октября — нача-
ле ноября, разрушается в конце апреля, 
длительность его сохранения — 160–200 
дней, толщина льда достигает 125–130 см 
(Атлас Забайкалья…, 1967), река перемер-
зает, имеет более 130 притоков (наиболее 
крупные — Талангуй, Туров, Калангуй). В 
бассейне реки находится 289 озер.

Карта-схема р. Унда с нарушенными золотодобычей участками.
Schematic map of the River Unda showing sites disturbed by gold mining.
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Первые сведения по видовому составу 
и питанию рыб бассейна р. Унда были по-
лучены в 1996 г. (Замана и др., 2001; Гор-
лачева, 2014). В 2007 г. мы обследовали 
тот же участок реки, а в 2013 г. из-за вы-
сокого паводка удалось собрать матери-
ал только в устьевой части реки и поймен-
ных озерах в районе с. Ниж. Кокуй. Всего 
за период исследований зарегистрирова-
но 24 вида рыб, относящихся к 9 семей-
ствам. Наиболее многочисленны (13 ви-
дов) представители сем. Карповых (см. 
таблицу). Названия видов и порядок их 
перечисления соответствуют «Аннотиро-
ванному каталогу…» (1998).

Разнообразие видов рыб обусловлено 
тем, что они обитают на разных участках 
реки (горных, предгорных, равнинных), ха-
рактеризующихся различными русловыми 
процессами и гидродинамическими осо-
бенностями водотоков. Видовой состав их-
тиоценоза горного участка реки представ-
лен реофильными видами — хариус, си-
бирский голец, гольян Лаговского, которые 
предпочитают чистую воду с низкими тем-
пературами и быстрым течением. Такой 
тип ихтиоценоза сложился в ручьях Сред. 
Голготай и Ниж. Голготай, впадающих в 
р. Унду. Для самой реки характерны пред-
горный и частично равнинный ихтиоцено-
зы. Видовой состав здесь отличается более 
высоким видовым разнообразием благода-
ря более высокой температуре воды, более 
медленному течению, сложной биотопиче-
ской структуре, наличию плесов, выражен-
ному руслу, развитию стариц и т.д. Однако 
из-за изменения русла реки предприяти-
ями золотодобычи на среднем участке и в 
ряде притоков видовое разнообразие рыб 
верхнего участка остается невысоким и в 
основном представлено непромысловыми 
видами.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ
Дальневосточная ручьевая ми-

нога. Отмечена на участках реки с или-
сто-песчаными грунтами. Численность 
невелика. Хозяйственное значение мино-
ги незначительно из-за ее малочисленно-
сти, локального распространения и невы-
сокой пищевой ценности.

Ленок. Зарегистрирован выше пос. 
Каменка, ниже с. Ниж. Кокуй и впадения 
руч. Дутулур. Предпочитает участки с га-
лечниковым дном. Возрастной состав 
уловов представлен 4 группами, среди ко-
торых доминировали особи в возрасте 2+. 
Длина рыб варьировала от 160 до 290 мм, 
масса — от 40 до 420 г. Ленок является из-
любленным объектом любительского ры-
боловства, что требует мер по его охране, 
особенно во время нереста.

Обыкновенный таймень. Встре-
чался единично в районе с. Ниж. Кокуй 
ниже впадения р. Дутулур, в основном на 
плесах с мелким галечником. Возрастная 
структура уловов представлена рыбами в 
возрасте 1+ и 2+, длина тела которых ко-
лебалась от 170 до 240 мм, масса — от 50 
до 150 г. Таймень — речная рыба, предпо-
читающая быстрое течение. Хищничать 
начинает с первого года жизни. Занесен в 
Красную книгу России.

Амурский хариус. В самой реке отме-
чены лишь единичные экземпляры, но в 
притоках Сред. Голготай и Верх. Голготай 
вид сравнительно многочислен (от 5 до 10 
экз. на сеть/сут). При этом в уловах преоб-
ладали рыбы в возрасте 2+, размеры кото-
рых колебались от 15 до 19 см, а масса — от 
30 до 100 г. Предпочитает водотоки с бы-
стрым течением, холодной водой, камени-
сто-галечными грунтами. Амурский хари-
ус — типичный эврифаг. Состояние его за-
пасов в значительной степени зависит от 
водности рек Онон и Унда.

Амурская щука. Ловили единичные 
экземпляры длиной до 25 см и массой до 
135 г. Необходимо отметить, что щука 
из-за ограниченной площади нерести-
лищ малочисленна не только в р. Унда, 
но и в большинстве водотоков верхнего 
Амура. В водных экосистемах она играет 
роль биологического мелиоратора, пое-
дая ослабленных особей, а также мелкие 
виды рыб. Очевидно, низкая числен-
ность щуки в реках верхнего Амура спо-
собствовала быстрому распространению 
ротана и трегубки.

Амурский чебак. Встречался выше и 
ниже пос. Каменка, ниже с. Ниж. Кокуй и 
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Видовой состав ихтиофауны бассейна р. Унда
Species composition of the ichthyofauna of the River Unda basin

Вид
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Сем. Миноговые — Petromyzonidae
Дальневосточная ручьевая минога Lampetra reissneri ДВ R - - -

Сем. Лососевые — Sаlmonidae
Ленок Brachymystax lenok R V - -
Таймень Hucho taimen БП F - - -

Cем. Хариусовые — Thymallidae
Амурский хариус Thymallus arcticus grubei БП F N - -

Cем. Щуковые — Esocidae
Амурская щука Esox reicherti БР V - - -

Сем. Карповые — Cyprinidae
Амурский чебак Leuciscus waleckii БР N - V -
Гольян Чекановского Phoxinus czekanowskii БР N - - -
Гольян Лаговского Ph. lagowskii БП C - - -
Озерный гольян Ph. perenurus БР C - N R
Обыкновенный гольян Ph. phoxinus БР C R* - -
Амурский плоскоголовый жерех Pseudaspius leptocephalus ДВ R - - -
Трегубка Opsariichthys uncirostris amurensis К F - - -
Амурский горчак Rhodeus sericeus sericeus ДВ N - N N
Сибирский пескарь Gobio gobio cynocephalus БР N - - -
Конь-губарь Hemibarbus labeo К R - - -
Владиславия Ladislavia taczanowskii К R - - -
Амурский чебачок Pseudorasbora parva К R - - -
Серебряный карась Carassius auratus gibelio БР N - N N

Сем. Балиторовые — Balitoridae
Сибирский голец Barbatula toni БП V N - -

Сем. Вьюновые — Cobitidae
Сибирская щиповка Cobitis melanoleuca БР C - - -

Сем. Сомовые — Siluridae
Амурский сом Parasilurus asotus ДВ R - - -

Сем. Тресковые — Gadidae
Налим Lota lota А R V - -

Сем. Головешковые — Perccottus
Головешка-ротан Perccottus glenii К N - C C

Сем. Косатковые — Bagridae
Косатка-плеть Leiocassis ussuriensis И V - - -

Примечание. БР — бореально равнинный, БП — бореально предгорный, ДВ — древний верхне-
третичный, К — китайский автохтонный, И — индийский, А — арктический; N — многочислен-
ный, C — обычный, F — малочисленный, R — редкий, V — крайне редкий; * — нижнее течение.
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впадения руч. Дутулур, чаще всего — на 
плесах с замедленным течением. Молодь 
в течение лета держится в прибрежной 
зоне русла, на зимовку скатывается в  
р. Онон. Амурский чебак — один из мно-
гочисленных видов р. Унда, в уловах его 
количество колебалось от 10 до 15 экз. на 
сеть/сут. Возрастной состав уловов пред-
ставлен 4 группами — от 3+ до 6+. Чебак 
р. Унда характеризуется высокими пока-
зателями длины и массы, которые коле-
бались от 100 до 242 мм и от 16 до 266 г со-
ответственно. Кроме русла реки, отмечен 
в пойменных озерах.

Гольян Чекановского. Встречался 
чаще всего на плесах с мелким галечни-
ком. Отдельные особи заходили в устье-
вые и приустьевые участки руч. Верх. Гол-
готай. Реофильный вид, в связи с чем его 
численность выше в верхнем течении 
реки. Длина отловленных особей колеба-
лась от 3 до 7 см, а масса — от 0.7 до 3 г. По 
типу питания — бентофаг.

Гольян Лаговского. Отмечен прак-
тически на всех участках, включая устье 
руч. Верх. Голготай. Обычные биотопы — 
горные и предгорные участки рек и ручь-
ев. Это самый крупный из гольянов За-
байкальского края — достигает длины 
20–25 см и массы 50 г. Возрастная струк-
тура представлена 4 группами. Рост рыб 
из рек Унда, Онон и Шилка сходен. Пита-
ется гольян Лаговского в основном жи-
вотной пищей: личинками хирономид, 
муравьев, поденок, ручейников, а также 
воздушными насекомыми, падающими 
на поверхность воды. Имеет важное зна-
чение в предгорных ихтиоценозах: с од-
ной стороны, поедая икру ценных лососе-
вых видов и питаясь теми же кормами, 
что и молодь этих видов, является их пи-
щевым конкурентом и хищником, с дру-
гой стороны, это главный объект питания 
хищных видов рыб.

Озёрный гольян. Обитатель озер-
ных вод. В реке малочислен и зарегистри-
рован выше пос. Каменка в хорошо про-
греваемых заводях. Довольно часто 
встречался как в карьерных водоемах, 
имеющих небольшую глубину и сильно 
заросших водной растительностью, так и 

в озерах, расположенных вблизи с. Ниж. 
Кокуй. В небольших озерах в одну сеть за 
сутки попадало до 20 экз. Длина пойман-
ных рыб колебалась от 5 до 10 см, масса — 
от 2.5 до 20 г, возраст не превышал 3+. 
Непромысловый вид. Включен в Крас-
ный список МСОП.

Амурский плоскоголовый жерех. 
Эндемик Амура. В р. Унда немногочис-
лен, отловлен ниже впадения руч. Дуту-
лур, а также в районе впадения руч. Ниж. 
Голготай. Обычно держится в русле реки 
и значительных миграций не совершает. 
Состав уловов в 1996 г. был представлен 5 
возрастными группами, однако уже в 
2006 г. была отмечена всего одна возраст-
ная группа. Отсутствие старших возраст-
ных групп, скорее всего, объяснялось не-
благоприятным гидрологическим режи-
мом, низким уровнем воды, что не позво-
ляло крупным особям найти условия для 
нереста и нагула. Темп роста амурского 
плоскоголового жереха р. Унда близок к 
росту рыб из других водоемов верхнего 
Амура. Длина рыб колебалась от 230 до 
380 мм, а масса — от 160 до 670 г. Это ти-
пичный хищник.

Амурская трегубка. Естественный 
ареал вида включает среднее и нижнее 
течение Амура, Сунгари, реки бассейна 
оз. Ханка, Южный Китай, реки Японии. В 
Верхнеамурском бассейне вид впервые 
зарегистрирован в незначительном числе 
в 1996 г. в водоеме-охладителе Харанор-
ской ГРЭС (Горлачева и др., 1999). В на-
стоящее время встречается по бассейну 
Онона до сел Ниж. Цасучей и Стар. Ду-
рулгуй — это основные места обитания 
калуги Huso dauricus и сига-хадары 
Coregonus chadary, занесенных в Крас-
ную книгу Забайкальского края. Кроме 
того, трегубка отмечена в устьевой части 
р. Ага. Также в незначительных количе-
ствах регистрируется в р. Унда. Появление 
данного вида в составе ихтиоценозов водо-
токов верхнего Амура, включая р. Ун- 
да, приводит к обострению конкурентных 
отношений с аборигенной ихтиофауной и 
оказывает существенное влияние на 
структуру рыбных сообществ и трофиче-
ские связи в них (Горлачева, 2014).
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Обыкновенный амурский гор-
чак. Один из обычных обитателей рек и 
озер верхнего Амура. В Унде отмечен на 
всем участке исследований, а также в пой-
менных карьерных водоемах. Предпочи-
тает прибрежные участки рек, заливы. В 
длину достигает 8–10 см, масса — 3–6 г. В 
уловах зарегистрированы 3 возрастные 
группы: 3+, 4+, 5+. Места обитания горча-
ка тесно связаны с распространением 
крупных двустворчатых моллюсков, в 
мантийную полость которых он отклады-
вает икру. Горчак весьма неприхотлив в 
питании и употребляет корма, мало ис-
пользуемые промысловыми видами — в 
основном это растительные обрастания 
дна и фитопланктон. Непромысловый, 
широко распространенный вид, числен-
ность которого в последние годы имеет 
тенденцию к увеличению по всему Верх-
неамурскому бассейну. В р. Унда уловы 
составляли до 40 экз. на сеть/сут.

Сибирский пескарь. Встречен во 
многих биотопах, где его доля в уловах со-
ставляла 30–50%. Наиболее многочислен 
в русле реки. Часто образует скопления. 
Возрастная структура представлена 3 
группами. Размеры рыб колебались от 10 
до 15 см, а масса от — 12 до 30 г. Растет пе-
скарь в р. Унда несколько быстрее, чем в 
р. Онон. Являясь одним из доминирую-
щих видов рыб и потребляя значительное 
количество бентосных организмов, он яв-
ляется трофическим конкурентом про-
мысловых бентофагов и в то же время со-
ставляет важную часть кормовой базы 
ценных промысловых рыб, прежде всего 
тайменя и ленка.

Конь-губарь. Обычен во всем Амур-
ском бассейне. В р. Унда малочислен и от-
ловлен ниже впадения руч. Дутулур. При-
держивается русловых участков рек и 
устьев притоков. Зимой концентрируется 
на более глубоких участках р. Онон. В уло-
вах присутствовали рыбы 2 возрастных 
групп: 5+ и 6+. В 1996 г. были отловлены 
рыбы младших возрастов (2+ и 3+). Оче-
видно, в 2000-е гг., когда отмечался низ-
кий уровень воды, условия для нереста 
рыб были неблагоприятны. Максималь-
ные размеры рыб достигали 60 см, а масса 

изменялась от 120 до 670 г. Показатели 
темпа роста у рыб из рек Унда и Онон близ-
ки. По характеру питания конь-губарь яв-
ляется типичным бентофагом.

Владиславия. В 1996 г. данный вид 
нами не зарегистрирован, в 2007 г. обна-
ружен выше пос. Каменка и ниже с. Ниж. 
Кокуй. В бассейне Амура он встречается в 
реках Шилка, Онон, Ингода, Нора, Сунга-
ри, на территории Монголии — в прито-
ках Онона. Встречается в Китае и реках 
северной части п-ова Корея. В р. Унда это 
редкий малоизученный непромысловый 
вид, численность незначительна. Длина 
рыб достигала 8–9 см, масса — 7–8 г. Вла-
диславия весьма требовательна к содер-
жанию кислорода. Ее появление в составе 
ихтиофауны реки косвенно свидетель-
ствует об улучшении качества воды после 
прекращения добычи золота. Питается 
растительными обрастаниями, которые 
соскабливает с камней и уплотненного 
грунта с помощью заостренной, покры-
той хрящом нижней челюсти.

Амурский чебачок. Представитель 
китайского фаунистического комплекса. 
Исследования, проведенные на других 
водотоках, где осуществляется добыча 
золота, показали, что он часто заменяет 
аборигенные виды, т.к. в карьерах для 
него создаются наиболее благоприятные 
условия.

Серебряный карась. Чаще всего 
встречался в карьерных водоемах. Показа-
тели роста из разных мест значительно 
различаются. Наименьшие показатели 
длины и массы зафиксированы в карьере, 
куда поступают воды от бывшего предпри-
ятия по добыче и производству редкозе-
мельных тяжелых металлов. Кроме того, 
здесь обнаружены также различные ано-
мальные наросты на голове и плавниках 
рыб. Это свидетельствует о том, что даже 
после прекращения производства водое-
мы и водотоки продолжают представлять 
опасность для рыбного населения.

Сибирский голец. В бассейне р. Ун-
да встречается в горных ручьях Сред. Гол-
готай и Верх. Голготай. Здесь голец явля-
ется доминирующим видом и составляет 
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основу ихтиоценозов. Это также один из 
главных компонентов трофической цепи: 
с одной стороны — потребляет значитель-
ное количество донных беспозвоночных, 
с другой — выступает как объект питания 
рыб-ихтиофагов. Уловы достигали 10–15 
экз. на сеть/сут. Длина рыб колебалась от 
11 до 17 см, масса тела — от 15 до 45 г, воз-
раст — от 1+ до 3+. В самой р. Унда отме-
чены единичные экземпляры, в основ-
ном в приустьевых участках выше пере-
численных водотоков. Хозяйственного 
значения вид не имеет.

Сибирская щиповка. Встречалась 
на песчаных и песчано-илистых участках 
реки, в мелководных заливах и заводях. 
Длина отловленных рыб колебалась от 
3.5 до 7.5 см, масса — от 0.35 до 1.5 г. В со-
ставе пищевого комка обнаружены также 
песок, ил и детрит. Хозяйственного зна-
чения не имеет.

Амурский сом. В уловах 1996 и 2013 
гг. отмечены единичные экземпляры, од-
нако в 2007 г. вид встречался довольно ча-
сто и характеризовался хорошим ростом.

Налим. Отмечены единичные экзем-
пляры ниже впадения руч. Дутулур. Воз-
раст отловленных рыб составлял от 1+ до 
4+, длина — от 10 до 41 см, масса — от 14 до 
470 г. Рост у особей младшего возраста в 
р. Унде выше, чем в ручьях Верх. Голготай 
и Сред. Голготай. Различия в росте с уве-
личением возраста рыб из этих рек сгла-
живаются, что, очевидно, связано с пере-
ходом на потребление рыбной пищи.

Ротан-головешка. Естественный аре- 
ал включает Корею, Северный Китай, При-
морье, нижнее и среднее течение Аму- 
ра, реки Сунгари, Уссури, оз. Ханка. Ра- 
нее данный вид в составе ихтиофауны За-
байкальского края отсутствовал. В 1996 г. в 
р. Унда нами он не отмечен, однако к 2007 г. 
освоил многие биотопы нижнего и среднего 
участков реки. Длина отловленных рыб ко-
лебалась от 8 до 12 см, а масса — от 3 до 15 г. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
длина и масса особей одного возраста, от-
ловленных на разных участках реки, может 
колебаться в значительных пределах. Оче-
видно, это связано с употреблением в пищу 

различных организмов, обитанием в раз-
ных биотопах, растянутым порционным не-
рестом и разной степенью антропогенной 
нарушенности участков реки.

Кроме вышеописанных видов, нами 
были отловлены по 1 экз. пестроногого 
подкаменщика Cottus czanaga и ко-
сатки-скрипуна Pelteobagrus filvidraco.

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что, несмотря на высо-
кую антропогенную нагрузку на р. Унда в 
годы интенсивной добычи золота, после 
прекращения золотодобычи ихтиофауна 
начала быстро восстанавливаться, увели-
чилось как таксономическое разнообра-
зие, так и численность целого ряда видов. 
Безусловно, это связано в первую очередь 
с коренным улучшением качества вод 
р. Унда, что подтверждают данные За-
байкальского управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды. Уже к 2000 г. по целому ряду пока-
зателей (содержание кислорода, хлори-
дов, сульфатов, нефтепродуктов, бихро-
матная окисляемость) воды р. Унда при-
близились к водам р. Амур. Причем и в 
дальнейшем, до 2013–2014 гг., шло вы-
равнивание этих показателей. Об улуч-
шении качества воды свидетельствует и 
анализ структуры биоценоза р. Унда. По 
результатам комплексного биоценотиче-
ского обследования, воды реки характе-
ризуются как умеренно загрязненные, а 
воды ее притоков Верх. Голготай и Ниж. 
Голготай — чистые, хорошего качества 
(Клишко, Матафонов, 2011). Безусловно, 
ряд притоков, имеющих горный харак-
тер, способствовали сохранению разноо-
бразия видов рыб и их быстрому восста-
новлению в русле Унды. Об этом же кос-
венно свидетельствует преобладание в 
уловах р. Унда особей младших возрас-
тов. Очевидно, что взрослые половозре-
лые особи обитают в других местах.

Восстановление фауны рыб р. Унда при-
шлось на годы с малым количеством осад-
ков, что, несомненно, сдерживало скорость 
восстановления видового разнообразия. 
Последовавшие в последние годы павод-
ки (особенно в 2013–2014 гг.) и наводнения 
(в 2018 г.) будут способствовать ускорению 
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процессов самоочищения р. Унда и, следо-
вательно, ускорению темпов восстановле-
ния разнообразия рыб и их обилия. Все это 
требует продолжения наблюдений за ихти-
офауной р. Унда и принятия дополнитель-
ных мер по охране ценных видов рыб, осо-
бенно в период нереста.
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We present the results of ichthyological studies of the River Unda which was intensive-
ly used in alluvial gold mining in the area of the modern Baley town. That activity led 
to exorbitant pollution of the river. In the 50s, fish almost disappeared from the main 
stream of the River Unda. The cessation of gold mining in the area at the end of the last 
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century resulted in an improvement of the water quality and restoration of the river 
ichthyofauna. Field studies conducted in 1996, 2007 and 2013 showed that the ichthy-
ofauna of the River Unda was represented by 24 species belonging to 9 families. The 
most numerous were representatives of the family Cyprinidae: Amur Ide Leuciscus 
waleckii, Minnows genus Phoxinus, Siberian Gudgeon Gobio gobio cynocepha-
lus, Amur Bitterling Rhodeus sericeus sericeus, Amur Barbel Hemibarbus labeo. 
The invasive Amur Sleeper Perccottus glenii and Three-lips Opsariichthys un-
cirostris amurensis were recorded in the river. The Amur Sleeper range was expand-
ing rapidly, and its abundance was increasing. Valuable commercial fish were low in 
number and represented by juvenile fish. In the article, we analyze the pattern and the 
possible reasons for the recovery of the River Unda ichthyofauna.

Key words: ichthyofauna, species diversity, alluvial gold.

The study was implemented for the project IX.137.1.1 “The biodiversity of natural and 
natural-and-technogenic ecosystems in the Trans-Baikal area (Central Asia) as an indicator 
of the dynamics of the regional climate change”.
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Во время посещения кордона Уточи Да-
урского заповедника (Забайкальский 
край, 50°00’ с.ш., 115°43’ в.д.) 20 июня 
2018 г. один из авторов (В. Ю. Архи-
пов) увидел бегающего между вагончи-
ков кордона белогрудого погоныша 
Amaurornis phoenicurus. Это была до-
вольно крупная пастушковая птица с 
черно-асфальтовой спиной и белой голо-
вой. Вид хорошо знаком автору по неод-
нократным поездкам в Юго-Восточную 
Азию, где белогрудый погоныш доволь-
но обычен. Инспектор кордона А. О. Се-
нотрусов и его дочь Евгения подтверди-
ли, что в окрестностях кордона, обычно 
под вагончиками, держится необычная 
птица, вид которой не удается опреде-
лить по имеющемуся на кордоне опре-
делителю (Рябицев, 2014). На словах они 
также описали наличие светлого брюха, 
белой головы и темной (черной) спины. 
В иллюстрированном определителе птиц 
Восточной Азии (Brazil, 2009) они уве-

ренно опознали белогрудого погоныша. 
На следующий день В. Ю. Архипов опять 
мельком видел погоныша. Позже О. А. 
Горошко собрал дополнительные све-
дения, опросив всех инспекторов, дежу-
ривших на кордоне. По словам А. О. Се-
нотрусова и М. В. Раменского, в период с 
3 до 29 июня держались 2 особи, их уда-
лось рассмотреть с расстояния в несколь-
ко метров (неоднократно их видели вме-
сте, в т.ч. и 29 июня).

Данные встречи являются первой ре-
гистрацией белогрудого погоныша в За-
байкальском крае и, видимо, в Сибири в 
целом, т.к. сведения о нем отсутствуют в 
основных сводках по Сибири, Забайкаль-
скому краю и Бурятии (Доржиев, 2011; 
Коблик, Архипов, 2014; Рябицев, 2014; 
Мельников, 2017). Ближайшие места, от-
куда известны регистрации вида, это со-
предельная территория Китая — извест-
ны две не вызывающих сомнения реги-
страции одиночных птиц данного вида 
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сотрудниками заповедника «Озеро Да-
лайнор» (в 2004 г. на оз. Далайнор и в 
2014 г. в пойме верхней Аргуни — личн. 
сообщ. Лю Сонтао, Доу Хуашань, Тян 
Вейдонг), и Приамурье (Амурская обл.), 
откуда есть сведения о встрече одиноч-
ной птицы в 2009 г. (Антонов, Парилов, 
2010). На сопредельной территории Мон-
голии вид не отмечен, но известны две ре-
гистрации в центральной части страны 
(Gombobaatar, Monks, 2011).

Территория в окрестностях кордона 
Уточи представлена обширными сухи-
ми дерновинно-злаковыми степями и пе-
ресохшими Торейскими озерами. По на-
шим наблюдениям, птицы явно тяготе-

ли к строениям на сваях, находя под ними 
укрытия.

По-видимому, в настоящее время на-
блюдается экспансия данного вида в се-
верном направлении. После первой 
встречи в 1984 г. на крайнем юге Примо-
рья в 2015 г. подтверждено гнездование 
нескольких пар; вид также распространя-
ется в Японии и Южной Корее (Глущенко 
и др., 2014).

Авторы искренне благодарят А. О. и 
Е. Сенотрусовых и М. В. Раменского за 
предоставленные наблюдения, а также 
остальных сотрудников Даурского запо-
ведника за помощь в настоящей работе.
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Two White-breasted Waterhens Amaurornis phoenicurus were observed sever-
al times near the Utochi Biological Station of the Daurskiy State Nature Biosphere 
Reserve (the Zabaykalskiy region, 50°N, 115°43’E) on 3–29 June 2018. Those obser-
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vations were the first record of the species in Siberia. From the literature analysis 
and observations made in the adjacent territory of China and the Russian Far East 
regions, we suggest that the species range has been expanding northward.

Key words: Amaurornis phoenicurus, Zabaykalskiy region, vagrant species.
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Приведены результаты орнитологических наблюдений на территории  
Минусинской котловины по 15 видам птиц. Одни из них редкие и внесены в 
Красную книгу Республики Хакасия (черный аист, серый гусь, мохноногий 
курганник, степной орел, могильник, балобан, серый журавль, красавка, чер-
ноголовый хохотун, дубровник). Другие к началу XXI в. существенно снизили 
свою численность (бородатая куропатка, перепел, малый зуек, обыкновенный 
скворец). Один вид — большой баклан — нуждается в уточнении статуса пре-
бывания.

Ключевые слова: редкие птицы, Койбальская степь, река Абакан.

В работе представлены новые данные о 
встречах некоторых птиц, обитающих в 
Минусинской котловине, в т.ч. включен-
ных в Красные книги Хакасии и России. 
Исследования проводили в течение ве-
сенне-летнего периода 2018 г. в три эта-
па: 7–10 мая, 25–28 июня и 20–30 июля. 
Были обследованы западная часть Кой-
бальской степи и примыкающая к ней 
часть долины р. Абакан и западное по-
бережье оз. Сосновое, административно 
расположенные на территории Алтай-
ского и Бейского р-нов Хакасии в 60 км 
к юго-западу от г. Абакан.

Рельеф территории преимущественно 
холмисто-равнинный, большие площади 
занимают бугристо-грядовые песчаные 
массивы Бюрек. В придолинной части 
степи расположена сеть разрушенных ка-
налов Койбальской оросительной систе-
мы с остаточными мелкими водоемами в 
понижениях. Растительный покров рай-

она сложен из степных, лесных, луговых 
сообществ, доминирующую роль играет 
степная растительность, фрагментарно 
отмечаются редкостойные ильмовые со-
общества, местами в понижениях распро-
странены заросли облепихи Hippophae 
rhamnoides. Вдоль русел каналов сфор-
мировались узкие ленточные ивово-то-
полевые леса. В пойме р. Абакан распро-
странены естественные высокотравные 
луга, мелколиственные леса из тополей 
лавролистного Populus laurifolia и черно-
го P. nigra и подлеском из черемухи Padus 
avium, свиды белой Swida alba, различ-
ных видов ив, малины Rubus idaeus и дру-
гих кустарников.

На восточной окраине долины Абака-
на расположены два небольших поселка: 
Шалгинов и Аршанов. Экологическую об-
становку в степной части района ослож-
няют разрабатываемые открытым спосо-
бом участки Бейского каменноугольного 
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месторождения (карьеры Аршановский, 
Майрыхский), расположенные к северу 
от обследованного участка. Кроме того, в 
2018 г. началось строительство нового ка-
рьера и обслуживающей инфраструктуры 
в 1 км южнее Аршановского карьера, что 
в ближайшее время приведет к расшире-
нию массивной техногенной трансфор-
мации степных и пойменных ландшаф-
тов и усилит угрозу для обитающих здесь 
животных.

Русские и латинские названия птиц, а 
также порядок перечисления видов соот-
ветствуют сводке «Список птиц…» (Коб-
лик и др., 2006).

Большой баклан Phalacrocorax car-
bo. На р. Абакан в окрестностях пос. Ар-
шанов 27 июня наблюдали коллективную 
рыбалку стаи примерно из 110 бакланов, 
25–26 июля в пойме реки неоднократно 
встречали от 1 до 3 птиц, возможно, гнез-
дившихся здесь. На оз. Сосновое в июне и 
июле отмечали пролетавших одиночек и 
небольшие группы. Ранее вид для Мину-
синской котловины считался редким за-
летным и пролетным (Гельд и др., 2015). 
В последние годы на юге Сибири наблю-
дается резкий рост его численности (Са-
вельев, Арчимаева, 2016). С 2013 г. отме-
чены неудачные попытки гнездования в 
ур. Трехозерки (Гельд и др., 2015).

Чёрный аист Ciconia nigra. Редкий 
гнездящийся вид, на водоемах Койбаль-
ской степи изредка встречается на проле-
те (Красная книга…, 2014). Один аист 
вместе с небольшой группой серых ца-
пель кормился 28 июля на водоеме в рай-
оне Майрыхского карьера.

Серый гусь Anser anser. Над поймой 
р. Абакан 26 июля транзитом в южном 
направлении пролетела стая из 10 птиц. В 
последние годы численность серых гусей 
в Минусинской котловине существенно 
снизилась, 2–4 пары гнездятся на водое-
мах Койбальской степи (Емельянов, Сав-
ченко, 1997).

Мохноногий курганник Buteo 
hemilasius. Редкий гнездящийся вид на 
периферии ареала, расселяющийся в се-
верном направлении (Красная книга…, 

2014). Одиночную птицу наблюдали 26 
июня над лесом в долине р. Абакан в 
окрестностях пос. Шалгинов.

Степной орёл Aquila nipalensis. Ред-
кий гнездящийся в степях Минусинской 
котловины вид (Красная книга…, 2014). 
Отмечена единственная встреча: 8 мая 
степной орел расположился на вершине 
песчаного массива Алексей-Бюрек, отку-
да его согнали лисица и сорока, после 
чего он проследовал в северном направ-
лении и скрылся из виду.

Могильник A. heliaca. Редкий гнез-
дящийся в Минусинской котловине вид 
(Красная книга…, 2014). Одиночная пти-
ца кружила 26 июня над автодорогой 
Абакан — Бея южнее пос. Шалгинов, ве-
роятно гнездование в пойменном лесу.

Балобан Falco cherrug. Редкий вид. 
Одиночная птица (предположительно са-
мец) 8 мая проследовала в сторону долины 
р. Абакан в окрестностях пос. Аршанов.

Бородатая куропатка Perdix dau-
rica. Пара куропаток встречена 9 мая в 
ленточном тополевнике у руч. Салабол, 
одна птица — 26 июня на лугу у ороситель-
ного канала, стайка из 4 птиц — 27 июня в 
степи южнее Аршановского карьера и 8 
птиц — 23 июля в пойме р. Абакан.

Перепел Coturnix coturnix. Числен-
ность к концу XX в. существенно сократи-
лась (Преловский, 2017). В июне мы еже-
дневно слышали голоса перепелов в пой-
менных лугах долины Абакана и на ув-
лажненных степных участках с высоким 
травостоем. Всего учтено 13 птиц. Вече-
ром 24 июля в пойме реки по голосам от-
мечены 4 птицы.

Серый журавль Grus grus. Очень 
редко гнездится в бассейне нижнего тече-
ния р. Абакан (Красная книга…, 2014). 
Группа из 6 птиц 9 мая проследовала тран-
зитом в юго-западном направлении юж-
нее пос. Аршанов. Клин из 50 птиц проле-
тел 25 июля над долиной реки южнее пос. 
Шалгинов в юго-западном направлении.

Красавка Anthropoides virgo. Гнез-
дится в степной части Минусинской кот-
ловины (Емельянов, Кутянина, 1996). 
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Пара журавлей 8 мая кормилась у пос. 
Аршанов, затем они перелетели к реке. 
Позже, 22 июля, здесь видели 2 пары в 
полете. Еще 2 пары красавок, кормив-
шихся на скошенных лугах, наблюдали 9 
мая южнее пос. Шалгинов.

Малый зуёк Charadrius dubius. В мае 
на остаточных мелких водоемах ороси-
тельной системы в степи у пос. Аршанов 
встречены 8 зуйков, 6 из них держались 
парами и сильно беспокоились, не поки-
дая берегов водоемов. Здесь же 20–25 
июля отмечены небольшие стайки, в ко-
торых в общей сложности насчитывалось 
11 зуйков, из них 8 — молодые.

Черноголовый хохотун Larus 
ichthyaetus. Редкий гнездящийся вид 
степных водоемов Койбальской степи 
(Мельник, 2009; Мельник и др., 2015). У 
пос. Аршанов 8 мая наблюдали 2 одиноч-
ных птиц, которые пролетели от реки в 

сторону ур. Сорокаозерки. Еще 2 одиноч-
ных чаек видели 26 июня на оз. Сосновое.

Обыкновенный скворец Sturnus 
vulgaris. В последние годы на юге Сред-
ней Сибири отмечается некоторое сниже-
ние численности вида (Жуков, 2006; 
наши данные). В облепиховых зарослях 
западной части побережья оз. Сосновое 
24 июля наблюдали стаи кочующих 
скворцов, в которых насчитывалось не-
многим более 1 тыс. птиц.

Дубровник Ocyris aureolus. Резко 
сокращающийся в численности вид 
(Красная книга…, 2014). Пару дубровни-
ков наблюдали 26 июня и 25–26 июля на 
высокотравном заболоченном, с сухими 
кустиками ивы, участке поймы р. Бея 
(приток Абакана). Вероятно, птицы 
здесь гнездились, но молодых мы не 
встретили.
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Interesting bird records in the Minusinsk hollow  
in 2018
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We provide results of ornithological observations in the Minusinsk hollow concerning 
15 bird species. Some of the species are rare and listed in the Red Data Book of the 
Republic of Khakassia (Black Stork Ciconia nigra, Greylag Goose Anser anser, 
Upland Buzzard Buteo hemilasius, Steppe Eagle Aquila nipalensis, Eastern 
Imperial Eagle A. heliaca, Saker Falcon Falco cherrug, Common Crane Grus 
grus, Demoiselle Crane Anthropoides virgo, Pallas’s Gull Larus ichthyaetus, 
Yellow-breasted Bunting Ocyris aureolus). Other species (Daurian Partridge 
Perdix dauurica, Common Quail Coturnix coturnix, Little Ringed Plover 
Charadrius dubius, Common Starling Sturnus vulgaris) substantially decreased 
their population by the beginning of the XXI century. The status of Great 
Cormorant Phalacrocorax carbo needs clarifying.

Key words: rare birds, Koybalskaya steppe, River Abakan.
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Получены новые данные о численности и распространении редких и малочис-
ленных видов птиц, в т.ч. 14 видов, внесенных в Красную книгу Челябинской 
обл. и 5 — в Приложение к ней (Перечень объектов животного и растительно-
го мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной сре-
де). Рост численности отмечен у лебедей — шипуна и кликуна, а также боро-
датой неясыти. Относительно благополучно состояние тетеревятника, могиль-
ника и сапсана. Находки красношейной и серощекой поганок, кобчика, белой 
куропатки, клинтуха, длиннохвостой неясыти единичны, что свидетельствует 
об их депрессивном состоянии. Обнаружена новая колония серой цапли на де-
ревьях. Встречи в гнездовой период глухой кукушки, пятнистого конька, за-
рянки, московки, юрка и обыкновенного снегиря дополняют сведения об их 
распространении вблизи южных границ гнездовых ареалов, а болотной камы-
шовки и славки-черноголовки — вблизи восточных.

Ключевые слова: птицы, гнездование, распространение.

Исследования проводили в степных и 
лесостепных районах Челябинской обл. 
с 17 апреля по 8 сентября 2018 г. в рам-
ках работ по ведению Красной книги и 
мониторинга особо охраняемых при-
родных территорий Челябинской обл. 
Проведено комплексное экологиче-
ское обследование памятников приро-
ды «Каштакский бор», «Травниковский 
бор», «Река Багаряк», «Озеро Карачу-

ра», а также Бускульского, Троицкого, 
Черноборского, Уйского и Карагайского 
заказников. Места и сроки работ указа-
ны в таблице.

Птиц регистрировали визуально в 
бинокль и с помощью квадрокоптера, а 
также по голосам, гнездам и останкам. 
Внимание уделяли главным образом 
редким и малочисленным видам, а так-
же образующим крупные скопления. В 

© Гашек В. А., Красуцкий Б. В., Рябицев А. В., 2019
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Места и даты орнитологических исследований в Челябинской обл. в 2018 г.
Sites and dates of the ornithological studies in the Chelyabinsk region in 2018

Административ-
ный район

Населенные пункты Пункты наблюдений Даты

Нагайбакский пос. Арсинский оз. Карачура,  
ур. «Широкий лог»

13–17 июня

д. Слюда, с. Париж памятник природы 
«Ольховая роща»

8 августа

Уйский с. Петропавловка Карагайский заказник 27 июня, 8 августа

с. Воронино, поселки 
Фоминский, Березовка, 
Глазуновка

Уйский заказник 5–9 июня

Верхнеуральский хут. Хлебинка 22 июня

пос. Смирновский оз. Пустое 23 июня

поселки Краснинский, 
Горбуновский

24 июня

пос. Сурменевский Карагайский заказник 24 июня – 1 июля

Чесменский поселки Зеленая Долина, 
Климовка

Черноборский заказник 2–9 июля

пос. Камышный Бускульский заказник 27–28 апреля

пос. Новотемирский оз. Зингейка 7 июля

пос. Черноборский ур. «Черный бор» 6, 8 июля

Брединский пос. Рымникский Кадыровский карьер 10 августа

Троицкий пос. Берлин оз. Моховое 17 апреля

пос. Ягодный Троицкий заказник 22 апреля

пос. Логовой 28 апреля

Чебаркульский д. Щапино р. Коелга 28 июля

с. Травники ур. «Травниковский 
бор»

26, 28 июля

Сосновский, 
Металлургический 
(г. Челябинск)

с. Бол. Баландино,  
пос. Каштак

ур. «Каштакский бор» 26, 29 мая, 12 июня, 
17 августа,  
5 сентября

Центральный 
(г. Челябинск)

ур. «Челябинский  
(городской) бор»

9 мая, 11 июля

Каслинский с. Зотино проектируемый памят-
ник природы «Долина 
реки Багаряк»

22 июля

с. Багаряк 20 июля

Троицкий  
гор. округ

г. Троицк памятник природы 
«Золотая сопка»

25 апреля

Кизильский поселки Нов. Кондуровский, 
Соколки, Грязнушинский

8 августа

Красноармейский пос. Луговой Донгузловский заказ-
ник

8 сентября
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дополнение к нашим данным мы приво-
дим информацию, которую нам предо-
ставили перечисленные в конце статьи 
сотрудники «ООПТ Челябинской обл.». 
Названия видов и порядок их перечис-
ления соответствуют «Списку птиц Рос-
сийской Федерации» (Коблик и др., 
2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Красношейная поганка Podiceps 

auritus. Беспокоившуюся пару наблюда-
ли 16 июня на небольшом болотце к севе-
ро-западу от оз. Карачура, одиночную мо-
лодую птицу — 8 августа на прудике в 
окрестностях с. Петропавловка. Послед-
ние 20 лет на территории Южного Урала, 
как и на всем ареале вида, прослеживает-
ся негативный тренд динамики его чис-
ленности (Тарасов, 2017).

Серощёкая поганка P. grisegena. 
Две пары (одна — с выводком из 2 птен-
цов) держались 4–5 июля на пруду в 
окрестностях пос. Зеленая Долина в Чер-
ноборском заказнике. Две молодые пти-
цы отмечены 10 августа на Кадыровском 
карьере. Наши исследования в последние 
4 года не подтверждают данные об увели-
чении численности вида на территории 
области (Тарасов и др., 2016). Считаем, 
что на большей части лесостепной зоны 
региона он остается малочисленным или 
редким.

Пеликан Pelecanus sp. По информа-
ции Б. В. Бенешева, 17 апреля на оз. Мохо-
вое (5.5 км к северу от северной границы 
Троицкого заказника и 3.5 км к востоку от 
пос. Берлин) держались 7 пролетных пе-
ликанов. Вероятно, это были представи-
тели вида P. crispus. Это первая регистра-
ция пеликанов в Троицком заказнике и 
его окрестностях за всю историю его ор-
нитологических исследований, начиная с 
1937 г. (Гашек, Захаров, 2018).

Большая белая цапля Casmerodius 
albus. Около 10 взрослых птиц наблюда-
ли 27–28 апреля в Бускульском заказни-
ке, где данный вид был отмечен и ранее 

(Гашек, 2016). Одиночная птица пролете-
ла 7 июля над оз. Зингейка.

Серая цапля Ardea cinerea. Колонию 
из 3 пар обнаружили в 0.5 км от оз. Воро-
нинское в северной части Уйского бора. 
Гнезда были расположены на высоте око-
ло 20 м (два — на соснах, одно — на ли-
ственнице), 5 июня с земли слышали писк 
маленьких птенцов. Колониальное гнез-
дование серой цапли на деревьях в Юж-
ном Зауралье — явление довольно редкое. 
За последние 20 лет в литературе есть упо-
минания о нескольких таких колониях в 
Челябинской обл.: в Чебаркульском бору 
— 47 гнезд (Захаров, 1996); в окрестностях 
пос. Рымникский Брединского р-на — 14 
гнезд (Гашек, 1999); на берегу р. Уфы в 
черте г. Нязепетровска — от 10 до 37 гнезд 
(Чухарева и др., 2015; Гашек и др., 2018).

Гуси — серый Anser anser, белоло-
бый A. albifrons, гуменник A. fabalis. 
Скопления пролетных гусей наблюдали 
27 и 28 апреля на оз. Камышное в Бу-
скульском заказнике. Птицы перелетали 
с озера на прилегающие к нему поля зер-
новых, где кормились пожнивными 
остатками, и обратно. По приблизитель-
ным подсчетам, здесь держались 100–
200 серых гусей и не менее 2 тыс. белоло-
бых. Гуменников (отдельные пары и оди-
ночек, в сумме несколько десятков) на-
блюдали в группах других гусей, реже — 
небольшими стайками. Крупные стаи гу-
сей в этом заказнике отмечаются каждую 
весну (Гашек и др., 2018).

Лебедь-шипун Cygnus olor. На не-
большом пруду на р. Боровая в северной 
части Уйского заказника 6 июня найдено 
гнездо с кладкой из 5 насиженных яиц, 
построенное в куртине тростника в не-
скольких метрах от проселочной дороги. 
Три дня спустя в нем оставались 3 яйца 
(их размеры: 118.3×73.6; 110.7×72.3; 
121.0×71.1 мм), которые самка периодиче-
ски насиживала, а двух вылупившихся 
птенцов водил преимущественно самец. 
Кроме того, шипунов с гнездовым поведе-
нием наблюдали в северной части Уйско-
го заказника на оз. Воронинское (предпо-
ложительно здесь гнездились 2–3 пары) 
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и восточной части заказника на запруде 
р. Сорокина и пруду у пос. Березовка, где, 
по словам П. В. Лукьянова, шипуны гнез-
дятся в течение ряда лет. На пруду в ур. 
«Широкий лог» 16 июня держались 2 вы-
водка по 3–5 птенцов и несколько взрос-
лых лебедей, которые, возможно, также 
гнездились. На оз. Пустое в 1 км к севе-
ро-западу от пос. Смирновский 23 июня 
наблюдали 4 пары, из которых минимум 
две имели выводки из 2–3 птенцов, и 5 
холостых особей. На маленьком пруду 
возле пос. Краснинский 24 июня отмече-
на пара, на оз. Зингейка 7 июля — 2 пары с 
выводками из 5 и минимум 2 птенцов, а 
также не менее 15 холостых птиц, на р. Ко-
елга возле д. Щапино 28 июля — пара с 
выводком из 5–6 птенцов.

Лебедь-кликун C. cygnus. В Бускуль-
ском заказнике 27–28 апреля около 100 
пролетных лебедей держались парами и 
группами на оз. Камышное и полях с по-
жнивными остатками. Пара птиц 7 июня 
кормилась на неубранном поле кукурузы 
в северной части Уйского заказника. На 
оз. Карачура 13 июня видели выводок из 3 
птенцов в сопровождении взрослых. Кро-
ме того, на это озеро с окрестных водое-
мов 15–17 июня регулярно прилетали 
кормиться до 7 кликунов. Пару с 5 пухо-
вичками наблюдали 15 июня на болотце к 
юго-востоку от оз. Карачура, пару с 4 под-
росшими птенцами — 2–9 июля на р. Зин-
гейка у пос. Климовка, пару с 2 птенцами 
в эти же дни — на пруду около пос. Зеле-
ная Долина.

Огарь Tadorna tadorna. Пара с вывод-
ком из 9 пуховичков держалась 7 июня на 
маленькой запруде в ур. «Плюхино» в 
восточной части Уйского заказника. По 
словам П. В. Лукьянова, выводки огарей 
он отмечает здесь на протяжении послед-
них 4 лет. Пару огарей наблюдали 27 
июня на маленьком пруду в окрестностях 
с. Петропавловка.

Обыкновенный осоед Pernis apiv-
orus. Взрослая птица пролетела 6 июня 
над возвышенным участком Уйского бора 
в северной части одноименного заказни-
ка. Два осоеда 11 июля парили над Челя-

бинским городским бором. Одиночного 
осоеда видели здесь и в июле 2017 г. (Га-
шек и др., 2018). Еще одну взрослую пти-
цу наблюдали 22 июля над р. Багаряк и 
примыкающими к ней лесными массива-
ми в окрестностях с. Зотино.

Полевой лунь Circus cyaneus. В се-
верной части Уйского бора 6 июня нашли 
гнездо с кладкой из 5 яиц, 2 из них были с 
наклевами. Через 3 дня гнездо оказалось 
разоренным (вероятно, наземным хищ-
ником).

Степной лунь C. macrourus. Пара 
пролетела над степью 8 августа в окрест-
ностях д. Слюда. Рядом, за колком, был 
слышен писк слетков.

Луговой лунь C. pygargus. В сравне-
нии с предыдущим видом оказался более 
обычен. Одиночный самец отмечен 8 
июня на Глазуновском кордоне в севе-
ро-восточной части Уйского бора. В ок- 
рестностях пос. Горбуновский 24 июня 
наблюдали охотящуюся самку, в окрест-
ностях пос. Климовка ежедневно с 2 по 9 
июля — охотящуюся над поймой и доли-
ной р. Зингейка пару.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Гне- 
здовой участок обнаружили 25 апреля в 
средневозрастных сосновых посадках на 
территории памятника природы «Золо-
тая сопка». Два гнезда были устроены на 
соснах, на высоте около 14 м, на расстоя-
нии около 30 м одно от другого; около од-
ного из них беспокоилась самка. Гнездо, 
построенное на старой березе, на высоте 
15 м, нашли 27 июня на участке средне-
возрастных сосновых культур в юго-вос-
точной части Карагайского заказника;  
с земли были видны 2 пуховых птенца. 
Охотящегося на молодых чеглоков ястре-
ба наблюдали 8 августа в колке в окрест-
ностях с. Петропавловка. Одиночную 
птицу вспугнули 8 августа в ольшанике 
возле с. Париж. Молодую птицу встрети-
ли 17 августа в южной части Каштакского 
бора.

Степной орёл Aquila nipalensis. Мо-
лодая (вероятно, годовалая) птица кружи-
ла 28 июня над оз. Моховое в юго-восточ-
ной части Карагайского бора. На протяже-
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нии последних 40–50 лет в Челябинской 
обл. зарегистрированы лишь редкие зале-
ты вида. Так, одиночные птицы встречены 
в Октябрьском р-не осенью 1979, 1986 гг. 
(Захаров, 1989), 2014 г. (молодая) (Заха-
ров, Брусянин, 2014), в Брединском — в 
сентябре 1989 и 1990 гг. (Коровин, 1996), 
августе 2012 г. (Захаров, Брусянин, 2012), 
конце июня 2016 г. (наши данные). Годо-
валую птицу наблюдали в июне 2006 г. в 
Нязепетровском р-не (Рябицев и др., 
2006). В Тюменской области залетные 
одиночки отмечены в 2007 и 2009 гг. (Та-
расов и др., 2007; Тарасов, Примак, 2013).

Могильник A. heliaca. Жилое гнездо, 
о котором нам сообщил Б. В. Бенешев, на-
шли 22 апреля на прилегающей к Троиц-
кому заказнику с северо-востока террито-
рии. Оно было устроено на старой березе 
в небольшой куртине на высоте 14 м; сам-
ка плотно насиживала кладку. Ранее 
гнездование могильников предполагали 
в окрестностях заказника (Гашек, Заха-
ров, 2018). Другое гнездо обнаружили 28 
апреля в окрестностях пос. Логовой. Оно 
располагалось на отдельно растущей бе-
резе среди пашни недалеко от березового 
колка; самка насиживала кладку из 3 яиц.

На опушке осиново-тополевого кол-
ка посреди кукурузного поля в 1.5 км к 
юго-западу от с. Воронино 7 июня наблю-
дали пару орлов, сидящих возле гнезда, 
расположенного на высоте 15 м на боко-
вой ветви тополя. Примечательно, что в 
1986 г. приблизительно в 8 км к юго-вос-
току от этого гнезда, в окрестностях пос. 
Глазуновка, по устному сообщению В. Д. 
Захарова, существовало жилое гнездо мо-
гильников, также построенное на тополе, 
на высоте не менее 10 м, в куртине топо-
лей на берегу р. Калиновка. Стоит отме-
тить, что гнезда могильников на тополях 
на территории Челябинской обл. — ред-
кость. Они предпочитают гнездиться на 
соснах и березах (Гашек, Захаров, 2010), а 
в окрестностях с. Воронино и пос. Глазу-
новка недостатка в этих деревьях нет (ря-
дом — Уйский бор).

Два гнезда одной пары, расположен-
ные среди холмистой степи в окрестно-
стях с. Петропавловка на расстоянии 2.3 

км одно от другого, показал В. И. Исто-
мин (он знает о них с 2010 г.). В 2018 г. 
жилым было гнездо на одиночной бере-
зе (его упоминают В. Д. Захаров с соавт., 
2018), 27 июня в нем находились 2 птен-
ца величиной с курицу, 8 августа один из 
них при нашем приближении вылетел из 
гнезда, другой остался. Второе, на оди-
ночной сосне, по словам В. И. Истомина, 
птицы занимали в 2017 г.

Взрослого парящего орла 8 июля в те-
чение дня дважды наблюдали в окрестно-
стях пос. Черноборский. Одиночных мо-
гильников здесь видели и в мае 2006 г. 
(Гашек, 2006). Несомненно, в этих местах 
гнездится пара.

Сапсан Falco peregrinus. По словам  
Д. А. Яско, с 2008 г. пара ежегодно гнез-
дится на скальных выходах в центральной 
части Карагайского заказника. В 2017 г. в 
гнезде было 4 яйца, позднее — 1 птенец. 
Гнездо и 3 птиц возле него (вероятно, 
взрослую и двух хорошо летающих слет-
ков) обнаружили 20 июля в гроте скали-
стого правого берега р. Багаряк в окрест-
ностях одноименного села.

Кобчик F. vespertinus. Около 40 
взрослых птиц и слетков кружили 8 авгу-
ста над степью к северо-востоку от пос. 
Нов. Кондуровский. Вероятно, это были 
птицы, гнездившиеся в заповеднике «Ар-
каим» и ближайших его окрестностях, где 
колонии и отдельно гнездящиеся пары 
известны с 1990-х гг. (Коровин, 1997). 
Численность вида на этой территории в 
1996 г. составляла около 10 пар (там же), а 
в 2008–2009 гг. — около 15 пар (наши 
данные). Редким и чрезвычайно спора-
дичным видом кобчик был найден в 
июле–августе 1997 г. в Заволжье, Южном 
Предуралье и на Южном Урале (Белик, 
1998а, б). На территории Курганской обл. 
он также редок и неравномерно распро-
странен (Поляков, 2009; Тарасов, 2011). 
Отрицательный тренд в динамике чис-
ленности выявлен в последние два деся-
тилетия в Оренбуржье (Давыгора, 2017). 
Нами в Челябинской обл. в 2015–2018 гг. 
в лесостепных и степных районах, кроме 
Брединского и Кизильского, на гнездова-
нии не встречен. Приведенные факты 
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свидетельствуют о депрессивном состоя-
нии кобчика на территории юга Предура-
лья, Урала и Зауралья. Одной из причин 
отрицательной динамики численности и 
распространения, возможно, является со-
кращение численности грача как основ-
ного поставщика гнезд для кобчика.

Белая куропатка Lagopus lagopus. 
Пару отметили 28 апреля в березово-оси-
новом колке в Бускульском заказнике. По 
информации Н. И. Колтакова, в этом кол-
ке пара куропаток обитает не менее 6 лет, 
а в зимнее время держится стайка из 6–7 
особей. Ранее на территории заказника 
вид регистрировал В. Д. Захаров (личн. 
сообщ.). Эти единичные встречи в оче-
редной раз свидетельствуют о депрессив-
ном состоянии вида на территории Юж-
ного Зауралья.

Глухарь Tetrao urogallus. По словам 
П. В. Лукьянова, гнездится в Уйском за-
казнике. Перья растерзанной хищником 
самки нашли 5 июня в северной части Уй-
ского бора. Вид обычен в Карагайском за-
казнике: два выводка (5 и 2 птенцов) 
встретили 28 и 30 июня соответственно в 
южной и центральной частях бора на 
участках старовозрастных сосняков. По 
словам О. Н. Жилина, он регулярно встре-
чает глухарей в наиболее «глухой» части 
естественных сосновых насаждений 
Каштакского бора.

Коростель Crex crex. Самец токовал 26 
мая в юго-восточной части Каштакского 
бора на высокотравном лугу у канала сточ-
ных вод с металлургического комбината. 
Еще один — 12 июня в северной части того 
же бора на пойменном лугу у р. Миасс.

Черныш Tringa ochropus. Ежедневно с 
24 июня по 1 июля черныш токовал на 
оз. Моховое в юго-восточной части Кара-
гайского бора, где, несомненно, гнездился.

Большой улит T. nebularia. Одиноч-
ную пролетную птицу наблюдали 26 мая 
в юго-восточной части Каштакского бора 
на отмели правого берега канала сточных 
вод с металлургического комбината. В на-
шем регионе большой улит — редкая пти-
ца (Рябицев, 2008а), даже на пролете 
встречается не часто. Тем более интерес-

на регистрация большого улита в испы-
тывающем довольно высокую рекреаци-
онную нагрузку Каштакском бору.

Клинтух Columba oenas. В 1980–
2000-е гг. вид был обычен во многих рай-
онах Зауралья (Мигун, 1999; Тарасов, 
2004; Кузьмич и др., 2005; Тарасов и др., 
2006), в последние годы численность 
сильно сократилась (Коровин, Суслова, 
2005; Рябицев, 2008б; Тарасов, Байнов, 
2009; Тарасов, Грачев, 2016). Сидящих на 
проводах ЛЭП 4 клинтухов и одиночного 
отметили 28 июля в Травниковском бору. 
Около 40 клинтухов насчитали 8 сентя-
бря в смешанной стае с несколькими вя-
хирями на проводах ЛЭП в юго-западной 
части Донгузловского заказника. Воз-
можно, вид заслуживает внесения в Крас-
ную книгу Челябинской обл.

Глухая кукушка Cuculus (saturatus) 
optatus. Кукование слышали 6 и 8 июня в 
северной части Уйского бора, 25 и 29 
июня — в юго-восточной части Карагай-
ского бора. Глухая кукушка по сравнению 
с обыкновенной является более «лес-
ным» видом (Рябицев, 2008а), наиболее 
южные точки ее вероятного гнездования 
в Южном Зауралье — Еткульский и Са-
нарский боры, окрестности поселков 
Приозерный и Грознецкий Еткульского 
р-на, Анненский заказник (Тарасов и др., 
2014; Гашек, 2016).

Филин Bubo bubo. П. В. Лукьянов со-
общил, что в начале апреля 2017 и 2018 
гг. слышал голос филина возле глухари-
ных токов в южной части Уйского бора. 
М. Т. Отверченко в начале октября нашел 
сбитую автомобилем птицу на автодороге 
у г. Южноуральска.

Длиннохвостая неясыть Strix ural-
ensis. Пару птиц встретили 26 мая на 
участке спелого сосняка в центральной 
части Каштакского бора и одиночную 
сову в тот же день — в 1 км южнее (в юж-
ной части бора); гнезд не нашли. Позд-
нее, 17 августа и 5 сентября, в южной и 
юго-западной частях этого бора были от-
мечены одиночные совы. Две неясыти 
(вероятно, молодые) встречены 26 июля в 
западной части Травниковского бора, а 
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28 июля в юго-восточной части — одна. 
Одиночную сову наблюдали 15 декабря 
2017 г. в сосновых посадках в юго-восточ-
ной части Троицкого заказника. Числен-
ность вида, по нашим данным, на терри-
тории Челябинской обл. в последние не-
сколько лет снижалась. Судя по находкам 
в урбанизированном ландшафте (в т.ч. 
гнездовым), наметилась тенденция к си-
нантропизации (Поляков и др., 2017; Га-
шек и др., 2018). Считаем целесообраз-
ным внести длиннохвостую неясыть в 
Красную книгу Челябинской обл. или 
Приложение к ней (Перечень объектов 
животного и растительного мира, нужда-
ющихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде).

Бородатая неясыть S. nebulosa. В 
сравнении с предыдущим видом стала в 
последние годы более обычной. Гнездо 
(построенное, вероятно, тетеревятником) 
нашли 5 июня в северной части Уйского 
бора, на старой лиственнице диаметром у 
комля более 1 м, на высоте 16 м; рядом на-
ходились 2 слетка, еще не умеющие ле-
тать. Двух слетков в мезоптиле встретили 
3 июля на участке средневозрастных со-
сновых культур в Черноборском заказни-
ке. О гнездовании бородатой неясыти в 
этом заказнике мы сообщали в 2006 г. 
(Гашек, 2006), на тот момент это была 
наиболее южная гнездовая находка вида 
в Челябинской обл.

Золотистая щурка Merops apiaster. 
Над р. Урал между поселками Соколки и 
Грязнушинский 8 августа наблюдали 4 
охотящихся щурок. Ранее на р. Урал гнез-
дование щурок было установлено в окрест-
ностях пос. Ершовский (Гашек, 2002), 
предполагалось в окрестностях с. Кизиль-
ское и пос. Мусин (Бородай и др., 2011).

Вертишейка Jynx torquilla. Пение 
вертишейки слышали 26 мая в южной ча-
сти Каштакского бора, где памятник при-
роды испытывает наиболее сильную рек-
реационную нагрузку. В Челябинском 
(городском) бору, намного более посеща-
емом, чем Каштакский, вертишейка в 
гнездовые сезоны 2017 и 2018 гг. нами не 
отмечена, хотя еще в 1980–1990-е гнезди-
лась (Шайгородский, 1996).

Пятнистый конёк Anthus hodgsoni. 
Поющего самца наблюдали 26 и 29 мая в 
Каштакском бору на участке разнотрав-
но-злакового березняка с подлеском из 
яблони ягодной, клена ясенелистного и 
жимолости татарской в окружении сосно-
вых культур. Идентификация вида не вы-
зывает сомнений: песня хорошо отлича-
лась от песни лесного конька, в бинокль 
ясно рассмотрели белую бровь. Для Челя-
бинской обл. это наиболее южное место 
вероятного гнездования пятнистого 
конька. Доказано гнездование этого вида 
в Верхне-Уфалейском (Рябицев, 1998) и 
Кунашакском (Кузьмич и др., 2005) 
р-нах. В гнездовой период он был обычен 
в Нязепетровском заказнике, токование 
отмечено в окрестностях г. Кыштым (Га-
шек и др., 2018).

Сойка Garrulus glandarius. В Черном 
бору 6 и 8 июля видели соответственно двух 
и одну птицу. Сойка в степных и лесостеп-
ных районах Челябинской обл. является 
редким видом (наши данные), встречи в 
гнездовой период отмечены в Санарском 
заказнике (Поляков, 2003; Тарасов и др., 
2014), Октябрьском р-не (Тарасов, Грачев, 
2016). В Башкирском Зауралье она чрезвы-
чайно редка (Валуев, 2009), при этом в 
Южно-Уральском заповеднике — обычный 
гнездящийся вид (Алексеев, 2006).

Болотная камышовка Acrocephalus 
palustris. Пару (поющего самца и самку с 
гнездовым материалом) наблюдали 7 июня 
в зарослях тальника на маленькой запруде 
в ур. «Плюхино» к северу от пос. Березовка, 
поющего самца — 22 июня в пойме р. Хле-
бинка в окрестностях одноименного хуто-
ра. Вид в Зауралье малочислен, здесь нахо-
дится восточная граница его ареала. Реги-
страции в гнездовой период носят нерегу-
лярный характер (Кузьмич, 2001; Кузьмич 
и др., 2005; Тарасов и др., 2005, 2006, 2014; 
Рябицев, 2008б; Ляхов, 2014; Поляков, Гу-
рин, 2014; Тарасов, Грачев, 2016). В Челя-
бинской обл. болотная камышовка, по дан-
ным П. С. Редько (1998), была обычна в 
1973–1998 гг. в Еткульском р-не, а в июне 
2011 г. О. В. Мурадов и А. Ф. Маматов (2011) 
нашли ее обычной в пойме р. Уй в окрест-
ностях с. Уйское.
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Славка-черноголовка Sylvia atri-
capilla. Пара птиц держалась 29 мая в 
центральной части Каштакского бора на 
участке сосняка с густым подлеском из 
клена ясенелистного, яблони ягодной и 
черемухи обыкновенной; самец активно 
пел высоко на сосне, самка беспокоилась. 
Не сомневаемся в гнездовании вида, хотя 
формально оно не подтверждено. Пою-
щего самца слышали 8 июня в северной 
части Уйского бора. В Зауралье черного-
ловка — немногочисленная или редкая 
птица, находящаяся на восточной пери-
ферии своего ареала (Рябицев, 2008а). 
Встречи в гнездовой период периодиче-
ски отмечаются на территории Челябин-
ской и Курганской областей (Гашек и др., 
2018; Тарасов, Байнов, 2009; Тарасов, 
Звигинцев, 2014). В окрестностях с. Уй-
ское в 2011 г. была обычна в конце мая, 
т.е. на пролете; в гнездовой период не 
встречена (Мурадов, Маматов, 2011).

Зарянка Erithacus rubecula. В степ-
ных и южно-лесостепных районах Урала 
и Зауралья вид на гнездовании редок 
или малочислен (Морозов, Корнев, 2013; 
Тарасов, Звигинцев, 2014; Тарасов и др., 
2014; Гашек, 2015, 2016; Гашек, Захаров, 
2018). По одному поющему самцу встре-
тили 5 и 6 июля соответственно на за- 
хламленном участке сосновых культур в 
Черноборском заказнике и Черном бору.

Ополовник Aegithalos caudatus. Па-
ру птиц у готового гнезда наблюдали 9 
мая в Челябинском (городском) бору. 
Оно располагалось на тонкой высокой бе-
резе, в развилке ветвей у вершины ствола 
на высоте 15–17 м. Периодически в него 
забирались то одна, то другая птица, ве-
роятно, занимаясь внутренним обустрой-
ством гнезда, и снова вылетали наружу. 
Данная гнездовая находка интересна тем, 
что сделана в центре мегаполиса, в бору с 
высокой посещаемостью людьми во все 
сезоны, особенно в теплый период. В 
1987–1994 гг. ополовник был зарегистри-
рован в этом бору на зимовках (Шайго-
родский, 1996), в 2017 г. встречен в гнез-
довой период (наши данные).

Московка Parus ater. Поющего самца 
встретили 6 июля в Черном бору. Москов-
ка — редкий вид для степных и южно-ле-
состепных районов Челябинской обл. В 
гнездовой период ее отмечали в остров-
ных борах Брединского р-на (Коровин, 
1997), предполагается гнездование в Са-
нарском бору (Тарасов и др., 2014).

Юрок Fringilla montifringilla. Терри-
ториального самца, опевавшего неболь-
шой участок на границе старовозрастного 
сосняка и заболоченного березняка, на-
блюдали 25 июня и 1 июля в южной части 
Карагайского бора. Распространение юрка 
на юге Зауралья ограничивается севером 
лесостепной зоны (Рябицев, 2008а). Ука-
зания на более южные места гнездования 
вида единичны (Рябицев и др., 2003; Тара-
сов, Грачев, 2016). Исключение составляет 
публикация П. С. Редько (1998), в которой 
автор называет юрка обычным гнездя-
щимся видом Еткульского р-на.

Обыкновенный снегирь Pyrrhula 
pyrrhula. Пара птиц зарегистрирована 25 
июня в сосновом подросте возле просеки 
в юго-восточной части Карагайского за-
казника; предполагаем гнездование. Рас-
пространенный в Урало-Сибирском реги-
оне главным образом в лесной зоне сне-
гирь южнее на гнездовании редок. В лесо-
степной и степной зонах единичные гнез-
довые находки были в Картубайском (Га-
шек, 2002), Санарском (Гашек, 2015, 
2016), Каштакском (Тарасов и др., 2018) 
борах Челябинской обл., а также в сме-
шанных лесах Курганской обл. (Тарасов и 
др., 2005; Тарасов, Байнов, 2009).
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New data on the abundance and distribution of rare and small-numbered bird species 
in the steppe and forest steppe districts of the Chelyabinsk region are provided. These 
species include 14 species from the regional Red Data Book and 5 species from the 
Appendix to the book titled “The List of the Fauna and Flora Objects Requiring Special 
Attention to Their Natural Status”. A growing abundance was recorded in Mute 
Swan Cygnus olor, Whooper Swan C. cygnus and Great Grey Owl. The status 
of Goshawk Accipiter gentilis, Imperial Eagle Aquila heliaca and Peregrine 
Falco peregrinus was determined as relatively favourable. Single Slavonian Grebe 
Podiceps auritus, Red-necked Grebe P. grisegena, Red-footed Falcon Falco 
vespertinus, Willow Grouse Lagopus lagopus, Stock Dove Columba oenas and 
Ural Owl Strix uralensis were recorded indicating their depressed status. A new col-
ony of Grey Heron Ardea cinerea was found in trees. Records of Oriental Cuckoo 
Cuculus (saturatus) optatus, Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni, European 
Robin Erithacus rubecula, Coal Tit Parus ater, Brambling Fringilla montifringil-
la and Bullfinch Pyrrhula pyrrhula in their breeding period complement the avail-
able data on their distribution near the southern limits of their breeding ranges. Also, 
Marsh Warbler Acrocephalus palustris and Blackcap Sylvia atricapilla were ob-
served near their eastern breeding range boundaries during their nesting period.

Key words: birds, nesting, distribution.
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За период орнитологических наблюдений 
в Шалкаро-Жетыкольском озерном райо-
не, расположенном на крайнем юго-восто-
ке Оренбургской обл., в Светлинском р-не, 
с середины 1990-х гг. отмечено более 240 
видов птиц и практически ежегодно ре-
гистрируются новые (Назин, 2014). Ниже 
представлены материалы, собранные в 
2016–2018 гг. преимущественно в преде-
лах ключевой орнитологической терри-
тории международного значения RU-217 
«Шалкаро-Жетыкольский озерный рай-
он». Для каждого вида имеются фотогра-
фии, которые автор делал с помощью ка-
меры Nikon D5300 и телеобъектива AF-S 
Nikkor 80–400mm f/4.5–5.6 G ED. Часть 
фотографий мы прилагаем к настоящей 
статье.

Кудрявый пеликан Pelecanus cris-
pus. В колонии на оз. Жетыколь в 2017 и 
2018 гг. насчитывалось около 200 осо-
бей. Ранее пеликаны гнездились также на 
озерах Айке и Обалыколь (на втором чис-
ленность вида доходила до 260 особей в 
2008 г.), однако покинули их из-за обме-
ления (Назин, 2015). В августе–сентябре 
2016 г. на юго-восточном берегу оз. Шал-
кар-Ега-Кара наблюдали около 500 птиц. 
В мае 2018 г. около 20 пеликанов отмече-
ны на оз. Айке, летом по 5–10 особей регу-
лярно кормились на прудах у поселков 
Первомайский, Полевой, Озерный, То-
больский, Смоленский. В последние годы 

все озера сильно обмелели. Так, глубина 
оз. Шалкар-Ега-Кара в октябре 2016 г.  
составляла в среднем 50 см, а в ноябре 
2018 г. уже не превышала 18 см (плюс тол-
щина льда 20 см); местные жители выре-
зали во льду майны, и снулая рыба всплы-
вала на поверхность, местами была видна 
вмерзшая в лед.

Зимняк Buteo lagopus. Одиночная 
особь пролетела 17 октября 2018 г. низко 
над западным берегом оз. Шалкар- 
Ега-Кара. Птица летела на юго-запад 
вслед за стайкой зябликов. Спустя два 
дня зимняка наблюдали на южной око-
нечности оз. Караколь.

Дербник Falco columbarius. Самка се-
верного подвида aesalon кормилась 3 
апреля 2018 г. на северо-восточном бере-
гу оз. Жетыколь, сидя на снегу (прил. 1), 
затем улетела вдоль берега на северо-за-
пад. В месте, где она сидела, остались пе-
рья черного жаворонка.

Мохноногий сыч Aegolius funereus. 
Свора бродячих собак 31 октября 2018 г. 
выпугнула сыча из кустов шиповника 
возле стадиона «Металлург» в пос. Свет-
лый. Птица села на ветку клена ясене-
листного (прил. 2) и затем скрылась в 
кроне карагача.

Белогорлый рогатый жаворонок 
Eremophila alpestris brandti. Обнаружен в 
гнездовое время (4 мая 2017 г.) у развалин 
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кошар в пос. Коскуль: птица собирала на-
секомых, явно — для птенцов, а в сентяб- 
ре 2018 г. на окраине того же поселка кор-
мился молодой жаворонок (прил. 3). Это 
новое место размножения данного под-
вида на юго-востоке области. Ранее он 
был найден на гнездовании в Оренбург-
ском заповеднике на участке «Ащисай-
ская степь» (Барбазюк, 2015).

Крапивник Troglodytes troglodytes. 
Отмечен 22 октября 2018 г. в кустарнике на 
северном берегу оз. Жетыколь (прил. 4). 
Еще одного крапивника наблюдали три 
недели спустя (14 ноября) в парке пос. 
Светлый в 2018 г.: птица сильно беспоко-
илась на затаившуюся в кустах кошку.

Лесная завирушка Prunella modu-
laris. Зарегистрирована в пос. Светлый 19 
ноября 2018 г. Птица слетела с дерева на 
край лужи, попила из нее и через не-
сколько секунд улетела.

Клёст-еловик Loxia curvirostra. 
Впервые обнаружен в пос. Светлый 25 
мая 2010 г. Некоторые орнитологи тогда 
утверждали, что птица могла сбежать из 
неволи. Но 20 октября 2017 г. я снова уви-
дел клестов — они держались стайкой 
примерно из 10 особей на яблоне в пос. 
Озерный в 100 м от берега оз. Жетыколь, а 
в октябре 2018 г. мне удалось сфотогра-
фировать одиночную самку примерно в  
1 км от пос. Озерный (прил. 5).
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Приложение 3. Взрослый и молодой белогорлые рогатые жаворонки, пос. Коскуль (соответ-
ственно 4 мая 2017 г. и 6 сентября 2018 г.).
Appendix 3. An adult Steppe Horned Lark Eremophila alpestris brandti and a juvenile one, Koskul 
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Приложение 5. Самка клеста-еловика, оз. Жетыколь, 21 октября 2018 г.
Appendix 5. A female Red Crossbill Loxia curvirostra, Lake Zhetykol, 21 October 2018.
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Представлена информация по пти-
цам Челябинской обл. в период с октя-
бря 2017 г. до конца 2018 г. Как и в про-
шлые годы, точки встреч и фотографии 
птиц с описанием наблюдений наносили 
на карты Google (www.google.ru/maps). 
Первоочередное внимание уделяли ви-
дам, занесенным в Красные книги Рос-
сии и Челябинской обл., а также редким 
и нетипичным для области или конкрет-
ной местности. В дополнение к собствен-
ным данным мы приводим информацию 
(всегда подкрепленную фотографиями), 
полученную от И. Н. Гусевой, О. П. Тау-
самжи, А. В. Шварева, В. Н. Ежова, Л. Н. 
Кошель, Н. А. Киселева, С. И. Тарасенко, 
А. С. Козенец, а также от рыбаков, тури-
стов и любителей птиц, выкладывающих 
фотографии птиц в Интернет.

Чернозобая гагара Gavia arctica. 
Пара гагар замечена 1 мая на оз. Бол. Бо-
ляш (Чебаркульский р-н), 5 мая 2 особи 
летели со стороны Аргазинского вдхр. к 
восточному берегу оз. Увильды (Аргаяш-
ский р-н).

Журавль-красавка Anthropoides vir- 
go. В 4 км к востоку от с. Чесма пару журав-
лей без птенцов наблюдали 24 июня, 1, 7 и 
21 июля. В 5 км к югу от пос. Янгельский 
(Агаповский р-н) 27 июля встречена пара 
с 2 летными птенцами. Еще пара с летны-

ми птенцами встречена 28 июля на запад-
ной границе Брединского бора (Бредин-
ский р-н).

Кудрявый пеликан Pelecanus cris-
pus. Молодые пеликаны замечены 29 ок-
тября 2017 г. в г. Челябинске — один пла-
вал близ городского пляжа на оз. Смоли-
но, второй залетел во двор частного дома 
в пос. Западный (северо-западная часть 
Шершневского вдхр.). В 2018 г. в Донгуз-
ловском заказнике первые особи зафик-
сированы егерем 2 апреля, они летели в 
сторону оз. Курлады.

Большая белая цапля Casmerodius 
albus. Две особи зафиксированы 4 апреля 
в окрестностях Троицкой ГРЭС. При объ-
езде 12 мая оз. Камышное (Чесменский 
р-н) отмечены не менее 4 особей. Перио-
дически встречаются в летний период в 
районе болота Донгузлы.

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. В 
2018 г. зафиксирован всего один факт 
гнездования: 2 августа в юго-восточной 
части болота Донгузлы встречена пара с 4 
птенцами. Чаще кликуны встречаются в 
осенний и весенний периоды. Так, с 5 по 7 
апреля одиночная особь держалась на 
пруду Коммунар в центре Челябинска, 26 
апреля пара — на полынье на пруду д. Ме-
диак (Сосновский р-н), 20 мая пара — на 
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восточном берегу оз. Катай (Красноар-
мейский р-н), до 20 отдыхающих на по-
лях особей насчитывали в мае специали-
сты Бускульского заказника (Чесменский 
р-н). Два кликуна плавали 12 и 18 августа 
в старице р. Кабанка в 5 км от пос. Горняк 
(Пластовский р-н), еще два (возможно, с 
птенцами) — 23 августа на пруду с. Бол. 
Баландино (Сосновский р-н).

Огарь Tadorna ferruginea. В 5 км от 
пос. Горняк (Пластовский р-н) на старице 
р. Кабанка 17 июня встречены 8 отдыхаю-
щих на отмели особей, 21 июня их было 4, 
27 июня — 9.

Морская чернеть Aythya marila. 
Пару птиц видели 19–22 апреля на пруду 
Коммунар в черте г. Челябинска. На пру-
ду близ д. Шатрово (Еткульский р-н) в 
смешанной стае уток 28 апреля наблюда-
ли пару. Двух самцов разглядели 26 мая в 
стае уток около Троицкой ГРЭС.

Скопа Pandion haliaetus. Две особи 
регулярно (17, 24–26 апреля) ловили ры-
бу в окрестностях Троицкой ГРЭС. Еще 2 
особи (возможно, пара) 6 мая отдыхали 
на остолопах на западном берегу оз. Ти-
рикуль (Красноармейский р-н).

Степной лунь Circus macrourus. На 
окраине пос. Бреды 29 июля видели самку, 
12 августа — самца. С полевой дороги вбли-
зи с. Боровое (Брединский р-н) 12 августа 
вспугнули самца. Еще по одному охотив-
шемуся самцу наблюдали 18 августа возле 
обочин близ с. Степное (Пластовский р-н) 
и пос. Редутово (Чесменский р-н).

Луговой лунь C. pygargus. Охотя-
щихся самцов наблюдали 20 мая на берегу 
оз. Катай, 4 июня — над пашней в Харлу-
шевском заказнике вблизи д. Мамаева 
(Сосновский р-н), 21 июля и 1 августа — в 5 
км от пос. Горняк. С обочины дороги у  
с. Елизаветопольское (Карталинский р-н) 
12 августа вспугнули самца.

Большой подорлик Aquila clanga. 
Гнездо на северо-восточной стороне бо-
лота Донгузлы, известное нам с 2014 г., 
проверили 13 мая В. В. Тарасов с соавт. 
(2018) — кладки еще не было, а 2 августа, 
очевидно, эта пара птиц кормила непода-
леку двух слетков.

Могильник A. heliaca. Гнездо, из-
вестное нам с 2015 г. в Кунашакском р-не 
на 67-м км трассы М5, снова оказалось 
жилым. Проезжая мимо около 15 раз, 
почти каждый раз видели одну птицу, си-
девшую на ЛЭП у гнезда, однажды на-
блюдали, как другая птица садилась в 
гнездо; 18 мая это гнездо посетили В. В. 
Тарасов с соавт. (2018). С начала июля до 
середины августа вели наблюдение за 
гнездом, расположенным в Санарском 
бору к юго-востоку от с. Степное: пара 
успешно вывела двух птенцов (прил. 1).  
В целом вид редким в Челябинской обл. 
назвать нельзя, т.к. к юго-западу от г. Че-
лябинска он встречается довольно часто.

Беркут A. chrysaetos. Считаем необ-
ходимым отозвать нашу информацию о 
данном виде в национальном парке «Та-
ганай», опубликованную А. Е. Поповым 
(2014, 2015) со слов сотрудника научного 
отдела парка М. С. Середы. Мы тогда по-
верили ей, хотя никаких документальных 
подтверждений встреч беркутов она нам 
не предоставила. Позже, при личной 
встрече, Марина Сергеевна показала нам 
фотографии, на которых были изображе-
ны могильники. Вместе с тем само нали-
чие беркутов в этом национальном парке 
мы считаем вполне возможным, посколь-
ку их наблюдал О. Н. Перепелкин (2016) в 
расположенном неподалеку Аршинском 
заказнике.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil-
la. Достаточно обычная птица лесостеп-
ной зоны. В зимний период орланы пита-
ются отбросами с птицефабрик. Так, 4 осо-
би встречены в январе у с. Бол. Баландино, 
не менее 10 особей держались всю зиму  
у оз. Бол. Сагаусты (Сосновский р-н). У 
оз. Тишки (Кунашакский р-н) 25–26 ноя-
бря их насчитывалось свыше сотни.

Стрепет Tetrax tetrax. На полевой до-
роге вблизи пос. Светлогорск (Агаповский 
р-н) 10 августа вспугнули 2 стрепетов.

Шилоклювка Recurvirostra avoset-
ta. Не менее 10 пар беспокоились 8 июня 
в юго-восточной части оз. Катай, где ши-
локлювки гнездились и годом ранее (По-
пов, Рассомахина, 2017). На восточном 
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берегу оз. Саламатка (Красноармейский 
р-н) отмечены 5 особей. На оз. Курочкино 
(Копейский гор. округ) 9 июля наблюда-
ли шилоклювку с 3 пуховыми птенцами 
(прил. 2). На его западном берегу все лето 
держались 5 шилоклювок, не менее 2 
гнезд находились на небольшом острове 
в колонии речных крачек.

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. 
Одиночная особь и пара встречены 9 мая 
соответственно на южном и северном бере-
гах оз. Катай (Красноармейский р-н). Пять 
куликов-сорок кормились 12 мая на пашне 
у с. Клястицкое (Троицкий р-н). Двух осо-
бей неоднократно встречали в июне в Тро-
ицком р-не на р. Уй между поселками Стре-
лецк и Черноречье, в июне 2014 г. там дер-
жались 3–4 пары (Тарасов и др., 2014).

Черноголовый хохотун Larus ich-
thyaetus. Первых чаек (не более 3 особей) 
отметили 31 марта около Троицкой ГРЭС. 
Не менее 30 особей держались 5 апреля на 
пруду Коммунар в г. Челябинске. Одиноч-
ный хохотун замечен 29 мая на пашне у  
р. Миасс вблизи д. Сычево (Красноармей-
ский р-н), еще один — 25 июня на оз. Катай 
в стае других чаек и еще один ловил рыбу 
29 июля на водохранилище близ пос. Бре-
ды. В 2018 г. в Челябинской обл. мы не на-
шли ни одного места гнездования, однако 
5 сентября в районе Троицкой ГРЭС было 
замечено скопление из не менее 30 моло-
дых хохотунов.

Кольчатая горлица Streptopelia de-
caocto. Одиночная особь и еще две приле-
тали соответственно 30 марта и 13 мая во 
двор частного дома в г. Троицк, где под-
бирали упавшие зерна под кормушкой. 
Одна горлица сидела 11 августа на прово-
дах в пос. Маяк (Брединский р-н).

Филин Bubo bubo. На отстойнике 
ТЭЦ-2 в г. Челябинске 18 октября 2017 г. 
прохожими был обнаружен ослабленный 
филин в окружении не менее 60 ворон 
(есть фото), на следующий день мы на-
шли его труп, изрядно потрепанный во-
ронами. Другая птица угодила 27 октября 
в яму с мазутом, измазав все перья. На-
шедший ее местный житель пытался про-
дать ее через Интернет. Ее изъяли, но спу-
стя 3 дня она скончалась.

Мохноногий сыч Aegolius funereus.  
В центре г. Челябинска (ул. Воровского) 23 
апреля на остановке общественного тран- 
спорта местными жителями был обнару-
жен обессиливший сыч, в социальной сети 
была опубликована фотография; его пои-
ски в тот же день не дали результата. Судя 
по комментариям к фотографии, такая 
сова тут встречена не первый раз.

Воробьиный сычик Glaucidium pas-
serinum. Одиночная особь 20 октября 
охотилась в центре г. Копейска, позволи-
ла себя сфотографировать на телефон 
практически в упор, после чего улетела.

Ястребиная сова Surnia ulula. Охо-
тившаяся птица влетела в окно автомоби-
ля 16 ноября на трассе в 1 км от с. Париж 
(Нагайбакский р-н), впоследствии она 
скончалась от полученных травм.

Длиннохвостая неясыть Strix ura-
lensis. На крыше дома по ул. Энгельса в  
г. Челябинске 24–25 апреля местные жи-
тели сняли на видео обессилившую сову, 
которую за крылья и хвост растягивали 
около 10 серых ворон. Длиннохвостые не-
ясыти в Челябинской обл. встречаются 
довольно часто, особенно в межсезонье.

Бородатая неясыть S. nebulosa. На 
территории Харлушевского заказника 
вблизи д. Трифоново (Сосновский р-н) 15 
мая найдены 2 жилых гнезда на расстоя-
нии 1 км одно от другого, в обоих было по 
3 птенца. Обе пары заняли старые гнезда 
канюков. В Кыштымском гор. округе оди-
ночные совы встречены 30 июня на про-
селочной дороге к пос. Рипус, 26 августа 
— на западной стороне оз. Темное и 15 ав-
густа — на южной стороне оз. Бол. Акуля 
(по словам местного фотографа, эту сову 
он видит в этом месте регулярно). На бе-
регу р. Ай вблизи Сикияз-тамакского пе-
щерного комплекса (Саткинский р-н) 6 
августа туристами был найден слеток.

Сизоворонка Coracias garrulus. Мы 
предприняли несколько попыток найти си-
зоворонку в степных районах области, но 
все они не увенчались успехом. Однако в 
ходе опросов удалось узнать о нескольких 
встречах этого вида на сопредельных тер-
риториях. Так, на трассе М36 в 12 км к югу 
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от г. Костанай (Казахстан) А. С. Козенец на-
блюдал охотящуюся с проводов сизоворон-
ку 26 августа 2017 г. и затем видел ее в том 
же месте 8 августа 2018 г. В. Н. Ежов расска-
зал о сизоворонке, залетевшей 17 июля 
2018 г. во двор частного дома в д. Баишево 
(Аургазинский р-н, Башкортостан). Со слов 
таксидермиста из г. Кусы, лет 25 назад он 
регулярно встречал сизоворонок в окрест-
ностях этого города, сейчас их там нет.

Обыкновенный зимородок Alcedo 
atthis. Три жилые норы найдены на  
р. Урал в 3 км к северо-востоку от пос. Ян-
гельский. На р. Уй между поселками 
Стрелецк и Черноречье 26 июля отмечен 
самец, прилетевший на проигрывание за-
писи голоса. Еще одну птицу видели 10 
августа на р. Ай близ Кургазакой пещеры 
на границе с Башкирией. К сожалению, 
встречи зимородков на р. Миасс (окрест-
ности с. Новоандреевка) прекратились, и 
даже сплав на лодке не дал желаемых ре-
зультатов — вероятно, птицы перестали 
гнездиться в этом месте.

Золотистая щурка Merops apiaster. 
Весь гнездовой период между поселками 
Стрелецк и Черноречье наблюдали в воз-
духе не менее 60 особей. В этом году оди-
ночные пары встречались на всем протя-
жении русла р. Уй между этими селами.  
В предыдущие годы щурки встречались 
более компактно.

Удод Upupa epops. На дороге у пос. 
Стрелецк 19 июля видели одиночную пти-
цу, на свалке пос. Янгельский на следую-
щий день — пару. В конце июля — начале 
августа удалось наблюдать за гнездом удо-
дов на окраине пос. Бреды: 2 птицы регу-
лярно приносили корм птенцам, которых 
было слышно и видно. Также у этого гнез-
да были замечены еще 2 птицы — возмож-
но, соседняя пара. На проселочной дороге 
в 3 км севернее этого гнезда 12 августа (на 
тот момент в нем все еще были птенцы) 
встречены 4 птицы, две из которых, воз-
можно, — молодые (прил. 3).

Серый сорокопут Lanius excubitor.  
В зимнее время одиночные птицы регу-
лярно встречаются у южного берега боло-
та Донгузлы (их видели 14–15 октября, 3, 
7 января и 1 апреля); всего на этой терри-

тории зимой 2017/18 г. держались не ме-
нее 4 птиц. На южном берегу р. Чумляк 
близ с. Калачево (Копейский гор. округ) 3 
января встречены 2 особи в 100 м одна от 
другой. Одиночный сорокопут (возмож-
но, один и тот же) встречен 7 января и 18 
апреля в Харлушевском заказнике неда-
леко от д. Трифоново, еще один охотился 
13 января на кормушке в пос. Рипус и еще 
один — 17 февраля на кормушке возле  
с. Калачево. Две молодые птицы 12 авгу-
ста сидели на проводах возле с. Боровое.

Кедровка Nucifraga caryocatactes. 
Одиночная особь встречена 14 октября 
вблизи д. Давлетбаева (Аргаяшского 
р-на). Еще одну кедровку наблюдали 22 
октября в с. Тюлюк (Катав-Ивановский 
р-н) — она ела из собачьей миски.

Оляпка Cinclus cinclus. На р. Мал. 
Тесьма у г. Златоуста 6 июня обнаружено 
гнездо, птицы активно носили корм птен-
цам (издали было видно минимум трех). 
Еще одно жилое гнездо найдено 15 июля 
на р. Тюлюк в Ларкином ущелье (Ка-
тав-Ивановский р-н).

Пёстрый дрозд Zoothera varia. У ск. 
Черная в национальном парке «Таганай» 
весь июнь слышали пение самца, на вос-
точном берегу Нязепетровского вдхр. 
(Нязепетровский р-н) 19 и 20 мая — не 
менее 5 самцов, на р. Миасс у с. Ново- 
андреевка 20 и 21 мая — одного.

Хохлатая синица Parus cristatus. 
Одиночную особь наблюдали с 4 ноября 
2017 г. до конца зимы на кормушке в пос. 
Рипус. Неподалеку в смешанных стаях дер-
жались еще хохлатые синицы, но к кор-
мушкам они не подлетали. Несколько осо-
бей замечено в синичьей стае 13 ноября на 
границе со Свердловской обл. на северной 
окраине с. Щербаковка (Каслинский р-н), 
там же 14 августа 2018 г. встречена предпо-
ложительно молодая птица (прил. 4).

Садовая овсянка Emberiza hortu-
lana. Одиночный самец 4 июня пел на 
проводах вблизи д. Мамаева.

Овсянка-ремез Ocyris rusticus. Оди-
ночная особь встречена 22 октября 2017 г. 
на южном берегу р. Увелька на окраине  
г. Троицк.
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Приложение 1. Семья могильников в окрестностях с. Степное, 3 августа 2018 г. Фото И. Н. Гусевой.
Appendix 1. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca family in the Stepnoe village environs. 3 August 
2018. Photo by I. N. Guseva.
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Приложение 2. Шилоклювка с птенцами, оз. Курочкино, 9 июля 2018 г. Фото С. И. Тарасенко.
Appendix 2. Pied Avocet Recurvirostra avosetta with chicks on Lake Kurochkino. 9 July 2018.  
Photo by S. I. Tarasenko.
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Приложение 3. Удоды (справа — предположительно молодой), окрестности пос. Бреды, 12 ав-
густа 2018 г. Фото Е. А. Попова.
Appendix 3. Eurasian hoopoes Upupa epops (on the right — presumably juvenile) near Bredy village. 
12 August 2018. Photo by E. A. Popov.
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Приложение 4. Хохлатая синица, с. Щербаковка, 14 августа 2018 г. Фото Н. А. Киселева.
Appendix 4. Crested Tit Parus cristatus in Shcherbakovka village. 14 August 2018.  
Photo by N. A. Kiselev.
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Дан обзор распространения восточного подвида горной трясогузки Motacilla 
cinerea melanope на территории Восточно-Европейской равнины в конце XX 
— начале XXI вв. по литературным данным. Для территории Республики Коми 
приводятся сведения о новых находках вида с указанием места и времени 
встречи, характера пребывания, биотопической приуроченности. Показано, 
что на Восточно-Европейской равнине горная трясогузка предпочитает место-
обитания, сходные с таковыми в оптимуме ареала: реки со скалистыми или 
обрывистыми берегами, каменистыми перекатами, порожистыми участками, 
приуроченные в основном к возвышенностям. Вне возвышенностей птицы 
встречались у мостов, плотин, близ вырубок, по берегам лесных ручьев и рек со 
спокойным течением. Распространение восточного подвида к западу от Урала 
в настоящее время носит мозаичный характер и представлено в виде единич-
ных находок гнездящихся пар.

Ключевые слова: Motacilla cinerea, расширение ареала, расселение, новые на-
ходки.

Горная трясогузка Motacilla cinerea — 
вид с прерывистым транспалеарктиче-
ским гнездовым ареалом, связанный в 
своем распространении с горными под-
нятиями и насчитывающий несколь-
ко внутривидовых форм (Snow, Perrins, 
1998). Восточно-Европейская равнина  
в ареалогическом плане разобщает два 
крупных подвида: европейский cinerea, 
населяющий Европу, северо-запад Афри-
ки, Мал. Азию, Крым, Кавказ, Бол. Бал-
хан, Копетдаг, и восточный melanope, 
распространенный на большей части Се-
верной Азии и мозаично в горах Цен-
тральной, Южной и Восточной Азии 
(Степанян, 2003).

С середины XIX — начала XX вв. в Ев-
ропе фиксируется расширение ареала ев-
ропейского подвида в северном и севе-
ро-восточном направлениях до Фенно-
скандии и Прибалтики, где распростра-
нение трясогузки носит очаговый харак-
тер и связано с теплыми зимами и стро-
ительством новых водяных мельниц и 
плотин (Schifferli, Floussek, 1997). На тер-
ритории России залеты горных трясогу-
зок, вероятно, подвида cinerea (предпо-
ложение основано на распространении 
данного подвида в Европе) отмечали в 
Мурманской обл. в 1911 и 1931 гг. (Семе-
нов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991; Хле-
босолов и др., 2007), Воронежской обл. в 
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2017 г. (Успенский, 2017), Республике Бе-
ларусь в 2011 г. (Китель, Абрамчук, 2011); 
в гнездовый период 2017 г. пара птиц 
встречена на территории Республики Ка-
релия (Яковлева, Зорина, 2017).

Западная граница распространения 
восточного подвида до конца XX в. огра-
ничивалась предгорьями западного ма-
кросклона Уральского хребта. С середи-
ны 1980-х гг. пролетные особи, а с середи-
ны 1990-х — уже летующие и гнездящиеся 
стали регистрироваться западнее Урала: в 
Предуралье и на территории Восточно-Ев-
ропейской равнины. Отдельные гнездо-
вые пары и небольшие гнездовые поселе-
ния найдены на территории Архангель-
ской, Пермской, Ульяновской областей, Ре-
спублики Удмуртия (Бородин и др., 2001; 
Фишер, Казаков, 2003; Рыкова, 2009; Ада-
ховский и др., 2006; Артемьева и др., 2012; 
Андреев, 2015). В Кировской обл. и Респу-
блике Татарстан зарегистрированы встре-
чи молодых птиц и территориальных пар 
(Аськеев, Аськеев, 1999; Сотников, 2006). 
Большинство встреч горной трясогузки 
приурочено к рекам, протекающим по тер-
риториям возвышенностей и характери-
зующимся скалистыми или обрывистыми 
берегами, каменистыми перекатами, по-
рожистыми участками; на равнинных тер-
риториях птицы были встречены у мостов 
и плотин. На территории Западно-Сибир-
ской равнины горные трясогузки вне гор 
и возвышенностей встречаются на гнездо-
вании у мостов, дорог, лесных избушек, на 
окраинах поселков, вырубках, промпло-
щадках (Рябицев, 2008).

На территории Республики Коми гнез-
дование вида вне гор и предгорий Урала 
впервые отмечено в 2003 г. в Предуралье 
на р. Печора и ее притоках Пожег и Бол. Га-
ревка. Гнезда трясогузок были приурочены 
к обрывистым берегам лесных рек и овра-
гов. На некоторых участках птицы гнезди-
лись на протяжении ряда лет (Нейфельд, 
Теплов, 2017). В августе 2002 г. одиночная 
кормящаяся птица встречена в бассейне 
р. Уса на оз. Салюкаты (66°49’ с.ш., 58°28’ 
в.д.). В 2005, 2006, 2013, 2017 гг. пары птиц 
с территориальным поведением отмечены 
на реках Тиманского кряжа, характеризую-

щихся быстрым течением, наличием пере-
катов и порогов, скалистыми и обрывисты-
ми берегами: Белая Кедва, Пижма (Сели-
ванова, 2007, 2008; Селиванова, Естафьев, 
2006), Цильма (65°45’ с.ш., 49°43’ в.д.), 
Косма (65°49’ с.ш., 49°49’ в.д.). В 2012 г. не-
сколько пар встречены на обочинах лесо-
возной дороги по соседству с вырубками и в 
пойме лесного ручья (приток р. Кобра) близ 
юго-западной границы Республики Коми 
в бассейне р. Суран (Селиванова, 2012). На 
сопредельной территории Кировской обл. в 
2011–2013 и 2016–2017 гг. горные трясогуз-
ки (статус пребывания не указан) отмечены 
на другом притоке Кобры — р. Федотовка 
(Бакка, Киселева, 2017). Еще одна встреча 
вида зарегистрирована 24 июня 2018 г. близ 
западной границы Республики Коми в вер-
ховьях р. Курмыш (левый приток р. Вашка, 
64°03’ с.ш., 46°22’ в.д.): одиночный самец 
перелетал вниз по течению реки на протя-
жении нескольких сотен метров при при-
ближении моторной лодки. Река Курмыш 
в верхнем течении характеризуется галеч-
ными берегами, каменистыми переката-
ми и наличием крупных валунов в русле. 
Эта находка является наиболее удаленной 
от Уральского хребта регистрацией вида на 
территории Республики Коми. Еще запад-
нее (вплоть до 42° в.д.) горная трясогузка 
отмечена на гнездовании в Архангельской 
обл. на реках Беломоро-Кулойского плато 
(Андреев, 2015). Следует заметить, что про-
цесс расселения вида на запад не идет по-
всеместно. Горная трясогузка не найдена 
нами при проведении исследований в 2008 
и 2016 гг. в типичных для вида местообита-
ниях на гряде Чернышева (Печорское При-
уралье), характеризующейся наличием эле-
ментов высотной поясности и полугорным 
характером рек.

По-видимому, на территории Восточ-
но-Европейской равнины последние 20–
30 лет происходит естественное расшире-
ние области распространения восточного 
подвида melanope в западном направле-
нии, выражающееся в единичных наход-
ках гнездящихся птиц.
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Distribution of Grey Wagtail in the East European 
Plain
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A review of the published data on the distribution of Grey Wagtail Motacilla 
cinerea melanope in the East European Plain at the end of the XXth century and 
the beginning of the XXIst century is presented. We also report new findings of the 
species in the territory of the Komi Republic including information about the location 
and time, the status and the biotope. In the East European Plain, Grey Wagtail 
prefers habitats similar to those in the optimum area of the species range: rivers 
with rocky or steep banks, rocky riffles, rapids located mostly in uplands. Outside 
uplands, the birds were found near bridges, dams, forest felling sites, on the banks 
of forest streams and slow-flowing rivers. The distribution of the eastern subspecies 
of M. c. melanope westward of the Urals is sporadic and usually presented by single 
breeding pairs.

Key words: Motacilla cinerea, range expansion, dispersal, new findings.

The study was implemented for the science and research project no. AAAA-A17- 
117112850235-2 “The distribution, systematics and spatial organization of the fauna and 
population of terrestrial and aquatic animals in taiga and tundra ecosystems of the Europe-
an northeast of Russia”.
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Орнитологическое обследование центральной 
части бассейна реки Юрибей (Гыданский 
полуостров, Ямало-Ненецкий автономный округ)
A. E. Скопин
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В орнитологическом отношении Гыданский п-ов — одна из наименее изучен-
ных территорий севера Сибири. Особенно недостаточно фаунистических мате-
риалов по центральной части полуострова. Гыданский п-ов представляет собой 
холмистую тундру с множеством больших мелководных озер. В период павод-
ка большая часть территории затапливается. Зональная растительность пред-
ставлена сообществами типичной тундры: ивняково-мелкоерниковыми, ивняко-
во-моховыми и травяно-кустарничково-моховыми. Видовой состав и плотность 
птиц изучали в центральной части бассейна р. Юрибей 3–7 августа 2018 г. Птиц 
регистрировали на маршрутах и с помощью отлова сетями в пойме реки и при-
токов, всего отмечено 29 видов. Приведены данные по плотности и результаты 
сравнительного анализа видового состава воробьиных птиц в разных местооби-
таниях. Показатели плотностей отмеченных птиц отличаются от имеющихся в 
литературе данных. Подтверждено гнездование гаги-гребенушки Somateria 
spectabilis в центральной части полуострова. Отмечена низкая численность водо-
плавающих и хищных птиц, а также белой куропатки. Низкая численность хищ-
ных птиц связана с низкой численностью грызунов в текущем году. Численность 
многих видов птиц варьирует в зависимости от типа местообитания. В частности, 
плотность галстучника Charadrius hiaticula в пределах береговой полосы озер 
без выраженных пляжей составляет 5.9 ос/км2, а на озерах с широкими песча-
ными пляжами может локально повышаться до 235 ос/км2. Обилие воробьиных 
птиц в пойменных ивовых зарослях различно в зависимости от высоты зарослей. 
Так, плотность чечёток Acanthis flammea выше в высоких зарослях ив. Наличие 
увеличенных гонад у чечеток подтверждает мнение о двух циклах размножении 
этого вида в течение короткого северного лета. На примере пойменных ивовых 
зарослей проведено сравнение учетных данных, полученных посредством визу-
альных наблюдений на маршрутах и отловом сетями. Отлов избирателен по от-
ношению к разным видам. Отмечено явное избегание попадания в сети трясо-
гузок Motacilla alba и M. citreola. С другой стороны, доля пеночки-веснич-
ки Phylloscopus trochilus в отловах составляет половину населения воробьиных 
птиц, тогда как на маршрутном учете — лишь около 10%.

Ключевые слова: фауна птиц, учеты, отлов.
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An ornithological survey in the central part  
of the River Yuribey basin (the Gydan Peninsula,  
the Yamal-Nenets autonomous district)
A. E. Scopin
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Preobrazhenskaya st., Kirov, Russia, 610000; scopin@bk.ru

We carried out an ornithological survey in the central part of the River Yuribey basin 
(the Gydan Peninsula) and recorded 29 bird species. Data on the density of birds in 
the study area are given. A comparative analysis of the composition of passerines 
was made by means of visual observation (the transect method) and net catching in 
different habitats.

Key words: avifauna, bird accounting, bird catching.

The Gydan Peninsula is one of the least 
studied areas of the Russian North in terms 
of animal diversity. The first major ornitho-
logical study of the peninsula and the River 
Yuribey basin was conducted by S. P. Nau-
mov (1931). However, most of the performed 
study of the peninsula avifauna was concen-
trated on the ecosystems of the Kara Sea 
shores. The central Gydan Peninsula area 
has been hardly studied, and the available in-
formation on the status and species numbers 
of the bird population is fragmentary (Cher-
nichko et al., 1994; Zhukov, 1995; Tsvet- 
kov, 1997; Kalyakin et al., 2002; Glazov, 
Dmitriev, 2004; Dmitriev, Emelchenko, 
2007; Dmitriev, Zhukov, 2011; Emtsev, 
2018). Our aim was to conduct specific stud-
ies to determine the species composition and 
bird density in the River Yuribey basin.

The Gydan Peninsula landscape is hetero-
geneous and is represented by hilly tundra 
with wide river valleys and numerous large but 
shallow thermokarst lakes. The vegetation of 
the territory is typical for tundra with dominat-
ing shrub vegetation and no trees (Walker et 
al., 2002). The shrub vegetation is represent-
ed by dwarf birch and various willow species 
up to 1.5 m high. The highest willows grow in 
river floodplains, where they often form con-
tinuous thickets. In the floodplain of the River 
Yuribey, continuous willow thicket strips can 

exceed 1 km. During the flood season (May–
June), most of the River Yuribey basin is inun-
dated making a single lake-and-river network 
interspersed with islands formed by small 
hills. The height of hills on the Gydan Peninsu-
la does not exceed 160 m. In our study area, the 
hill height was 30 m and less. The zonal vege-
tation within the watershed area is represent-
ed by willow-dwarf birch-moss tundra, wil-
low-moss tundra, grass-short shrub-moss tun-
dra. Vast areas along lakeshores and rivers and 
on sedge-and-moss bogs are occupied by wil-
low thickets.

METHODS
We conducted an ornithological field sur-

vey in the central part of the River Yuribey 
basin (the floodplain of the river, its tributar-
ies and the watershed) on 3–7 August 2018. 
Birds were accounted by the accepted meth-
ods of linear animal accounting on routes 
(Ravkin, Chelintsev, 1990; Ravkin, Livanov, 
2008). We laid 76 km of routes through all 
the main habitats and detected birds visual-
ly. Also, we used nets to trap birds and iden-
tify the species. Two stationary bird trap-
ping sites were chosen (70°25’N, 75°52’E; 
70°24’N, 76°06’E). Nets were installed in 
willow thickets and in an ecotone between 
the outer riverbank and shrubs. Bird density 

© Scopin A. E., 2019
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was calculated based on the occurrence of in-
dividuals on the routes (by line transect sam-
pling) and only for the species abundant and 
common for the given habitat rather than by 
the occurrence of single individuals.

RESULTS AND DISCUSSION
The avifauna of the central Gydan Penin-

sula is a complex of arctic species confined to 
typical tundra habitats (Ravkin et al., 2001, 
2008). During our field survey, we record-
ed only 29 bird species out of the 76 species 
that could have been found in the territo-
ry (Ryabitsev, Ryabitsev, 2010; Ryabitsev, 
2014) (see Table 1).

The obtained data is difficult to cor-
relate with the few existing scientific publi-
cations on the topic. On one hand, the den-
sity of bird species in the River Yuribey basin 
is significantly lower than that on the coast 
of the Kara Sea in the northeast of the pen-
insula (Table 1). On the other hand, the oc-
currence and the density of many bird spe-
cies turned out to be higher than previous-
ly indicated for this territory by A. V. Tsvet-
kov (1997). However, it should be noted that 
the 1997 Tsvetkov’s publication did not pro-
vide precise quantitative data on the densi-
ty of birds. For instance, while A. V. Tsvet-
kov (1997) reported single findings of Com-
mon Scoter Melanitta nigra, our observa-
tions suggest that Common Scoter is a com-
mon nesting species. In addition, we repeat-
edly found flocks of female Common Scoters 
(up to 16 individuals) in the surveyed area.

Of particular significance is a finding of 
female King Eiders Somateria spectabi-
lis with chicks. King Eider is considered to be 
a nomadic species on the Gydan Peninsula 
and is mostly found near the coast (Dmitriev, 
Emelchenko, 2007). King Eider generally pre-
fers coastal salt marshes and occurs in the low-
er reaches of the River Yuribey (Glazov, Dmi-
triev, 2004), but some individuals can be also 
found in the centre of the peninsula (Tsvet- 
kov, 1997). A similar pattern is observed on 
the neighbouring Yamal Peninsula, where 
this species moves far inward from the coast 
during the nesting period (Zhitkov, 1913). 
Several authors doubted the nesting of King 
Eider in the central part of the Gydan Penin-
sula (Chernichko et al., 1994). In our study, 

the breeding of King Eider was recorded 70 
km from the Ob Bay coast and 90 km from the 
Gydan Bay coast of the Kara Sea.

According to A. V. Tsvetkov (1997), Rin-
ged Plover Charadrius hiaticula inhabiting 
large lakes is considered to be a rare bird in the 
study area. While it is true that Ringed Plover is 
found mostly on lakeshores that are apparent-
ly richer in food supply than river sandbanks, 
this species is not rare. The birds’ density de-
pends on the availability and the area of shal-
low sand deposits on inner lakeshores. On the 
average, we found 5.9 in./km2 (recalculated for 
1 km2) of Ringed Plover near lakes without dis-
tinguished shallow sand bank deposits in con-
trast to wide and warm shallow inner banks of 
several large lakes where the density of these 
birds reached 235 in./km2. Among sandpip-
ers, the most common species are Little Stint 
Calidris minuta which also prefers lake shores, 
and Temminck’s Stint C. temminckii most 
often found along rivers (see Table 2).

We should also emphasize the extremely 
low number of Willow Ptarmigan Lago-
pus lagopus both in terms of the frequency 
of visual encounters and extremely rare find-
ings of their feces. The reasons for such a low 
number are not clear because the areas of var-
ious shrub plant communities are quite large. 
It might be due to the significant annual fluc-
tuations in the number of different bird spe-
cies, which is typical for this region (Dmitriev, 
Zhukov, 2011). The low number of terrestri-
al vertebrates results in the fact that there are 
practically no birds of prey with the exception 
of Rough-legged Buzzard Buteo lagopus. 
The low number of avian predators largely 
arises from the low number of rodents due to 
the high spring waters that had flooded most 
of the study area previously this year (We 
found colonies of lemmings only on hilltops. 
As a result of monitoring by ditches and life 
traps, we found out that all former colonies of 
voles and lemmings of the floodplain compleх 
were uninhabited.), e.g. the lack of lemmings 
might have caused a low number of skuas.

Due to the relative homogeneity of the 
vegetation cover, we considered it imprac-
tical to calculate the density of large bird 
species for different habitats and thus per-
formed this calculation only for passer-
ines (see Table 2). We refute A. V. Tsvet-
kov`s data (1997) that suggest rare Wagtails 
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Table 1. Bird species recorded in the River Yuribey basin and their average density for the 
surveyed area (in./km2)
Таблица 1. Список зарегистрированных в бассейне р. Юрибей видов птиц и их средняя 
плотность на обследованной территории (ос/км2)

Species

Average density

Central part of the Gydan 
Peninsula, the River Yuribey ba-
sin, early august 2018, own data

Northeast of the 
Gydan Peninsula

River Yuribey 
valley3

Gavia arctica 3.20 4.8–15.92 -

Cygnus bewickii 0.03 single1 -

Aythya marila 0.64 - -

Clangula hyemalis 1.20 5.6–21.82 -

Somateria spectabilis single - -

Melanitta nigra 1.80 - -

Mergus serrator 0.80 - -

Buteo lagopus 1.10 0.6–1.02 1.0

Falco peregrinus single - -

Lagopus lagopus 0.48 4.5–36.42 -

Pluvialis fulva single 0.3–24.82 -

Charadrius hiaticula 7.80 - -

Tringa glareola 1.35 - -

Phalaropus lobatus 4.30 33.3–71.12 1.5–1.9

Calidris alpina 1.60 2.8–75.02 6.0

C. minuta 9.60 19.0–96.01

12.5–125.02

1.2–2.5

C. temminckii 2.70 8.0–20.01 -

Stercorarius parasiticus 0.32 3.3–18.72 -

Larus heuglini 0.50 2.2–9.91 -

Anthus cervinus 4.00 23.0–54.01

5.0–20.22

26.0

Motacilla citreola 5.10 7.82 -

M. alba 15.9 3.8–21.82 -

Acrocephalus schoenobaenus 2.80 - -

Phylloscopus trochilus 8.00 - -

Luscinia svecica 0.53 9.9–44.22

10.1–65.42

-

Turdus iliacus 1.60 - -

Acanthis flammea 45.40 10.0–44.02 -

Ocyris pusillus 12.90 - -

Calcarius lapponicus 15.60 10.0–60.01

14.1– 93.62

25.8

1 July 2006 (Dmitriev, Emelchenko, 2007)
2 July 1989 (Chernichko et al., 1994)
3 June–July 2002 (Glazov, Dmitriev, 2004)
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Table 2. Bird density in various habitats in the River Yuribey basin (in./km2)
Таблица 2. Плотность птиц в различных местообитаниях бассейна р. Юрибей (ос/км2)

Species

Willow-
dwarf 
birch-
lichen-
moss 

tundra

Willow-
moss 

tundra on 
the water-

sheds

Grass-
short 

shrub-
moss 

tundra

Willow 
thickets 
on bogs 

and 
sedge-

moss bogs

Floodplain 
willow thick-
ets up to 1 m 
high located 
along river-

banks

Floodplain 
willow thickets 
1.2–1.5 m high 
located along 

riverbanks

Riverbanks
Shores 

of tundra 
lakes

Charadrius 
hiaticula

- - - - - - 8.8 29.0

Tringa glareola - - - 7.6 2.9 - - -

Phalaropus 
lobatus

11.3 - - - -

Calidris 
minuta

- - - - - - 7.9 23.5

C. temminckii - - - - - - 11.8 2.4

Anthus 
cervinus

- - - - 14.6 12.5 -

Motacilla 
citreola

- - - - - 25.1 - 9.4

M. alba - - - - - 66.6 19.7 11.8

Phylloscopus 
trochilus

- - - - 11.7 3.9 - 2.6

Turdus iliacus - - - - 11.7 - - -

Acanthis 
flammea

114.8 - - 25.2 43.9 75.2 - -

Ocyris pusillus - - - 7.1 25.6 25.0 - 20.6

Calcarius 
lapponicus

53.0 77.6 23.5 12.6 - - - 7.8

and Common Redpoll Acanthis flam-
mea. During our survey, these species were 
present in quite significant numbers, which 
confirms the relative stability of their popu-
lations in the territory. The highest densi-
ty was recorded in Common Redpoll, which 
is attributed to the seasonal relocations of 
this species. Flocks of 6–10 individuals were 
most common. An autopsy of some individ-
uals of Common Redpoll revealed enlarged 
gonads, which indicated secondary repro-
ductive activity of the species in the season, 
and that correspondingly affected the densi-
ty of their population. As for the diversity of 
passerines, the dominant group in the area 
includes Common Redpoll, Lapland Long-
spur Calcarius lapponicus, White Wag-

tail Motacilla alba and Little Bunting 
Ocyris pusillus (see Table 3).

The density of passerine species in the 
floodplain willow thickets differed greatly 
depending on the height of the thickets (see 
Table 2). However, in many ways this was 
not always related to the preference of these 
habitats by a certain bird species, but rather 
showed a high degree of bird undercounting 
in habitats with high and dense vegetation. It 
is known that for many species leading a se-
cretive lifestyle in floodplain thickets, visu-
al accounting implies a large amount of mis-
takes. According to our visual observations, 
the density of Willow Warbler Phyllosco-
pus trochilus and Red-throated Pipit An-
thus cervinus is lower in willow thickets up to 
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Table 3. Ratio of passerine species in the River Yuribey basin (%)
Таблица 3. Соотношение видов воробьиных бассейна р. Юрибей (%)

Species
Floodplain willow thickets Total within the studied 

area according to visual 
accounting

According to visual 
accounting

According to net 
catching

Acanthis flammea 26.5 17.2 35.0

Calcarius lapponicus 2.0 0 18.4

Ocyris pusillus 15.3 10.3 14.9

Motacilla alba 23.5 0 12.4

Phylloscopus trochilus 1.2 55.2 7.7

Anthus cervinus 9.2 7.0 5.1

Motacilla citreola 7.1 0 3.9

Acrocephalus schoenobaenus 3.1 0 1.3

Turdus iliacus 2.1 0 0.9

Luscinia svecica 1.0 1.3 0.4

Total 100.0 100.0 100.0

1.5 m high than in the same type of thickets 
with the height up to 1.0 m. On the contrary, 
the number of Common Redpoll is higher in 
high willow thickets where there is enough 
food to provide large flocks. The fact that 
Common Redpolls prefer to live in the thick of 
willow bushes makes it easier to register them 
visually.

In order to estimate the real ratio of spe-
cies in floodplain willow thickets, we applied 
the net trapping method. The results of this 
method show what birds can be complete-
ly overlooked during visual observation, the 
number of species that are significantly un-
derestimated, and what bird species require 
additional clarification in estimating their 
numbers. The results of bird trapping are 
presented in Table 3. It is worth noting that 
a high percentage of Bluethroat Luscinia 
svecica and Willow Warbler were captured 
by nets. Those birds were trapped several 
times more often than observed during visu-
al accounting. Willow Warbler turned out to 
be the dominant species among passerines 
in the River Yuribey floodplain complex.

However, the real number of captured 
birds can be unreliable. The main drawback 
of the net trapping method is related to the 
selectivity of catching for different species. 
For instance, the absence of Redwing Tur-
dus iliacus and Sedge Warbler Acroceph-

alus schoenobaenus is associated with their 
low abundance and, consequently, the low 
probability of trapping. Our inability to cap-
ture Wagtails is clearly associated with the 
poor efficiency of the net trapping method 
for this species despite the fact that Wagtails 
are common in the given habitat. Wagtails 
have obvious ethological features that allow 
them to avoid this equipment.

CONCLUSION
The results of the research allowed us to ob-

tain primary data about the species composi-
tion and the density of birds in the River Yuri- 
bey basin. The importance of this study is re-
lated to the fact that this area has not been af-
fected by human activity yet. The emergence 
of anthropogenic landscape in typical tundra, 
as well as the recent climate change, leads to a 
northward penetration of taiga species and is 
followed by substantial changes in the com-
position of the bird fauna (Paskhalniy, 2004; 
Golovatin, 2011). Our results and materials 
can be used for further environmental moni-
toring. Future studies and a refinement of the 
data on the distribution and number of birds, 
especially of large and rare species, would pro-
vide an objective view on the nature of the ani-
mal diversity of this sparsely populated region 
in northern Siberia.
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Согласно представлениям Н. Н. Ворон-
цова (1959, 1960, 1982, 2005), начавший-
ся в миоцене процесс остепнения в Евра-
зийской Палеарктике, смена ландшаф-
тов и кормовых условий вели к тому, что 
экологическую нишу хомяков Cricetini 
здесь заняли молодые прогрессивные 
группы грызунов Microtinae, а также 
Gerbillinae и др. Хомяки, начиная с позд-
него миоцена–плиоцена, представляют 
группу, находящуюся в состоянии «био-
логического регресса» и доживают до 
наших дней как «жалкие остатки фау-
ны Cricetinae» (Воронцов, 1959). Об этом 
свидетельствуют их низкая численность 
и устойчивый тип динамики числен-
ности, которые ограничивают возмож-
ности хомяков к адаптивной радиации. 
Масштабные процессы угасания и от-

ступления из Европы на восток желтой 
пеструшки Lagurus luteus, малой пищу-
хи Ochotona pusilla, некоторых слепушо-
нок Ellobius sp. и гигантского слепыша 
Spalax giganteus привели к резкому со-
кращению их ареалов, причем эти про-
цессы идут быстро, судя по наблюдени-
ям 3–4 поколений натуралистов (Формо-
зов, 1981). Такая же судьба сложилась и 
у хомячка Эверсманна Allocricetulus 
eversmanni, который, по сведениям А. Н. 
Формозова (1981), обитал в историческое 
время даже в Крыму. Мы наблюдали в 
экспериментах за поведением хомячков 
Эверсманна, привезенных нами с севера 
Оренбургской обл.

Хомячок Эверсманна распространен 
в Нижнем и Среднем Заволжье, в Север-
ном и Центральном Казахстане, где от-

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
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мечены два его подвида — eversmanni и 
belajevi, различающиеся по распростра-
нению. В Зоологическом музее МГУ име-
ется коллекции этих хомячков, пойман-
ных в Гурьевской обл. и возле г. Орска (14 
экз.), в Волжско-Камском крае (15 экз.), 
возле сел Тургай и Наурзум (21 экз.), в Ка-
захском мелкосопочнике и на Юго-За-
падном Алтае (44 экз.) (Пантелеев и др., 
1990). Южную границу его распростра-
нения проводят по 47-й параллели, а се-
верную — по югу Омской обл. Этот хомя-
чок внесен в региональные Красные кни-
ги нескольких областей юга России. В се-
верной части ареала (Оренбургская обл.) 
его численность мала, хотя предполагают 
(Чибилев и др., 1993), что он и здесь рас-
пространен широко: в Буртинской степи, 
на одном из участков Оренбургского запо-
ведника (примерно на широте 51°–51°30’ 
с.ш.), «уловистость» хомячка достигала  
2 ос/1 тыс. канавко-сут. В списке литерату-
ры в этой брошюре указано другое место 
отлова — ур. «Грызлы» в Таловской степи. 
Судя по сведениям из справочника-опре-
делителя млекопитающих Оренбургского 
заповедника (Елина и др., 2016), хомячок 
обитает там преимущественно на участ-
ках злаково-полынной степи, солонцах и 
окраинах распаханных полей, избегая ув-
лажненных мест.

На территории бывшего Троицкого 
лесостепного заповедника (54° с.ш., 62° 
в.д.) в Челябинской обл. зоологи Е. С. Да-
нини и Н. А. Ольшванг (1936) за 3 года 
поймали 76 хомячков Эверсманна. Они 
опубликовали весьма ценные данные по 
его морфологии, образу жизни и пита-
нию в северной части ареала. Особенно 
интересен для изучения ассоциаций гры-
зунов материал таблиц. В них для раз-
ных участков колхозных полей и старых 
залежей возле пос. Берлин, по результа-
там периодических уловов в 1932 и 1933 
гг., приведен видовой и количествен-
ный состав сопутствующих хомячку гры-
зунов (узкочерепная полевка Microtus 
(Stenocranius) gregalis, лесная мышь 
Apodemus sylvatucus, рыжеватый сус-
лик Citellus rufescens и степная пеструш-
ка Lagurus lagurus). Хомячок Эверсман-

на попадался и на территории заповед-
ника «Аркаим» в Челябинской обл. С. С. 
Шварц и В. Н. Павлинин добывали его в 
1957 г. в окрестностях г. Троицка (54° с.ш., 
61° в.д.) Челябинской обл. и в Звериного-
ловском р-не (54°28’ с.ш., 64°30’ в.д.) Кур-
ганской обл. (Марвин, 1969), а студен-
ты Уральского университета В. И. Агунь-
кин и А. В. Ласкина даже севернее, в Пе-
туховском (55°10’ с.ш., 68° в.д.), Белозер-
ском (55°10’ с.ш., 65° в.д.) и Варгашинском 
(55°54’ с.ш., 66°07’ в.д.) р-нах Курганской 
обл. (Там же). В газете «Наука Урала» за 
2011 г. было сообщение Л. В. Снитько о по-
имке этого хомячка в степи на правобе-
режье р. Курасан (54°01’ с.ш., 59°13’ в.д.) 
— правого притока р. Уй в Челябинской 
обл. В старой зоологической литерату-
ре есть указания на то, что в окрестностях  
г. Орска хомячок Эверсманна обыкнове-
нен, а в Зауралье распространен к северу 
до широты с. Звериноголовское (54°25’ 
с.ш.) на р. Тобол и южных районов Ом-
ской обл. (54–55° с.ш.) (Аргиропуло, 1931). 
Обстоятельно описаны образ жизни, рас-
пространение и особенности биологии хо-
мячка Эверсманна в книге «Млекопитаю-
щие Казахстана» (1977, с. 506–513).

Цель данной работы состояла в полу-
чении количественной оценки признаков 
поведения хомячка Эверсманна из Орен-
бургской обл., дополняющих таксономи-
ческую и экологическую характеристи-
ку вида в сравнении с поведением других 
видов грызунов с разной экологической 
специализацией, и уточнения распро-
странения вида на Южном Урале.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ранее на грызунах более чем 40 видов 

из разных экологических групп мы (Ви-
горов, 1979, 1980, 2002), применяя моди-
фицированный тест «открытого поля» 
Холла, изучали ориентировочно-иссле-
довательское поведение, наследуемость 
признаков которого известна. Метод по-
зволил улавливать динамику двух моти-
ваций и тонкую структуру процессов по-
ведения во времени. Опыты проводи-
ли на разных видах полевок Microtus sp., 
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Clethrionomus sp. и Alticola sp., песчанок 
Meriones sp., слепушонок, черных Rattus 
rattus и серых R. norvegicus крыс и мы-
шей Mus sp. и Apodemus sp., а из хомя-
ков — также серых Cricetulus migratorius, 
даурских C. barabensis, джунгарских хо-
мячков Phodopus sungorus, хомячков Ро-
боровского Ph. roborovskii, Кэмпбелла 
Ph. campbelli и обыкновенных хомяков 
Cricetus cricetus. Кактусовых Peromyscus 
eremicus и сирийских Mesocricetus 
auratus хомячков получали также путем 
обмена с коллегами-зоологами.

В августе 1999 г. для размножения и 
опытов мы отловили и хомячков Эвер-
сманна. Несколько молодых зверьков 
были пойманы живоловками в северной 
части их ареала на краю убранных полей 
в 1–3 км от с. Верх. Кардаиловка Орен-
бургской обл. (52°16’ с.ш., 58°55’ в.д., вы-
сота — 263 м над ур. м.). После экспери-
ментов, проведенных в щадящих усло-
виях в октябре 1999 г. и марте 2004 г., 
хомячки были переданы в виварий Ин-
ститута экологии растений и животных 
УрО РАН для размножения и изучения 
их плодовитости. Повзрослевших осо-
бей помещали на незнакомую, ярко осве-
щенную (3000 лк в центре) круглую (120 
см в диаметре) огороженную алюминием 
площадку «открытого поля», расчерчен-
ную на квадраты 20 × 20 см. Наблюдая за 
их поведением, подсчитывали число ква-
дратов, пересеченных зверьком за 2, 6 и 
10 мин, число ориентировочных стоек и 
прыжков за время опыта. В конце опыта 
применили RSD-тест (авторский метод) 
— 10-балльную оценку трех признаков за-
щитного поведения зверька («убегает», 
«издает писк», «обороняется») при отло-
ве его рукой.

Сравнивая поведение грызунов круп-
ных таксонов или экологических групп, 
оценивали значения 7 поведенческих и 
4 других характеристик у тех видов, про-
исхождение которых известно по иско-
паемым остаткам той или иной геологи-
ческой эпохи. Из представителей давно 
существующих (с миоцена и плиоцена) 
грызунов сем. Cricetidae поведение в ус-
ловиях эмоционального стресса изучили 

у обыкновенных хомяков, серых (с Укра-
ины, Тувы и Памира), даурских и сирий-
ских хомячков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравниваемые виды грызунов досто-

верно различались между собой по вели-
чине одного из признаков защитного по-
ведения — «убегает». Кластерный анализ 
трех форм защитного поведения 9 видов 
хомяков и хомячков позволил опреде-
лить, что по признакам защитного пове-
дения сильнее всего от других видов от-
личаются обыкновенный хомяк, хомячки 
Кэмпбелла и сирийский. Однако при от-
лове рукой с площадки «открытого поля» 
наиболее сходную реакцию проявляли 
хомячки Эверсманна и серые, ранее отне-
сенные В. В. Кучеруком (1959) к разным 
группам грызунов, связанных со степью. 
В близкий к ним кластер по характери-
стикам оборонительного поведения по-
пал хомячок Роборовского. Структурой 
поведения в «открытом поле» хомячок 
Эверсманна отличается от других видов 
хомячков, напоминая поведение горных 
полевок Alticola sp.

По ряду биологических признаков, 
сведения о которых есть в современ-
ной зоологической литературе, хомячок 
Эверсманна мало чем отличается от дру-
гих представителей подсем. Cricetinae 
— обыкновенного хомяка, даурского, 
джунгарского серого кактусового, сирий-
ского хомячков и хомячка Кэмпбелла. 
Например, относительная длина тонкого 
кишечника у хомячка Эверсманна такая 
же (59.4% длины тела), как у 9 названных 
вместе с ним видов (59.52%, лимиты 49–
69%, коэффициент вариации 10.65%). У 
хомячка Эверсманна почти такие же, как 
в среднем для 9 видов хомяков, величина 
выводка (5 и 5.8 детенышей соответствен-
но) и день их прозревания (в среднем 12 и 
13), хотя немного раньше (25.3 день), чем 
в среднем для 8 названных видов хомя-
ков (36.5 день, лимиты 21–90), наступает 
день их полового созревания.

В то же время существенные отличия 
хомячков Эверсманна в ряду названных 
выше видов степных и полупустынных ви-
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дов хомяков выявлены в наших опытах. 
На ярко освещенной площадке «открыто-
го поля» число пересеченных ими за 2 мин 
квадратов (54.57) было в 1.36 раза больше, 
чем для 9 видов испытанных хомяков (от 
0.4 до 86.2, в среднем 40.39), а за 6 мин — 
172 квадрата (в 1.3 раза больше). Еще силь-
нее отличались хомячки Эверсманна от се-
рии других видов хомячков и хомяков по 
вертикальной активности в опытах: как 
за 2 мин, так и за 6 мин они отличались 
от среднего значения для 9 испытанных 
видов почти вдвое (9.43 и 4.66), уступая в 
этом только серому хомячку. Особенности 
поведения хомячьих в экспериментах не 
соответствуют числу их подвидов, принад-
лежности к степным, пустынно-степным и 
горностепным видам и биологическим ти-
пам, положению в эколого-морфологиче-
ских рядах грызунов (Воронцов, 1982). Не-
которое соответствие наблюдается только 
по величине ареала вида, параметрам во-
дного обмена и радиорезистентности (Ви-
горов, Вигоров, 2003).

В стрессовой ситуации «открытого 
поля» представители Cricetinae защища-
лись энергичнее, чем грызуны прочих ви-
дов. Более разнообразными в опытах ока-
зались представители Muridae. Близкие 
баллы защитного поведения имели гор-
ные и околоводные грызуны, а самыми 
разнообразными в этом отношении были 
лесные и синантропные. Степные грызу-
ны оказались в 1.44 раза более дифферен-
цированными, чем жители тундр и виды, 
чьи предки принадлежали смешанным 
(«дисгармоничным») фаунам плейстоце-
новой тундростепи: лемминги, пеструш-
ки, полевки — узкочерепная, Миддендор-
фа, экономка и водяная.

Палеоботанические и палеозоологи-
ческие материалы свидетельствуют о том, 
что степная ландшафтная зона — весь-
ма устойчивый во времени и в простран-
стве комплекс (Чибилев, 1998). Имеются 
и диаметрально противоположные пред-
ставления о родственных связях и степе-
ни самостоятельности степного фауни-
стического комплекса грызунов Евразии, 
а также о пределах его распространения, 
области доминирования и месте, зани-

маемом им в фауне Палеарктики (Куче-
рук, 1959). Согласно классификации В. В.  
Кучерука, большинство видов из сем. 
Cricetidae, поведение которых мы срав-
нивали в опытах, принадлежат двум фа-
унистическим группировкам. К первой 
группировке он отнес собственно степ-
ные виды, а из хомяков — обыкновенно-
го, хомячков Эверсманна, сирийского, да-
урского и джунгарского. К «степным эн-
демикам» (31 вид) он причислил хомяч-
ков Эверсманна, даурского и джунгарско-
го, степную пеструшку, полевку Брандта 
и даже обыкновенного хомяка. К другой 
группе видов, далеко проникающих в 
степь из пустынь, В. В. Кучерук вместе с 
полупустынными грызунами и домовой 
мышью отнес слепушонок, обществен-
ную полевку Microtus socialis, песчанок 
и серого хомячка. Хомячков Эверсман-
на и серого, схожих по оборонительному 
поведению в опытах, В. В. Кучерук при-
числял к разным фаунистическим груп-
пировкам. Более того, они представля-
ют собой «хорошо дифференцированные 
виды, прекрасно отличимые друг от друга 
на большей части их ареалов» (Воронцов, 
2005, с. 148). Следовательно, результа-
ты наших опытов с ориентировочно-ис-
следовательским и защитным поведени-
ем не соответствуют ни фаунистическим 
классификациям, ни дифференциации 
этих двух видов по хромосомным числам, 
особенно в зоне их совместного обитания. 
Хомячки серый и Эверсманна (из Кокче-
тава) различаются диплоидным числом 
хромосом (22 и 26 соответственно — см.: 
Орлов, 1974).

По нуклеотидным последовательно-
стям ДНК двух митохондриальных генов 
и одного из ядерных генов из печени 14 
видов хомячков и обыкновенного хомяка 
была сделана попытка реконструировать 
филогению подсем. Cricetinae (Neumann 
et al., 2006). В корне филогенетического 
дерева, построенного после анализа сце-
пленных генов, рядом оказались рыжая 
полевка Clethrionomus glareolus и бело-
ногий хомячок Peromyscus leucopus, а на 
верхних соседних ветвях — хомячки Эвер-
сманна (из Саратовской обл.) и серый (из 
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степных окрестностей г. Волгограда). Та-
кая картина больше соответствует нашим 
результатам изучения оборонительного 
поведения хомячков (Вигоров, Вигоров, 
2003), чем данные морфологического и 
аллозимного анализов, а все результаты 
вместе — представлениям зоологов о не-
равномерности эволюционных преобра-
зований органов и функций. Полученные 

нами данные о специфике поведения хо-
мячка Эверсманна в Оренбургской обл. 
в сравнении с другими видами грызунов 
дополняют общие представления о его 
экологии и могут быть полезны при даль-
нейшем фаунистическом анализе.

Работа выполнена в рамках госзада-
ния Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН.
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Eversmann’s Hamster Allocricetulus eversmanni was for the first time found 
near the northern border of the Orenburg region. A few young animals were 
caught and bred in captivity in Ekaterinburg. Our experiments on the orientation, 
exploration and defence behaviour of 59 species of rodents revealed resemblance 
of the behaviour between A. eversmanni and some other species of hamsters. The 
classification based on the behavioural experiments did not match the existing 
taxonomic classification of steppe rodents. The paper provides a summary of earlier 
reports about the distribution of Eversmann’s Hamster in the Southern Urals.

Key words: distribution, species range, Allocricetulus eversmanni, defence 
behaviour, steppe rodents.
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РЕЦЕНЗИИ

В последние дни 2017 г. вышла в свет 
книга известного сибирского зоолога 
Марка Николаевича Смирнова, посвя-
щенная важному виду экосистем Евра-
зии — бурому медведю. Книга имеет до-
вольно большой объем (292 стр., формат 
А4 с фотографическими вклейками на 10 
стр.). В монографии 12 глав, первые три 
из которых общего плана: в первой дает-
ся диагноз и систематика вида, во второй 
— происхождение и распространение, в 
третьей описаны местообитания.

Издание главным образом экологи-
ческой и зоологической тематики, по-
скольку основное внимание в моногра-
фии уделено различным проявлениям 
жизнедеятельности вида в Центральной 
Сибири и сопредельных регионах: ак-
тивности, особенностям питания и свя-
занным с ним чертам поведения зверя, 
размножению и воспитанию молодняка. 
Освещаются также особенности популя-
ционной структуры — как демографиче-
ской, так и хорологической, описаны бо-
лезни, враги и конкуренты вида, его роль 
в биоценозах.

Наиболее важной из всех выглядит 
глава 5 «Питание и трофическое поведе-
ние», занимающая 91 стр. (почти треть 
тома). В ней автор подробно останавли-
вается на методах добычи кормов, их со-
ставе и предпочтениях, что хорошо под-
крепляется фактическими сведениями, 
вынесенными в Приложения (см. ниже). 
Отдельное внимание уделено поведению 
«шатунов» — зверей, не впавших в зим-

нюю спячку. Особую ценность главе при-
дает масса фактов о скрадывании медве-
дем жертв и нападениях его на людей, по-
лученных в результате собственных на-
блюдений, сообщений охотников, зооло-
гов, а также найденных в публикациях.

Особое внимание уделяется также 
гнездостроительной деятельности мед-
ведя (гл. 10, 21 с.) и взаимоотношениям с 
человеком (гл. 11, 20 с.). Заключение вос-
принимается как расширенный (18 с.) 
очерк биологии вида в изученном обшир-
ном регионе, закономерный итог мно-
голетних исследований автора (его мо-
нография 2002 г., 11 статей и докторская 
диссертация 1994 г.).

Нельзя не упомянуть весьма интерес-
ную подборку фотографий, привлеченных 
автором из фондов заповедников «Куз-
нецкий Алатау», Саяно-Шушенского, Бай-
кальского и природного парка «Ергаки», 
которые наглядно демонстрируют опи-
санные в книге черты биологии вида.

Ценным дополнением к монографии 
является ряд Приложений, в которых 
дается сводка данных о видовом составе 
растительных кормов медведя на Алтае, 
Кузнецком Алатау, западном Забайкалье; 
собрание случаев аномального поведе-
ния медведя; участков встреч «нелесных» 
медведей на правобережье Красноярско-
го водохранилища; карта-схема случаев 
нападения на домашних животных и че-
ловека по результатам анкетирования и 
материалам местной печати. Из пула дан-
ных весьма интересными представляются 
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выводы о том, что основными раститель-
ными кормами вида являются (исключая 
традиционные орешки кедра и кедрового 
стланика, ягоды) еще и дягиль, борщевик 
рассеченный и копеечник арктический,  
а из животных — муравьи и ручейники.

В заключении дается текст статьи «О 
роли самцов-доминантов в популяциях 
бурого медведя» (Смирнов, 2017) о важ-
ности животных этой функциональной 

группы в видовых сообществах. Список 
цитированных источников включает 414 
наименований на русском языке и 39 — 
на иностранных.

Без сомнения, книга М. Н. Смирнова 
займет достойное место в ряду популяр-
ных видовых монографий (Бромлей, 1965; 
Устинов, 1987; Медведи…, 1993; Завацкий, 
2004; Собанский, 2008; Пучковский, 2009; 
Пажетнов, 2010; Туманов, 2017).
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