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Аннотация. В статье представлены результаты многолетних 
наблюдений за динамикой состава, численности и встречаемости 
булавоусых чешуекрылых на восточном макросклоне Полярного Урала 
в среднем течении р. Собь. Установлено, что в период с 1993 г. по 2023 г. 
число зарегистрированных видов увеличилось с 56 до 74. Коренной 
состав локальной фауны выявлен полностью и насчитывает 45 видов, 
остальные относятся к категории сезонных мигрантов и адвентивных 
видов, проникших на изучаемую территорию в последние три 
десятилетия. Расселение видов шло на фоне обозначившейся тенденции 
к потеплению климата по речным долинам и вдоль железнодорожной 
ветки, пересекающей осевую часть Урала. Выросла численность и 
встречаемость многих представителей интразонального комплекса, 
значительная часть адвентивных видов успешно натурализовалась в 
местных природных сообществах.
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Abstract. The article presents the results of long-term observations of the 
dynamics of composition, abundance and occurrence of butterflies on the 
eastern slopes of the Polar Urals in the middle reaches of the Sob River. It was 
established that in the period from 1993 to 2023, the number of registered 
species increased from 56 to 74. The indigenous composition of the local 
fauna was fully identified and includes 45 species. The rest belong to the 
category of seasonal migrants and adventive species, that have penetrated 
the study area in the last three decades. The spread of the species occurred 
against the backdrop of an emerging trend towards climate warming along 
river valleys and along the railway whose branches cross the axial part of 
the Urals. The number and occurrence of many intrazonal representatives 
have increased and a significant part of adventive species have successfully 
naturalized in local natural communities.

Keywords: butterflies, Polar Ural, local territory, abundance, occurrence, 
adventive species 
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Введение
Булавоусые чешуекрылые относи-

тельно хорошо представлены в заполяр-
ной фауне и входят в число таксономи-
ческих групп насекомых, вполне успеш-
но освоивших и осваивающих условия 
зональных и горных тундровых ланд-
шафтов (Чернов, Татаринов 2006). К на-
стоящему времени собрано достаточно 
сведений, чтобы получить общее пред-
ставление о структуре и пространствен-
ной организации фауны Рapilionoidea в 
разных секторах и районах Субаркти-
ки. Однако многолетних наблюдений 
за видовым составом и населением бу-
лавоусых чешуекрылых на Крайнем Се-
вере пока очень мало. Исключением 
является Урал на широте Северного 
полярного круга. Упоминания о неко-
торых представителях надсемейства с 
этой территории можно найти в публи-
кациях Н. Я. Кузнецова (Кузнецов 1925) 
и В. Ю. Фридолина (Фридолин 1935). В 
1959 г. была запущена в эксплуатацию 
железнодорожная ветка Чум — Лабыт-
нанги, пересекающая осевую часть хреб-
та по водоразделу рек Ельца и Соби, что 
упростило доступ к горным ландшафтам 
Полярного Урала. Местную фауну була-
воусых чешуекрылых целенаправленно 
начал изучать К. Ф. Седых в 1963 г. Ре-
зультаты своих исследований он пред-
ставил в нескольких печатных работах 
(Седых 1970; 1974; 1977), которые впо-
следствии дополнили публикации дру-
гих авторов (Ольшванг 1980; Ольшванг, 
Баранчиков 1981; 1982; Коршунов и 
др. 1985; Горбунов, Ольшванг 1993; 
1997; Татаринов, Долгин 1999; 2001; Та-
таринов, Горбунов 2014; Татаринов 2016; 
и др.). Накопленный материал позволяет 
обсудить вопросы межгодовой динамики 
состава, численности и встречаемости 
булавоусых чешуекрылых в связи с из-
менениями в климатической обстановке 
и антропогенной трансформацией при-
родных сообществ и ландшафтов, про-
изошедшими в последние десятилетия. 

Район, материал и методика исследований
В основе данной статьи лежат материа-

лы, собранные авторами в период с 1993 г. 
по 2023 г. в среднем течении р. Собь на 
восточном макросклоне Полярного Урала 
(рис. 1). В обозначенных границах обычно 
характеризуется локальная фауна Крас-
ный Камень, получившая свое название 
по полустанку на 141-м км железнодорож-
ной ветки Чум — Лабытнанги. Локальной 
фауной, или пробой фаунистической си-
туации, мы называем композицию видов 
булавоусых чешуекрылых, выявленных во 
всех типах природных сообществ геогра-
фического пункта (локалитета) в радиусе 
от 10 до 25 км в зависимости от ландшаф-
тно-биотопической структуры и фауни-
стической изученности местности (Тата-
ринов 2016). 

В современной схеме физико-геогра-
фического районирования Уральской гор-
ной страны (Шакиров 2011) исследуемая 
территория относится к Рай-Изскому 
ландшафтному району Войкаро-Сынин-
ской провинции Полярного Урала. Река 
Собь ниже притока Большая Пайпудына 
огибает горный массив Пауркеу и течет 
далее на юго-восток в относительно ши-
рокой (до 2,5 км) долине, сжимаемой на 
правобережье горным массивом Рай-Из 
(до 1276 м над ур. м.), по левому берегу — 
горой Яркеу (565 м) с примыкающими 
горными вершинами и хребтами. Данная 
местность характеризуется высоким ланд-
шафтно-биотопическим разнообразием 
и мозаичностью природных сообществ. В 
речной долине распространены листвен-
ничные, елово-березовые леса, редколесья 
и редины, травянистые ивняки и ольша-
ники, в том числе древовидные, среди них 
вкраплены участки ерниковых, моховых, 
заболоченных осоковых тундр, плоскобу-
гристых болот, разнотравные луговины, 
на прибрежных галечниках широко рас-
пространены разреженные мелкотравные 
сообщества типа бечёвников. Вершины 
гор и хребтов заняты каменистыми ли-
шайниковыми, кустарничково-лишайни-
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ковыми, мохово-лишайниковыми, кустар-
ничково-моховыми и травяно-моховыми 
тундрами. В понижениях рельефа, вокруг 
ключей, озер, в ложбинах стока ручьев, на 
нивальных склонах гор тундровые сооб-
щества сменяются горными луговинами, 
тундровыми лужайками, ерниками, ивня-
ками и ольшаниками. На горных верши-
нах и хребтах часто встречаются каменные 
россыпи, курумники и скалистые останцы. 
На юго-восточной окраине рельеф изучае-
мой территории постепенно сменяется на 
полого-увалистый. Здесь на сглаженных 
низкогорьях широко распространены ли-
ственничные леса (Морозова и др. 2006; 
Шакиров 2011). Район исследований пере-
секают железнодорожная ветка, множе-
ство автомобильных и вездеходных дорог, 
поэтому местные природные ландшафты и 
сообщества испытывают высокую хозяй-
ственную и рекреационную нагрузку, в той 
или иной степени трансформированы че-

ловеком, велики площади антропогенных 
стаций (рудеральных, захламленных и за-
грязненных участков, эксплуатируемых и 
заброшенных построек и т. п.). 

Для анализа многолетней динамики чис-
ленности и пространственного размеще-
ния видов булавоусых чешуекрылых иссле-
дуемый район Полярного Урала площадью 
около 190 км2 (~ 12 × 16 км) был поделен на 
20 локальных территорий (~ 3 × 4 км). Та-
кой подход применялся, в частности, при 
изучении встречаемости ленточника Lime-
nitis populi (L.) в Восточной Фенноскандии 
(Горбач и др. 2010). Сбор фаунистического 
материала осуществлялся на 18 локальных 
территориях (далее лт), на 10 из них в ос-
новных типах местообитаний булавоусых 
чешуекрылых было заложено 20 линей-
ных площадок, или трансект, на которых 
в течение семи полевых сезонов прово-
дились визуальные учеты имаго по разра-
ботанным методикам (Pollard, Yates 1993; 

Рис. 1. Карта-схема района исследований. 1–20 — локальные территории; * — основные 
места сборов фаунистического материала на экскурсионных маршрутах. Черными 
линиями обозначены трансекты, на которых проводились количественные учеты видов 
Fig. 1. A map of the study area. 1–20 — local territories. * — major points for collecting faunal 
material on excursion routes. Black lines indicate transects of quantitative counts of species
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Sevilleja et al. 2019). Длина трансект колеба-
лась от 500 м (интразональные местообита-
ния в долине реки) до 2000 м (гипсометри-
ческие профили, горные тундры). Ширину 
трансекты определяли строго в 10‒15 м и 
лишь в редких случаях для каждого вида 
отдельно по удвоенной средней дальности 
обнаружения (Малков 1994). Учет на каж-
дой трансекте проводился раз в три-пять 
дней, если позволяла погода. Условия вы-
хода на маршрут: время суток — с 10 до 
14 ч. местного времени, солнечная погода 
с закрытием тонкими облаками не более 
70% или густыми облаками не более 50% не-
бесного свода, максимальная сила ветра — 
умеренный ветер (3-балльный, 5‒7 м/с) в 
речной долине и свежий ветер (4-балльный, 
8‒10 м/c) в горно-тундровом поясе, когда 
активность имаго булавоусых чешуекры-
лых максимальная, а возможность визуаль-
ной фиксации видов оптимальна. 

Для снижения влияния различий в про-
цедуре полевых учетов бабочек, которые 
неизбежно возникают на разных лт и в 
разные годы, данные о численности осо-
бей, зарегистрированных за один сезон 
на каждой из 10 выбранных лт, были пре-
образованы в показатели десятибалльной 
логарифмической шкалы относительного 
обилия видов (б 1–10) (Песенко 1982; Гор-
бач 2013). В качестве основного показателя 
встречаемости видов использовали долю 
занятых ими локальных территорий (P, %), 
где проводились количественные учеты 
имаго на трансектах в течение полевого 
сезона. 

При обсуждении вопроса влияния по-
годно-климатических факторов на видо-
вое разнообразие булавоусых чешуекры-
лых использовали находящиеся в откры-
том доступе (Архив погоды 2024; Погода 
и климат 2024) данные многолетних ин-
струментальных наблюдений за погодой 
на метеостанциях Елецкая (67°2′35″ с. ш., 
64°13′8″ в. д., 115 м над ур. м.) и Сале-
хард (66°31′49″ с. ш., 66°36′54″ в. д., 16 м 
над ур. м.), расположенных в непосред-
ственной близости от района исследова-
ний. Уровень видового богатства булаво-

усых чешуекрылых, как и многих других 
таксономических групп животных и расте-
ний, в условиях Субарктики в первую оче-
редь определяется теплообеспеченностью 
территории (Чернов 1978; 1989; Чернов, 
Пенев 1993). В статье проанализированы 
флуктуации температурных показателей за 
30-летний период (1993–2023 гг.): средние 
температуры июля, когда происходит лёт 
основной массы имаго булавоусых чешуе-
крылых данной локальной фауны, средняя 
температура января, самого холодного ме-
сяца, способная влиять на выживаемость 
видов в зимний период, и среднегодовая 
температура воздуха, в многолетней пер-
спективе позволяющая судить о наличии/
отсутствии устойчивых изменений темпе-
ратурного режима изучаемой территории. 
Влажность в субарктических условиях 
влияет на пространственную структуру 
фауны и населения булавоусых чешуекры-
лых в меньшей степени и в основном опос-
редованно через растительный покров, 
поэтому этот климатический фактор рас-
сматриваться здесь не будет.

При составлении фаунистического спи-
ска видов и обсуждении результатов, по-
мимо собственных сборов и наблюдений, 
использовались литературные источники, 
в которых содержится информация о бу-
лавоусых чешуекрылых изучаемого рай-
она Полярного Урала (Седых 1974; 1977; 
Богачева, Ольшванг 1978; Горбунов, Оль-
шванг 1993; Коршунов 2002; Львовский, 
Моргун 2007; и др.). Научная номенклату-
ра булавоусых чешуекрылых представлена 
по «Каталогу чешуекрылых России» (Си-
нёв 2019) с незначительными изменени-
ями, номенклатура растений — по моно-
графической сводке Б. И. Груздева с соавт. 
(Груздев и др. 1999). Смысловое содержа-
ние понятий и классификация адвентив-
ных видов булавоусых чешуекрылых пред-
ставлены в одной из наших предыдущих 
работ (Татаринов, Кулакова 2023a).

Результаты
К 1993 г. в рассматриваемом районе По-

лярного Урала в общей сложности было 
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зарегистрировано 56 видов булавоусых че-
шуекрылых с разным статусом обитания 
(табл. 1). Состав коренных видов к этому 
времени был выявлен практически полно-
стью. Коренными (аборигенными, натив-
ными) мы называем виды с разным био-
преферендумом, представленные устой-
чивыми многолетними популяционными 
группировками, предположительно сфор-
мировавшимися задолго до проведения 
первых наблюдений. По нашей оценке, в 
локальной фауне Красный Камень таковых 
45. Из этого числа 33 вида по характеру 
ландшафтно-зонального распределения в 
пределах своих ареалов являются эваркти-
ческими, гемиарктическими, гипоарктиче-
скими или гольцовыми (Татаринов, Кула-
кова 2010; Татаринов 2016). В районе ис-
следований они заселяют различные типы 
горных и предгорных тундр, хвойные и 
смешанные редколесья, плоскобугристые 
болота, многие из них ограниченно или в 
большой численности также встречаются 
в интразональных и антропогенных сооб-
ществах долины р. Собь. Остальные 12 ви-
дов (27%) — представители интразональ-
ного комплекса. 

Динамика численности и встречаемо-
сти коренных видов за последние 30 лет 
наблюдений была разнонаправленной. 
Фоновыми (б 7–10, P > 50%) в рамках всей 
локальной фауны все годы оставались го-
лубянка A. optilete, перламутровки C. eu-
nomia, C. freija, B. aquilonaris, сатириды 
C. tullia, E. disa, E. embla, хотя на отдельных 
локальных территориях их относительное 
обилие колебалось заметнее (рис. 2). В ин-
тразональном комплексе видов лидирую-
щие позиции все время сохраняли белянка 
P. napi, перламутровка C. angarensis, чер-
нушка E. euryale. 

Колебание численности чернушки E. eu-
ryale связано с особенностями двухлетнего 
цикла развития вида: в четные годы отно-
сительное обилие имаго здесь стабильно 
ниже, чем в нечетные. Разная численность 
хронологических субпопуляций в районе 
исследований выявлена также у сатирид 
E. dabanensis и Oe. patrushevae, которые в 

четные годы обильнее и чаще встречаются 
в горных тундрах. Фактор двухгодичного 
развития необходимо учитывать при опре-
делении численности видов с подобным 
жизненным циклом: если в районе иссле-
дований бабочки летают ежегодно, то об-
щая численность популяции складывается 
из численности обеих хронологических 
субпопуляций. На исследуемой террито-
рии в течение двух лет развиваются сати-
риды родов Erebia, Oeneis, имаго которых 
встречаются ежегодно. В статье относи-
тельное обилие этих видов указывается на 
основе учетов текущего года.

Значительные межгодовые колеба-
ния численности происходили у белян-
ки P. caliidice и желтушки C. palaeno. В 
2018 г. по всей южнотундровой провин-
ции Полярного Урала, включая Предура-
лье и городскую черту Воркуты, наблю-
дался массовый лёт первого вида. В рай-
оне исследований пиковая плотность 
имаго на горе Сланцевой 12.07.2018 г. 
составила 83 экз./га. У желтушки C. pa-
laeno депрессивными были 2001, 2018, 
2019 гг., когда относительное обилие 
этого «портретного» гипоарктоборе-
ального вида снижалось на лт до балль-
ных значений 2 и 3. 

К 2023 г. заметно снизилась числен-
ность и встречаемость голубянки P. eros, 
перламутровок С. frigga, C. polaris, сати-
рид E. lena, E. rossii, E. dabanensis, Oe. bore, 
Oe. norna. Одной из возможных причин 
этого явления мы считаем активный и бес-
контрольный коммерческий вылов чешу-
екрылых в районе железнодорожной вет-
ки Чум — Лабытнанги. Стабильно низкая 
численность и локальная встречаемость в 
течение всех лет наблюдалась у толстого-
ловок P. centaureae, H. comma, червонцев 
L. phlaeas, L. hippothoe, голубянок C. rubi, 
C. minimus, перламутровки I. eugenia, 
чернушки E. semo. Спорадически встре-
чались единичные особи толстоголовки 
P. andromedae, перламутровок C. chari-
clea, C. improba, C. tritonia, в связи с этим 
нельзя адекватно оценить численность 
и встречаемость их популяций в изучае-
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Таблица 1
Относительное обилие, встречаемость, статус обитания булавоусых 

чешуекрылых на восточном макросклоне Полярного Урала
Table 1

Relative abundance, occurrence, habitat status of butterflies on the eastern slopes of 
the Polar Urals

Название вида
Species 1993

Амплитуда колебаний (min…max) относительного 
обилия вида на локальных территориях, б

Доля заселенных видом локальных территорий, %
Fluctuation range (min…max) of relative abundance of 

species on local territories, b
Share of local territories inhabited by the species, %

Тнд
Tch

СО
HS

1994 1999 2001 2008 2018 2019 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pyrgus centaureae 
(Ramb.) + 2…3

36
1…3
27

2
18

1…2
18

2…3
45

1…3
18

2…3
27

ст
st

кп
ast

P. andromedae (Wall.) + + – + – – – + ? кп
ast

Carterocephalus 
palaemon (Pall.) + 3…4

64
2…3
64

3…4
64

3…4
82

4…6
91

3…5
73

5…7
82

ув
inc

ки
asi

C. silvicolus (Meig.) + 2…3
45

2…3
55

2…4
64

3…4
82

5…6
82

4…5
91

7…8
82

ув
inc

ки
asi

Hesperia comma (L.) + + – 1…3
18

2
9

2
18 – – ст

st
ки
asi

Papilio machaon L. + 2…3
55

2…3
36

3…4
45

2…3
36

4…6
73

5…7
64

6…7
91

ув
inc а

Parnassius phoebus (F.) + 2…3
27

2…3
36

3…4
36

2...3
27

2…5
36

3…4
27

3…4
27

фл
fl

кп
ast

Leptidea sinapis (L.) – – + + – – – – ? сз
rf

L. morsei (Fent.) – – – – – – + + ? н
n

Aporia crataegi (L.) + 1…2
18 + 2

9 – – – 1…2
18 ? мр

rm

Pieris napi (L.) + 7…9
100

6…8
100

6…9
100

6…9
100

8…10
100

7…9
91

8…9
100

ст
st

ки
asi

P. rapae (L.) + + + + + – – + ? мс
sm

Pontia callidice (Hbn.) + 2…3
36

1…3
18

2…3
36

2…4
45

7…9
82

3…4
36

4…6
45

фл
fl

кп
ast

Anthocharis cardamines 
(L.) + 3…4

36
2…4
55

2…4
73

2…4
64

4…5
82

4…5
55

5…8
82

ув
inc

ки
asi

Colias hyale (L.) + – – + – – – – ? мс
sm

C. hecla Lfbv. + 2…4
45

2…3
36

3…4
27

5…7
36

6…8
64w

4…8
45

5…8
73

ув
inc

кп
ast

C. palaeno (L.) + 4…7
73

5…7
82

3…4
64

4…6
55

2…3
45

2…3
36

6…8
91

фл
fl

кп
ast

Gonepteryx rhamni (L.) – + – – + + – + ? мр
rm

Callophrys rubi (L.) + 1
9

1
9

2
18

2
18

2
18

1
9

2
18

ст
st

ки
asi

Lycaena helle ([Den.]) + 2
18

2…3
27

3…4
27

3…5
45

4…6
73

3…5
73

7…9
91

ув
inc

ки
asi
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Таблица 1. Продолжение
Table 1. Сontinuation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L. phlaeas (L.) + 2
18

2
18

1…2
18

2…2
18

2
18

2
18

2…4
18

ст
st

ки
asi

L. hippothoe (L.) + 2…4
27

2
18

2…3
27

2…3
18

2…4
36

2…3
18

2…4
36

ст
st

ки
asi

L. dispar (L.) – – – – – – – 3…4
27 ? н

n

Cupido minimus (Fuss.) + 2…4
36

2…3
18

2
18 – 1…3

18
2
9

4…5
36

фл
fl

ки
asi

Celastrina argiolus (L.) – – – 2
9

1
9

2
9

1
9

2…3
18

ув
inc а

Plebeius idas (L.) – – – – – 1
9

2
9

2
9

ув
inc э

Agriades glandon (Prun.) + 2…3
18

2
9

2…3
18

2…3
18

3…4
18

2…3
18

3…4
18

ст
st

кп
ast

A. optilete (Knoch) + 7…8
100

6…8
82

5…8
73

6…8
82

8…9
91

7…9
100

7…8
82

ст
st

кп
ast

Cyaniris semiargus 
(Rott.) + 2

9
2

18
2…3
27

3…5
36

4…5
36

5…6
45

6…7
45

ув
inc а

Polyommatus icarus 
(Rott.) – + + – – – – + ? н

n

P. eros (Ocsh.) + 3…4
55

4…5
36

3…4
27

2
9

2…3
27

2…3
18

2…3
27

ум
dcr

ки
asi

Neptis rivularis (Scop.) – + – – – – – – ? сз
rf

Nymphalis antiopa (L.) – + + 2
18 – 2

18 + 2
18

ув
inc

мр
rm

N. xanthomelas (Esp.) + 2…3
27

2
18

2
9

2
9

2…3
36

2
9

2
18

ст
st

мр
rm

N. utricae (L.) – 2
9

2
9

2
18

2
27

3…4
36

4…6
45

2…5
55

ув
inc а

Polygonia c-album (L.) – 2
9

2
9

2
18

2
9

2…3
27

2
9

3…4
27

ув
inc

кл
cl

Vanessa atalanta (L.) – – + + + + + + ув
inc

мр
rm

V. cardui (L.) + 2
27

2
18

2
18

2…3
36

3…4
27

5…8
64

2…4
45

фл
fl

мр
rm

Araschnia levana (L.) – + – – 2
9

2…3
18

2…4
27

4…7
73

ув
inc

кл
cl

Argynnis paphia (L.) + – – – – – – + ? мс
sm

A. aglaja (L.) + – – – + – – – ? мс
sm

Issoria eugenia (Ev.) + 3…4
36

2…3
27

2…4
27

2…3
18

3…4
27

2
18

2…3
27

ст
st

ки
asi

Brenthis ino (Rott.) – – – 2
18

2…3
18

3…4
27

3…5
36

5…8
82

ув
inc а

Boloria alaskensis (Holl.) + 4…6
55

3…6
55

3…7
45

2…6
36

2…7
55

3…6
36

4…6
27

фл
fl

кп
ast

B. aquilonaris (Stich.) + 4…5
27

4…6
36

5…6
36

4…6
27

4…7
36

3…6
27

4…8
55

ст
st

кп
ast

Clossiana eunomia (Esp.) + 7…9
100

6…8
100

6…9
100

7…8
100

8…9
100

6…8
100

7…9
100

ст
st

кп
ast
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Таблица 1. Продолжение
Table 1. Сontinuation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C. angarensis (Ersh.) + 5…6
82

5…7
73

4…6
64

5…7
45

5…6
55

4…6
73

6…7
82

ст
st

ки
asi

C. chariclea (Schn.) + + 2
9

2
9 + – – – ? кп

ast

C. euphrosyne (L.) + 2
9 + 2

9 + – – 2
9

фл
fl

эф
eph

C. freija (Thnb.) + 7…9
100

6…8
100

8…9
91

8
73

7…8
73

7…8
91

8…9
82

ст
st

кп
ast

C. frigga (Thnb.) + 4…6
91

2…5
73

3…4
64

3…5
55

3…4
36

3…5
45

2…3
27

ум
dcr

кп
ast

C. improba (Butl.) + + – + + – – – ? кп
ast

C. polaris (Bsd.) + 2…4
18

2
9

2
9 – 2

9 – – ум
dcr

кп
ast

C. selene ([Den.]) + 3…5
73

3…5
82

4…5
82

5…6
82

5…7
73

4…7
82

6…7
82

ув
inc

ки
asi

C. thore (Hbn.) + 2…4
82

4…5
82

2…5
55

4…6
45

3…6
73

4…6
82

3…5
64

ст
st ки asi

С. tritonia (Bob.) + + + + – – – – ? кп
ast

Euphydryas maturna (L.) – + + + + – – – ? сз
rf

E. intermedia (Men.) – – – – – – – + ? сз
rf

Lasiommata 
petropolitana (F.) – – – – – – + 3…5

45
ув
inc а

Coenonympha tullia 
(Müll.) + 5…7

82
6…7
100

7
82

6…7
82

6…8
91

5…7
73

4…7
91

ст
st

кп
ast

Erebia euryale (Esp.) + 5…6
64

6…8
73

6…8
73

4…6
82

4…7
82

6…7
82

7…8
91

фл
fl

ки
asi

E. ligea (L.) – – + + + – – – ? сз
rf

E. disa (Thnb.) + 7…9
100

6…8
100

5…8
91

4…8
91

6…9
82

7…8
100

6…7
73

ст
st

кп
ast

E. embla (Thnb.) + 6…8
82

4…7
73

5…6
64

4…6
64

5…7
45

5…6
27

3…5
27

ст
st

кп
ast

E. lena Chr. + 3…5
36

2
18

3…4
27

2…3
27

2
27

1…2
18

1…2
9

ум
dcr

кп
ast

E. semo Gr.-Gr. + 2…3
36

3
18

2…3
18

2…3
9

2…3
27

1…2
18

2…3
18

ст
st

кп
ast

E. rossii (Curt.) + 2…4
45

3…4
27

3…4
27

2…4
18

2…4
36

2…3
36

2…3
27

ст
st

кп
ast

E. dabanensis Ersh. + 6…7
36

2…3
27

2…4
27

5…6
27

4…5
18

2…3
27

3…4
27

ум
dcr

кп
ast

Oeneis bore (Schn.)* + 7…8
73

5…6
64

6…7
73

5…6
64

6…8
45

2…3
27

3…4
18

ум
dcr

кп
ast

Oe. jutta (Hbn.) + 3…5
27

3…4
18

3…5
55

4…5
36

3…5
27

4…5
36

3…5
36

ст
st

кп
ast

Oe. magna Gr. + 2
18

2
18

2
18

1…2
27

1…2
18 – 2

18
ст
st

кп
ast

Oe. melissa (F.) + 6…7
36

3…4
18

4…5
27

4…5
18

2…4
27

3
9

4…6
18

фл
fl

кп
ast
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мом районе Полярного Урала. Две первые 
перламутровки относятся к категории на-
стоящих арктических видов (эварктов и 
гемиарктов), зона экологического оптиму-
ма которых на Урале лежит севернее 68-й 
параллели и на Пай-Хое (Татаринов 2016). 
Перламутровка C. tritonia и толстоголов-
ка P. andromedae, включенные в Красную 
книгу Ямало-Ненецкого АО (Красная кни-
га… 2023), являются одним из самых ред-
ких представителей горной уральской фа-
уны Papilionoidea.

Некоторый рост численности среди ко-
ренных видов в период наблюдений про-
демонстрировали только горно-тундровая 
желтушка C. hecla, а также интразональ-
ные белянка A. cardamines, перламутров-
ка C. selene, и лишь обилие крепкоголовок 

C. palaemon, C. silvicolus и червонца L. helle 
увеличилось здесь очень заметно: в 2,5, 4 и 
4,5 раза соответственно. 

К 2023 г. число видов булавоусых чешу-
екрылых, когда-либо отмечавшихся в ло-
кальной фауне Красный Камень, достиг-
ло 74. Таким образом, уровень видового 
богатства за последние 30 лет вырос почти 
на четверть (18 видов, 24%). У некоторых 
адвентивных видов и сезонных мигрантов в 
районе исследований заметно увеличились 
численность и встречаемость, обозначи-
лась тенденция к натурализации в местных 
природных сообществах. Статус обитания 
этих чешуекрылых по состоянию на 2023 г. 
мы представляем следующим образом. Как 
случайные залёты имаго классифициру-
ем разовые единичные встречи пеструшки 

Таблица 1. Окончание
Table 1. End

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Oe. norna (Thnb.) + 2…3
36

2
18

2
18

2
9 – – – ум

dcr
кп
ast

Oe. patrushevae Korsh. + 4…6
55

2…3
27

1…3
36

5…6
27

6…8
18

3
9

2
9

фл
fl

кп
ast

ВСЕГО ВИДОВ: 56 60 58 63 58 54 52 62
(+) — вид указан по литературным данным, персональным сообщениям других исследователей или 
отмечен на экскурсионных маршрутах без оценки численности и встречаемости, включая разовые 
или сомнительные визуальные идентификации бабочек, находки гусениц, куколок, кладки яиц. Тнд — 
тенденция изменения численности вида в обозначенный период: ув — возросла, ум — снизилась, ст — 
оставалась относительно стабильной, фл — флуктуировала, ? — не определена. СО — статус обитания 
вида по состоянию локальной фауны Красный Камень на 2023 г.: кп — коренной вид низинных и горных 
тундр, болот, долинных и подгольцовых редколесий; ки — коренной вид интразональных местообитаний; 
мр — регулярный сезонный мигрант, в местных условиях способный размножаться и формировать 
временные популяционные группировки; мс — спорадический сезонный мигрант; сз — случайные залеты 
единичных особей; а — агриобионт, успешно натурализовавшийся в местных природных сообществах в 
означенный период наблюдений; эп — эпекобионт; эф — эфемеробионт; кл — колонобионт; н — вид с 
неясным статусом обитания. * — данный вид визуально учитывался и представлен в статье совместно с 
Oe. ammon Elw., который также указывается для Полярного Урала (Цветков 2006; Дубатолов и др. 2019).
(+) — the species is indicated based on literary data, personal communication with other researchers, or noted 
on excursion routes without an assessment of abundance and occurrence, including one-time or questionable 
visual identifications of butterflies, finds of caterpillars, pupae, and egg laying. tch — trend of changes in the 
number of species during the indicated period: inc — increased, dcr — decreased, st — remained relatively 
stable, fl — fluctuated, ? — not determined. HS — habitat status of the species according to the state of the local 
fauna of Krasnyi Kamen for 2023: ast — aboriginal species of lowland and mountain tundras, swamps, valley 
and subalpine woodlands; asi — aboriginal species of intrazonal habitats; rm — a regular seasonal migrant, in 
local conditions capable of reproducing and forming temporary population groups; sm — sporadic seasonal 
migrant; rf — random flights of single individuals; а — agriobiont that has successfully naturalized in local 
natural communities during the designated observation period; ep — epecobiont; eph — ephemerobiont; cl — 
colonobiont; n — species with unclear habitat status. * — species was visually considered and presented in the 
article together with Oe. ammon Elw., which is also indicated for the Polar Urals (Tsvetkov 2006; Dubatolov 
et al. 2019).
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N. rivularis, шашечницы E. intermedia, чер-
нушки E. ligea. Они были обнаружены в об-
лесенных местообитаниях долины р. Собь, 
куда, очевидно, проникли по речным ко-
ридорам и вдоль ж.-д. полотна со стороны 
Западно-Сибирской равнины. По этому 
маршруту, надо полагать, в период исследо-
ваний изредка повторялись залеты единич-
ных или немногочисленных особей беля-
ночки L. sinapis, белянки P. rapae, желтушки 
C. hyale, лимонницы G. rhamni, шашечницы 
E. maturna, перламутровок A. paphia, A. ag-
laja. Их мы относим к категории спорадиче-
ских сезонных мигрантов. 

Регулярным сезонным мигрантом на 
восточном макросклоне Полярного Ура-
ла является субкосмополитная репейни-
ца V. cardui, особи которой в разной чис-
ленности регистрировались практически 
повсеместно, от лесных местообитаний 
в долине р. Собь до холодных гольцов на 
высотах более 1000 м над ур. м., а с 2008 г. 
здесь стали фиксироваться еще кладки 

яиц и гусеницы. Массовым можно назвать 
размножение вида в 2019 г., когда гнезда 
гусениц из свернутых листьев полыни се-
верной (Artemisia borealis), п. Тилезиуса 
(А. tilesii) и п. обыкновенной (A. vulgaris) в 
большом количестве отмечались в долине 
р. Собь, начиная с горного массива Паур-
кеу до пос. Харп. В этот год в прибрежных 
местообитаниях ручья Восточный Нырд-
воменшор на 7-километровом отрезке 
от подножия горы Малый Пауркеу до его 
устья (лт 1, 6) плотность гусениц V. car-
dui составила около 7 экз./м2. В 2023 г. гу-
сеницы данного вида были обнаружены в 
свернутых листьях бодяка щетинистого 
(Cirsium setosum), растущего вдоль желез-
нодорожного полотна. Второй представи-
тель рода — адмирал V. atalanta — впер-
вые в единичном экземпляре был зареги-
стрирован нами на полустанке Красный 
Камень (141-й км) в 1999 г., после чего стал 
отмечаться здесь более-менее регулярно, 
а в 2023 г., кроме бабочек, были найдены 
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Рис. 2. Межгодовая динамика относительного обилия некоторых коренных видов 
булавоусых чешуекрылых на локальных территориях
Fig. 2. Interannual dynamics of the relative abundance of some indigenous species of 
butterflies in local areas
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его гусеницы в свернутых листьях крапи-
вы жгучей (Urtica urens) и того же бодяка 
щетинистого.

Обилие крапивы жгучей и крапивы 
двудомной (U. dioica) на сорных участках 
возле жилых помещений и у железнодо-
рожного полотна, очевидно, стало одним 
из факторов, обеспечивших успешную на-
турализацию в данном районе нимфалид 
N. urticae и A. levana. В первые годы на-
ших наблюдений эти виды встречались в 
низкой численности и только в пределах 
жилой застройки полустанка Красный Ка-
мень (лт 15) без выявленных случаев раз-
множения. В это время по статусу обита-
ния они, очевидно, являлись регулярными 
мигрантами или же эпекобионтами, толь-
ко начавшими осваивать местные усло-
вия. Без сомнения, эти виды проникли в 
горную часть Полярного Урала по желез-
нодорожной ветке, причем их расселение 
могло идти как со стороны г. Лабытнанги 
и пос. Харп, так и со стороны ст. Сейда и 
пос. Елецкий, где они отмечались ещё в 
70-е гг. XX в. (Седых 1974; Богачева, Оль-
шванг 1978; Горбунов, Ольшванг 1993). С 
2008 г. вид N. urticae стал относительно 
часто встречаться по окрайкам листвен-
ничных редколесий и редин, разнотрав-
ных ивняков и на приручьевых кустар-
ничково-злаково-разнотравных луговинах 
у подножия хребта Рай-Из (лт 6, 10, 11, 
15, 16). Плотность вида в пик лёта имаго 
25.07.2019 г. на правобережной трансекте 
лт 15 составила 7 экз./га, а 19.07.2023 г. 
здесь же — 9 экз./га. В последний год на-
блюдений в разнотравном ивняке на бере-
гу ручья Восточный Нырдвоменшор (лт 6) 
были обнаружены три выводка гусениц на 
крапиве Сондена (Urtica sondenii). 

Количественные учеты имаго пестро-
крыльницы A. levana на трансектах лт 11, 
15 показали, что ее численность в долине 
р. Собь к 2023 г. выросла по сравнению с 
2001 г. почти в 3,5 раза. С 2018 г. вид стал 
регулярно встречаться на гипсометриче-
ском профиле горы Сланцевой (лт 12) от ее 
подножья (68 м над у. м.) до подгольцовых 
лиственничных редколесий включительно 

(~ 280 м), а выводки гусениц регистрирова-
лись не только на сорных участках вблизи 
жилых помещений и железнодорожного по-
лотна, но и в разнотравных ивняках и опуш-
ках елово-березового леса (лт 11, 15, 16, 20). 

Отметим значительный рост в рас-
сматриваемом районе Полярного Урала 
численности хвостоносца P. machaon. От-
носительное обилие этого вида в 2023 г. 
увеличилось по сравнению с 1994 г. в 
3–3,5 раза. С 2018 г. здесь регулярно от-
мечаются вышедшие из перезимовавших 
куколок бабочки, которые затем успешно 
размножаются в местных условиях, стали 
обычными находки гусениц на купыре лес-
ном (Anthriscus sylvestris), дуднике лекар-
ственном (Angelica archangelica), в горно-
тундровом поясе мы наблюдали единич-
ные случаи откладки яиц на толсторебер-
ник альпийский (Pleurospermum uralense). 
Эти факты свидетельствуют о том, что 
хвостоносец P. machaon, еще два десяти-
летия назад представленный на Полярном 
Урале в основном бабочками-мигрантами, 
сейчас вполне успешно натурализовался в 
местных условиях. Такая же тенденция на-
блюдается и в других секторах российской 
Субарктики. В одной из своих предыдущих 
работ (Татаринов, Кулакова 2023b) мы со-
общали о массовом размножении этого 
вида на западе плато Путорана. 

Примерами видов, проникших в озна-
ченный период наблюдений на восточный 
макросклон Полярного Урала, успешно и 
быстро натурализовавшихся в местных 
природных сообществах, могут служить 
перламутровка B. ino и буроглазка L. petro-
politana.

Перламутровка B. ino во второй по-
ловине ХХ в. указывалась для полярно-
го Приуралья — ст. Сейда (Седых 1974) и 
Зауралья — г. Лабытнанги (Коршунов и 
др. 1985). В исследуемом районе Поляр-
ного Урала она впервые была обнаруже-
на П. В. Богдановым и Ю. И. Походзеем в 
2002 г. (Львовский, Моргун 2007). В 2008 г. 
бабочки данного вида нами были встрече-
ны на лт 11, 15, включающих полустанок 
Красный Камень и примыкающие к желез-
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нодорожному полотну низкогорные участ-
ки местности. Самая высокая численность 
перламутровки B. ino в этот год была за-
фиксирована на трансекте, заложенной 
вдоль просеки, разделяющей прибрежные 
березово-ивовые насаждения и железно-
дорожное полотно (лт 11): пиковая плот-
ность имаго 28.07.2008 г. здесь состави-
ла 4 экз./га. Плотность имаго на данной 
трансекте 30.07.2023 г. достигала значения 
27 экз./га. За 15 лет перламутровка B. ino 
заселила все лт, на которых проводились 
количественные учеты. Кроме того, ба-
бочки были отмечены еще на трех лт (3, 
7, 18). Тем не менее пространственное раз-
мещение вида здесь сохраняет выражен-
ный агрегированный характер: концентра-
ция особей наблюдается в низкогорных 
интразональных местообитаниях долины 
р. Собь, у подножия гор, хотя единичные 
особи в 2023 г. были зарегистрированы 
в ерниковой тундре на верхних склонах 
горы Сланцевой (лт 12). 

Буроглазка L. petropolitana на восточном 
макросклоне Полярного Урала впервые 
была найдена В. О. Зурилиной (перс. со-
общение) вблизи полустанка Красный 
Камень в 2019 г. В этот же год три экзем-
пляра данного вида нами были встречены 
на участках с рудеральной растительно-
стью возле железнодорожного полотна в 
границах лт 20. В 2023 г. численность и 
встречаемость данного вида в районе ис-
следований стремительно выросли. Самая 
высокая плотность имаго (8 экз./га) была 
отмечена 15.07.2023 г. вдоль железнодо-
рожного полотна (лт 11). Кроме рудераль-
ных антропогенных стаций спектр освоен-
ных видом местообитаний включал каме-
нистые мохово-кустарничковые тундры на 
горе Сланцевой (лт 12, б 3), бечевники в 
пойме р. Собь (лт 15, б 3) и кустарничко-
во-злаково-разнотравные луговины, тяну-
щиеся по обочине автомобильной дороги 
у подножия хребта Рай-Из (лт 10, б 4). По-
мимо локальной фауны Красный Камень, 
в 2023 г. вид был зафиксирован на желез-
нодорожных разъездах Собь (120-й км), 
Полярный (110-й км) (перс. сообщение 

А. Курмаева), Полярный Урал (98-й км) и 
Хорота.

За период наблюдений численность 39% 
коренных видов, учтенных на трансектах, 
в рамках всей локальной фауны Красный 
Камень существенно не изменилась, вы-
росло относительное обилие адвентивных 
видов, а уменьшение зафиксировано в ос-
новном у представителей арктобореаль-
ных фракций. Подобная картина наблюда-
ется и на отдельных лт, в том числе с раз-
ным типом рельефа. На рис. 3 в качестве 
примера показано соотношение видов на 
лт 11, где преобладают низкогорные ланд-
шафты речной долины и высок удельный 
вес коренных интразональных и адвентив-
ных видов, и на преимущественно горной 
лт 12, где богаче представлены виды с 
тундровым биопреферендумом.

Обсуждение результатов

Заметное обогащение рассматриваемой 
локальной фауны булавоусых чешуекры-
лых в период с 1993 г. по 2023 г., а также ско-
рую натурализацию многих адвентивных 
видов и рост относительного обилия пред-
ставителей интразонального комплекса 
вполне естественно связать с изменением 
климатической обстановки. В период на-
блюдений в изучаемом районе Полярного 
Урала имели место значительные флукту-
ации показателей средней температуры 
самого теплого (июль) и самого холодного 
(январь) месяцев в разные годы (рис. 4), и 
даже был зафиксирован абсолютный ми-
нимум и максимум среднеиюльской тем-
пературы за всю историю наблюдений на 
метеостанциях Елецкая (с 1959 г.) и Сале-
хард (с 1882 г.). По их данным самым хо-
лодным стал июль 1997 г.: среднемесячные 
значения температуры составили 7,6℃ и 
9,8℃ соответственно, самым жарким — 
июль 2016 г.: 18,6℃ и 19,4℃. Тем не менее 
определенная тенденция к потеплению в 
районе исследований все же прослежива-
ется, особенно заметно она проявилась в 
последние 7–8 лет. Это наглядно демон-
стрируют графики среднегодовых темпе-
ратур (рис. 5), но говорить о положитель-
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ном температурном тренде пока не по-
зволяют низкие величины достоверности 
аппроксимации (R2). Потепление климата 
на восточном макросклоне Полярного 
Урала в последние десятилетия также под-
тверждается экспансией древесной рас-
тительности в горную тундру и возросшей 
облесенностью территории (Шиятов 2009; 
Мазепа 2014; Шиятов Мазепа 2015). Связь 
роста численности интразональных и ад-
вентивных видов с улучшением погодных 
условий на первый взгляд прослеживается 
достаточно отчетливо (рис. 6), окончатель-
ный вывод можно будет сделать по резуль-
татам специального анализа, проведение 
которого выходит за рамки данной статьи. 

Повышение температурных показа-
телей летних месяцев прежде всего от-
ражается на сроках лёта основной массы 
булавоусых чешуекрылых. В конце XX в. 

начало «сезона бабочек» в рассматрива-
емом районе Полярного Урала знамено-
валось вылетом в последней декаде июня 
первых особей гипоарктических видов: 
перламутровки C. freija, сатирид E. em-
bla, E. disa, E. discoidalis, а также белянки 
P. napi (рис. 7). Вторая волна имаго здесь 
наблюдалась во второй декаде июля, ког-
да появлялось большинство обитателей 
интразональных сообществ (крепкоголов-
ки C. palaemon, C. silvicolus, перламутров-
ки C. thore, C. selene, I. eugenia, чернушка 
E. euryale и др.) и поздних горно-тундро-
вых видов (парусник P. phoebus, желтуш-
ка C. hecla, перламутровка B. alaskensis). 
Таким образом можно было выделить 
два слаборазобщенных фенологических 
аспекта имаго (Татаринов, Долгин 2001). 
Повышение месячных температур, в пер-
вую очередь июньских, в последнее деся-
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Рис. 3. Соотношение видов булавоусых чешуекрылых с разной тенденцией изменения 
численности в локальной фауне Красный Камень (ЛФ) и на двух локальных территориях 
в (лт 11, 12), период с 1993 г. по 2023 г.
кп — коренные виды низинных и горных тундр, болот, долинных и подгольцовых редколесий; ки — 
коренные виды интразональных местообитаний; ад — адвентивные виды и сезонные мигранты 
Fig. 3. The ratio of species of butterflies with different trends in abundance in the local fauna 
of Red Stone (LF) and in two local territories (lt 11,12) from 1993 to 2023
ast — aboriginal species of lowland and mountain tundras, swamps, valley and subalpine woodlands; asi — 
aboriginal species of intrazonal habitats; ad — adventive species and seasonal migrants
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Рис. 4. Среднемесячные температуры воздуха по данным метеостанций Елецкая (а) 
и Салехард (б). Пунктиром отмечена полиномиальная линия тренда. R2  — величина 
достоверности аппроксимации 
Fig. 4. Average monthly air temperatures according to weather stations Eletskaya (a) 
and Salekhard (b). The dotted line marks the polynomial trend line. R2 — the value of the 
approximation reliability
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тилетие обусловило более ранние сроки 
активности имаго булавоусых чешуекры-
лых и смешение фенологических аспектов. 
Период лёта основной массы тундровых 
видов сместился на вторую декаду июня — 
первую декаду июля, начало лёта интразо-
нальных видов — на первую декаду июля, 
а их активность растянулась до первой 

декады августа. В 2023 г. впервые за все 
время наблюдений у белянки P. napi было 
зафиксировано появление имаго второй 
(частичной) генерации. 

Не подвергая сомнению существование 
положительной связи параметров климата 
с динамикой численности и встречаемости 
видов, мы все же не склонны преувеличи-
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Рис. 5. Среднегодовые температуры воздуха по данным метеостанций Елецкая (а) 
и Салехард (б). Пунктиром отмечена полиномиальная линия тренда. R2  — величина 
достоверности аппроксимации 
Fig. 5. Average annual air temperatures according to weather stations Eletskaya (a) and 
Salekhard (b). The dotted line marks the polynomial trend line. R2  — the value of the 
approximation reliability.
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Рис. 6. Межгодовая динамика относительного обилия трех видов булавоусых 
чешуекрылых на локальной территории 11 в связи с динамикой среднесуточной 
температуры воздуха июля (а) и января (б) (по данным метеостанции Салехард)
Fig. 6. Interannual dynamics of the relative abundance of three species of butterflies in local 
territory 11 in connection with the dynamics of the average daily air temperature in July (a) 
and January (b) (according to the Salekhard weather station).
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1994 г

C. freija, лт 20
E. embla, лт 20
C. hecla, лт 12
С. thore, лт 15
E. euryale, лт 11

1999 г.

C. freija, лт 20
E. embla, лт 20
C. hecla, лт 12
С. thore, лт 15
E. euryale, лт 11

2018 г.

C. freija, лт 20
E. embla, лт 20
C. hecla, лт 12
С. thore, лт 15
E. euryale, лт 11

2023 г.

C. freija, лт 20
E. embla, лт 20
C. hecla, лт 12
С. thore, лт 15
E. euryale, лт 11

Рис. 7. Фенологические спектры лёта имаго некоторых видов булавоусых чешуекрылых 
в связи с температурными показателями.
Баллы относительного обилия: 1–2; 3–4; 5–6; 7–8; 9–10

Fig. 7. Phenological spectra of adult flight of some species of butterflies in connection with 
temperature indicators.
Relative abundance scores: 1–2; 3–4; 5–6; 7–8; 9–10
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вать ее значение в расселении и натурализа-
ции булавоусых чешуекрылых. Успех в этом 
процессе во многом предопределяется на-
личием доступных для видов иммиграци-
онных путей и местообитаний на новых 
территориях, отвечающих их экологиче-
ским предпочтениям. Известно, что многие 
животные и растения активно расселяются 
по речным поймам и террасам и находят 
подходящие условия в интразональных и 
антропогенных местообитаниях за грани-
цами основного ареала (Шенников 1940; 
Чернов 1978). «Вероятно, это закономер-
ный процесс расселительных возможно-
стей, который может способствовать бы-
строму расширению ареала при климати-
ческих сдвигах» (Чернов 1978: 36–37). В 
настоящее время аналогично и совместно 
с речными долинами функцию квазипри-
родных коридоров выполняет комплекс 
линейных транспортных и промышлен-
ных сооружений (железнодорожные ма-
гистрали, автомобильные трассы, нефте-, 
газопроводы, ЛЭП) (Татаринов, Кулако-
ва 2023а). Данный фактор георазнообразия 
во многом определяет динамику фауны и 
населения булавоусых чешуекрылых на ис-
следуемой территории. Железнодорожная 
ветка Чум — Лабытнанги, пересекающая 
осевую часть Урала, на местности сопрово-
ждается цепочкой открытых рудеральных 
стаций, травянистыми ивняками и лугопо-
добными ассоциациями интразонального 
облика. Таким образом связываются в еди-
ную сеть местообитания и речные природ-
ные коридоры Русской равнины (бассейн 
р. Уса) и Западно-Сибирской равнины (бас-
сейн р. Обь), по которым с юга проникают 
адвентивные виды и сезонные мигранты в 
данный район Полярного Урала. 

Успех натурализации адвентивных ви-
дов на новой территории во многом опре-
деляется наличием подходящей кормовой 
базы для гусениц, при этом на начальных 
этапах у вида может сформироваться ло-
кальная или узкорегиональная трофи-
ческая специализация. Выше мы писали, 
что обилие крапивы на антропогенных 
участках и в интразональных местообита-

ниях способствовало росту численности 
и встречаемости в долине р. Собь нимфа-
лид N. urticae, A. levana. Быстрая адапта-
ция к местным условиям перламутровки 
B. ino обеспечена в том числе широкой 
представленностью в интразональных 
растительных сообществах лабазника вя-
золистного (Filipendula ulmaria) и кровох-
лёбки аптечной (Sanguisorba officinalis), на 
которых развиваются гусеницы вида. Рост 
численности и распространение голубян-
ки C. semiargus на Полярном Урале мы свя-
зываем с переходом ее гусениц на питание 
преимущественно астрагалом приполяр-
ным (Astragalus subpolaris) и остролодоч-
ником грязноватым (Oxytropis sordida), 
обильно растущими на щебнистых отвалах 
вдоль железнодорожного полотна. Черво-
нец L. helle в долине р. Собь специализиру-
ется на горце живородящем (Polygonum vi-
viparum), а «неожиданно» появившийся в 
Заполярье червонец L. dispar — на сорном 
щавеле конском (Rumex confertus) (Татари-
нов и др. 2023). 

Заключение
Видовое разнообразие булавоусых чешу-

екрылых локальной фауны Красный Камень 
является одним из самых высоких на Поляр-
ном Урале и во всем восточноевропейском 
и западносибирском секторе Субарктики. 
С одной стороны, это объясняется 60-лет-
ней историей изучения, с другой стороны — 
ландшафтно-биотопической структурой 
местности, обусловившей обитание на ней 
тундровых, тундрово-болотных, горно-тун-
дровых, лесных, луговых и эвритопных ви-
дов. За последние 30 лет видовое богатство 
булавоусых чешуекрылых значительно вы-
росло за счет адвентивных видов, которые на 
фоне улучшения климатической обстановки 
стали активно расселяться по природным 
(речные долины) и квазиприродным (желез-
нодорожная магистраль, автомобильные и 
вездеходные дороги) коридорам. Большин-
ство из них нашли здесь подходящие место-
обитания и необходимую для развития кор-
мовую базу и постепенно натурализуются в 
местных природных сообществах. 

А. Г. Татаринов, О. И. Кулакова
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При сохранении тенденции к потеплению 
климата изменения в фауне и населении бу-
лавоусых чешуекрылых на восточном ма-
кросклоне Полярного Урала будут продол-
жаться и даже возрастать. Уже в краткосроч-
ной перспективе здесь можно ожидать появ-
ление и натурализацию новых адвентивных 
видов, дальнейшее увеличение численности 
и встречаемости в интразональных и ан-
тропогенных сообществах «неарктических» 
видов, что отразится на пространственно-
типологической структуре топических груп-
пировок. Таким образом, локальная фауна 
Красный Камень, вероятнее всего, будет по-
степенно терять характерный субарктиче-
ский облик и трансформироваться в фауну, 
сходную по структуре и пространственной 
организации с локальными фаунами край-
несеверной тайги Приполярного Урала. В 
речной долине и низкогорьях образуется 

полноценный северобореальный комплекс 
видов булавоусых чешуекрылых. Арктиче-
ский (в широком смысле) видовой комплекс 
в горно-тундровом поясе будет деградиро-
вать на фоне повышения температурных по-
казателей окружающей среды, усиления хо-
зяйственной и рекреационной нагрузки на 
их местообитания и бесконтрольного ком-
мерческого вылова бабочек. 
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