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Аннотация. Японский уж в России распространен преимущественно 
в южных районах материковой части Дальнего Востока (Приморский 
край), с середины XX в. отмечается в более северных районах 
(Среднеамурская низменность и сопредельные территории). 
Основными местообитаниями вида являются преимущественно 
низкогорные участки и долины рек, покрытые широколиственными 
и хвойно-широколиственными лесами. В силу скрытного образа 
жизни японский уж может встречаться вблизи населенных пунктов. 
Основная кормовая база (дождевые черви, молодь земноводных) 
представляется достаточной. Северные группировки, по-видимому, 
изолированы друг от друга и являются реликтовыми.

Ключевые слова: японский уж, Hebius vibakari, широколиственные леса, 
распространение, Дальний Восток России.
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Abstract. In Russia, the Japanese keelback snake is distributed mainly in the 
southern areas of the continental part of the Far East (Primorsky Krai). Since 
the mid-20th century, its distribution has extended northernwards (Middle 
Amur lowland and adjacent territories). The main habitats of the Japanese 
Keelback are lower mountain areas and river valleys, covered by broad-leaved 
and coniferous/broad-leaved forests. The Japanese keelback is an inconspicuous 
species, so they may live near human habitats (villages, cities, etc). The Japanese 
keelback feeds mainly on earth worms and juvenile anurans, which seem to 
be in sufficient supply. The northern populations are relict and, apparently, 
live in isolation.
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Японский уж Hebius vibakari (H.  Boie, 
1826), ранее относимый к роду Amphiesma  
(рис. 1), распространен в Японии, Китае, на 
Корейском полуострове (Zhao, Adler 1993; 
Goris, Maeda 2004). В России встречается 
только на юге Дальнего Востока и явля-
ется самым мелким и одним из наименее 
изученных видов змей региона (Коротков 
1985; Ананьева и др. 2004). В большинстве 
известных публикаций приводятся пре-
имущественно данные по районам встреч, 
реже — по особенностям распространения 
и экологии.

В настоящем сообщении обобщены ма-
териалы по распространению и некоторым 
особенностям экологии японского ужа на 
территории Дальнего Востока России, а 
также личные наблюдения автора. Данные 
по распространению представлены на карте-
схеме (рис. 2). Некоторые из известных 
местонахождений условно названы нами 
«ключевыми»: они пронумерованы (точки 

I–XIII) и специально перечислены в тексте. 
Данные точки приведены в хронологиче-
ском порядке обнаружения вида и в целом 
отражают изменения представлений об 
ареале японского ужа. С учетом того, что 
зачастую точные места встреч авторами не 
приводились, их расположение на карте-
схеме указывается приблизительно.

Первые сведения и наблюдения в 
Приморье. Для Дальнего Востока России 
этот вид впервые указывался А. Штраухом 
(Strauch 1873), который ссылался на сборы 
Б. Дыбовского в зал. Посьет (точка I) и близ 
станицы Барановская на р. Суйфун (ныне — 
р. Раздольная). Позднее практически одно-
временно о новых находках японского ужа 
сообщили Н. М. Кулагин (1890) по сборам 
П. А. Бурцева «из окрестностей бухты Св. 
Ольги»; ныне — зал. Ольги, Приморский 
край; точка II) и Дж. А. Буланже (Boulenger 
1890, 139) — со ссылкой на Штрауха (Strauch 
1873) и сборы братьев Дёрриес (в том числе 

Рис. 1. Японский уж (побережье бух. Пемзовая, зал. Посьета, Дальневосточный госу-
дарственный морской заповедник, Приморский край). 27.07.2011. Фото: Э. В. Аднагулов
Fig. 1. Japanese Keelback snake (coast of the Pemzovaya Bay of Possiet, Far Eastern State 
Marine Reserve, Primorsky Kray). 27 July 2011. Photo by E. V. Adnagulov
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Рис. 2. Схема распространения и мест встречи японского ужа на российском Дальнем 
Востоке: 1 — места встречи до 1985 г. (по литературным данным); 2 — места встречи 
после 1985 г.; 3 — «Ключевые локалитеты» (см. в тексте); 4 — распространение хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов (по: Колесников 1969); 5 — граница 
распространения манчжурской фауны (по: Куренцов 1965)
Fig. 2. Distribution map and finding localities of Hebius vibakari in the Russian Far East: 1 — 
findings before 1985 (according to the published data); 2 — findings after 1985; 3 — Key localities 
(see the text of the article); 4 — distribution of coniferous/broad-leaved and broad-leaved forests 
(see Kolesnikov 1969); 5 — limits of the Manchurian fauna (see Kurentsov 1965)

Особенности распространения японского ужа Hebius vibakari (H. Boie, 1826)...
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с указанием на два экземпляра из Хабаров-
ска). А. М. Никольский (1905; 1916) практи-
чески повторил данные Штрауха и Буланже. 
А. А. Емельянов (1923; 1929) также указывал 
этот вид для крайнего юга Приморья (точка 
III). Кроме того, в своей монографии «Змеи 
Дальнего Востока» (1929) Емельянов ссы-
лался на статью А. М. Никольского (1925), 
который приводил японского ужа для За-
байкалья, но, «к сожалению, А. М. Николь-
ский не указывает в своей работе, где имен-
но в Забайкалье г. Михно были добыты его 
два экземпляра N.  vibakari continentalis» 
(Емельянов 1929, 39)1.

В недавно изданной книге А. А. Емелья-
нова (2018)2 перечислены 29 мест встречи 
и сборов японского ужа — все из южной 
части Приморского края. Часть из них 
была приведена ранее (Емельянов 1929).

После А. А. Емельянова полевые иссле-
дования земноводных и пресмыкающихся 
на Дальнем Востоке России длительное 
время не проводились. П.  В. Терентьев и 
С.  А. Чернов (1949, карта 27) ограничили 
распространение японского ужа условной 
линией примерно от устья р. Милоградов-
ки (побережье Японского моря) по долине 
р. Уссури до слияния ее с р. Сунгача. М. В. 
Охотина (1959, 141) привела практически 
такую же границу ареала вида, лишь не-
сколько сместив ее к западу от хр. Дадянь-
шань (= хр. Пржевальского).

Ю. М. Коротков (1967; 1968; 1973) при-
вел следующие места встреч: покосы в до-
лине р. Санхобе (= р. Серебрянка)3 и вер-
ховья р. Туньша (= р. Заболоченная, левый 
приток р.  Серебрянка, Тернейский р-н 
Приморья) (точка V), долина р. Улахэ (= р. 
Уссури примерно на участке выше слияния 
с р. Даубихэ (= р. Арсеньевка)). Возможно, 
на сборы Ю. М. Короткова в окрестностях 
с. Озёрное (точка VI) ссылаются Н. Н. Ку-
дашова и И. К. Левинская (1978, 13).

Н. Л. Орловым японский уж встречен в 
1975 г. в Ольгинском районе в окрестно-
стях пос. Моряк-Рыболов (Боркин, Орлов 
1977), который находится примерно в 50 км 
к юго-западу от бухты Ольга (точка II).

Данные из коллекций Биолого-почвен-
ного института ДВНЦ АН СССР (ныне — 
ФНЦ биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии ДВО РАН, г. Владивосток) 
и Зоологического музея НАН Украины, 
приведенные Н.  Н. Кудашовой и И.  К. Ле-
винской (1978) и И. Б. Доценко (2003), так-
же относятся преимущественно к южным 
районам Приморского края. Отмечено, что 
японский уж встречается на ряде островов 
зал. Петра Великого (Велижанин и др. 1978; 
Боркин и др. 1981).

Отдельные популяции японского ужа 
изучались в заповедниках Приморья: в Ла-
зовском (Стрелков 1978; Крюков 2009), Си-
хотэ-Алинском (Черничко 1982; Черничко, 
Маслова 2006), Уссурийском (Коротков 
1985; Маслова 2003), «Кедровой Пади»  и 
«Земле леопарда»  (Маслова 2006; 2017), 
Дальневосточном морском (Бобровский 
1998; Харин 2011), Ханкайском4 (Маслова 
2005) и на некоторых соседних территори-
ях. При этом численность вида оценивает-
ся от редкой до обычной и даже локально 
многочисленной.

Японский уж отмечен в районе с. Верх-
ний Перевал на р. Бикин и также оценива-
ется как немногочисленный вид в бассейне 
нижнего течения реки (точка XII; Маслова 
2015; Maslova et al. 2018).

Таким образом, большинство встреч 
этой змеи в российской части ареала было 
приурочено к югу материковой части 
Дальнего Востока, преимущественно — к 
территории Приморского края, а также к 
некоторым прилегающим островам залива 
Петра Великого. В ряде мест, в том числе 
в районах с интенсивной антропогенной 

1 Позднее Емельянов (2018, 58) отметил, что «в 1925 г. А. М. Никольский ошибочно принял двух молодых N. natrix из 
Забайкалья (точное место нахождения не указано) за N. vibakari и описал их как новый подвид N. vibakari continentalis».

 2 Данная монография была оформлена в виде рукописи в 1940 г. и хранилась в архиве Президиума ДВФ СО 
АН СССР (ныне — ДВО РАН): Ф. 1. Оп. 15. № 35. Рукопись. 473 с. + 86 с. ил. (Маслова 2018). Издана в из-
дательстве «Дальнаука» (см. в списке литературы).

3 В скобках приведены современные названия топонимов.
4 Достоверно в заповеднике не зарегистрирован. Отмечен к западу от оз. Ханка (Maslova et al. 2018).
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нагрузкой, до сих пор сохраняются устой-
чивые группировки этого вида: например, 
на п-ове Муравьёва-Амурского и даже в 
пределах городской черты Владивостока 
и ряда прилегающих населенных пунктов 
(Волк 1928; Емельянов 1929; Маслова, Аку-
ленко, Жестков 2016; Maslova et al. 2018).

В целом ареал японского ужа в Примо-
рье представляется сплошным и связан-
ным в основном с низкогорными широко-
лиственными лесами.

Наблюдения в Приамурье. Сообщение 
о первом обнаружении в 1959 г. японско-
го ужа в Приамурье (Кистяковский, Смо-
горжевский 1964) прошло, по-видимому, 
почти незамеченным (точка IV). Были не-
много скорректированы карта-схемы аре-
алов (см.: Терентьев, Чернов 1949; Охотина 
1959; Банников и др. 1971; 1977).

Существенное изменение представле-
ний о распространении этого вида произо-
шло после 1985 г., когда японский уж был 
обнаружен на окраине пос. Кундур (точ-
ка VII) на юго-востоке Амурской области 
(Тагирова 1986). Позднее этот уж неодно-
кратно наблюдался в Хинганском запо-
веднике (Тарасов 2001; точка X), а также на 
некоторых соседних территориях — непо-
средственно в Амурской области (окрест-
ности сел Домикан и Ядрино) и в Еврей-
ской автономной области (окрестности 
с. Радде) (Adnagulov et al. 2000). Обнаруже-
ние двух особей японского ужа в Больше-
хехцирском заповеднике в 1991 г. (Долгих 
1993; Аднагулов 1997; точка IX) и встре-
чи на южном склоне хр. Большой Хехцир 
(Adnagulov, Oleinikov 2006)5 позволили 
предположить более широкое распростра-
нение вида в Среднем и Нижнем Приаму-
рье. Своеобразным «связующим звеном» 
между различными популяциями стала на-
ходка экземпляра (L. = 347 мм)6 этого вида 
Е.  С. Кошкиным и К.  Н. Ткаченко (ИВЭП 
ДВО РАН, Хабаровск) в июле 2013 г. еще 
в одном из мест в Еврейской автономной 
области — у юго-западного подножия 
хр. Чурки (Аднагулов 2016; точка XI).

Для Нижнего Приамурья, помимо 
окрестностей с. Омми (Кистяковский, Смо-
горжевский 1964), японский уж указывался 
О.  Г. Лазаревой (1996, 105) на основании 
единичного наблюдения в июне 1987 г. «в 
окрестностях бывшего пос. Бичи в лесной 
пойме ручья» (низовья р.  Горин, Комсо-
мольский заповедник; точка VIII). Она не 
привела детальных обстоятельств находки, 
но предположила, что этот вид может оби-
тать на территории заповедника. Позднее 
он был указан как характерный для фау-
ны Комсомольского заповедника (Лазаре-
ва 1997; 2000), хотя в более ранней сводке 
(Харченко и др. 1994) не упоминался.

Летом 2017 г. неполовозрелая самка (L. 
+ L. c. = 267,6 мм) японского ужа была от-
ловлена В. В. Бобровским (2018) на терри-
тории Анюйского национального парка. 
Змея была обнаружена на правом берегу 
р. Манома (правый нижний приток 
р. Анюй) у подножия скального обрыва 
под камнем на расстоянии примерно 1 м 
от уреза воды. В целом, место находки рас-
положено на юго-восточном склоне остан-
цового хр. Гион (точка XIII).

Местообитания и распространение. 
Во всех районах обнаружения в Приамурье 
японские ужи были отмечены в сходных 
местообитаниях:

1) закустаренная окраина широколи-
ственного леса близ населенного пункта 
Кундур, Амурская обл. (Тагирова 1986);

2) смешанный широколиственный лес 
на юго-западном подножье хр. Большой 
Хехцир, Хабаровский край (Аднагулов 
1997);

3) кедрово-широколиственный лес до-
лины р. Лагар, Еврейская автономная об-
ласть (Adnagulov et al. 2000);

4) прирусловой мелколиственный лес, 
каменистый склон сопки западной экс-
позиции (левый борт долины р. Эракта), 
Хинганский заповедник, Амурская обл. 
(Тарасов 2001);

5) редкостойный дубово-леспедецевый 
лес юго-западного подножия хр. Чурки, 

 5 Этот вид отмечен на кордоне «Чирки» (квартал 109) 7 июля 2009 г. В. С. Якубовичем (ДВГМУ, Хабаровск — лич-
ное сообщение) и 17 июля 2015 г. К. Н. Ткаченко (ИВЭП ДВО РАН, Хабаровск — личное сообщение).

 6 Согласно Ю. М. Короткову (1985), наименьшая длина тела половозрелых самцов — 325 мм, самок — 360 мм.
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Еврейская автономная область (Аднагулов 
2016);

6) прирусловой закустаренный широко-
лиственный лес у подножия хр. Гион, Хаба-
ровский край (Бобровский 2018);

7) 21–23 июня 2019 г. автор обследо-
вал окрестности с. Омми (Хабаровский 
край), где японский уж был найден в 1959 г. 
(Кистяковский, Смогоржевский 1964). 
Данное место представляет собой невы-
сокую возвышенность (до 90 м над у. м.) 
останцового характера на левом берегу 
р. Амур, покрытую дубово-березовым ле-
сом (рис. 3).

Практически во всех случаях змеи на-
блюдались у подножия невысоких гор в 
долинах водотоков (рек, ручьев) или непо-
далеку от них, то есть в достаточно сырых 
залесенных местообитаниях. 

Многие авторы отмечали влаголюби-
вость японского ужа (Коротков 1985, 23) или 
даже полуводный образ жизни (Goris, Maeda 
2004, 211; Guo et al. 2014, 437).

Чаще всего ужи обнаруживались под раз-
нообразными укрытиями — камнями, куча-
ми валежника и т. п., а в местах со следами 
антропогенной деятельности — под различ-
ными строительными материалами (груды 
кирпича, шифер, листы жести, фанеры, до-
ски и т. п.). Такие временные укрытия и полу-
подземный образ жизни могут способство-
вать сохранению отдельных группировок.

О вертикальном распространении вида 
практически ничего не известно. По-
видимому, выше 200–300 м над у. м. япон-
ский уж не обитает, то есть вид встречает-
ся в пределах хвойно-широколиственных 
и широколиственных лесов. Также эти 
змеи не отмечены на обширных равнин-
ных безлесных территориях, например на 
Среднеамурской низменности или на При-
ханкайской низменности (рис. 2).

Данных о численности японского ужа 
в Приамурье нет. По опросным сведени-
ям, на юго-западе Большехехцирского 
заповедника ужи изредка попадаются в 

Рис. 3. Останцовая сопка Омми, левый берег р. Амур (Хабаровский край). 21.06.2019. 
Вероятное место обнаружения японского ужа А. Б. Кистяковским и Л. А. Смогоржевским 
(1964) в 1959 г. Фото: Э. В. Аднагулов
Fig. 3. The Ommi Butte, left bank of the Amur River (Khabarovskiy Kray). 21 June 2019. 
Possible location of the discovery of the Japanese Keelback by A.  B. Kistyakovsky and 
L. A. Smogorzhevsky in 1959. Photo by E. V. Adnagulov
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летнее время (Adnagulov, Oleinikov 2006). 
В долине р. Эракта (Хинганский заповед-
ник, Амурская обл.) в районе одноимен-
ного кордона змеи регулярно отмечались 
в 1990-х гг. (Тарасов 2001). В окрестностях 
с. Омми в июне 2019 г. японский уж нами 
не был замечен, хотя ранее считался «до-
вольно многочисленным» (Кистяковский, 
Смогоржевский 1964).

Южнее в Приморье этот вид более обы-
чен, локально даже многочислен, не избега-
ет соседства с человеком. Это объясняется 
в первую очередь более благоприятными 
климатическими условиями, достаточной 
кормовой базой и, по-видимому, большим 
количеством укрытий, в том числе из-за 
хозяйственной деятельности.

При рассмотрении известных к насто-
ящему времени мест обнаружения япон-
ского ужа на Дальнем Востоке России (см. 
карту-схему) следует отметить, что прак-
тически все находки сделаны в пределах 
зоны кедрово-широколиственных, пихто-
во-широколиственных и дубово-широко-
лиственных лесов. Данный тип раститель-
ности распространен в предгорьях и низ-
когорьях: до 200–400 м над у. м. в долине 
р. Амур и до 600–1000 м в Приморье (Ко-
лесников 1969, 236–237).

В Приамурье японский уж также отме-
чен в предгорных и низкогорных районах, 
которые находятся на периферии Средне-
амурской низменности. 

Таким образом, выявляется еще одна 
«группа очагов» японского ужа — в Сред-
нем и Нижнем Приамурье, на территории 
протяженностью около 800 км по долине 
р. Амур: примерно от низовьев р. Бурея до 
нижнего течения р. Горин (рис. 2).

Ю. М. Коротков (1985) указывал, что на 
Дальнем Востоке распространение пре-
смыкающихся зависит от сочетания не-
скольких факторов: наличия подходящих 
зимовочных стаций (зимовальных убе-
жищ), суммы положительных температур 
безморозного периода и достаточной кор-
мовой базы.

Зимовальные убежища обычно распо-
лагаются на каменистых склонах гор юж-

ной экспозиции, где зимовальные камеры 
находятся в незаливаемых грунтовыми и 
подземными водами пустотах ниже глуби-
ны промерзания грунта (глубже 1,5–2 м). 
Японский уж нередко может зимовать со-
вместно с другими видами змей (Корот-
ков 1985): уссурийским Gloydius ussuriensis 
(Emelianov, 1929) и каменистым (средним) 
Gl. intermedius (Strauch, 1868) щитоморд-
никами, узорчатым Elaphe dione (Pallas, 
1773) и амурским E. schrenckii Strauch, 1873 
полозами, тигровым ужом Rhabdophis 
lateralis (Berthold, 1859).

Следует отметить, что некоторые виды 
змей (узорчатый полоз, красноспинный по-
лоз Oocatochus rufodorsatus (Cantor, 1842), 
уссурийский щитомордник) в Приамурье 
встречаются и неподалеку от небольших 
останцовых сопок (например, горы Змеи-
ный Утёс, Гомель и т.  п. (Аднагулов 2016, 
100)).

Суммы положительных темпера-
тур безморозного периода могут быть 
еще одним фактором, ограничивающим 
распространение змей на Дальнем Вос-
токе (Коротков 1985). Например, сумма 
2243–2335°, указывающаяся примерно 
для 47° с. ш. (междуречье Хора и Бикина, 
южные районы Хабаровского края), долж-
на быть пределом распространения крас-
носпинного полоза. Тем не менее эта змея 
встречается севернее и западнее — в Ев-
рейской автономной и Амурской областях 
(Аднагулов 2016; Stein, Kalinina 2016).

Этот фактор имеет существенное значе-
ние, но его роль до конца не выяснена.

Питание. В литературе очень мало 
данных по питанию японского ужа в при-
роде. А. А. Емельянов (1929) писал, что в 
желудках свежепойманных особей были 
только остатки насекомых; позднее (2018) 
он отнес к рациону и дождевых червей. 
Ю. М. Коротков (1973; 1985) отмечал, что 
до 95–100% содержимого желудков япон-
ских ужей составляли черви и до 5% — 
улитки. По устному сообщению И. Д. Ле-
винской (Коротков 1985, 24), в неволе ужи 
ели сеголетков обыкновенной (= дальне-
восточной) жабы (Bufo gargarizans Cantor, 

Особенности распространения японского ужа Hebius vibakari (H. Boie, 1826)...
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1842) и дальневосточной лягушки (Rana 
dybowskii GÜnther, 1876). Д.  Г. Стрелков 
(1978) указывал, что дождевые черви от-
мечены у 75% обследованных змей, у 11% 
— мелкие особи дальневосточной лягушки 
и серой (= дальневосточной) жабы.

Дождевые черви (Annelida: Oligochaeta), 
распространенные на юге Дальнего Восто-
ка, относятся к двум семействам — Lum-
bricidae и Moniligastridae. Из них наиболее 
многочисленны представители первого 
семейства: от 39–75 экз./м2 в кедрово-ши-
роколиственных лесах до 130 экз./м2 в ду-
бовых и широколиственных лесах с био-
массой от 17,3–22,7 г/м2 до 57,7 г/м2 соот-
ветственно (Ганин 1997).

При кратковременном содержании взрос-
лой самки японского ужа (L. + L. c.  ~ 370 мм) 
в сентябре 2017 г. в окрестностях пос. Ольга 
(Приморский край) автором было отмечено 
отрыгивание полупереваренной дальнево-
сточной лягушки L. ~ 35–40 мм. Дальнево-
сточная лягушка и дальневосточная жаба — 
обычные виды земноводных в рассматрива-
емых местообитаниях.

Таким образом, кормовая база для 
японского ужа представляется достаточ-

ной в количественном отношении и в ус-
ловиях юга Дальнего Востока не является 
лимитирующим фактором.

В целом распространение японского 
ужа на Дальнем Востоке России связано в 
первую очередь с несколькими подзонами 
неморальных лесов (в частности, широко-
лиственными и дубово-широколиственны-
ми) и практически полностью вписывается 
в пределы распространения маньчжурской 
(приамурской) фауны (Куренцов 1965). 
Северные группировки в Приамурье, по-
видимому, являются реликтовыми, отчего 
распространение вида носит не сплошной, 
а очаговый характер. Для выяснения совре-
менного состояния этих группировок необ-
ходимы дальнейшие исследования.
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