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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛОВРАТОК И РАКОО-
БРАЗНЫХ РЕКИ АРГУНЬ (В ПРЕДЕЛАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)

Е.Ю. Афонина, М.Ц. Итигилова
[Afonina E.Yu., Itigilova M.Ts. Species composition and spatial distribution of rotifers and crustaceans in the Argun River 
(within Zabaikalskii Krai)]
Лаборатория водных экосистем. Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, ул. Недорезова, 
16а, г. Чита, 672014, Россия. E-mail: kataf@mail.ru
Laboratory of aquatic ecosystems. Natural Resources, Ecology and Kryology Institute of SB RAS, 16a Nedorezova st., 
Chita, 672014, Russia. E-mail: kataf@mail.ru
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Резюме. По материалам обследований 2003 и 2006 гг. для р. Аругнь указывается 63 вида и подвида планктон-
ных организмов. Наибольшим таксономическим разнообразием отличались коловратки (Rotifera) – 34 видовых 
и внутривидовых таксона; среди ветвистоусых ракообразных (Cladocera) зарегистрировано 22 вида, среди вес-
лоногих – 7. Наибольшее количество видов отмечалось у представителей родов: Lecane (6 видов), Euchlanis (5), 
Brachionus (4), Alona (2). В пробах также встречались группы Bdelloidea и Harpacticoida. В составе планктонной 
фауны р. Аргунь превалируют широко распространенные литоральные и эврибионтные виды-индикаторы оли-
госапробной зоны. По мере продвижения водных масс вниз по течению прослеживается качественное и количе-
ственное обеднение организмов планктона, что связано с особенностями ландшафтной структуры, гидрологиче-
скими условиями и антропогенным влиянием.
Summary. Fauna, abundance and spatial distribution of zooplankters in the Argun River (Zabaikalskii Krai, Russia) were 
studied in 2003 and 2006. 63 species and subspecies were recorded. The most diverse were rotifers – 34 species and 
subspecies; 22 species of Cladocera and 7 species of Copepoda were recorded. The most diverse genera were: Lecane (6 
species), Euchlanis (5), Brachionus (4), Alona (2). Bdelloidea and Harpacticoida were present in samples as well. Wide-
spread littoral and eurybiont species which are indicators of oligosaprobic zone prevail in the zooplankton of the Argun 
River. Biomass and diversity of zooplankton decreases in the downstream direction due to peculiarities of landscape 
structure, hydrological conditions, and anthropogenic influence.

ВВЕДЕНИЕ

Река Аргунь – правая составляющая р. Амур, 
и изучение ее экологического состояния имеет в 
настоящее время особую значимость для сохране-
ния ее богатой и уникальной экосистемы и возмож-
ности принимать обоснованные хозяйственные ре-
шения, которые позволили бы снизить негативную 
нагрузку на водный объект и улучшить качество 
воды. Определяющим фактором современного со-
стояния экосистемы реки является антропогенное 
влияние (развитие горнодобывающей промыш-
ленности, вырубка лесов, пожары, сброс сточных 
вод и др.), на фоне увеличения которого возраста-
ет общественный интерес к ее состоянию, охране 
и рациональному использованию.

Река Аргунь течёт с западного склона Большо-
го Хинганского хребта во Внутренней Монголии 
и является естественной границей между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной Респу-
бликой. Бассейн реки вытянут с юга на север, с 
большим развитием речной сети в северной части. 
На востоке водораздел проходит по хребту Боль-
шой Хинган, на западе – по хребтам Нерчинскому, 

Кукульбей и Борщовочному. Площадь водосбора 
реки 164 тыс. км2, в т.ч. на российской территории 
49,1 тыс. км2. Её общая длина составляет 1620 км. 
Из них 669 км проходит по территории Китая, а 
951 км – по Забайкальскому краю. Ширина водо-
тока колеблется от 175 до 300 м, глубина – от 3 до 
6 м. Главные притоки: Уров, Урюмкан, Газимур – 
слева; Гэньхэ, Нюэрхэ – справа. В бассейне Аргу-
ни насчитывается около 1800 озёр общей площа-
дью 50,9 км². Водоток протекает по низкой пойме, 
достигающей в отдельных местах ширины более 
10 км. Пойма изрезана множественными протока-
ми, на ней расположено значительное количество 
стариц и озер. Большая часть рассматриваемой 
территории имеет резко пересеченный горный 
рельеф. Равнинных участков немного, и все они 
приурочены к долине р. Аргунь и прилегающим 
к ней горным впадинам, днища которых часто за-
болочены [Типы местности …, 1961; Ресурсы …, 
1966; География Забайкальского края, 2009].

Бассейн р. Аргунь условно можно разделить 
на три участка: Верхнее Приаргунье – степной 
район, лежащий на платообразной возвышенно-



сти; Среднее Приаргунье – это лесостепь и степь 
с сильным развитием горнодобывающей про-
мышленности; Нижнее Приаргунье – местность 
с горно-таежным рельефом. В степном и лесо-
степном участках бассейна имеется ряд бессточ-
ных и полубессточных районов. По выходе с гор 
Большого Хингана река приобретает равнинный 
характер, на нижнем участке до устья – это типич-
ная горная река с галечно-валунными перекатами.

Сведения о видовом составе коловраток и рако-
образных р. Аргунь и ее бассейна представлены в 
обзорных работах авторов [Афонина, Итигилова, 
2012а, 2012б, 2012в; Итигилова, Афонина, 2012].

В настоящей работе дана эколого-
географическая характеристика коловраток и ра-
кообразных р. Аргунь, выявлены особенности их 
пространственного распределения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе представлены материалы обследова-
ний планктонной фауны р. Аргунь, собранные в 
июле 2003 и 2006 гг. Обследование водотока про-
водилось на 5 станциях: верхнее течение (протоки 
Мутная – N 49º32.42' E 117º47.58' и Прорва – N 

49º32.62' E 117º47.58'; ниже протоки Прорва – N 
49º32.60' E 117º47.49'), среднее (у д. Олочи – N 
51º22.05' E 119º55.35') и нижнее (ниже устья р. Бу-
дюмкан – N 52º42.68'; E 120º03.05'). Станции от-
бора проб показаны на рис. 1.

Исследованные протоки Мутная и Прорва, рас-
положенные в степной зоне, достаточно глубокие 
(1,2–1,5 м), вода в них мутная (прозрачность до 
0,15–0,3 м). Здесь хорошо развиты илистые грун-
ты и густые заросли высшей водной раститель-
ности по берегам [Базарова, 2012]. Река Аргунь 
в районе с. Олочи протекает по лесостепному 
участку, глубина в месте опробования составляла 
1,0 м, прозрачность – 0,15 м. Сообщества водных 
растений произрастают только в тихих, медлен-
но текучих участках [Базарова, 2012]. В нижней 
точке наблюдения – районе устья р. Будюмкан – 
Аргунь протекает по горно-таежной местности 
(глубина – 2,2 м, прозрачность – 1,0 м). Прибре-
жье реки выложено каменисто-галечным грунтом, 
сообщества высших водных растений здесь не от-
мечались [Базарова, 2012].

В протоках р. Аргунь для тотального облова 
применяли сеть Джеди средней модели (с диаме-
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тром входного отверстия 25 см) и фильтрующим 
конусом из капронового сита с диаметром ячеи 
0,064 мм. В речном русле образцы отбирали с бе-
рега путем процеживания 100 л из поверхност-
ного слоя воды через гидробиологический сачок 
(диаметр входного отверстия 38 см, размер ячеи 
0,094 мм). Лабораторная обработка фиксирован-
ных 4%-ным раствором формальдегида образ-
цов проводилась по стандартной количественно-
весовой методике [Методические рекомендации.., 
1982; Киселев, 1969]. Изучение планктонных бес-
позвоночных проводили под микроскопами МБС-
10 и Nicon Eclipse E200.

Данные по биомассе зоопланктона получали 
путем определения индивидуального веса орга-
низмов с учетом их размера [Балушкина, Винберг, 
1979; Ruttner-Kolisko, 1977]. При формировании 
таксономического списка использовали работы 
Г.Н. Маркевича [1990], Н.Н. Смирнова и др. [2007], 
В.Н. Dussart, D. Defaye [2001], H.J. Dumont, S.V. 
Negrea [2002], Н. Segers [2002]. Идентификацию 
видов коловраток проводили по определителю 
Л.А. Кутиковой [1970], ракообразных – по Н.Н. 
Смирнову [1971], Е.В. Боруцкому, Л.А. Степа-
новой, М.С. Кос [1991], «Определителю пресно-
водных беспозвоночных …» [1995]. Для оценки 
разнообразия использовали индекс неоднородно-
сти Шеннона–Уивера [Shеnnon, Weaver, 1963] по 
численности. Обилие отдельных видов рассма-
тривали по индексу Симпсона [Одум, 1986]. Для 
установления характера распределения относи-
тельного обилия видов в сообществе использова-
ли индекс Пиелу [Песенко, 1982]. С целью выяв-
ления структурообразующих видов зоопланктона 
использовали функцию рангового распределения 
относительного обилия видов [Федоров, Гильма-
нов, 1980]. Коэффициент общности видового со-
става зоопланктона рассчитывали по индексу ви-
дового сходства Чекановского-Съеренсена [Вайн-
штейн, 1976]. Структуру зоопланктоценозов рас-
сматривали по индикационным показателям (доля 
основных таксономических групп (%) по числен-
ности и по биомассе) [Андроникова, 1996].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Состав планктонной фауны р. Аргунь слагался 
из 63 таксонов рангом ниже рода, относящихся к 
44 родам, 23 семействам, 9 отрядам и 3 классам 
(табл. 1).

Наибольшим таксономическим разнообрази-
ем отличались коловратки (Rotifera) – 34 видо-
вых и внутривидовых названия, что составляло 
54 % от общего количества видов зоопланктона. 
Среди ветвистоусых ракообразных (Cladocera) 
зарегистрировано 22 вида (35 %), среди весло-

ногих – 7 (11 %). Наибольшее количество видов 
отмечалось у представителей родов: Lecane (6 
видов), Euchlanis (5), Brachionus (4), Alona (2). 
В пробах также встречались группы Bdelloidea 
и Harpacticoida. Таксономическая структура зоо-
планктона р. Аргунь дана в таблице 2.

В зоогеографическом отношении большин-
ство видов коловраток и ракообразных являются 
космополитами (56 %), голарктические и палеар-
ктические виды представлены по 21 %. По био-
топической приуроченности превалируют ли-
торальные (34 %) и эврибионтные виды (32 %), 
доля бентических и фитофильных форм составля-
ет суммарно 25 %. К планктонным представите-
лям относится всего 9 %. В составе зоопланктона 
обнаружено 40 видов-индикаторов различных зон 
сапробности, что составляет 63,5 % от общего 
числа видов. Среди них большую часть состав-
ляют олигосапробы (37,5 %), к бетамезосапробам 
относится 32,5 %, к олиго-бетамезосапробам – 
27,5 % (см. табл. 1).

Анализ собственных и литературных данных 
по видовому составу показал, что по количеству 
видов зоопланктеров р. Аргунь имеет сходство с 
таковыми крупных забайкальских рек: Онон (72 
вида) [Афонина, Итигилова, 2010], Шилка (71), 
Ингода (65) [Добрынина, Помазкова, 1998]. Наи-
большая общность фауны р. Аргунь, выявленная 
на основе индекса Чекановского–Съеренсена, от-
мечена с фауной р. Онон (0,52), с другими водо-
токами края – Шилка, Ингода [Добрынина, По-
мазкова, 1998], Иля [Итигилова, Афонина, 2009], 
Нерча [Афонина, Итигилова, 2012г], Турга [Афо-
нина, 2012] – показатель не превышал 0,38.

Известно, что характер площади водосбора, 
мощность притоков, наличие озер, скорость те-
чения, антропогенное воздействие определяют 
состав и количество речного планктона, а также 
обуславливают его распределение и уровень раз-
вития [Дзюбан, Дзюбан, 1976; Вендров, Коронке-
вич, Субботин, 1981; Крылов, 2005 и др.]. Изуче-
ние пространственного распределения животных 
толщи воды в р. Аргунь в июле 2006 г. показало, 
что разнообразие и количественное развитие ко-
ловраток и ракообразных сокращаются вниз по 
течению (рис. 2).

На верхнем участке реки (протока Мутная) от-
мечалось 42 вида, из которых к коловраткам от-
носилось 23 вида и подвида, к ветвистоусым – 13, 
к веслоногим ракообразным – 6. Основу числен-
ности (58%) и биомассы (79%) формировали кла-
доцеры. Доминантами являлись Ch. sphaericus (22 
% всей численности), коловратки рода Brachionus 
(19 %) и младшевозрастные стадии Cyclopoida 
(17 %) при общей численности зоопланктона 
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Таблица 1
Таксономический состав и эколого-географическая характеристика коловраток и ракообразных р. Аргунь

Table 1
Taxonomic composition, and ecological and geographical characteristics of rotifers and crustaceans in Argun River

Таксон Область 
распространения

Приуроченность Cапробность

1 2 3 4
Тип ROTIFERA Cuvier, 1798

Класс Archeorotatoria Markevich, 1990
Отряд Bdelloida Hudson, 1884 – – –

Класс Eurotatoria Markevich, 1990
Отряд Protoramida Markevich, 1990

Семейство Сonochilidae Harring, 1913
Род Conochilus Ehrenberg, 1834

Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803) K Pl ο
Семейство Testudinellidae Harring, 1913
Род Testudinella Bory de St. Vincent, 1826

Testudinella patina (Hermann, 1783) K Eut β
Семейство Filiniidae Harring et Myers, 1926

Род Filinia Bory de St. Vincent, 1824
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) K Eut β

Отряд Transversiramida Markevich, 1990
Семейство Lecanidae Remane, 1933

Род Lecane Nitzsch, 1827
Lecane luna (Müller, 1776) K Eut o-β
L. lunaris (Ehrenberg, 1832) K L o-β
L. quadridentata (Ehrenberg, 1832) K Eut o-β
L. bulla (Gosse, 1886) K Bt, Ph о
L. flexilis (Gosse, 1886) K Eut –
L. ungulata (Gosse, 1887) K Eut –

Семейство Proalidae Harring et Myers, 1926
Род Proales Gosse, 1886

Proales sp. – – –
Семейство Trichotriidae Harring, 1913

Род Trichotria Bory de St. Vincent, 1827
Trichotria sp. – – –

Семейство Mytilinidae Harring, 1913
Род Mytilina Bory de St. Vincent, 1826

Mytilina mucronata (Müller, 1773) Г Ph β
Семейство Euchlanidae Ehrenberg, 1838

Род Euchlanis Ehrenberg, 1832
Euchlanis calpidia (Myers, 1930) Г Ph –
E. deflexa Gosse, 1851 K L o-β
E. dilatata Ehrenberg, 1832 K Eut o-β
E. lyra Hudson, 1886 П L –
E. triquetra Ehrenberg, 1838 П Ph –

Семейство Brachionidae Ehrenberg, 1838
Род Brachionus Pallas, 1766

Brachionus angularis Gosse, 1851 K Eut β-α
B. calyciflorus spinosus Wierzejski, 1891 K L –
B. quadridentatus quadridentatus Hermann, 1783 K L β
B. quadridentatus cluniorbicularis Skorikov, 1894 K L –
B. quadridentatus brevispinus Ehrenberg, 1832 K L –
B. quadridentatus melheni Barrois et Daday, 1894 П Pl –
B. urceus (Linnaeus, 1758) K Eut β

Род Platyias Harring, 1913
Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) K L, Ph β
P. patulus patulus (Müller, 1786) K Ph β
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Таблица 1. Продолжение
Table 1. Continuation

1 2 3 4
Род Keratella Bory de St. Vincent, 1822

Keratella quadrata (Müller, 1786) K Eut o-β
Род Kellikottia Ahlstrom, 1938

Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) Г Pl o
Отряд Saeptiramida Markevich, 1990

Семейство Notommatidae Hudson et Gosse, 1886
Род Notommatа Ehrenberg, 1830

Notommata sp. – – –
Род Cephalodella Bory de St. Vincent, 1826

Cephalodella sp. – – –
Семейство Trichocercidae Harring, 1913

Род Trichocerca Lamarck, 1824
Trichocerca sp. – – –

Семейство Synchaetidae Hudson et Gosse, 1886
Род Synchaeta Ehrenberg, 1832

Synchaeta sp. – – –
Отряд Saltiramida Markevich, 1989

Семейство Asplanchnidae Eckstein, 1883
Род Asplanchna Gosse, 1850

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 K Eut o
Род Asplanchnopus Guerne, 1888

Asplanchnopus multiceps (Schrank, 1793) K Ph o
Тип ARTHROPODA
Надкласс Crustacea

Класс Branchiopoda Latreille, 1816
Надотряд Cladocera 

Отряд Ctenopoda Sars, 1865
Семейство Sididae Baird, 1850

Род Sida Straus, 1820
Sida crystallina (Müller, 1776) П Ph o

Род Diaphanasoma Fischer, 1850
Diaphanasoma brachyurum s. str. П Pl о

Отряд Anomopoda Sars, 1865
Семейство Daphniidae Straus, 1820 
Род Simocephalus Schoedler, 1858

Simocephalus vetulus (Müller, 1776) K L, Ph o-β
Род Scapholeberis Schoedler, 1858

Scapholeberis mucronata (Müller, 1776) П L, Ph β
Род Ceriodaphnia Dana, 1853

Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785) Г Eut o
Род Daphnia Müller, 1785

Daphnia galeata Sars, 1864 Г Pl β
Семейство Ilyocriptidae Smirnov, 1992 

Род Ilyocriptus Sars, 1862
Ilyocriptus sordidus (Lievin, 1848) П L β

Семейство Macrothricidae Normann et Brady, 1867
Род Macrothrix Baird, 1843

Macrothrix hirsuticornis Norman et Brady, 1867 П Ph, Bt β
Семейство Bosminidae Sars, 1865

Род Bosmina Baird, 1850
Bosmina longirostris (Müller, 1785) K Eut o-β

Семейство Eurycercidae Kurz, 1875
Род Eurycercus Baird, 1843

Eurycercus lamellatus (Müller, 1785) Г, Э, Н Bt, Ph o
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Таблица 1. Окончание
Table 1. Termination

1 2 3 4
Семейство Chydoridae Dybowski et Grochowski, 1894

Род Pleuroxus Baird, 1843
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) K L o
P. trigonellus Müller, 1785 Г Eut –

Род Disparalona Fryer, 1968
Disparalona rostrata (Koch, 1841) Г L o

Род Chydorus Leach, 1816
Chydorus sphaericus (Müller, 1785) К Eut β

Подсемейство Aloninae Frey, 1967
Род Alona Baird, 1843

Alona guttata Sars, 1862 Г Bt o-β
A. costata Sars, 1862 K L, Ph o

Род Coronatella Dybowski et Grochowski, 1894
Coronatella rectangula Sars, 1862 K Eut o

Род Acroperus Baird, 1843
Acroperus harpae Baird, 1843 K L, Ph o-β

Род Graptoleberis Sars, 1862
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851) K L, Bt –

Род Monospilus Sars, 1862
Monospilus dispar Sars, 1862 Г Bt –

Род Oxyurella Dybowski et Gorochowski, 1894
Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862) Г Bt, Ph –

Отряд Оnychopoda Baird, 1845
Семейство Polyphemidae Baird, 1845

Род Polyphemus Müller, 1785
Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) Г Ph o

Класс Maxillopoda Edwards, 1840
Подкласс Copepoda Edwards, 1840

Надотряд Gymnoplea Giesbrecht, 1884
Отряд Calanoida Sars, 1903

Семейство Diaptomidae Sars, 1903
Род Arcthodiaptomus Kiefer, 1932

Arctodiaptomus sp. – – –
Род Neutrodiaptomus Kiefer, 1937

Neutrodiaptomus incongruens (Poppe, 1888) П L –
Надотряд Podoplea Giesbrecht, 1882
Отряд Cyclopoida Burmeister, 1834
Семейство Cyclopidae Dana, 1853

Род Eucyclops Claus, 1893
Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901) П L о
E. denticulatus (Graeter, 1903) П Bt –

Род Cyclops Claus, 1893
Cyclops vicinus Uljanin, 1875 П Eut β

Род Megacyclops Sars, 1913
Megacyclops  viridis (Jurine, 1920) K Eut o-β

Род Microcyclops Claus, 1893
Microcyclops varicans (Sars, 1863) K L –
Отряд Harpacticoida Sars, 1903 – – –
Примечание: «–» – данных нет. Область распространения [по: Кутикова, 1970; Определитель …, 1995; Boxshall, 
Defaye, 2008; Forro, Korovchinsky, Kotov, Petrusek, 2008; Segers, 2008]: К – космополиты, Г – Голарктическая 
область, П – Палеарктическая область, Э – Эфиопская область, Н – Неотропическая область. Приуроченность 
[по: Кутикова, 1970; Dumont, Negrea, 2002; Dussart, Defaye, 2002, 2006; Segers, 2007]: Pl – планктонный, 
Bt – бентический, L – литоральный, Ph – фитофильный, Eut – эвритопный. Показатели сапробности [по: 
Макрушин, 1974]: o – олигосапробность, β – бетамезосапробность, o-β – олиго-бетамезосапробность, β-α – бета-
альфамезосапробность.

8



8,62 тыс. экз./м3 и общей биомассе 30 мг/м3 (см. 
рис. 2). В составе планктофауны встречались ти-
пичные озерно-прудовые формы: A. multiceps, C. 
hippocrepis, E. lamellatus, P. pediculus, S. mucronata, 
S. crystallinа, S. vetulus, M. viridis и др. Индексы 
видового разнообразия и доминирования свиде-
тельствуют о богатом качественном составе со-
общества при практически равном обилии всех 
видов (табл. 3). Индекс сапробности равнялся 
1,59, соответствующий III классу чистоты воды 
(слабозагрязненные).

На нижерасположенной протоке Прорва об-
наружено 13 видов (Rotifera – 5 видов, Cladocera 
– 7, Copepoda – 1). Из планктона выпали пред-
ставители озерных экосистем. Сообщество ха-
рактеризовалось как кладоцерное (57 % и 63 % 
всей численности и биомассы соответственно). 
Ядро планктона создавали науплиальные и копе-
подитные стадии циклопов (32 % общей числен-
ности), им сопутствовали Ch. sphaericus (24 %), 
C. rectangula (13 %), A. harpae (10%), A. guttata (8 
%), A. priodonta (6%). Значения общей численно-

сти и биомассы сократились в 8 раз, по сравнению 
с вышерасположенной протокой (0,70 тыс. экз./
м3 и 4 мг/м3 соответственно). Значения индексов 
Шеннона-Уивера, Симпсона и Пиелу характери-
зуют сообщество как выровненное, с высоким ви-
довым разнообразием (см. рис. 2, табл. 3). Класс 
вод на этом участке отмечался как чистый (индекс 
сапробности равен 1,33).

Следует отметить, что зоопланктон протоки 
Прорва, исследованный в 2003 г. [Афонина, 2005] 
и в 2006 г., имел различия как в качественном со-
ставе, так и количественных показателях. Ранее 
видовой список гидробионтов был значительно 
богаче и содержал 33 вида. Зоопланктоценоз ха-
рактеризовался как копеподный (48 % по числен-
ности и 78 % по биомассе) с превалированием на-
уплиальных и копеподитных стадий циклопов (44 
% от общей численности), видов родов Euchlanis 
(13 %), Brachionus (10 %), а также Bosmina 
longirostris (7 %). Общая численность и биомасса 
были в 3 раза выше и составляли 2,03 тыс. экз./м3 
и 13 мг/м3 (см. табл. 3). Класс чистоты воды, выяв-

Таблица 2
Таксономическая структура зоопланктона р. Аргунь 

Table 2
Taxonomic structure of zooplankton in Argun River

Таксоны Rotifera Cladocera Copepoda Всего 
Класс 1 1 1 3
Отряд 4 3 2 9

Семейство 13 8 2 23
Род 18 20 6 44

Виды и подвиды 34 22 7 63
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ленный на основе индекса сапробности, равного 
2, соответствовал умеренно-загрязненному.

Таким образом, разница структуры зооплан-
ктона протоки Прорва за две даты исследований 
состояла в преобладании в цепи питания хищ-
ников Cyclopoida в 2003 г. и фильтраторов и де-
тритофагов из Cladocera в 2006 г., а также в со-
кращении качественного состава и количества 
гидробионтов. Доминирование ветвистоусых ра-
кообразных в 2006 г., возможно, и стало одной из 
причин уменьшения содержания органики в воде, 
выразившегося в снижении индекса сапробно-
сти. Одним из факторов, повлекших сокращение 
численности зоопланктеров, возможно, является 
строительство на этом участке реки в 2003 г. водо-
забора, являющегося основным источником водо-
снабжения ст. Забайкальск, поскольку считается, 
что при строительстве и эксплуатации гидротех-
нических сооружений планктонные организмы 
засасываются в них силой потока воды  и проис-
ходит их травмирование и гибель.

На участке, расположенном ниже протоки Про-
рва, в планктоне идентифицировано всего 3 вида. 
Численно превалировал Ch. sphaericus (75 % всей 
численности), подчиненное место занимали копе-
подитные стадии Cyclopoida (18 %). Количествен-
ные показатели гидробионтов не превышали 0,48 
тыс. экз./м3 и 2 мг/м3. В пробах часто отмечались 
поврежденные тела копеподит циклопов, диапто-
мусов и хидорид. Фильтрационные аппараты рач-
ков и коловраток были забиты взвесью, детритом. 
Значения индексов разнообразия и структуры 
указывают на неблагоприятные условия для оби-
тания организмов (см. рис. 2, табл. 3).

В пробах, собранных у д. Олочи и в районе впа-
дения р. Будюмкан, обнаружены только коловрат-
ки E. dilatata и E. lyra, а также личиночные стадии 
циклопов. Численность и биомасса зоопланктона 
составляли 0,07–0,14 тыс. экз./м3 и 0,4–0,7 мг/м3, 
соответственно. Из-за низкого качественного и 
количественного развития гидробионтов на дан-
ных станциях опробования индексы структуры и 
разнообразия не рассчитывались.

Таким образом, в р. Аргунь по мере продви-
жения водных масс вниз по течению происходит 
снижение качественного и количественного раз-
нообразия беспозвоночных планктона. Верхнее 
течение реки, ее протоки, протекающие по степ-
ной местности и характеризующиеся замедлен-
ным течением, илистыми грунтами, большими 
глубинами, произрастанием водной растительно-
сти, богаты зоопланктерами. По мере продвиже-
ния водных масс наблюдается снижение видового 
разнообразия в сторону сокращения лимнофиль-
ных форм (преимущественно коловраток и кла-
доцер), что связано как с уменьшением влияния 
озер (Малое и Большое Дуроевское, Цаган-Нур, 
Умыкейское) [Афонина, Итигилова, 2007], рас-
положенных преимущественно в верхней части 
долины водотока, так и с увеличением скорости 
потока речных вод. Нижний участок реки течет по 
горно-таежной местности, где быстрое течение, 
повышенная мутность, органическое загрязнение, 
сбросы сточных вод оказывают неблагоприятное 
воздействие на развитие гидробионтов, снижая 
их разнообразие и обилие. К тому же горные при-
токи (Будюмкан, Урюмкан) чрезвычайно бедны 
зоопланктоном [Итигилова, Афонина, 2006] и не 
оказывают сколько-нибудь заметного влияния на 
планктофауну р. Аргунь.

Такое же горизонтальное распределение колов-
раток и ракообразных (снижение количественного 
и качественного состава гидробионтов вниз по те-
чению) отмечалось и для водотока Байкальского 
бассейна –  Хилок, вытекающего из оз. Шакшин-
ское [Итигилова, Афонина, 2004].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Видовое разнообразие коловраток и ракообраз-
ных р. Аргунь слагается из 63 видов, объединен-
ных в 44 рода, 23 семейства и 9 отрядов. В со-
ставе планктонной фауны превалируют широко 
распространенные литоральные и эврибионтные 
виды – индикаторы олигосапробной зоны. По 
мере продвижения водных масс вниз по течению 
прослеживается качественное и количественное 

Таблица 3
Показатели структуры и биоразнообразия зоопланктона р. Аргунь в июле 2006 г.

Table 3
Structure and biodiversity Indices of zooplankton in Argun River in July 2006

Показатели Протока Мутная Протока Прорва Ниже протоки Прорва
2003 г. 2006 г.

Hn 3,62 2,93 2,81 0,72
Ds 0,12 0,23 0,15 0,56
е 0,89 0,83 0,96 0,52

Nrot:Nclad:Ncop (%) 45: 58: 17 32: 20: 48 12: 57: 31 2: 75: 23
Brot:Bclad:Bcop (%) 8: 79:13 6: 16: 78 9: 63: 28 5: 51: 44
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обеднение организмов планктона. Особенности 
ландшафтной структуры (смена степной местно-
сти на горно-таежную), гидрологические условия 
(наличие в одном водотоке и медленно текучих, 
заросших водной растительностью проток, и 
участков с горным и полугорным характером те-
чения) и антропогенное влияние (строительство 
и эксплуатация гидротехнических сооружений, 
разработка россыпного месторождения золота 
на основных притоках, сельскохозяйственные и 
бытовые стоки) определяют видовой состав зоо-
планктона, его уровень развития и характер про-
странственной неоднородности.
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Summary. The study presents a detailed description of the deutonymph of water mite Sperchon crassipalpis Marshall, 1933. 
Резюме. Детальное описание дейтонимфы водяного клеща Sperchon crassipalpis Marshall, 1933. 

INTRODUCTION

The water mite Sperchon crassipalpis Marshall, 
1933 is only known from adults [Marshall, 1933; 
Cook 1974; Wainstein, 1976]. The purpose of the 
present paper is to describe its deutonymph. 

MATERIAL AND METHODS 
The examined material (three deutonymph) was 

collected by T.S. Vshivkova in the Komarovka River 

of the Primorskii Krai of Russia, 08.07.1984. Speci-
mens were fixed by 3% formaldehyde solution and 
mounted on slides using Hoyer’s medium.

Idiosomal setae and lyriform organs are named 
according to Tuzovskij [1987]: Fch – frontales cheli-
cerarum, Fp – frontales pedipalporum, Vi – verticales 
internae, Ve – verticales externae, Oi – occipitales 
internae, Oe – occipitales externae, Hi – humerales 
internae, He – humerales externae, Hv – humerales 
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ventralia, Sci – scapulares internae, Sce – scapulares 
externae, Li – lumbales internae, Le – lumbales ex-
ternae, Si – sacrales internae, Se – sacrales externae, 
Ci – caudales internae, Pi – praeanales internae, Pe 
– praeanales externae; i1 – i5 – lyriform or slit organs.

The following abbreviations are used: P–1–5, 
pedipalp segments (trochanter, femur, genu, tibia and 
tarsus); I–Leg–1–6, first leg, segments 1–6 (trochant-
er, basifemur, telofemur, genu, tibia and tarsus) i.e. 
III–Leg–4 = genu of third leg; ac. 1–2, genital acetab-
ula (anterior, posterior); n = number of specimens 
measured. The length of appendage segments was 
measured along their dorsal side; all measurements 
are given in µm. 

SYSTEMATIC PART

Family Sperchontidae Thor, 1900
Genus Sperchon Kramer, 1877

Sperchon (Palpisperchon) crassipalpis Marshall, 1933
(Figs. 1-8)

Diagnosis. Deutonymph. Integument with small 
papillae, both pairs of genital acetabula large oval and 
situated closely together.

Deutonymph, description. Body flat and oval. 
Integument with small papillae. The number and po-
sition of idiosomal setae and lyriform organs typical 
for the genus Sperchon, but glandularia Pe absent 
(Figs 1–2). Trichobotria Fp, Oi, setae and Pi without 
glandularia, other dorsal setae associated with glan-
dularia and located on relatively large tubercles or 
warts. Sclerites bearing trichobothria Oi much larger 
than sclerites bearing trichobothria Fp. Setae Fch, Fp, 
Vi, Oi, Ve, median eye, eye capsules and first pair of 
lyriform organs (i1) situated closely together at ante-
rior end of idiosoma; setae He, Li and Si, four pairs of 
lyriform organs (i2–i4) situated along lateral edges of 
idiosoma. Eye capsules relatively large, median eye 
small. 

Coxae of legs combined into four groups, occupy-
ing about half of ventral surface of idiosoma. Postero-
medial portions of coxae of legs I–II close together, 
but not fused to each other, with slightly developed 
posteromedial apodemes. Anterior and posterior 
coxal groups well separated. Posterior coxal groups 
widely separated, their combined length greater than 
width on each side. Setae Hv located in lateral posi-
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tion between coxae II and III; setae Sce situated be-
hind posterior margin of coxae IV; setae Oe, Le and 
Se located along lateral margins of ventral surface. 
Excretory pore surrounded by sclerotized ring and 
located between setae Ci. Setae Pi and Ci arranged 
in longitudinal rows. External genital organ placed 
between coxae IV.

Genital acetabula (4) oval, relatively large and al-
most subequal, anterior and posterior pairs of acetab-
ula situated close together (Fig. 3). Genital flaps sepa-
rated narrow with well developed secondary scleroti-
zation, each flap bearing three thin setae. 

Capitulum (Fig. 4) with relatively large base and 
short rostrum. Chelicera (Fig. 5) with long basal seg-
ment and small stylet.

Pedipalp (Fig. 6) compact: P–1 very short, without 
setae; P–2 stocky, high with five unequal setae and 
large ventrodistal projection bearing one short seta; 
P–3 shorter than femur, with one dorsodistal and one 
ventrodistal seta; P–4 longer than genu, curved dor-
soventrally, with two subequal peg-like ventral setae 
and three thin dorsal setae; proximal peg-like seta 
situated near middle of the segment, distal peg-like 
seta in its distal portion.

Legs without swimming setae, with a few thick 
and thin short setae (Fig. 7). Tarsi of all legs slightly 
thickened distally. Claws with well developed blade 
(its ventral margin slightly concave) and two clawlets 
of unequal length, external clawlet longer than inter-
nal clawlet (Fig. 8).

Measurements (n=3). Length of body 675–785, 
width 560–645; length of coxae I–II 140–150, width 
120–130; length of coxae III–IV 160–170, width 
130–140; length of genital flaps 72–78, width 15–18, 
length/width of genital acetabula (ac.1–2): 24–30/20–
24; 25–31/20–24; length of pedipalpal segments (P–
1–5): 17–19, 78–85, 50–54, 65–70, 25–30; length of 
leg segments: I–Leg–1–6: 60–65, 60–70, 90–100, 
105–110, 105–115; II–Leg–1–6: 45–48, 60–65, 60–
72, 105–115, 115–135, 115–135; III–Leg–1–6: 50–
55, 60–65, 110–125, 125–145, 125–145; IV–Leg–1–
6: 65–90, 75–95, 80–90, 150–170, 135–165.

Remarks. The water mite S. crassipalpis has been 
repoted from Northern America [Marshall, 1933; 
Cook, 1974] and Kamchatka [Wainstein, 1976]. 
Adults of this species has been found by me in ma-
terials from the Chayandra River (Irkutsk Province, 
Asian part of Russia) and from the Pechora River ba-
sin (European part of Russia), leg. O.S. Tsember. 

The world fauna of water mites of the subgenus 
Palpisperchon Lundblad, 1941 currently includes five 
species: S. crassipalpis, S. mirabilis Lundblad, 1941, 
S. distans Scheffler, 1972; S. nikkoensis Imamura, 
1976 and S. skopetsi Tuzovskij, 1982, 1990. All spe-
cies of this subgenus are described on adults and only 

in S. distans and S. skopetsi deutonymphs are known 
[Scheffler, 1972 and Tuzovskij, 1990 respectively]. In 
the fauna of Russia the following species of this sub-
genus are recorded: S. crassipalpis, S. distans and S. 
skopetsi. Distinctions between deutonymphs of these 
species are given in a key.

Key to deutonymphs of the Russian species of the 
subgenus Palpisperchon

1 (2) Integument with small papillae .......................... 
S. (Palpisperchon) crassipalpis Marshall, 1933

2 (1) Integument fine lined or with strips and ribs 
3 (4) Integument fine lined, genital acetabula square 

(Scheffler, 1972) ............................................
........ S. (Palpisperchon) distans Scheffler, 1972

4 (3) Integument with strips and ribs, genital acetabu-
la circular (Tuzovskij, 1990) ...........................
..... S. (Palpisperchon) skopetsi Tuzovskij, 1982 
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Резюме. По результатам сборов в Алтайском крае Российской Федерации и Павлодарской области Республики 
Казахстан, а также анализа литературных данных установлено обитание на территории Кулундинской степи 2 
видов богомоловых (Mantodea) – Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) и Iris polystictica (Fischer-Waldheim, 1846). Дан 
краткий обзор морфологии, экологии и распространения этих видов.
Summary. 2 species of the praying mantids (Mantodea) – Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) and Iris polystictica (Fischer-
Waldheim, 1846) are reported from the Kulunda steppe by the collections from Altai Krai of Russian Federation and 
Pavlodar Province of the Republic of Kazakhstan, supported by published data. Short review of morphology, ecology and 
distribution of these species is given.

ВВЕДЕНИЕ

Кулундинская степь – регион на юге Западно-
Сибирской равнины (Новосибирская область и 
Алтайский край Российской Федерации, Павло-
дарская область Республики Казахстан), в меж-
дуречье Иртыша и Оби. Площадь ее около 100 
тыс. км2, высота от 100 до 250 м. Характеризуется 
чередованием грив и понижений, занятых реками 
и бессточными озерами. Растительность – различ-
ные типы степей: злаковые, полынно-злаковые, 
большей частью распаханные. На склонах грив 
ленточные боры.

Фауна России включает в себя 9 видов богомо-
ловых [Бей-Биенко, 1964; Стороженко, 1981; Сто-
ляров, 2009]. Из них для современной территории 
Алтайского края приводились находки Mantis 
religiosa (Linnaeus, 1758) и Iris oratoria (Linnaeus, 
1758) в 1926–1928 гг. [Wnukowsky, 1926; Bey-
Bienko, 1929], однако в последующие 80 лет но-
вых сообщений оттуда не поступало. В Ново-
сибирской области M. religiosa и Iris polystictica 
(Fischer-Waldheim, 1846) были обнаружены уже 
в последние десятилетия XX в. [Сергеев, 2000]. 
Фауна богомолов Казахстана изучена плохо как в 
таксономическом, так и в фаунистическом отно-

шении. Ниже приводятся сведения о двух видах, 
достоверно обитающих на территории Кулундин-
ской степи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Богомолы привлекались на свет ртутных ламп, 
также применялся ручной сбор в дневное и ноч-
ное время. Собранные экземпляры замаривались 
парами этилацетата. Изученный материал хранит-
ся в коллекциях Е. Щербакова (Москва) и С. Тито-
ва (Павлодар).

При приведении промеров тела в скобках ука-
зываются значения для экземпляров, собранных 
на территории Кулундинской степи.

Отряд Mantodea
Семейство Tarachodidae

Iris polystictica polystictica (Fischer-Waldheim, 1846) 
(цвет. таб. I: 1-3)

Mantis polystictica Fischer-Waldheim, 1846
Iris oratoria – Wnukowsky, 1926 (nec I. oratoria L.)
Iris oratoria – Bey-Bienko, 1929 (nec I. oratoria L.)

Материал: 27♂, 1♀, Россия, Алтайский край, 
Михайловский р-н, 5 км ЮЗЗ Михайловского, N 
51º42’ E 79º40’, сухая ковыльно-типчаковая степь, 
20-21.07.2012, на свет, leg. Р. Яковлев, Ю. Перу-
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нов, П. Устюжанин; 2♂, Казахстан, Павлодарская 
область, Шалдай, N 51º55’ E 78º44’, 25.07.2012, на 
свет, leg. С. Титов.

Богомол средних размеров, длина тела 28-48 
мм (♂ 28-32 мм, ♀ 33 мм). Передние тазики из-
нутри с мелкими светлыми бугорками, иногда 
малозаметными, по переднему краю с рядом не-
больших шипов. Передние бедра с 5 шипами по 
внешнему краю, между которыми ряд маленьких 
бугорков. Надкрылья и крылья у самца вполне 
развиты, у самки укорочены, доходят только до 
середины IV тергита брюшка. Анальная пластин-
ка трапециевидная, округлая на вершине, ее мак-
симальная ширина самое большее в 1.7 раза боль-
ше длины. Окраска зеленоватая либо бурая. Над-
крылья полупрозрачные, крылья ярко окрашены: 
охряные по переднему краю, с черными точками, 
зеленоватые в вершине, в центре анального поля 
с черно-фиолетовым пятном с расходящимися от 
него концентрическими черными полосами.

У единственной имеющейся в сборах самки, в 
противоположность типичной форме, передний 
край заднего крыла не охряный, а желтоватый. 
Неясно, была ли такая деталь окраски при жизни 
или возникла вследствие действия замаривающе-
го агента. На основании окраски внутренних ши-
пов передних бедер этой самки собранные экзем-
пляры могут быть отнесены к подвиду mongolica 
Sjöstedt, 1933, однако правомерность выделения 
этого подвида неясна. Он был описан по двум сам-
кам из Внутренней Монголии, у которых внутрен-
ние шипы передних бедер имели бледную окра-
ску, за исключением черной вершины, в то время 
как у самок номинативного подвида эти шипы 
якобы целиком черные, часто также с черным 
пятнышком в основании [Sjöstedt, 1933]. Однако 
в действительности у экземпляров самок, собран-
ных в европейской части России, этот признак до-
вольно изменчив, и окраска шипов варьируется от 
темно-коричневой до почти одноцветной с окра-
ской передних бедер. У самцов же, в том числе 
и кулундинских, цвет внутренних шипов зависит 
от общей окраски тела: у бурых экземпляров они 
целиком темные, у зеленых – бледно-зеленые с 
темной вершиной. Нельзя забывать и о том, что 
номинативный подвид был описан из Даурии, что 
географически относительно близко к типовому 
местонахождению mongolica.

В 1929 г. Г.Я. Бей-Биенко [Bey-Bienko, 1929] 
указал для Алтайского края I. oratoria, осно-
вываясь на материале, собранном Б.И. Кравце-
вым в 1926 г. с этикеткой “Doft Michailowskoe, 
südlicher Teil des Beziriks Slawgorod”, с примеча-
нием, что ранее для Славгородского уезда («кор-
дон Бауртал») этот вид приводил В. Внуковский 

[Wnukowsky, 1926] – ныне это с. Бауртал Павло-
дарской области. В действительности, оба указа-
ния относятся к I. polystictica. Ареалы этих видов 
практически не пересекаются, однако до второй 
половины XX века I. polystictica считался синони-
мом или, реже, подвидом I. oratoria, пока А. Каль-
тенбах [Kaltenbach, 1963] не доказал его само-
стоятельность. В первом томе «Определителя на-
секомых европейской части» [Бей-Биенко, 1964] 
подобные ошибочные указания были упомянуты 
(I. oratoria: “все или часть прежних указаний 
СССР относятся к следующему виду”), а в каче-
стве области распространения I. polystictica были 
указаны “Крым, юго-вост., южн. Сибирь, Казах-
стан, Ср. Азия, Закавказье”. С.Ю. Стороженко и 
Т.И. Пушкар [Storozhenko, Pushkar, 2012] отме-
тили указание из Алтайского края 1929 года как 
ошибочное, основываясь на предположении, что 
упомянутая этикетка указывает на окрестности 
Славгорода Михайловской волости Павлоград-
ского уезда Екатеринославской губернии. Однако, 
по всей видимости, этикетку следует трактовать 
именно как “[село] Михайловское, южная часть 
Славгородского округа”. Путаницу внесло то об-
стоятельство, что данные населенные пункты по-
лучили свои названия от основавших их в XIX в. 
переселенцев из Славгорода Екатеринославской 
губернии. Село Михайловское Алтайского края, 
из которого происходят современные сборы, дей-
ствительно входило в 1926 г. в состав Славгород-
ского уезда и расположено южнее г. Славгорода, 
в соответствии с этикеткой Б.И. Кравцева, в про-
тивоположность Михайловскому Павлодарского 
уезда, которое расположено восточнее ближай-
шего к нему поселения с названием «Славгород». 
Наконец, район исследований фитопатолога Б.И. 
Кравцева, собравшего материал, в эти годы был 
ограничен Южной Сибирью. Эти соображения 
позволяют поставить вопрос о реальном обита-
нии в окрестностях Михайловского прямокры-
лых, собранных при тех же обстоятельствах, а 
именно Conocephalus discolor (Thunberg, 1815), 
Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844) и Oedipoda 
caerulescens (Linnaeus, 1758), указания на кото-
рых [Storozhenko, Pushkar, 2012] также сочтены 
ошибочными. Между тем присутствие всех трех 
видов в Кулундинской степи можно считать уста-
новленным: так, M. frontalis указан из окрестно-
стей Рубцовска [Сергеев, 1985], O. caerulescens 
широко распространен в регионе вплоть до 
окрестностей Новосибирска и Барнаула [Сергеев, 
1990], а C. discolor приводился для Кулундинской 
степи М.Г. Сергеевым и О.С. Корчагиной [2009]. 
Оригинальный материал, использованный в пу-
бликации Г.Я. Бей-Биенко, к настоящему моменту 
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утерян [С.Ю. Стороженко, личн. сообщ.].
Для Новосибирской области в литературе при-

ведены единичные находки I. polystictica в окрест-
ностях с. Троицкое Карасукского р-на [Сергеев, 
2000], что географически весьма близко к с. Ми-
хайловскому Алтайского края. В Павлодарской 
области летом 2012 г. вид наблюдался в большом 
количестве; в точке сбора было замечено, в об-
щей сложности, около двух сотен экземпляров. 
Насекомые не только прилетали на свет, но и ре-
гулярно встречались в травостое соснового бора. 
Вероятно, увеличению активности богомолов как 
в Алтайском крае, так и в Павлодарской области 
способствовало атипично жаркое лето 2012 г. 
(дневные температуры июля в г. Славгород, к 
примеру, были стабильно выше 30 °C, ночные не 
ниже 22 °C). Аналогичное явление наблюдалось с 
богомолом Mantis religiosa летом 2010 г. в Евро-
пейской России [Большаков и др., 2010].

I. polystictica – представитель палеарктическо-
го рода, насчитывающего около 14 видов, один из 
которых заходит в Афротропики. Распространен 
на юге Украины, в Закавказье, на северо-востоке 
Турции, в Средней Азии, Монголии и Китае, в РФ 
отмечен в Саратовской, Волгоградской, Ростов-
ской, Астраханской, Омской областях и Красно-
дарском крае, где встречается в малонарушен-
ных разнотравных степных сообществах, в по-
лупустынях и пустынях. Занесен в региональные 
Красные книги Саратовской, Ростовской, Омской 
и Новосибирской областей. Имаго в европей-
ской части России отмечены с июля по сентябрь. 
Хищник-засадник, днем малоподвижен, самок не-
редко можно увидеть застывшими в характерной 
охотничьей позе – уцепившись за растение в по-
ложении вентральной стороной тела вверх, они 
широко расставляют передние ноги с прижатыми 
к бедрам голенями. Самцы и иногда самки ночью 
привлекаются искусственным светом. Оотека не-
большая, продолговатая, сверху почти плоская, 
оставляется самкой, как правило, на плоских по-
верхностях – камнях, стенах, реже плотных ли-
стьях.

Семейство Mantidae

Mantis religiosa bey-bienkoi Bazyluk, 1960 
(цвет. таб. I:  4-6)

Материал: 6♂, 5♀, Россия, Алтайский край, 
Михайловский р-н, 5 км ЮЗЗ Михайловского, N 
51º42’; E 79º40’, сухая ковыльно-типчаковая степь 
(цвет. таб. I: 7), 20-21.07.2012, на свет, leg. Р. Яков-
лев, Ю. Перунов, П. Устюжанин; 45 экз., Казах-
стан, Павлодарская область, Шалдай, N 51º55’ E 
78º44’, 25.07.2012, на свет, leg. С. Титов.

Крупный богомол, длина тела 40-76 мм (♂ 45-

50 мм, ♀ 52-58 мм). Передние тазики изнутри с 
овальным черным пятном у основания, иногда с 
белым глазком в центре. Передние бедра неред-
ко с желтым пятнышком на внутренней стороне 
и 4 шипами по внешнему краю. Надкрылья полу-
прозрачные, у самца с темной каймой, крыловой 
глазок (стигма) неявный, крылья прозрачные, хо-
рошо развиты у обоих полов. Анальная пластин-
ка короткая, сильно поперечная. Окраска разноо-
бразная, главным образом зеленая либо желто-
бурая, зависит от условий развития личинки.

Собранные в Михайловском экземпляры могут 
быть предварительно отнесены к подвиду bey-bi-
enkoi Bazyluk, 1960 на основании практически не 
соприкасающихся друг с другом крупных простых 
глазков и формы вершинного отростка титиллято-
ра, который чуть больше, чем вдвое длиннее боко-
вого отростка. Некоторые другие признаки, такие 
как характер зазубренности краев переднеспинки 
самки, не соответствуют оригинальному описа-
нию подвида [Bazyluk, 1960]. Р. Эрманн [Ehrmann, 
2011] свел большую часть подвидов M. religiosa, 
включая bey-bienkoi, в синонимы к номинативно-
му, ссылаясь на значительную изменчивость ис-
пользовавшихся для их выделения признаков, од-
нако без достаточного формального обоснования 
этого решения. Мы согласны с тем, что данный 
вид действительно проявляет большую измен-
чивость и зависимость от условий в течение по-
стэмбрионального развития, но считаем вопрос 
о статусе подвидов по-прежнему открытым. Так, 
экземпляры из Михайловского легко отличаются 
от экземпляров сходных размеров из Европейской 
России (подвид polonica Bazyluk, 1960) по форме 
фалломер самца и особенно по степени зазубрен-
ности краев переднеспинки самки.

Обыкновенный богомол широко распростра-
нен по земному шару. В последние десятилетия 
в Северном полушарии происходит активное рас-
ширение его ареала по всей границе, притом не 
только в исторической части, но и там, где вид по-
явился в результате непреднамеренной интродук-
ции человеком (Северная Америка) [Berg, 2011]. 
В России признаки увеличения численности и 
расширения ареала в различных регионах наблю-
дались с начала 2000-х гг., но наиболее явно – с 
2008 г. [Большаков и др., 2010]. В настоящее вре-
мя отмечены единичные находки далеко в лесной 
зоне. Вероятнее всего, общая причина такой ди-
намики – потепление климата. К примеру, иссле-
дование динамики ареала и экологии M. religiosa 
в Польше [Liana, 2007] подтвердило зависимость 
количества, частоты и местонахождения находок 
от среднегодовой температуры воздуха в Варша-
ве. 
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Для Алтайского края обыкновенный богомол 
впервые был приведен в уже упомянутой работе 
[Bey-Bienko, 1929] (г. Славгород, д. Старая Барда 
(ныне с. Красногорское Алтайского края), только 
♂). Однако в дальнейшем о находках вида на тер-
ритории края не было информации более полуве-
ка. В 1979 г. он был обнаружен вблизи с. Кулунда 
[М. Сергеев, личн. сообщ.]. В начале 1990-х годов 
обыкновенный богомол постоянно наблюдался 
в Волчихинском р-не в окрестностях с. Волчиха 
и Бор-Форпост [С. Смирнов, личн. сообщ.]. По 
данным М. Сергеева [личн. сообщ.], начиная с 
1999 г. единичные находки происходили в различ-
ных локалитетах на юго-западе и юге края: окр. 
с. Новоегорьевское (Егорьевский р-н, 1999 г.), 
оз. Большое Яровое (Славгород, 2000 г.), окр. с. 
Завьялово (Завьяловский р-н) и с. Северка (Клю-
чевской р-н, 2002 г.), окр. с. Шипуново (Шипунов-
ский р-н, 2003), окр. с. Солоновка (Волчихинский 
р-н, 2006). В сентябре 2009 г. самка обыкновен-
ного богомола была обнаружена в г. Барнаул [К. 
Вебер, личн. сообщ.]. Сборы в Михайловском с 
еще большей уверенностью позволяют говорить о 
существовании устойчивой популяции этого вида 
на территории края. В Новосибирской области в 
окрестностях стационара ИСиЭЖ СО РАН у с. 
Троицкое, Карасукский р-н, по наблюдениям В. 
Дубатолова, обыновенный богомол был обычен, 
по крайней мере, с 1981 г. Сообщения о находках 
в других частях области стали поступать пример-
но с 2010 г. (г. Купино). В Павлодарской области 
вид был отмечен Внуковским [Wnukowsky, 1926] 
в Баянауле. Таким образом, нет серьезных основа-
ний предполагать его отсутствие в Кулундинской 
степи в промежутке между 1920-ми и 1970-ми 
годами и объяснять современные находки лишь 
текущим расширением ареала вида. Возможно, в 
середине века он уменьшил численность и пере-
стал обнаруживаться при энтомологических об-
следованиях. Причиной этому могла послужить 
распашка степей, это одновременно объясняет и 
то, что обыкновенный богомол пока не найден 
вновь в окрестностях г. Бийск, где степи практи-
чески целиком распаханы.

Имаго M. religiosa встречаются в июле-
сентябре. В оптимуме ареала это довольно пла-
стичный вид, который встречается в травостое 
даже на городских лужайках. На северной же гра-
нице он приурочен к лесостепям и остепненным 
лугам, опушкам и просекам в сухих сосновых 
борах, реже встречается в иных местах с подхо-
дящим микроклиматом и относительно высоким 
травяным покровом. Животные днем малопод-
вижны, поджидая добычу; ночью совершают ко-
роткие перелеты. Как самцы, так и самки летят на 

свет. Оотека крупная, удлиненно-овальная, в по-
перечном сечении округлая.
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Резюме. Приводятся сведения о 16 видах трипсов, впервые указываемых для фауны Центральной Якутии. Из 
них Anaphothrips euphorbiae (Uzel, 1895) и Belothrips morio (Reuter, 1899) являются новыми и для фауны Сибири.
Summary. 16 new species of Thysanoptera belonging to the families Aeolothripidae, Thripidae and Phlaeothripidae are 
newly recorded for the Central Yakutia (Easterm Siberia). Of them Anaphothrips euphorbiae (Uzel, 1895), Belothrips 
morio (Reuter, 1899) are recorded for fauna of Siberia for the first time.

Бахромчатокрылые, или трипсы остаются од-
ним из слабо изученных отрядов насекомых в 
фауне Сибири, в частности  в Якутии выявлено 
всего 29 видов [Евдокарова, 2010; Евдокарова, 
Великань, 2011]. В результате продолжающих-
ся исследований первым автором в Центральной 
Якутии обнаружено дополнительно 16 видов, но-
вых для данной территории. Определение мате-
риала велось по А.А. Мещерякову [1986] и Р. цур 
Штрассену [zur Strassen, 2003]. 

Семейство Aeolothripidae

Aeolothrips vittatus Haliday, 1836
Материал: 1♀ – окр. г. Якутска, Ботсад, N 62°02', 
E 129°41', 25.07.2012 (Т.Г. Евдокарова).
Замечания. Голарктический вид. Зоофаг, питает-
ся личинками Thrips pini и Oxythrips bicolor. На 
Pinus, Larix, Picea, Abies.

Семейство Thripidae

Chirothrips molestus Priesner 1926 
Материал: 2♀ – Амгинский р-н, с. Бетюнцы, 10 
км СВ с. Амга, N 60º55′, E 132º08′, 18.07.2009 
(А.К. Багачанова).
Замечания. Евро-сибиро-центральноазиатский. 
На Agropyron и других злаках. 
Belothrips morio Reuter, 1899
Материал: 4♀ – 36 км ЮЗ г. Якутска, N 61º45′08,3″, 
E 129º32′39,4″, степной склон, 11.08.2008 (А.К. 
Багачанова). 
Замечания. Голарктический вид. На Galium 
boreale.

Anaphothrips obscurus (Müller, 1776)
Материал: 4♀ – с. Тюнгюлю, 50 км СВ г. Якут-
ска, алас Эбэ, N 62º12′, E 130º33′, 30.07.2005; 1♀ 
– 62 км ЮЗ г. Якутска, Хангаласский р-н, с. Ой,  N 
61º32′, E 129º9′, 29.07.2005 (А.К. Багачанова). 
Замечания. Космополит. На злаках. 
A. badius Williams, 1913
Материал: 1♀ – с. Марха, 10 км С г. Якутска, 
N 62º01′, E 130º12′, вейниково-мятликовый луг, 
24.06.2005 (Т.Г. Евдокарова).  
Замечания. Трансевразиатский вид. Гигрофил, в 
болотистых местах. На осоках и злаках.
A. euphorbiae Uzel, 1895
Материал: 1♀ – 36 км Покровского тракта, 
N 61º45′08,3″, E 129º32′39,4″, степной склон, 
злаково-разнотравная ассоциация, 29.05.2007 
(А.К. Багачанова). 
Замечания. Центральноевропейско-сибирский. 
Ксеротермофил. На Euphorbia spp.
Firmothrips firmus (Uzel, 1895)
Материал: 1♀ – окр. г. Якутска, Ботсад, 20.06.2006 
(Т.Г. Евдокарова). 
Замечания. Евро-сибирский вид. Встречается в 
цветках Vicia cracca.
Ceratothrips ericae (Haliday, 1836) 
Материал: 1♀ – с. Капитоновка, 35 км С г. Якут-
ска, N 62º19′, E 129º56′, подножье степного скло-
на, разнотравный луг, 12.07.2007 (А.К. Багачано-
ва); 1♀ – 18 км Покровского тракта, нижняя часть 
степного склона, 06.08.2007; 1♀ – с. Кильдемцы, 
25 км С Якутска, N 62º11′, E 129º29′, разнотравно-
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злаковая ассоциация, 04.07.2007; 1♀ – 20 км 
Покровского тракта, вершина степного склона, 
28.06.2007 (А.К. Багачанова). 
Замечания. Евро-сибирский вид. На Ericaceae.
Taeniothrips picipes (Zetterstedt, 1828)
Материал: 2♀ – окр. г. Якутска, Ботсад, степ-
ной склон, злаково-разнотравная ассоциация, 
10.07.2007 (А.К. Багачанова). 
Замечания. Палеарктический вид. Полифаг. 
Mycterothrips consociatus (Targioni-Tozzetti, 1886)
Материал: 1♂ – Природный парк «Ленские стол-
бы», Улахан Тарын, N 61º03′58″, E 126º20′33″, 
01.07.2002 (Н.К. Потапова).
Замечания. Трансевразиатский вид. На листьях 
Alnus, Betula, Salix.
Oxythrips bicolor (Reuter, 1879) 
Материал: 1♀ – 36 км Покровского тракта, N 
61º45′08,3″, E 129º32′39,4″, 13.06.2007 (Т.Г. Евдо-
карова).
Замечания. Евро-сибирский вид. На молодых по-
бегах Pinus, Larix, Juniperus.
Oxythrips cannabensis Knechtel, 1923 
Материал: 4♀ – Намский р-н, окр. с. I Хомустах, 
55 км С г. Якутска, N 62º30′, E 129º45′, 29.06.2012 
(Т.Г. Евдокарова). 
Замечания. Голарктический вид. На конопле.
Rubiothrips validus (Karny, 1910) 
Материал: 1♀ – с. Кильдемцы, 25 км С Якутска,  
разнотравно-злаковая ассоциация, 04.07.2007 
(А.К. Багачанова).
Замечания. Евро-сибирский вид. Термофил. 
Galium verum, G. palustre, G. odoratum.
Thrips atratus Haliday, 1836
Материал: 1♂ – окр. с. Тюнгюлю, 50 км СВ г. 
Якутска, алас Улахан Саххан, N 62º9′, E 130º32′, 
27.07.2005 (Т.Г. Евдокарова).  
Замечания. Голарктический вид. Полифаг. В 
цветках многих растений, преимущественно на 
Caryophyllaceae, Lamiaceae.
Thrips viminalis Uzel, 1895
Материал: 1♀ – 38 км Покровского тракта, степ-
ной склон, 13.06.2007 (А.К. Багачанова).

Замечания. Евросибирский вид. На листьях Salix, 
Alnus, Populus. 

Семейство  Phlaeothripidae
Bolothrips dentipes Reuter, 1880 
Материал: 1♀ – с. Марха, 10 км С г. Якутска,  
вейниково-мятликовый луг, 07.08.2006 (Ю.В. Ер-
макова).
Замечания. Голарктический вид. Во влажных ме-
стах. На злаках и осоках.

Таким образом, в результате исследований 
список известных видов бахромчатокрылых насе-
комых в фауне Центральной Якутии пополнился 
16 видами, относящимися к 12 родам из семейств 
Aeolothripidae, Thripidae и Phlaeothripidae. Такие 
виды, как Anaphothrips euphorbiae (Uzel, 1895) и 
Belothrips morio (Reuter, 1899), обнаружены в Си-
бири впервые. 
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Summary. New genus Crowsonicar Legalov, gen. nov. (type species: Car pini Lea, 1911) of the tribe Carini is a relative 
to the genus Car Blackburn, 1897, differing by the mandibles without second lateral tooth, body with long semi-erect 
setae, shallow elytral striae, thick and long oblique setae on the exterior apical margin of tibiae. A new combination 
Crowsonicar pini (Lea, 1911), comb. nov. is established. A list of the recent Carinae taxa is supplied, with a key to the 
species.
Резюме. В статье описывается новый род Crowsonicar Legalov, gen.nov. (типовой вид: Car pini Lea, 1911) из трибы 
Carni, близкий к роду Car Blackburn, 1897, отличается мандибулами без второго зубца на наружном крае, телом, 
покрытым длинными, полуторчащими щетинками, неглубокими бороздками надкрылий, густыми, длинными на-
клонными щетинками на наружном вершинном крае голеней. Установлена новая комбинация Crowsonicar pini 
(Lea, 1911), comb.nov. Составлен список современных таксонов. Приводится определительная таблица.

INTRODUCTION

Ithyceridae is a relict group, discretely distribut-
ed in North and South America, Australia, and New 
Guinea [Legalov, 2009a]. The oldest representatives 
of these beetles are known from the Middle-Upper 
Jurassic [Gratshev, Legalov, 2011; Legalov, 2012]. 
Ithyceridae were the most diverse in the Upper Cre-
taceous [Davis et all., 2013; Gratshev, 1999; Grat-
shev, Zherichin, 1999, 2000a, 2000b, 2003; Grat-
shev, Legalov, 2011; Legalov, 2009a, 2010, 2011; 
Liu, Ren, 2006, 2007; Poinar, 2006, 2008; Soriano, 
Gratshev, Delclòs, 2006; Soriano, 2009; Zherichin, 
1977, 1993]. The composition of this family is under 
discussion [Alonso-Zarazaga, Lyal, 1999; Bouchard 
et all., 2011; Gratshev, 1999; Kuschel, 1995; Mar-
valdi, Morrone, 2000; Marvaldi et all., 2002; Mor-
rone, 1997; Oberprieler, Marvaldi, Anderson, 2007; 
Sanborne, 1981; Thompson, 1992; Zherikhin, Grat-
shev, 1995; Zimmerman, 1994]. I treat this family in 
a broad sense in this and previous papers [Legalov, 
2009, 2012].

MATERIAL AND METHODS

Materials for this work are stored in the Deutsches 
Entomologisches Institut (Germany: Müncheberg), 
Hungarian Natural History Museum (Budapest), and 
Zoological Museum of Lomonosov Moscow State 
University (Moscow).

RESULTS

LIST OF THE RECENT TAXA 
OF THE SUBFAMILY CARINAE

Supertribe Caritae Thompson, 1992
Carinae Thompson, 1992: 882
Type genus: Car Blackburn, 1897
= Carinae Zimmermann, 1994: 449 non Thompson, 
1992 (Type genus: Car Blackburn, 1897)
= Carinae Kuschel, 1995: 18 non Thompson, 1992, 
nec Zimmermann, 1994 (Type genus: Car Black-
burn, 1897)

Tribe Carini Thompson, 1992
Carinae Thompson, 1992: 882
Type genus: Car Blackburn, 1897
= Carinae Zimmermann, 1994: 449 non Thompson, 
1992 (Type genus: Car Blackburn, 1897)
= Carinae Kuschel, 1995: 18 non Thompson, 1992, 
nec Zimmermann, 1994 (Type genus: Car Black-
burn, 1897)

Genus Car Blackburn, 1897
Car Blackburn, 1897: 35
Type species: Car condensatus Blackburn, 1897
Car condensatus Blackburn, 1897
Car condensatus Blackburn, 1897: 36
Distribution. Eastern Australia.
Car intermedius Lea, 1926
Car intermedius Lea, 1926: 361
Distribution. North-eastern Australia.
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Genus Crowsonicar Legalov, gen.n.
(Col. pl. II: b, d)

Type species: Car pini Lea, 1911
Description. Body yellowish brown, with appressed 
and erect pale setae. Rostrum long, hardly longer than 
head and pronotum together, weakly curved, slightly 
widened at apex and near antennal insertions, smooth, 
without carina. Mandible with 1 tooth on exterior and 
2 teeth on interior margins. Labial palpi 3-articled. 
Frons narrow, narrower than rostrum basis, flat. Eyes 
large, slightly convex. Vertex convex, finely punc-
tate. Temples weakly elongated, finely transversely 
wrinkled. Gular suture single, rough. Antennae in-
serted ventrally near base of rostrum. Antennae long, 
reaching humeri. Scapus of antenna elongated, equal 
in length to 1st and 2nd flagellomeres together. Flag-
ellomeres trapezoid. 1st flagellomere elongated. 2nd 
flagellomere narrower, longer than 1st. 3rd flagel-
lomere equal to 2nd flagellomere. 4th flagellomere 
thicker and hardly longer than 3rd flagellomere. 5th 
flagellomere shorter than 4th flagellomere. 6th flag-
ellomere shorter than 5th flagellomere. 7th flagel-
lomere shorter and thicker than 6th flagellomere. Cl-
ava not compact, hardly wider than 7th flagellomere. 
1st and 2nd articles wide, trapezoid. 3rd article tear-
shaped, pointed, longer than 2nd article. Pronotum 
almost rectangular, without grooves, with the greatest 
width in first third. Sides almost direct. Disc convex, 
sparsely punctate. Scutellum rectangular, finely and 
densely punctate, with dense pale setae. Elytra almost 
rectangular. Humeri weakly smoothed. Scutellar stri-
ole absent. Intervals almost flat, nearly smooth, wide. 
Striae rather shallow, with large points in them. Apex 
of elytra rounded. 9th stria merges with 10th stria 
before metacoxa. Underside of body finely punctate. 
Postorbital blades absent. Prothorax with forward-
pointing setae on edge. Prothorax short. Procoxa lo-
cated in its middle. Pre- and postcoxal parts of pro-
thorax not elongated. Mesepisternum narrow, finely 
punctate. Metepisternum very narrow. Metathorax 
coarsely punctate. Meso- and metacoxal cavities sep-
arated. Abdomen slightly convex. 1st ventrite elon-
gate, longer than 2nd ventrite. 2nd-5th ventrites short. 
5th ventrite hardly wider than 4th ventrite. Legs long. 
Procoxa conic. Femora clavate, without teeth. Tibiae 
wide, weakly biconcave, thick long angled setae on 
outer apical margin. Tarsi long. 1st tarsomere wide, 
trapezoid. 2nd tarsomere widely triangular. 3rd tar-
somere wide, bilobed. 5th tarsomere elongate. Claws 
widely spaced, without teeth. Length of body: 2.1 
mm.
Diagnosis. The new genus is very close to the genus 
Car Blackburn, 1897 but differs by the mandibles 
without second lateral tooth, body with long semi-
erect setae, shallow elytral striae, outer apical margin 

of tibiae with thick long oblique setae (col. pl. II: a 
– d).
Etymology. The new genus is named in honour of 
R.A. Crowson.

Crowsonicar pini (Lea, 1911), comb.n.
Car pini Lea, 1911: 103
Distribution. South-western, Eastern Australia and 
Tasmania.

Tribe Chilecarini Legalov, 2009
Chilecarini Legalov, 2009: 125
Type genus: Chilecar Kuschel, 1992

Subtribe Chilecarina Legalov, 2009
Chilecarini Legalov, 2009: 125
Type genus: Chilecar Kuschel, 1992

Genus Chilecar Kuschel, 1992
Chilecar Kuschel, 1992: 203
Type species: Chilecar pilgerodendri Kuschel, 1992
Chilecar pilgerodendri Kuschel, 1992
Chilecar pilgerodendri Kuschel, 1992: 206
Distribution. Southern part of South America (Chile).

Genus Caenominurus Voss, 1965
Caenominurus Voss, 1965: 330
Type species: Caenominurus topali Voss, 1965
Caenominurus topali Voss, 1965
Caenominurus topali Voss, 1965: 331
Distribution. Northern part of South Andes (Argen-
tina, Chile).

Subtribe Carodesina Legalov, 2009
Carodesina Legalov, 2009: 126
Type genus: Carodes Zimmermann, 1994

Genus Carodes Zimmermann, 1994
Carodes Zimmermann, 1994: 511
Type species: Carodes revelatus Zimmermann, 1994
Carodes revelatus Zimmermann, 1994
Carodes revelatus Zimmermann, 1994: 513
Distribution. North-eastern Australia.

Key to recent species of the subfamily Carinae
1. Mandibles with teeth on exterior margin. Antennae 

inserted ventrally. (Carini) ............................. 2
– mandibles without teeth on exterior margin. Anten-

nae inserted laterally. (Chilecarini) .................. 3
2. Mandibles with second lateral teeth. Body with ap-

pressed setae. Elytral striae deep. Exterior apical 
margin of tibiae with short oblique setae ........ Car

– mandibles without second lateral teeth. Body with 
long semi-erect setae. Elytral striae not deep. Thick 
long oblique setae on the exterior apical margin of 
tibiae ......................................... Crowsonicar

3. Labial palpi 3-articled. Elytra almost rectangular, 
wider, with irregular setae. (Carodesina) .............
.......................................................Carodes
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– labial palpi 2-articled. Elytra oval, narrower, with 
evenly spaced setae. (Chilecarina) ................... 4

4. Head distinctly constricted behind eyes. Mesotibi-
ae without mucro of males ........... Caenominurus

– head not constricted behind eyes. Mesotibiae with 
mucro of males ................................. Chilecar
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Резюме. Представлена обработка материалов по огнёвкам национального парка «Зов Тигра» в Приморском крае. 
Всего в сборах оказалось 60 видов из 2 семейств и 7 подсемейств. Впервые для Приморского края приводятся 
следующие виды: Magadania cognata Kirpichnikova & Yamanaka, 2001 и Loxostege melaleucalis (Eversmann, 1852), 
а Udea nebulatalis Inoue, Yamanaka, Sasaki, 2008 и Udea intermedia Inoue, Yamanaka, Sasaki, 2008 впервые указы-
ваются для фауны России. 
Summary. 60 species of pyraloid moths from 2 families and 7 subfamilies are listed for the national park «Call of a Ti-
ger». Udea nebulatalis Inoue, Yamanaka, Sasaki, 2008 and Udea intermedia Inoue, Yamanaka, Sasaki, 2008 are reported 
as new species for the Russian fauna; Magadania cognata Kirpichnikova & Yamanaka, 2001 and Loxostege melaleucalis 
(Eversmann, 1852), are recorded from Primorskii Krai for the first time. 

ВВЕДЕНИЕ

Фауна огнёвок особо охраняемых природных 
территорий юга Дальнего Востока России в по-
следнее время изучается достаточно интенсивно, 
есть ряд работ по фауне некоторых заповедников 
– Зейского [Шевцова, Стрельцов, 2007; Стрель-
цов,  Шевцова, 2008б], Хинганского [Кирпич-
никова, 1992], Верхнебуреинского [Стрельцов, 
2011], «Бастак» [Стрельцов, Пальчевская, 2004; 
Стрельцов, Шевцова, 2005, 2006, 2007, 2008а; 
Шевцова, Стрельцов, 2008, 2009; Лантухова И.А., 
Стрельцов А.Н., 2012абв], Большехехцирского 
[Дубатолов, Стрельцов, 2007; Стрельцов и др., 
2012] и  Болонского [Маликова и др., 2006]. В по-
следние годы инвентаризационная работа актив-
но проводится на территории недавно созданного 
национального парка «Зов тигра». Уже подведены 
предварительные итоги по высшим ночным че-
шуекрылым [Чистяков, 2011] и пяденицам [Беля-
ев, 2011]. Основой для данной работы послужили 
материалы, собранные на территории парка и лю-
безно предоставленные мне для обработки Е.А. 
Беляевым и М.Г. Пономаренко.

Национальный парк «Зов тигра» расположен 
в юго-восточной части Приморского края. Терри-
тория парка – 83343 га – включает верхние части 
бассейнов рек Уссури и Милоградовки, а также 
верхних притоков реки Киевки и участок хребта 
Сихотэ-Алинь с его отрогами, разделяющий бас-

сейны этих рек [Берсенев, 2011]. Материалы по 
огневкам были собраны в той части парка, кото-
рая включает в себя бассейн истоков реки Уссури. 
Эта территория представляет собой межгорную 
котловину, ограниченную с трех сторон высо-
чайшими вершинами Сихотэ-Алиня – Облачной, 
Сестрой и Снежной (цвет. таб. V: 1). Основу рас-
тительности здесь составляют хвойные леса с не-
большими участками дубово-широколиственных 
лесов на склонах южной экспозиции [Беляев, 
2011]. Основная масса огнёвок собрана на экран 
и в светоловушку в двух точках национального 
парка (нумерация соответствует таковой в табл. 1, 
экземпляры, собранные в районе г. Сестра, отме-
чены особо):
1. Приморский край, Чугуевский р-н, 39 км. В Яс-

ного, г. Снежная, 1230 м н.у.м. 31.07 – 01.08.2012, 
43°42'56'' N, 134°26'15'' E. Субальпийская поля-
на с крупными астрами у  верхнего края камен-
ноберезняков (цвет. таб. V: 2). 

2. Приморский край, Чугуевский р-н, 16 км. ЮВ Яс-
ного, р. Уссури, урочище «Побединская поляна», 
31.07.2012, 02.08.2012, 43°36'14'' N, 134°06'58'' E. 
550 м н.у.м. Хвойно-березовый лес.
Ниже, в табл. 1. приводится выявленный ви-

довой состав огнёвок национального парка и их 
хорологическая характеристика, виды, отмечен-
ные впервые на территории Приморского края, 
обозначены одной звёздочкой (*), а виды впервые 
найденные в России, – двумя (**).
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 Таблица 1
Огнёвкообразные чешуекрылые национального парка «Зов тигра»

№ ВИД Точки сбора Хорологическая
группа1 2

1 2 3 4 5
PYRALIDAE
PYRALINAE

Pyralini
1. Hypsopygia aurotaenialis (Christoph, 1881) – 1♂ ПТСБЮЛ
2. Ocrasa glaucinalis (Linnaeus, 1758) – 1♀ ТПБЛ
3. Ocrasa placens (Butler, 1879) – 1♀ ПТСБЮЛ
4. Sacada fasciata Butler, 1878 – 2♂ ПТСБЮЛ

PHYCITINAE
Phycitini

5. Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849) – 1♂ ТПБЛ
6. Ortholepis betulae (Goeze, 1778) – 1♂, 2♀ ТПБЛ
7. Sciota fumella (Eversmann, 1844) – 1♀ ТПБЛ
8. Sciota cynicella (Christoph, 1881) 1♀ – ПТСБЮЛ
9. Ceroprepes fusconebulella Yamanaka & Kirpichnikova, 2000 – 1♀ ПТСБЮЛ
10. Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) – 1♂, 2♀ ЕАП
11. Rhodophaea exotica Inoue 1959 – 1♀ ПТСБЮЛ
12. Dioryctria abietella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 3♂, 2♀ 5♂, 4♀ ТГБЛ
13. Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899 1♂, 1♀ – ТПБЛ
14. Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) 1♂, 2♀ – ТПБЛ
15. Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848 1♂ – ТПБЛ
16. Acrobasis curvella (Ragonot, 1893) 1♀ 2♂, 1♀ ПТСБЮЛ
17. Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) 1♀ – ТПБЛ
18. Magadania cognata Kirpichnikova & Yamanaka, 2001* 1♂, 1♀ – ПТБМ

CRAMBIDAE
CRAMBINAE

19. Chrysoteuchia porcelanella (Motschulsky, 1860) – 2♂, 2♀ ПТСБЮЛ
20. Crambus alienellus (Germar & Kaulfuss, 1817) 1♂ – ТГБЛ
21. Crambus perlellus (Scopoli, 1763) – 1♂ ТГП
22. Crambus sibiricus Alphéraky, 1897 5♂, 4♀ – СПТБЛ
23. Agriphila straminella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1♀ – ТПБЛ
24. Catoptria aurora Bleszynski, 1965 1♀ – СПТБЛ
25. Catoptria permiaca (G.Petersen, 1924) – 4♀ ТПБЛ
26. Flavocrambus picassensis Bleszynski, 1965 1♂ – ПТСБЮЛ
27. Platytes ornatella (Leech, 1889) – 1♂ ПТСБЮЛ

SCOPARIINAE
28. Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855) 2♂, 1♀ – ТПБЛ
29. Scoparia nipponalis Inoue, 1982 1♂, 1♀ – ПТСБЮЛ
30. Scoparia yamanakai Inoue, 1982 2♂ – ПТСБЮЛ
31. Eudonia puellaris Sasaki, 1991 1♂, 1♀ – ПТСБЮЛ
32. Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) 1♂, 1♀ – ТПБЛ
33. Gesneria centuriella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 2♂ – ТГБЛ

CYBALOMIINAE
34. Hendecasis cretacea (Butler, 1879) – 1♀ ПТСБЮЛ

EVERGESTINAE
35. Evergestis junctalis (Warren, 1892) – – ПТСБЮЛ
36. Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) 2♂, 1♀ 2♂, 1♀ ТГП

PYRAUSTINAE
Pyraustini

37. Pyrausta tithonialis Zeller, 1872 2♂ 2♂ СПТБЛ
38. Loxostege melaleucalis (Eversmann, 1852)* 1♂ (г. Сестра) – СПТБМ
39. Anania albeoverbascalis Yamanaka, 1966 – 2♀ ПТСБЮЛ
40. Anania fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 6♂, 4♀ – ТПБЛ
41. Anania lancealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 3♂, 1♀ ТПБЛ
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ОБСУЖДЕНИЕ

Данные материалы хоть и представляют срав-
нительно небольшой фрагмент фауны, тем не ме-
нее по ним можно судить о специфике фауны гор 
Южного Сихотэ-Алиня. Дело в том, что фауна 
огнёвок этого интересного и довольно обширно-
го региона практически не изучена, а наличие на 
многих вершинах лугово-альпийского, субаль-
пийского  и иногда гольцового поясов предостав-
ляет возможность проникновения далеко на юг 
не только бореальным лесным видам, но и бо-
реомонтанным. Наглядным тому примером могут 
служить находки таких бореомонтанных видов, 
как  Loxostege melaleucalis, который ранее был из-
вестен из таёжной зоны Восточной Сибири и При-
амурья [Стрельцов, 2009] и малоизвестного вида  
Magadania cognata, описанного из Магаданской 
области [Kirpichnikova, Yamanaka, 2001].  Горные 
хвойные леса национального парка создают бла-
гоприятные условия для обитания здесь бореаль-
ных видов трофически связанных с голосеменны-
ми – это три вида рода Dioryctria, а наличие мел-
колиственных пород позволяет населять местные 
биотопы связанным с ними бореальным лесным 
видам (Salebriopsis albicilla, Sciota fumella, Udea 
costalis и др.). Распространение последних на юге 
Приморья носит реликтовый характер и является 
хорошим примером адаптации бореальных видов 

в постледниковое время к условиям лесов немо-
ральной зоны. В целом же характер фауны носит 
довольно южный облик, об этом говорит большой 
процент суббореальных южно-лесных видов, 
очень характерных для Южного Приморья.  
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СОВОК (LEPIDOPTERA, NOCTUOIDEA: 
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Резюме. Для территории юга Амурской области приводится 3 новых вида совок (Leucania obsoleta, Orthosia car-
nipennis, Craniophora pacifica), в том числе 1 вид – Leucania obsoleta – впервые указан для Приамурья в целом. 
Summary. 3 species of owlet moths are reported for the first time from the south of Amurskaya oblast: Leucania obsoleta, 
Orthosia carnipennis, Craniophora pacifica; Leucania obsoleta has not been recorded earlier from the Amur River basin.

Классификация надсемейства Noctuoidea в 
последнее время претерпела значительные изме-
ния и заметно отличается от традиционного по-
нимания группы. Поэтому в настоящей работе 
мы принимаем систему по последнему система-
тическому списку европейской фауны [Fibiger et 
al., 2011], с делением на 4 семейства (Erebidae, 
Nolidae, Euteliidae и Noctuidae). Данная классифи-
кация использована в работе о трофических свя-
зях гусениц Noctuoidea фауны России [Матов, Ко-
ноненко, 2012]. Сведения, приводимые в данном 
сообщении, относятся к одному из этих семейств 
–  Noctuidae. По последним сводкам [Матов и др., 
2008; Кононенко, 2011] для территории Амурской 
области приводится 401 вид совок (Noctuidae). 
Ранее к существующему списку нами были до-
бавлены 2 вида совок [Барбарич, 2012; Барбарич, 
Дубатолов, 2012].

В статье приводятся новые данные о распро-
странении 3 видов из семейства Noctuidae, по-
лученные в ходе исследований фауны чешуекры-
лых Приамурья в 2010-2012 гг. Сборы материала 
проводились в пределах южной части Амуро-
Зейского междуречья в районе озера Песчаное. 

Семейство Noctuidae Latreille, 1809
Подсемейство Hadeninae Guenée, 1837

Leucania obsoleta (Hübner, 1803) – 
Совка тростниковая 

(Цвет. таб. VI: 1)
Материал: 1♂ – Амурская обл., окр. г. Благове-
щенск, район оз. Песчаное, 12.06.2012 (А.А. Бар-
барич, А.Н. Стрельцов).
Распространение: трансевразиатский субборе-

альный вид [Кононенко, 2005]. На территории 
Дальнего Востока отмечался только для Южного 
Приморья, в Приамурье до сих пор был неизве-
стен.
Примечания: бивольтинный вид (первое поко-
ление – V-VII, второе – VIII-X). Гусеницы явля-
ются монофагами на тростнике обыкновенном 
(Phragmites australis).

Orthosia carnipennis (Butler, 1878) 
(Цвет. таб. VI: 3)

Материал: 4♂, 2♀ – Амурская обл., окр. г. Бла-
говещенск, район оз. Песчаное, 01.05.2010 (П.Е. 
Осипов, А.Н. Стрельцов).
Распространение: маньчжурский неморальный 
вид [Кононенко, 2005]. На территории Приамурья 
отмечена в Большехехцирском заповеднике [Ду-
батолов, Долгих, 2010], для юга Амурской обла-
сти приводится впервые.
Примечания: довольно часто встречаемый ве-
сенний вид (активность имаго с апреля по май), 
но ранее не указывавшийся для региона. Гусени-
цы являются фанерофитами, в том числе на дубе 
монгольском (Quercus mongolica).

Подсемейство Acronictinae Smith & Dyar, 1898

Craniophora pacifica Filipjev, 1927 
(Цвет. таб. VI: 2)

Материал: 3♂ – Амурская обл., окр. г. Благове-
щенск, район оз. Песчаное, 12.06.2012 (А.А. Бар-
барич, А.Н. Стрельцов).
Распространение: маньчжурский неморальный 
вид [Кононенко, 2005]. На территории Приамурья 
отмечался для юга Хабаровского края, для Амур-



ской области приводится впервые.
Примечания: Активность имаго с июня по ав-
густ. Гусеницы трофически связаны с сиренью 
амурской (Syriga amurensis) и вязами (Fraxinus).

Таким образом, для фауны Амурской области 
на данный момент известно 406 видов совок.
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Резюме. Дан обзор 3 видов хохлаток рода Furcula Lam., найденных на юге Дальнего Востока России. Из них 
Furcula bifida Brahm, 1787 впервые указывается для региона. Приводится определительная таблица, краткие диа-
гнозы, а также обобщены сведения по биономии и распространению рассматриваемых видов в пределах юга 
Дальнего Востока России. 
Summary. A review of three Far Eastern species of the genus Furcula Lam. is given. Furcula bifida Brahm, 1787 is newly 
recorded from the Russian Far East. A key to the species is given, male and female genitalia are illustrated, and the data 
are provided on the bionomy and distribution of Furcula species within the Russian Far East.

Фауна бабочек-хохлаток (Lepidoptera, 
Notodontidae) дальневосточного региона, несмо-
тря на ряд обзорных работ, вышедших в послед-
нее время [Чистяков, 2001; Матов, Дубатолов, 
2008], изучена далеко не исчерпывающе. Под-
тверждением этому являются находки как новых 
для науки [Стрельцов, Яковлев, 2007], так и но-
вых для региональной фауны [Долинская, 1993; 
Tshistjakov et al., 2012] видов. В уточнении и даль-
нейшей детализации нуждаются и ареалы даль-
невосточных видов. В настоящей работе предла-
гается обзор одного из родов хохлаток – Furcula 
Lamarck, 1816 с уточнением видового состава и 
подробно обозначенными ареалами. Поводом для 
данной публикации послужила находка нового 
для региона вида – евро-сибирского Furcula bifida 
Brahm, 1787 на западе Амурской области. 

Furcula Lamarck, 1816

Типовой вид: Phalaena furcula Clerck, 1759
Преимущественно палеарктический род, 

включающий 14 видов в Палеарктике (с наиболь-
шим видовым обилием в Центральной Азии) и 
7 видов из Северной Америки [Schintlmeister, 
2008]. Дальневосточные виды ведут ночной об-
раз жизни, их гусеницы трофически связаны с 
лесной древесной растительностью, причем с 
мелколиственными породами – березами, ольхой, 
тополями и ивами. В местных условиях, как пра-

вило, развиваются в двух поколениях: лет первого 
поколения приходится на май-июнь, второго – на 
июль-август.

Диагноз. В жилковании передних крыльев до-
полнительная R ячейка, образована за счет анасто-
моза R2 с общим стеблем R3 и R4; R5 выходит от 
нижней трети общего стебля R3 и R4; М1 отходит из 
нижнего угла R ячейки; М2 – от верхней трети дис-
кальной жилки; основания М3 и Cu1 удалены друг от 
друга. На заднем крыле R и М1 слиты ¾ своей дли-
ны; основания М3 и Cu1 сближены. В гениталиях 
♂: ункус сильно склеротизованный, с клиновидно 
пристроенной вершиной; соции в основании мем-
бранозные, слиты вершиной в единую, склеротизо-
ванную стоповидную пластинку; вальвы лопасте-
видные, на большей части мембранозные, с сильно 
склеротизованным ампуловидным выростом вдоль 
дорсального края, вершина которого усажена бо-
лее или менее хорошо выраженными шипиками; 
саккулус мембранозный, ланцетовидный; эдеагус в 
виде желобчатой и приостренной на вершине пла-
стинки с мембранозной вентральной стенкой; юк-
ста мембранозная или в виде слабо склеротизован-
ного кольца. В гениталиях ♀: анальные сосочки с 
широко округлыми вершинами; передние и задние 
апофизы короткие, примерно одинаковой длины; 
VIII тергит цельный, широкий, с плавной выемкой 
по каудальному краю; VIII стернит цельный с 2 по-
догнутыми на вентральную сторону лопасти по 

33



бокам каудального края; остиум воронковидный 
или щелевидный, расположен открыто или при-
крыт каудальным краем антевагинальной пластин-
ки; дуктус длинный, спиралевидно закрученный, 
копулятивная сумка шарообразная, с сигнумами в 
виде небольших, слабо склеротизованных пласти-
нок или без сигнумов. 

Определительная таблица дальневосточных 
видов рода Furcula Lam.

1. На передних крыльях срединное поле черное, 
четко выделяется на беловатом фоне, расши-
ряется в виде треугольника ниже дискальной 
ячейки. В гениталиях ♂ (рис. 1: 1) ункус при-
тупленный на вершине; вершина вальвы прямо 
срезанная в дорсальной половине и с округлым 
выступом в вентральной половине; дорсальный 
вырост вальвы изогнут вентрально в дисталь-
ной четверти. В гениталиях ♀ (рис. 2: 1) остиум 
щелевидный,  прикрыт узкой антевагинальной  
пластинкой; копулятивная сумка без сигнумов   
...........................................  F. bicuspis Brkh.

– на передних крыльях срединное поле серое, сла-
бо выделяется на общем сероватом фоне кры-
ла или    заметно за счет черных линий своего 
окаймления; клиновидное или трапециевидное 
ниже дискальной ячейки. В гениталиях ♂ (рис. 
1: 1) ункус с приостренной вершиной; вершина 
вальвы треугольная или правильно  округлая по 
наружному краю; дорсальный вырост вальвы 
прямой или дуговидный. В гениталиях ♀  ости-

ум воронковидный, открытый или прикрыт ан-
тевагинальной  пластинкой; копулятивная сум-
ка с 1 или 2 сигнумами ................................ 2

2. На передних крыльях срединное поле серое, 
слабо выделяется на общем сероватом фоне 
крыла; клиновидно расширяется к корню крыла 
ниже дискальной ячейки. В гениталиях ♂ (рис. 
1: 2) вершина вальвы треугольная по наружно-
му краю; дорсальный вырост вальвы прямой 
на всем протяжении. В гениталиях ♀ (рис. 2: 
2) остиум воронковидный, открытый, антеваги-
нальная  пластинка отсутствует; копулятивная 
сумка с 2 сигнумами в виде мелкозернистых 
пластинок ................................. F. furcula Cl.

– на передних крыльях срединное поле серое, за-
метно выделяется на общем беловатом фоне 
крыла, особенно за счет черных линий своего 
окаймления; трапециевидное ниже дискаль-
ной ячейки. В гениталиях ♂ (рис. 1: 3) верши-
на вальвы правильно  округлая по наружному 
краю; дорсальный вырост вальвы дуговидно 
изогнутый по всей длине. В гениталиях ♀ (рис. 
2: 3) остиум воронковидный, прикрыт широ-
кой антевагинальной пластинкой; копулятивная 
сумка с 1 треугольным сигнумом .....................
............................................ F. bifida Brahm.

Furcula bicuspis Borkhausen, 1790 – 
Гарпия березовая

Типовая местность: Европа (Германия)
 Бабочка. Размах крыльев ♂: 36 – 40 мм; ♀: 
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40 – 42 мм. На передних крыльях срединное поле 
черное, четко выделяется на беловатом фоне и 
расширяется ниже дискальной ячейки (цвет. таб. 
IV: 1, 5). 

Гениталии ♂. Ункус притупленный на верши-
не; вершина вальвы широко округлая, дорсальный 
вырост вальвы изогнут вентрально в дистальной 
четверти, несет на вершине немногочисленные 
мелкие шипики (рис. 1: 1). 

Гениталии ♀. Остиум щелевидный, прикрыт 
узкой антевагинальной пластинкой; копулятивная 
сумка без сигнумов (рис. 2: 1). 

Биономия. Гусеница зелёная со светлым ри-
сунком, спина бурая в светлой кайме, бурая об-
ласть ромбовидная, зауженная к голове и к пред-
последним сегментам тела, сильно расширенная 
посредине тела; в районе первого сужения име-
ется небольшое возвышение, на конце тела два 
длинных, в начале зелёных, затем бурых выроста 
с чёрными точками. Гусеницы вредят на березо-
вых (Alnus japonica, Alnus hirsute, Betula davurica). 
Лет: май – июнь, июль – август (2 поколения) [Чи-
стяков, 2001].

Распространение: Дальний Восток (повсе-
местно, кроме тундровой зоны), Южная Сибирь, 
европейская часть, Япония (острова Хоккай-
до, Хонсю, Кюсю), полуостров Корея, Северо-
Восточный и Северный Китай, Кавказ, Централь-

ная и Северная Европа.
Замечания по систематике. На материковой 

части Дальнего Востока распространен номина-
тивный подвид, на Сахалине и Южных Курилах 
описанный из Японии подвид lanigera Butler, 
1877 [Schintlmeister, 2008]. 

Материал (точки сбора на юге Дальнего 
Востока): Амурская область: Зейский заповед-
ник, п. Гонжа, п. Сиваки, Иверский заказник, с. 
Малая Сазанка, с. Мазаново, Норский заповед-
ник, п. Февральск, ур. Мухинка, г. Благовещенск 
и окр., с. Константиновка, с. Поярково, с. Бурея, п. 
Архара, Хинганский заповедник [Чистяков, 1992], 
п. Кундур, с. Ядрино; Еврейская АО: г. Облучье, 
п. Хинганск, с. Радде, ср. теч. р. Помпеевка, г. Би-
робиджан, заповедник «Бастак» [Осипов и др., 
2005, 2007; Барма, Дубатолов, 2012], п. Смидович, 
Забеловский заказник, с. Нижнеленинское; Хаба-
ровский край: Большехехцирский заповедник 
[Дубатолов, Долгих, 2007], Нижний Амур (Ин-
нокентьевка, Киселевка, Комсомольск-на-Амуре, 
Николаевск-на-Амуре) [Graeser, 1888; Дубатолов, 
2009; 2011], стационар Шивки (окр. с. Бойцово); 
о-в Сахалин: Южно-Сахалинск, с. Урожайное 
[Dubatolov, 1991]; о-в Кунашир: Ивановский, 
Алёхино [Dubatolov, 1991];   Приморский край: 
п. Терней, с. Пшеницыно, Национальный парк 
«Зов игра» (24 км С с. Ясное, г. Лысая) [Чистяков, 
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2011], г. Эльдорадо, Лазовский заповедник [Чи-
стяков, 2009], с. Анисимовка, Уссурийский запо-
ведник, Горнотаежная ст., п-ов Де-Фриз, с. Занад-
воровка, заповедник Кедровая Падь, с. Рязановка, 
п. Барабаш, с. Маячное (рис. 3: 2).

Furcula bifida Brahm, 1787 – Гарпия тополевая

Типовая местность: Европа (Германия, Майнц)

Бабочка. Размах крыльев ♂: 40 – 42 мм; ♀: 
40 – 44 мм. На передних крыльях срединное поле 
темно-серое, прикорневая область осветлена до 
беловатого цвета, имеется более широкая черная 
полоса по внешнему краю дискальной перевязи 
(цвет. таб. IV: 3).  

Гениталии ♂. Ункус заостренный на верши-
не; вершина вальвы округлая, дорсальный вырост 
вальвы дуговидный, несет на вершине хорошо за-
метные мелкие шипики (рис. 1: 3).

Гениталии ♀. Остиум воронковидный, прикрыт 
широкой антевагинальной пластинкой; копулятив-
ная сумка с 1 треугольным сигнумом (рис. 2: 3).

Биономия. Гусеница светло-зелёная с неясны-
ми светлыми точками, буроватыми пятнами во-
круг дыхалец и синевато-бурой полосой в жёлтой 
кайме, которая сразу за головой и посредине тела 
сильно расширена, охватывая большую часть бо-
ковой поверхности; между этими местами может 
сужаться и пропадать; на конце тела два длинных 
выроста. Куколка красно-бурая, с более тёмны-
ми крыльями. Гусеницы вредят ивовым (Populus 
heterophylla, Populus davidiana, Salix sp.). Лет: 
июнь – июль (1 поколение) [Татаринов и др., 2003; 
Schintlmeister, 2008].

Замечания по систематике. Собранный нами 
экземпляр мы относим к номинативному подвиду.

Распространение: большая часть Европы, Се-
верная Африка,  Западная и Южная Сибирь,  При-
байкалье, Забайкалье, Западное Приамурье (указы-
вается впервые), Монголия, Средняя Азия, Северо-
Западный Китай. 

Материал (рис. 3: 1): Амурская область: 
1♂ – окр. с. Новоострополь, Иверский заказник, 
10.06.2011 (А.Н. Стрельцов, А.Ю. Барма).

Furcula furcula Clerck, 1759 – Гарпия ивовая

Типовая местность: Европа

Бабочка. Размах крыльев ♂: 38 – 40 м м; ♀: 
40 – 44 мм. На передних крыльях срединное поле 
темно-серое, слабо выделяется на общем сером 
фоне и не расширяется к наружному краю ниже 
дискальной ячейки (цвет. таб. IV: 2, 4).

Гениталии ♂. Ункус с приостренной верши-
ной; вершина вальвы треугольная, дорсальный 
вырост вальвы прямой, несет на вершине много-
численные крупные шипики (рис. 1: 2). 

Гениталии ♀. Остиум воронковидный, откры-
тый; антевагинальная пластинка отсутствует; ко-
пулятивная сумка с 2 сигнумами в виде мелкозер-
нистых пластинок (рис. 2: 2).

Биономия. Гусеница зелёная со светлым ри-
сунком, спина бурая с желтоватыми участками, в 
жёлто-зелёной кайме, бурая область ромбовидная, 
сужается к голове и к предпоследним сегментам 
тела, заметно расширенная посредине; в районе 
первого сужения имеется небольшое возвыше-
ние, тело оканчивается двумя длинными бурыми 
выростами с двумя зелёными кольцами на конце 
и чёрными точками. Куколка светло-бурая. Гусе-
ницы вредят ивовым (Salix sp., Populus davidiana, 
Populus koreana, Populus maximowiczii). Лет: май 
– июнь, конец июля – август (2 поколения).

Замечания по систематике. Популяции юж-
ной части Дальнего Востока относятся к подвиду 
sangaica Moore, 1877 [Schintlmeister, 2008]. 

Распространение: Камчатка, Хабаровский 
края, Амурская область, Приморский край, Саха-
линская область, Курильские острова (остров Иту-
руп); Южная Сибирь, европейская часть, Япония 
(острова Хоккайдо, Хонсю, Кюсю), полуостров Ко-
рея, северо-восток и север Китая, Европа. 

Материал (точки сбора на юге Дальнего 
Востока): Амурская область: Зейский заповед-
ник, п. Гонжа, п. Сиваки, Иверский заказник, с. 
Малая Сазанка, Норский заповедник, ур. Мухин-
ка, г. Благовещенск и окр., с. Константиновка, с. 
Поярково, с. Бурея, п. Архара, Хинганский запо-
ведник [Чистяков, 1992], п. Кундур, с. Ядрино; 
Еврейская АО: г. Облучье, п. Хинганск, с. Радде, 
ср. теч. р. Помпеевка, г. Биробиджан, заповедник 
«Бастак» [Осипов и др., 2005, 2007; Барма, Дуба-
толов, 2012], п. Смидович, Забеловский заказник; 
Хабаровский край: Большехехцирский запо-
ведник [Дубатолов, Долгих, 2007], с. Малмыж, 
Нижний Амур (Иннокентьевка, Киселевка, с. Пи-
вань, с. Тугур, с. Архангельское, Комсомольск-
на-Амуре, Николаевск-на-Амуре) [Graeser, 1888; 
Дубатолов, 2009; 2011], стационар Шивки (окр. 
с. Бойцово); о-в Сахалин: Южно-Сахалинск, 
с. Урожайное [Dubatolov, 1991]; Приморский 
край: п. Терней, с. Пшеницыно, Национальный 
парк «Зов игра» (24 км С с. Ясное, г. Лысая) [Чи-
стяков, 2011], г. Эльдорадо, Лазовский заповедник 
[Чистяков, 2009], с. Анисимовка, п. Тигровый, 
Уссурийский заповедник, с. Каменушка, Горнота-
ежная ст., п-ов Де-Фриз, с. Занадворовка, заповед-
ник Кедровая Падь, с. Рязановка, п. Барабаш,  10 
км В с. Кроуновки. (рис. 3: 3).

Таким образом, согласно нашим данным, на тер-
ритории юга Дальнего Востока России встречается 
три вида хохлаток рода  Furcula Lamarck. Однако в 
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будущем не исключено нахождение здесь еще одного 
вида – Furcula aeruginosa (Christoph, 1873), который 
распространен в южных районах Восточной Европы, 
в Средней Азии, Монголии и в  Южной Сибири
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Резюме. Приводится достоверная находка Acherontia styx Wstw. с территории России – из Южного Приморья 
(окрестности посёлка Валентин, Лазовский район). Бабочка собрана 1 июля 2012 г. в ловчую орнитологическую 
сеть. Внешне похож на Acherontia atropos L.; они различаются по следующим признакам: чёрные поперечные по-
лосы на нижней стороне брюшка хорошо выражены у A. atropos L. и редуцированы у A. styx Wstw., дискальное 
пятно на передних крыльях белое у A. atropos L. и жёлтое у A. styx Wstw.
Summary. The first reliable record of Acherontia styx Wstw. from Russia was made in Southern Primorye (Valentin settl. 
vic., Lazo District). The moth was trapped on July, 1, 2012 in a bird net. The species closely resembles A. atropos L.; 
it could be distinguished by the absence of black transversal bands on the abdomen ventral surface, and by the yellow-
orange forewing discal spot (versus whitish in A. atropos L.).

Acherontia styx Westwood, 1847 широко рас-
пространён в Южной и Восточной Азии, обитая 
совместно с другим видом этого рода, A. lachesis 
(Fabricius, 1798), обладающим сходным ареалом 
[Beck, Kitching, 2012]. Из этой пары видов именно 
A. styx Wstw. наиболее сходен по рисунку крыльев 
с обитающим западнее A. atropos (Linnaeus, 1758) 
и поэтому легко может быть неверно определён. 
В связи с этим информация о нахождении видов 
рода Acherontia [Laspeyres], 1809 в умеренной по-
лосе Азии должна сопровождаться изображения-
ми или описаниями конкретных видовых призна-
ков [Dubatolov, Titov, 2011].

По данным Я. Бека и Я. Китчинга [Beck, 
Kitching, 2012], основной ареал A. styx Wstw. 
охватывает Ирак (с залётами до юго-востока Тур-
ции, Сирии и Иордании [Pittaway, 2012]), Аравию, 
Иран, Юго-Восточный Афганистан, Пакистан, 
Индию, Индокитай, западную часть Индонезии, 
Филиппины, Южный, Центральный и Северный 
Китай, Корею и южную половину Японии. В Ки-
тае сплошной ареал простирается на север до 
провинций Шэньси, Шаньси и Хэбэй [Pittaway, 
Kitching, 2012], в Корее – до юга КНДР, в Японии 
– до южной половины острова Хонсю. Наиболее 
северные залёты A. styx Wstw. отмечены в доли-

не реки Аму-Дарья, на юге Памира, в Монголии 
(без конкретной точки), а также в провинции Хэй-
лунцзян (Ya-chiao-ling) [Beck, Kitching, 2012].

С территории юга Дальнего Востока России 
известно всего два указания на нахождение пред-
ставителей рода Acherontia Lasp., к сожалению, 
не подтверждённых изображениями – A. lachesis 
F. в Хасанском районе Приморского края (4 экз., 
пос. Приморский, 2.08-26.08.1995, 7.09.1996) [Из-
ерский, 1999, 2000] и “A. atropas” (sic.!) L. для 
Уссурийского края (ныне – Приморский край) 
[Мольтрехт, 1927]. Последнюю находку обычно 
трактуют как неверное определение A. styx Wstw. 
[Чистяков, 2001], так как единственное обнаруже-
ние A. atropos L. в Восточной Азии – на острове 
Хайнань (Южный Китай), но оно, по всей види-
мости, связано со случайной инвазией [Pittaway, 
Kitching, 2010].

Летом 2012 года орнитолог К.С. Щербинин 
(Барнаул) проводил учёты птиц сбором в орнито-
логическую сеть в окрестностях посёлка Вален-
тин Лазовского района Приморского края. Сеть 
была поставлена поперёк долины небольшого ру-
чья, и 1 июля в ней был найден самец A. styx Wstw. 
Экземпляр был сохранён и в конце 2012 года пе-
редан Р.В. Яковлеву. Размах крыльев собранного 
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самца – 91 мм (длина переднего крыла – 42 мм). 
Таким образом, это первая достоверная и под-
тверждённая экземпляром находка данного вида 
на территории России. Следует отметить, что уст-
ные сообщения местных жителей о наблюдении 
отдельных бабочек рода Acherontia Lasp. в При-
морье не часты, но отмечаются постоянно, однако 
экземпляры либо не собираются вообще, либо не 
попадают в руки специалистов и потому не могут 
быть отнесены к конкретному виду.

A. atropos L. и A. styx Wstw. очень сходны по 
рисунку крыльев и тела. Обычно A. styx Wstw. 
можно легко отличить по двойной срединной пе-
ревязи снизу задних крыльев, однако у собранного 
в Приморье экземпляра эта перевязь одинарная, а 
значит, данный признак не может использоваться 
для различения этой пары видов. Помимо этого, 
у A. styx Wstw. отсутствуют чёрные поперечные 
полосы на нижней стороне брюшка (вместо них – 
небольшие чёрные точки), череповидный рисунок 
на тораксе тёмный вместо светлого у A. atropos 
L., а дискальное пятно сверху передних крыльев 
жёлто-оранжевого цвета, тогда как у A. atropos L. 
это пятно белое [Pittaway, Kitching, 2012]; все эти 
характерные для A. styx Wstw. признаки хорошо 
выражены у собранного в Приморье экземпляра 
(цвет. табл. III: 1-2).

A. lachesis F. легко отличается от A. styx Wstw. зна-
чительным затемнением крыльев, особенно задних, 
на которых чёрный рисунок даже шире жёлтого.

Авторы искренне признательны К.С. Щерби-
нину за предоставление пойманного экземпляра.
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Резюме. В статье приведен аннотированный список литературы по таксономии и фауне Symphyta (Hymenoptera) 
Дальнего Востока России. Список включает 266 публикаций на иностранных языках.
Summary. In article the annotated list of the literature on taxonomy and fauna Symphyta (Hymenoptera) the Russian Far 
East is given. The list contains 266 publications on a foreign language.

В библиографию по Symphyta Дальнего 
Востока России собраны научные публикации 
по систематике, фауне, биологии и зоогеографии 
сидячебрюхих за период с 1758 по 2012 гг. 

В первую очередь в список включены 
работы, выполненные непосредственно на 
территории Дальнего Востока или использующие 
дальневосточные материалы, и все работы, 
включающие первоописания и переименования 
(nom. nov.) валидных дальневосточных таксонов 
и их современных синонимов, а также новую 
синонимию (syn. nov.) для таксонов, описанных с 
территории Дальнего Востока.

Помимо этого, в статье приводятся основные 
ревизии, обзоры и монографии из соседних с 
Дальним Востоком регионов (Забайкалье, Якутия, 
Япония, Корея, Китай, Северная Америка), в 
которых содержатся определительные таблицы, 
диагнозы или коллекционный материал для 
дальневосточных таксонов, данные о типовых 
экземплярах, описанных с Дальнего Востока, или 
первые указания таксонов с его территории.

Данная статья является первой частью 
аннотированной библиографии по пилильщикам 
и рогохвостам (Hymenoptera, Symphyta) Дальнего 
Востока России. В нее включены 266 публикаций 
на иностранных языках от A до H.

При работе с литературой автор широко 
пользовался данными сайта ECatSym: Electron-
ic World Catalog of Symphyta, за что искренне 
признателен его авторам, С.М. Бланку, Э.К. 
Гроллу, А.Д. Листону и А. Тэгеру (S.M. Blank, 
E.K. Groll, A.D. Liston, A. Taeger, все Müncheberg, 
Germany). 
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flavipennis Cameron, 1876.
Cameron P. 1876. Descriptions of new genera and species 
of Tenthredinidae and Siricidae, chiefly from the East 
Indies, in the collection of the British Museum // Trans. 
Entomol. Soc. London for the Year 1876. N 3. P. 459-471.
Первоописание Athalia tibialis Cameron, 1876; Eriocam-
pa ruficornis Cameron, 1876; Hylotoma flavicollis Cam-
eron, 1876; Tenthredo (Perineura) amoorensis Cameron, 
1876; T. xanthotarsus Cameron, 1876.
Cameron P. 1876. On some new or little known Brit-
ish Hymenoptera // Proc. (et Trans.) Nat. Hist. Soc. 
Glasgow. Vol. 2 [1869-1875]. P. 304-315.
Первоописание Nematus brachyacanthus var. palliditar-
sus Cameron, 1876; N. herbaceae Cameron, 1876.
Cameron P. 1876. On the habits of Nematus femoralis 
(Zaddach) // Proc. (et Trans.) Nat. Hist. Soc. Glasgow. 
Vol. 2 [1869-1875]. P. 295-300.
Первоописание Nematus femoralis Cameron, 1876.
Cameron P. 1877. Descriptions of new genera and spe-
cies of East Indian Tenthredinidae // Trans. Entomol. 
Soc. London for the Year 1877. Vol. 2. P. 87-92.
Первоописание Athalia spinarum var. orientalis Camer-
on, 1877; Siobla Cameron, 1877.
Cameron P. 1877. Descriptions of three new British saw-
flies // Entomol. Monthly Mag. Vol. 14 (163). P. 155-157.
Первоописание Dineura simulans Cameron, 1877.
Cameron P. 1877. Notes on British Tenthredinidae and Cynip-
idae // Entomol. Monthly Mag. Vol. 13 (152). P. 173-178.
Первоописание Nematus anglicus Cameron, 1877.

Cameron P. 1878. Notes on British Tenthredinidae // 
Entomol. Monthly Mag. Vol. 14 (168). P. 265-268.
Первоописание Eriocampa caninae Cameron, 1878; 
Taxonus fletcheri Cameron, 1878.
Cameron P. 1878. The fauna of Scotland, with special 
reference to Clydesdale and the Western District. Hy-
menoptera Part I // Proc. (et Trans.) Nat. Hist. Soc. 
Glasgow. Vol. 3 [1875–1878]. (Suppl.). P. 1-52.
Первоописание Nematus whitei Cameron, 1878; N. 
clibrichellus Cameron, 1878; Tenthredo lachlaniana Cam-
eron, 1878.
Cameron P. 1879. On some new or little known British 
Hymenoptera // Trans. Entomol. Soc. London for the 
Year 1879. Vol. 1. P. 107-119.
Первоописание Nematus nigro-lineatus Cameron, 1879.
Cameron P. 1880. Notes on Tenthredinidae // Entomol. 
Monthly Magaz. Vol. 17 (195). P. 66-67.
Первоописание Athalia scutellariae Cameron, 1880.
Cameron P. 1881. Description of a new species of Dolerus 
from Scotland // Entomol. Monthly Magaz. Vol. 17. P. 206.
Первоописание Dolerus scoticus Cameron, 1881.
Cameron P. 1881. Notes on Hymenoptera, with descrip-
tions of new species // Trans. Entomol. Soc. London for 
the Year 1881. Vol. 4. P. 555-577.
Первоописание Nematus scoticus Cameron, 1881; Ten-
thredopsis albomaculatus Cameron, 1881; T. dorsivittatus 
Cameron, 1881; T. inornatus Cameron, 1881; T. lividiven-
tris Cameron, 1881; T. saundersi Cameron, 1881.
Cameron P. 1882. A Monograph of the British Phy-
tophagous Hymenoptera. (Tenthredo, Sirex and Cynips, 
Linné.). London. Vol. 1. 340 pp.
Первоописание Dolerus oblongus Cameron, 1882; Fenel-
la westwoodi Cameron, 1882; Poecilosoma nigricolle 
Cameron, 1882.
Cameron P. 1882. Notes on Tenthredinidae // Entomol. 
Monthly Mag. Vol. 18 (213). P. 193-195.
Первоописание Nematus salicivorus Cameron, 1882; 
Tenthredo scotica Cameron, 1882.
Cameron P. 1882. XXIII. Descriptions of ten new spe-
cies of Nematus from Britain // Trans. Entomol. Soc. 
London for the Year 1882. Vol. 4. P. 531-540.
Первоописание Nematus breadalbanensis Cameron, 1882; 
N. caledonicus Cameron, 1882; N. maculiger Cameron, 1882; 
N. oblongus Cameron, 1882; N. thomsoni Cameron, 1882.
Cameron P. 1884. Notes on Tenthredinidae // Entomol. 
Monthly Mag. Vol. 20. P. 265-267.
Первоописание Nematus sylvestris Cameron, 1884.
Cameron P. 1884. Notes on Tenthredinidae // Entomol. 
Monthly Mag. Vol. 21 (242). P. 26.
Первоописание Nematus fletcheri Cameron, 1884.
Cameron P. 1885. A monograph of the British phy-
tophagous Hymenoptera (Tenthredo, Sirex and Cynips, 
Linné). London. Vol. 2. VI + 233 pp.
Первоописание Euura flavipes Cameron, 1885; Fenusa 
quercus Cameron, 1885; Nematus astutus Cameron, 1885; 
N. curticornis Cameron, 1885; N. nigricollis Cameron, 
1885; N. viridescens Cameron, 1885.
Cameron P. 1887. On some Hymenoptera (chiefly unde-
scribed) from Japan and the Pacific // Trans. Nat. Hist. 
Soc. Glasgow. N. S. Vol. 1 [1883-1886]. P. 263-276.
Первоописание Abia japonica Cameron, 1887; Dolerus 
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lewisii Cameron, 1887.
Cameron P. 1893. A monograph of the British phytoph-
agous Hymenoptera. (Cynipidae and Appendix). Lon-
don. Vol. 4. 248 pp.
Первоописание Tomostethus brachycera Cameron, 1893.
Cameron P. 1899. Hymenoptera Orientala or Contri-
butions to a knowledge of the Hymenoptera of the Ori-
ental Zoological Region. Part VIII. The Hymenoptera 
of the Khasia Hills. First Paper // Mem. proc. Manches-
ter Liter. Philosoph. Soc. Vol. 43, N 3. P. 1-220.
Первоописание Rethrax Cameron, 1899; Tenthredo cari-
nifrons Cameron, 1899.
Cameron P. 1902. Descriptions of new genera and spe-
cies of Hymenoptera collected by Major C. G. Nurse at 
Deesa, Simla and Ferozepore. Part II // J. Bombay Nat. 
Hist. Soc. Vol. 14, N 3. P. 419-449.
Первоописание Fethalia Cameron, 1902; Lithracia Cam-
eron, 1902; Cladius orientalis Cameron, 1902.
Cameron P. 1904. Description of a new species of 
Athalia (Tenthredinidae) from India // Zeitschr. Syst. 
Hymenopter. Dipter. Bd 4, N 2. S. 108.
Первоописание Athalia leucostoma Cameron, 1904.
Cederhjelm J. 1798. Faunae Ingricae Prodromus exhibens 
methodicam descriptionem Insectorum agri Petropolensis 
praemissa Mammalium, Avium, Amphibiorum et Piscium 
enumeratione. I. F. Hartknoch, Lipsiae. XVIII + [2] + 348 pp.
Первоописание Sirex tardigradus Cederhjelm, 1798.
Chevin H. 1985. Tristactoides lacourti, n. gen. n. sp. 
d'Hyménoptère Megalodontidae d'Afrique du Nord // 
L'Entomologiste (Rev. d'Amateurs). Vol. 41, N 2. P. 73-77.
Первоописание Tristactoides Chevin, 1985.
Christ J.L. 1791. Naturgeschichte, Classification und 
Nomenclatur der Insecten vom Bienen, Wespen und 
Ameisengeschlecht; als der fünften Klasse fünfte Ord-
nung des Linneischen Natursystems von den Insecten: 
Hymenoptera. Mit häutigen Flügeln. Hermannsche 
Buchhandlung, Frankfurt am Main. 535 S.
Первоописание Sirex camelogigas Christ, 1791; S. hun-
garicus Christ, 1791; Tenthredo crocipennis Christ, 1791; 
T. degener Christ, 1791; T. fuscata Christ, 1791; T. incol-
orata Christ, 1791; T. lineata Christ, 1791; T. marginata 
Christ, 1791; T. nigricans Christ, 1791; T. stellata Christ, 
1791; T. violacea Christ, 1791. Cynips salicis amerinae 
Christ, 1791, имя для Cynips amerinae Linnaeus, 1758.
Chu H.F., Wang L.Y. 1962. A synoptical study on the Chi-
nese sawflies of the subfamily Athaliinae (Hymenoptera, 
Tenthredinidae) // Acta Zool. Sinica. Vol. 14, N 4. P. 505-514.
Морфологическая характеристика и классификация 
китайских видов и подвидов рода Athalia Leach, 1817. 
Определительная таблица для 17 видов, в том числе 
общих с Дальним Востоком.
Cobelli R. 1892. Quattro nuove specie di Imenotteri 
// Verhandl. Kaiser.-königl. Zool.-botan. Gesellschaft 
Wien, Wissenschaft. Abhandl. Bd 42, N 1. S. 67-72.
Первоописание Cladius major Cobelli, 1892; Nematus in-
subricus Cobelli, 1892; Selandria bimaculata Cobelli, 1892.
Cockerell T.D.A. 1906. A new sawfly // Entomol. News 
Proc. Entomol. Sect. Acad. Nat. Sci. Philadelphia. Vol. 
17, N 6. P. 220.
Первоописание Pteronus arapahonum Cockerell, 1906.
Conde O. 1932. Eine neue Selandriinen- und Hop-

locampinen-Gattung aus Lettland. (Hym. Tenthr.) // 
Notul. Entomol. Vol. 12. P. 9-15.
Первоописание Pseudoheptamelus Conde, 1932; P. 
runari Conde, 1932.
Conde O. 1934. Ostbaltische Tenthredinoidea, II. Teil // Kor-
respondenzblatt Naturf.-Verein. Riga. Vol. 61. P. 168-198.
Первоописание Tenthredo limbata var. nigrifemur Conde, 1934.
Conde O. 1935. Oryssoidea et Tenthredinoidea collecta in Us-
suri et Sachalin ab N. Delle // Notul. Entomol. Vol. 14. P. 67-87.
Первоописание Amauronematus pseudotorneensis 
Conde, 1935; Macremphytus dellei Conde, 1935; Neuro-
siobla Conde, 1935; N. malaisei Conde, 1935; N. sachali-
nensis Conde, 1935; Priophorus dellei Conde, 1935; Pseu-
dotaxonus tertius Conde, 1935; Tenthredo (Tenthredella) 
serradifera Conde, 1935; Urocerus sachalinensis Conde, 
1935 с Сахалина и Приморского края.
Contarini N.B. 1852. Sopra di un Gallinsetto degli fo-
glie del Salice // Mem. Reale Ist. Veneto Sci. Lettere ed 
Arti. Vol. 4. P. 115-131.
Первоописание Nematus redii Contarini, 1852.
Costa A. 1852. Storia della Tentredine produttrice delle gal-
le delle foglie del Salcio (Salix Russelliana). Napoli. 17 pp.
Первоописание Pontania A. Costa, 1852; P. gallicola A. 
Costa, 1852.
Costa A. 1858. Ricerche entomologiche sopra i Monti 
Partenii Nel Principato Ulteriore. Stamperia e calco-
grafia Vico Freddo Pignasecca, Napoli. 29 + [1] pp.
Первоописание Macrophya trochanterica A. Costa, 1858.
Costa A. 1859. Fauna del Regno di Napoli. Imenotteri. 
Parte III. - Trivellanti Sessiliventri. [Tentredinidei] // 
Antonio Cons, Napoli. [1859-1860]. P. 1-116.
Первоописание Aphadnurus A. Costa, 1859; A. tantillus 
A. Costa, 1859; Caliroa A. Costa, 1859; Ebolia A. Costa, 
1859; Emphytus elegans A. Costa, 1859; Ermilia A. Costa, 
1859; E. pulchella A. Costa, 1859; Melinia A. Costa, 1859; 
Monophadnus dissimilis A. Costa, 1859; Monostegia A. 
Costa, 1859; Nematus albicarpus A. Costa, 1859; N. fulvus 
var. basalis A. Costa, 1859; N. fulvus var. exoleta A. Costa, 
1859; N. funerulus A. Costa, 1859; N. hypoleucus A. Costa, 
1859; N. selandrioides A. Costa, 1859; Tenthredo silensis 
A. Costa, 1859; Tenthredopsis A. Costa, 1859.
Costa A. 1860. Fauna del Regno di Napoli. Imenotteri. 
Parte III. - Trivellanti Sessiliventri. [Lididei, Cefidei, 
Siricidei, Orissidei] // Antonio Cons, Napoli. [1859-
1860]. P. 1-4 + 1-12 + 1-6 + 1-6.
Первоописание Cerobactrus A. Costa, 1860; Ephippiono-
tus A. Costa, 1860; Oryssus hyalinipennis A. Costa, 1860.
Costa A. 1881. Relazione di un viaggio nelle Calabrie 
per ricerche zoologiche fatto nella state del 1876 // Atti 
Real. Accad. Sci. Fisic. Matem. Vol. 9 [1882], N 4 [recte 
6]. P. 1-62 + 1 pl. capt. + 1 pl.
Первоописание Hoplocampa calceolata A. Costa, 1881.
Costa A. 1882. Rapporto preliminare e sommario sulle 
ricerche zoologiche fatte in Sardegna durante la prima-
vera del 1882 // Rendic. Accad. Sci. Fisic. Matem. Vol. 
1. Ser., N 21. P. 189-201.
Первоописание Ametastegia A. Costa, 1882; A. fulvipes 
A. Costa, 1882.
Costa A. 1890. Miscellanea Entomologica // [Reprint from:] 
Atti Real. Accad. Sci. Fisic. Matem. Napoli. Vol. 5. P. 1-19.
Первоописание Emphytus leucostomus A. Costa, 1890; 
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E. succinctus var. ruficornis A. Costa, 1890; Eriocampa 
alabastripes A. Costa, 1890; Laurentia A. Costa, 1890; L. 
craverii A. Costa, 1890.
Costa A. 1894. Prospetto degli Imenotteri Italiani. III, 
Tenthredinidei e Siricidei // Atti Real. Accad. Sci. Fisic. 
Matem. Vol. 3. P. 1-290.
Первоописание Lyda (Acantholyda) A. Costa, 1894; Ano-
plolyda A. Costa, 1894; Monophadnus latus A. Costa, 1894; 
Nematus ghilianii A. Costa, 1894; Phyllotoma costae A. Cos-
ta, 1894; Sirex (Xeris) A. Costa, 1894; Sirex faustus A. Costa, 
1894; Strongylogaster (Pseudotaxonus) A. Costa, 1894.
Cresson E.T. 1865. On the Hymenoptera of Cuba // 
Proc. Entomol. Soc. Philadelphia. Vol. 4. P. 1-200.
Первоописание Urocerus caudatus Cresson, 1865.
Cresson E.T. 1880. Descriptions of new North American 
Hymenoptera in the collection of the American Entomolog-
ical Society // Trans. Americ. Entomol. Soc. Vol. 8. P. 1-52.
Первоописание Nematus dorsivittatus Cresson, 1880; N. 
notabilis Cresson, 1880; N. palliventris Cresson, 1880; N. 
suadus Cresson, 1880; Selandria (Monophadnus) irrogata 
Cresson, 1880; S. (Selandria) decolorata Cresson, 1880.
Curran C.H. 1923. A new genus and species of Xyelidae 
(Tenthredinoidea, Hymenoptera) from western Canada 
// Canad. Entomol. Vol. 60, N 1. P. 20.
Первоописание Neoxyela Curran, 1923.
Curtis J.H. 1839. British Entomology; being illustra-
tions and descriptions of the genera of Insects found in 
Great Britain and Ireland: containing Coloured Fig-
ures from Nature of the most rare and beautiful species, 
and in many instances of the plants upon which they 
are found. Published by the Author, London. 16 (part 
181-192) [каждая plate с [2] стр. текста].
Первоописание Brachythops Curtis, 1839; B. seminigra 
Curtis, 1839.
Dahlbom G. 1835. Clavis Novi Hymenopterorum Sys-
tematis adjecta Synposi Larvarum ejusdem ordinis 
Scandinavicarum Eruciformium // C. F. Berling, Lun-
dae. P. i-v + 1-40.
Первоописание Nematus conjugatus Dahlbom, 1835; N. 
flavipes Dahlbom, 1835; N. grossulariae Dahlbom, 1835; 
N. grossulariatus Dahlbom, 1835; N. kirbyi Dahlbom, 
1835; N. leachii Dahlbom, 1835; N. pentandrae Dahlbom, 
1835; N. propinquus Dahlbom, 1835; Priophorus brullei 
Dahlbom, 1835; Tenthredo (Emphytus) schönherri Dahl-
bom, 1835.
Dahlbom G. 1835. Conspectus Tenthredinidum, Siri-
cidum et Oryssinorum Scandinaviae, quas Hymenop-
terorum familias // Kongl. Swensk. Wetensk. Acad. 
Handlingar. Vol. [1835]. P. 1-16.
Первоописание Cyphona Dahlbom, 1835; Nematus 
(Nematus) xanthopterus Dahlbom, 1835; N. (Priophorus) 
Dahlbom, 1835; Phyllotoma leucopoda Dahlbom, 1835; 
Ph. minuta Dahlbom, 1835; Tenthredo (Dineura) Dahl-
bom, 1835; T. (Macrophya) Dahlbom, 1835; T. (Phymato-
cera) Dahlbom, 1835; T. (Poecilostoma) Dahlbom, 1835; 
T. (Strongylogaster) Dahlbom, 1835.
Dahlbom G. 1836. Prodomus Hymenopterologiae Scan-
dinavicae // C. F. Berling, Lundae. P. 1-108.
Первоописание Cladius luteiventris Dahlbom, 1836.
Dalla Torre C.G. de. 1882. Beiträge zur Arthropoden-
fauna Tirols. IV. Drei neue Blattwespen-Arten aus Tirol 

// Bericht. Naturwissens.-Medizin. Verein. Innsbruck. 
Bd 12. S. 70-73.
Первоописание Tenthredo rejecta Dalla Torre, 1882.
Dalla Torre C.G. de. 1894. Catalogus Hymenopterorum 
hucusque descriptorum systematicus et synonymicus. 
Vol. 1: Tenthredinidae incl. Uroceridae (Phyllophaga et 
Xylophaga) // Sumptibus Guilelmi Engelmann, Lipsiae. 
[6] + I-VIII + 1-459 pp.
Первоописание Cimbex saliceti var. testacea Dalla Torre, 
1894. Allantus uralensis Dalla Torre, 1894, имя для Allan-
tus ouralensis André, 1881; Emphytus pallidipes Dalla Torre, 
1894, имя для Tenthredo pallipes Spinola, 1808; Eriocam-
poides variipes Dalla Torre, 1894, имя для Tenthredo (Al-
lantus) varipes Klug, 1816; Lophyrus abieticola Dalla Torre, 
1894, имя для Lophyrus abietis Stein, 1886; Lophyrus pal-
lidipes Dalla Torre, 1894, имя для Hylotoma pallipes Fallén, 
1808; Nematus arcticola Dalla Torre, 1894, имя для Nematus 
arcticus Thomson, 1871; Nematus pallidiceps Dalla Torre, 
1894, имя для Nematus palliceps Hartig, 1840; Nematus pal-
lidiventralis Dalla Torre, 1894, имя для Nematus palliventris 
Cresson, 1880; Nematus postumus Dalla Torre, 1894, имя 
для Nematus lateralis Brischke, 1885; Nematus silvester Dal-
la Torre, 1894, имя для Nematus sylvestris Cameron, 1884; 
Pamphilius pallidipes Dalla Torre, 1894, имя для Lyda pal-
lipes Zetterstedt, 1838; Tenthredo amurica Dalla Torre, 1894, 
имя для Tenthredo amurensis Konow, 1891.
Dalman J.W. 1819. Nagra nya Insect-Genera // Kongl. 
Vetensk. Acad. Handlingar. 1819. P. 117-127.
Первоописание Xyela Dalman, 1819.
Damianitsch R. 1866. Hymenopterologische Beiträge 
// Verhandl. Kaiser.-könig. Zool.-botan. Gesellschaft 
Wien. Abhandlungen. Bd 16. S. 993-996.
Первоописание Cephus erberi Damianitsch, 1866.
De Geer C. 1773. Mémoires pour servir à l'histoire des 
insectes. P. Hesselberg, Stockholm. Vol. 3. VIII + 696 pp.
Первоописание Tenthredo 4-fasciata DeGeer, 1773.
Dietrich K. 1868. Beiträge zur Kenntnis der im Kanton 
Zürich einheimischen Insekten. Zwei-bis vierundzwanzig-
ste Centurie. Hymenoptera. Fam. Tenthredonidæ // Mitt. 
Schweiz. Entomol. Gesellschaft. Bd 2, N 9. S. 347-355.
Первоописание Allantus collaris Dietrich, 1868; Emphy-
tus dissimilis Dietrich, 1868; E. (Harpiphorus) vernalis 
Dietrich, 1868; Hylotoma confusa Dietrich, 1868; Lyda 
adusta Dietrich, 1868.
Dovnar-Zapolskij D.P. 1929. Einige neue oder wenig 
bekannte Arten der Gattung Empria Lep. (Hymenop-
tera), mit einer Bestimmungstabelle der paläarktischen 
Arten // Русск. Энтомол. обозр. Т. 23, вып. 1-2. С. 37-47.
Первоописание Empria (Empria) pseudo-klugi Dovnar-Zapol-
skij, 1929; E. (Triempria) kuznetzovi Dovnar-Zapolskij, 1929.
Dovnar-Zapolskij D.P. 1930. Neue oder wenig bekannte 
Chalastogastren // Русск. Энтомол. обозр. Т. 24, вып. 
1-2. С. 86-94.
Первоописание Anoplolyda engelhardti Dovnar-Zapol-
skij, 1930; Emphytus cingulatus ab. masculus Dovnar-
Zapolskij, 1930; Megasiobla Dovnar-Zapolskij, 1930; 
M. zenaida Dovnar-Zapolskij, 1930; Selandria ogloblini 
Dovnar-Zapolskij, 1930.
Dovnar-Zapolskij D.P. 1931. Cephiden Studien (Hy-
menoptera, Chalastogastra) (I. Beitrag) // Ежегодник 
Зоолог. Музея. Ленинград. Т. 32. С. 37-49.

47



Первоописание Calameuta atrata Dovnar-Zapolskij, 1931; 
C. rugosa Dovnar-Zapolskij, 1931; Hartigia affinis Dovnar-
Zapolskij, 1931; Paradirus Dovnar-Zapolskij, 1931.
Drapiez P.A.J. 1819. Description de huit espèces d. in-
sectes nouveaux // Ann. général. sci. physiq. (Bruxelles). 
Vol. 2. P. 42-50.
Первоописание Hylotoma rufescens Drapiez, 1819.
Drees M. 2004. Aktuelle Neu- und Wiederfunde von 
Pflanzenwespen (Hymenoptera: Symphyta) aus Nor-
drhein-Westfalen // Decheniana. Verhandlungen des 
Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und West-
falens, Bonn. Bd 157. S. 127-128.
Указание Tenthredo longipennis (Matsumura, 1912) с 
Дальнего Востока.
Dyar H.G. 1895. Descriptions of the larvae of certain Ten-
thredinidae // Canad. Entomol. Vol. 27, N 7. P. 191-196.
Первоописание Cladius solitaris Dyar, 1895.
Dyar H.G. 1898. Description of an unusual saw-fly larva 
belonging to the Xyelinae // Psyche. N 8 (265). P. 212-214.
Первоописание Manoxyela Ashmead in Dyar, 1898; 
Megaxyela Ashmead in Dyar, 1898.
Enderlein G. 1919. Symphytologica I. Zur Kenntnis der 
Oryssiden und Tenthrediniden // Sitzungsbericht. Gesell-
schaft Naturfors. Freund. Berlin. Bd 9, N 3-4. S. 111-127.
Первоописание Alloscenia Enderlein, 1919; Rhopalospi-
ria Enderlein, 1919.
Endre Z.K. 1927. Uber einige neue Arten und Varietäten 
heimischer Hymenopteren // Verhandl. Mittheil. sieben-
bürg. Verein. Naturwiss. Hermannstadt. Bd 77. S. 12-20.
Первоописание Tenthredo atra var. nigrifemur Endre, 
1927; Tenthredopsis nassata var. nigerrima Endre, 1927.
Enslin E. 1909. Systematische Bearbeitung der eu-
ropäischen Arten des Tenthrediniden-Genus Dolerus 
Jur. (Hym.) // Deutsch. Entomol. Zeitschrift. Bd [1909], 
N 4. S. 487-501.
Первоописание Dolerus dubius var. niger Enslin, 1909.
Enslin E. 1910. Das Tenthrediniden-Genus Allantus Jur. 
// Русск. Энтомол. обозр. Т. 10, вып. 4. С. 335-372.
Первоописание Allantus brevicornis var. nigripleuris En-
slin, 1910.
Enslin E. 1910. Eine neue Holcocneme aus Deutschland 
nebst einer Bestimmungstabelle der bisher bekannten 
Arten. (Hym.) // Deutsch. Entomol. Zeitschrift. Bd 
[1910], N 3. S. 315-317.
Первоописание Holcocneme ulbrichti Enslin, 1910.
Enslin E. 1911. Ein Beitrag zur Tenthrediniden-Fauna 
Formosas // Soc. entomol. Vol. 25, N 24. P. 93-94.
Первоописание Euclavellaria Enslin, 1911.
Enslin E. 1911. Pseudoxiphydria, ein neues Siriciden-
Genus aus Deutschland. (Hym.) // Deutsch. Entomol. 
Zeitschrift. Bd [1911]. S. 177-179.
Первоописание Pseudoxiphydria Enslin, 1911; P. betulae 
Enslin, 1911.
Enslin E. 1912. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas // 
Deutsch. Entomol. Zeitschrift. Bd [1912] (Beiheft 1). S. 1-98.
Первоописание Macrophyopsis Enslin, 1912; Rhogogaster 
viridis var. melanonota Enslin, 1912; Rh. viridis var. sibirica 
Enslin, 1912; Tenthredella balteata var. albimacula Enslin, 
1912; T. colon var. nigriventris Enslin, 1912; T. fagi var. mela-
naspis Enslin, 1912; T. ferruginea var. leucaspis Enslin, 1912; 
T. livida var. clara Enslin, 1912; T. mesomelas var. atramen-

taria Enslin, 1912; T. mesomelas var. mesopleuralis Enslin, 
1912; T. olivacea var. nigrovittata Enslin, 1912; T. temula var. 
uberior Enslin, 1912; Tenthredo omissa var. melanoceraea 
Enslin, 1912; T. omissa var. melanomeros Enslin, 1912.
Enslin E. 1912. Edward Jacobson's Java-Ausbeute, 
Fam. Tenthredinoidea (Hym.), nebst Bestimmungsta-
belle der einschlägigen Gattungen // Tijdschr. Entomol. 
Bd 55. S. 104-126.
Первоописание Colposelandria Enslin, 1912; Fenusella 
Enslin, 1912.
Enslin E. 1912. Über Tenthredo (Allantus) albiventris 
Mocs. und trivittata Ed. André, sowie über einige Na-
mensänderungen bei Tenthredo und Tenthredella // Ar-
chiv Naturgeschicht. Bd 78, Abt. A(6). S. 101-105.
Tenthredella dentina Enslin, 1912, имя для Tenthredo minuta 
Mocsáry, 1909; Tenthredo abjecta Enslin, 1912, имя для  Al-
lantus analis André, 1881; Tenthredo aegra Enslin, 1912, имя 
для Allantus brevicornis Konow, 1886; Tenthredo calvaria 
Enslin, 1912, имя для Allantus lateralis Mocsáry, 1909; Ten-
thredo carpinata Enslin, 1912, имя для Allantus japonicus 
Mocsáry, 1909; Tenthredella contusa Enslin, 1912, имя для 
Tenthredo lateralis Mocsáry, 1909; Tenthredella cucullata 
Enslin, 1912, имя для Tenthredo unifasciata Mocsáry, 1909; 
Tenthredella deaurata Enslin, 1912, имя для Tenthredo deal-
bata Mocsáry, 1909; Tenthredella rubricoxis Enslin, 1912, 
имя для Tenthredo (Allantus) rufipes Klug, 1817.
Enslin E. 1913. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas II // 
Deutsch. Entomol. Zeitschrift. Bd [1913] (Beiheft 2). S. 99-202.
Первоописание Dolerus dubius var. atratus Enslin, 1913; 
D. pratensis var. laterater Enslin, 1913; D. pratensis var. 
mediater Enslin, 1913; D. pratensis var. terminater Enslin, 
1913; Eutenthredopsis Enslin, 1913; Leucempria Enslin, 
1913; Macrophya (Pseudomacrophya) Enslin, 1913; Se-
landria (Atoposelandria) Enslin, 1913; S. flavens var. flavior 
Enslin, 1913; Tenthredopsis austriaca var. albata Enslin, 
1913; T. austriaca var. candida Enslin, 1913; T. austriaca 
var. rufofemorata Enslin, 1913; T. nassata var. metapleu-
ris Enslin, 1913; T. nassata var. trichroma Enslin, 1913; 
T. parvula var. atramentaria Enslin, 1913; T. parvula var. 
atrifemoribus Enslin, 1913; T. parvula var. atrilobis Enslin, 
1913; T. parvula var. atripleuris Enslin, 1913; T. parvula 
var. rubriventris Enslin, 1913. Dolerus aericeps var. eryth-
ropus Enslin, 1913, имя для Dolerus aericeps var. rufipes 
Konow, 1888; Tenthredopsis nassata var. pleurosternalis 
Enslin, 1913, имя для Tenthredopsis konowi Strobl, 1896.
Enslin E. 1914. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas III 
// Deutsch. Entomol. Zeitschrift. Bd [1914] (Beiheft 3). 
S. 203-309.
Первоописание Allantus carpini var. decipiens Enslin, 
1914; A. cingulatus var. muliebris Enslin, 1914; Empria 
(Triempria) Enslin, 1914; E. abdominalis var. rufinotis En-
slin, 1914; E. tirolensis Enslin, 1914; Lophyrus (Microdi-
prion) Enslin, 1914.
Enslin E. 1914. Ueber einige Tenthrediniden aus Klei-
nasien und Kaukasien // Archiv Naturgeschicht. Bd 79, 
Abt. A[1913], N 8. S. 55-59.
Первоописание Tenthredella temula var. pauperior Ens-
lin, 1914.
Enslin E. 1914. Ueber Tenthrediniden aus Spanien. 
Nebst einer Bestimmungstabelle der paläarktischen 
Tomostethus // Archiv Naturgeschicht. Bd 79, Abt. 
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A[1913], N 9. S. 165-171.
Первоописание Tomostethus (Eutomostethus) Enslin, 
1914; T. (Atomostethus) Enslin, 1914.
Enslin E. 1915. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas IV 
// Deutsch. Entomol. Zeitschrift. Bd [1915] (Beiheft 4). 
S. 311-412.
Первоописание Amauronematus arcticola Enslin, 1915; A. 
konowi Enslin, 1915; A. schlueteri Enslin, 1915; A. viduatus 
var. laetus Enslin, 1915; A. viduatus var. lugens Enslin, 1915; 
A. vittatus var. sternalis Enslin, 1915; Dineura testaceipes var. 
nigriventris Enslin, 1915; D. virididorsata var. dorsalis Ens-
lin, 1915; Pontania bella var. nigrescens Enslin, 1915; P. for-
siusi Enslin, 1915; Priophorus padi var. collaris Enslin, 1915.
Enslin E. 1916. Die europäischen Diprion-(Lophyrus)-
Arten // Naturwiss. Zeitschrift Forst- Landwirtschaft. 
Bd 14, N 1. S. 1-20.
Первоописание Diprion pallipes var. aterrimum Enslin, 
1916; D. polytomum var. pseudopallidum Enslin, 1916.
Enslin E. 1916. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas V // 
Deutsch. Entomol. Zeitschrift. Bd [1916] (Beiheft 5). S. 
413-538.
Первоописание Lygaeonematus arcticola Enslin, 1916; 
Pachynematus alticola Enslin, 1916; P. clitellatus var. 
transigens Enslin, 1916; P. laevigatus var. flavissimus Ens-
lin, 1916; Pristiphora amentorum var. nigripleuris Enslin, 
1916; P. conjugata var. ulbrichti Enslin, 1916; P. conjugata 
var. forsiusi Enslin, 1916; P. pallidiventris var. haemorrho-
idalis Enslin, 1916; P. pallidiventris var. stigmatica Enslin, 
1916; Pteronidea miliaris var. nigronotata Enslin, 1916; P. 
pseudonotabilis Enslin, 1916; P. ribesii var. feminina Ens-
lin, 1916; P. ribesii var. konowi Enslin, 1916.
Enslin E. 1917. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas VI 
// Deutsch. Entomol. Zeitschrift. Bd [1917] (Beiheft 6). 
S. 539-662.
Первоописание Cimbex femorata var. abdominalis Ens-
lin, 1917; C. femorata var. unicolor Enslin, 1917; Pam-
philius stramineipes var. medialis Enslin, 1917; Trichio-
soma tibiale var. decipiens Enslin, 1917.
Enslin E. 1918. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas VII. 
(Schluß) // Deutsch. Entomol. Zeitschrift. Bd [1917] 
(Beiheft 7). S. 663-790.
Первоописание Athalia lugens var. flavoscutellata Enslin, 
1918; Dolerus pratensis var. camtschatcalis Enslin, 1918; 
Loderus genucinctus var. tegularis Enslin, 1918; Macrophya 
sanguinolenta var. albitarsis Enslin, 1918; Paururus juvencus 
var. virago Enslin, 1918; Rhogogaster viridis var. lapponica 
Enslin, 1918; Scolioneura laeta Enslin, 1918; Tenthredella 
atra var. pseudomandibularis Enslin, 1918; T. atra var. pseu-
doscotica Enslin, 1918; T. atra var. schirmeri Enslin, 1918; 
Tenthredo omissa var. schirmeri Enslin, 1918; Tenthredopsis 
inornata var. melanaspis Enslin, 1918. Acantholyda pinivora 
Enslin, 1918, имя для Tenthredo stellata Christ, 1791.
Enslin E. 1919. Tenthredinidae. Résultats scientifiques 
de l'Expédition des frères Kuznecov (Kouznetzov) à 
l'Oural Arctique en 1909, sous la direction de H. Back-
lund // Записки Росс. Акад. Наук. отд. физ.-мат. наук. 
Сер. 8. Т. 28, вып. 14. С. 1-10.
Первоописание Allantus brevicornis var. nigripleuris Enslin, 
1919; Trichiosoma jakovlevi var. tinctipennis Enslin, 1919.
Enslin E. 1920. Die Blattwespengattung Tenthredo L. 
(Tenthredella Rohwer) // Abhandl. Zool.-Botan. Gesell-

sch. Österreich. Bd 11, N 1. S. 1-96.
Первоописание Tenthredo atra var. transigens Enslin, 1920; 
T. ferruginea var. rufisternis Enslin, 1920; T. filamentosa Ens-
lin, 1920; T. fuscata Enslin, 1920; T. moniliata var. immaculosa 
Enslin, 1920; T. moniliata var. paria Enslin, 1920; T. notomelas 
Enslin, 1920; T. providentia Enslin, 1920; T. temula var. xan-
thaspis Enslin, 1920; T. vitta Enslin, 1920. Tenthredo konowi 
Enslin, 1920, имя для Tenthredo amurensis Konow, 1891.
Enslin E. 1920. Die paläarktischen Rhadinoceraea-
Arten (Hym., Tenthred.) // Archiv Naturgeschicht. Bd 
85, Abt. A[1919], N 2. S. 316-320.
Первоописание Rhadinoceraea (Eurhadinoceraea) Ens-
lin, 1920; Rh. (Eurhadinoceraea) roseni Enslin, 1920.
Enslin E. 1927. Die Tenthrediniden (Hymenoptera) der 
Kamtschatka-Expedition, 1908–1909 // Ежегодник 
Зоол. Музея АН СССР. Т 27 [1926]. С. 363-381.
Первоописание Cephus camtschatcalis Enslin, 1927; Dol-
erus pratensis var. camtschatcalis Enslin, 1927; D. variator 
Enslin, 1927; D. variator var. mesonotalis Enslin, 1927; D. 
variator var. mesopleuralis Enslin, 1927; Loderus genucinc-
tus var. tegularis Enslin, 1927; L. gilvipes var. camtschat-
calis Enslin, 1927; Micronematus camtschatcalis Enslin, 
1927; Tenthredella stulta var. bernardiformis Enslin, 1927; 
T. stulta var. temporalis Enslin, 1927; T. camtschatcalis En-
slin, 1927; Tenthredopsis camtschatcalis Enslin, 1927; T. 
camtschatcalis var. lucens Enslin, 1927. Указание Dolerus 
arcticus Thomson, 1871; D. pusillus Jakovlev, 1891; Pachy-
protasis rapae (Linnaeus, 1767); Rhogogaster viridis (Lin-
naeus, 1758); Tenthredella olivacea (Klug, 1817); T. stulta 
(Jakovlev, 1891); Tenthredo arcuata nigripleuris (Enslin, 
1910); T. devia (Konow, 1900) с Камчатки.
Erichson W.F. 1851. [Новые виды Hymenoptera, Dip-
tera, Neuroptera] // In: Ménétriés, E. 1851: Die In-
sekten (außer Parasiten) / In: Middendorff, A.T. von 
1851-1853: Reise in den äussersten Norden und Osten 
Sibiriens während der Jahre 1843 u. 1844 auf Verans-
taltung der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu 
St. Petersburg ausgeführt. / St. Petersburg: Eggers. Bd 
2, N 1. S. 60-69.
Первоописание Tenthredo (Poecilostoma) gelida Erich-
son, 1851; T. (P.) hybrida Erichson, 1851; T. prospera Er-
ichson, 1851; T. scita Erichson, 1851; T. languida Erich-
son, 1851 с Хабаровска.
Ermolenko V.M. 1979. Ecological and geographical char-
acteristics of the dendrophilous fauna of horntails and 
sawflies (Hymenoptera, Symphyta) of the USSR Pacific 
coast forests // XIV Pacific Sci. Congr. Comm. K. Ento-
mol. (XIV Тихоокеанск. научн. конгресс. комитет К. 
(Тихоокеанск. научная ассоциация). Mосква. P. 69-70.
Краткое изложение экологических и географических 
особенностей дендрофильной фауны пилильщиков 
лесов Тихоокеанского побережья СССР.
Eschscholtz J.F.G. von. 1822. Entomographien. 1. Lief-
erung. G. Reimer, Berlin. 128 + III pp.
Первоописание Tenthredo fuscicornis Eschscholtz, 1822; 
T. nigrofasciata Eschscholtz, 1822.
Eversmann E. 1847. Fauna hymenopterologica volgo-uralen-
sis exhibens Hymenopterorum species quas in provinciis Vol-
gam fluvium inter et montes Uralenses sitis observavit et nunc 
descripsit // Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou. Vol. 20, N 1. P. 3-68.
Первоописание Cephus filiformis Eversmann, 1847; Dol-
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erus fumosus Eversmann, 1847; D. tenebrosus Eversmann, 
1847; Emphytus fenestratus Eversmann, 1847; E. infusca-
tus Eversmann, 1847; E. parallelus Eversmann, 1847; E. 
radialis Eversmann, 1847; Lyda hilaris Eversmann, 1847; 
Nematus breviusculus Eversmann, 1847; N. caudalis Ever-
smann, 1847; N. continuus Eversmann, 1847; N. diaphanus 
Eversmann, 1847; N. exoletus Eversmann, 1847; N. griseus 
Eversmann, 1847; N. nigricans Eversmann, 1847; N. squali-
dus Eversmann, 1847; N. umbripennis Eversmann, 1847; 
Tenthredo (Selandria) dolosa Eversmann, 1847; T. (Tenthre-
do) anomala Eversmann, 1847; T. (T.) opacomaculata Ever-
smann, 1847; T. (T.) poecila Eversmann, 1847; T. (T.) ru-
becula Eversmann, 1847; T. (T.) subjecta Eversmann, 1847.
Fabricius J.C. 1775. Systema Entomologiae sistens In-
sectorum classes, ordines, genera, species, adjectis syn-
onymis, locis, descriptionibus, observationibus. Korte, 
Flensburgi et Lipsiae. [30] + 832 pp.
Первоописание Tenthredo germanica Fabricius, 1775.
Fabricius J.C. 1779. Reise nach Norwegen mit Be-
merkungen aus der Naturhistorie und Oekonomie. C. 
E. Bohn, Hamburg. LXIV + 388 + [12] pp.
Первоописание Tenthredo tristis Fabricius, 1779; T. vio-
lacea Fabricius, 1779.
Fabricius J.C. 1781. Species Insectorum exhibentes eo-
rum differentias specificas, synonyma auctorum, loca 
natalia, metamorphosin adiectis observationibus, de-
scriptionibus, Vol. 1 // Impensis Carol. Ernest. Bohnii, 
Hamburgi et Kilonii. P. I-VIII + 1-552.
Первоописание Sirex fantoma Fabricius, 1781; Tenthredo 
morio Fabricius, 1781; T. signata Fabricius, 1781; T. vaga 
Fabricius, 1781.
Fabricius J.C. 1787. Mantissa Insectorum sistens eo-
rum species nuper detectas adiectis characteribus ge-
nericis differentiis specificis emendationibus observa-
tionibus, Vol. 1 // C. G. Proft, Hafniae. P. 1-348.
Первоописание Sirex fuscicornis Fabricius, 1787; Tenth-
redo 4 maculata Fabricius, 1787.
Fabricius J.C. 1793. Entomologica systematica emen-
data et aucta. Secundum classes, ordines, genera, spe-
cies adjectis synonimis, locis, observationibus, descrip-
tionibus, Vol. 2 // C. G. Proft, Hafniae. P. 104-132.
Первоописание Sirex emarginatus Fabricius, 1793; S. noc-
tilio Fabricius, 1793; S. psyllius Fabricius, 1793; S. vesper-
tilio Fabricius, 1793; Tenthredo cingulata Fabricius, 1793; 
T. eglanteriae Fabricius, 1793; T. maura Fabricius, 1793; T. 
pratensis Fabricius, 1793; T. rufipennis Fabricius, 1793; T. 
serva Fabricius, 1793; T. sylvarum Fabricius, 1793.
Fabricius J.C. 1798. Supplementum Entomologiae Sys-
tematicae. Proft et Storch, Hafniae. 572 pp.
Первоописание Tenthredo abdominalis Fabricius, 1798; 
T. velox Fabricius, 1798. Oryssus coronatus Fabricius, 
1798, имя для Sphex abietina Scopoli, 1763.
Fabricius J.C. 1804. Systema Piezatorum secundum 
ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, ob-
servationibus, descriptionibus // Carolus Reichard, 
Brunsvigae. P. 1-30 + 1-440.
Первоописание Lyda Fabricius, 1804; Tarpa Fabricius, 1804; 
Tenthredo compressicornis Fabricius, 1804; T. interrupta Fabri-
cius, 1804; T. tristis Fabricius, 1804; T. nigrita Fabricius, 1804.
Fallén C.F. 1807. Försok till uppställning och beskrif-
ning å de i Sverige fundne Arter af Insect-Slägtet Ten-

thredo Linn. // Kongl. Vetensk. Acad. Handlingar. Vol. 
28, N 3. P. 179-209.
Первоописание Hylotoma flaviventris Fallén, 1807; H. 
serva var. mascula Fallén, 1807. Hylotoma rufa Fallén, 
1807, имя для Tenthredo pectinata rufa Retzius, 1783.
Fallén C.F. 1808. Försok till uppställning och beskrifning å 
de i Sverige fundne Arter af Insect-Slägtet Tenthredo Linn. 
// Kongl. Vetensk. Acad. Handlingar. Vol. 29, N 1. P. 39-64.
Первоописание Hylotoma costata Fallén, 1808; H. dimid-
iata Fallén, 1808; H. fuscipes Fallén, 1808; H. pallipes 
Fallén, 1808; H. vagans Fallén, 1808; Tenthredo agrorum 
Fallén, 1808; T. pratorum Fallén, 1808.
Fallén C.F. 1808. Försok till uppställning och beskrifning å 
de i Sverige fundne Arter af Insect-Slägtet Tenthredo Linn. 
// Kongl. Vetensk. Acad. Handlingar. Vol. 29, N 2. P. 98-124.
Первоописание Tenthredo albipes Fallén, 1808; T. can-
didata Fallén, 1808; T. comma Fallén, 1808; T. delicatula 
Fallén, 1808; T. gibbosa Fallén, 1808; T. glabrata Fallén, 
1808; T. guttata Fallén, 1808; T. pallidiventris Fallén, 
1808; T. pallipes Fallén, 1808; T. rapae var. variegata Fal-
lén, 1808; T. saliceti Fallén, 1808; T. tenera Fallén, 1808; 
T. viminalis Fallén, 1808.
Fallén C.F. 1808. Försok till uppställning och beskrif-
ning å de i Sverige fundne Arter af Insect-Slägtet Ten-
thredo Linn. // Kongl. Vetensk. Acad. Handlingar. Vol. 
29, N 3. P. 219-227.
Первоописание Lyda balteata Fallén, 1808; L. latifrons 
Fallén, 1808.
Fallén C.F. 1813. Specimen novam Hymenoptera disponen-
di methodum exhibens. [Resp.] Carol. Magn. Hellström, 
Carol. Joh. Danielson, Claud. And. Lundman. [Dissert.] // 
Litteris Berlingianis, Lundae. P. 1-16 + 17-28 + 29-42.
Xiphiura Fallén, 1813, имя для Xiphydria Latreille, 1803.
Fallén C.F. 1829. Monographia Tenthredinidum Sve-
ciae // Gothorum, Berling, Londini. P. 1-48.
Первоописание Hylotoma mediata Fallén, 1829; Phyllo-
toma Fallén, 1829; Ph. conformis Fallén, 1829; Ph. puella 
Fallén, 1829; Tenthredo fulvipes Fallén, 1829.
Fischer von Waldheim G. 1843. Observata quaedam de 
Hymenopteris rossicus // Mag. Zool. d'anatom. comp. 
Palaeont. Deux. Ser. Trois. sect. Ann. Crust. Arach. In-
sect. Vol. 5, N 13. P. 1-4.
Первоописание Tenthredo grossulariae Fischer von 
Waldheim, 1843.
Forbes S.A. 1885. Fourteenth report of the state entomolo-
gist on the noxious and beneficial insects of the State of 
Illinois, Third annual report of S. A. Forbes, for the Year 
1884. (Appendix of the Trans. Departm. Agric. State Illi-
nois, Vol. 22) // H. W. Rokker, Springfield, Illinois. P. 1-136.
Первоописание Metallus Forbes, 1885.
Forsius R. 1910. Eine neue Selandriaden-Gattung // 
Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica. Vol. 36 [1909-
1910]. P. 49-52, 218.
Первоописание Sahlbergia Forsius, 1910; S. struthiop-
teridis Forsius, 1910.
Forsius R. 1911. Zur Kenntnis einiger Blattwespen und 
Blattwespenlarven // Meddel. Soc. Fauna et Flora Fen-
nica. Vol. 37 [1910-1911]. P. 77-88, 222.
Первоописание Neurotoma sorbi Forsius, 1911.
Forsius R. 1918. Über einige paläarktische Tenthre-
dinini // Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica. Vol. 44 
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[1917-1918]. P. 141-153.
Первоописание Macrophya sanguinolenta var. borealis For-
sius, 1918; M. sibirica Forsius, 1918; Paramacrophya For-
sius, 1918; Rhogogaster viridis var. nigroscutellata Forsius, 
1918; Tenthredella atra var. orbitalis Forsius, 1918; T. enslini 
Forsius, 1918; T. fagi var. nigerrima Forsius, 1918; T. fusci-
cornis var. norvegica Forsius, 1918; T. gracilis Forsius, 1918; 
T. livida var. rubeola Forsius, 1918; T. livida var. rubripes 
Forsius, 1918; T. moniliata var. flavoscutellata Forsius, 1918; 
T. sibiricola Forsius, 1918; T. ussuriensis Forsius, 1918.
Forsius R. 1919. Kleinere Mitteilungen über Tenthredi-
noiden I // Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica. Vol. 45 
[1918-1919]. P. 165-169.
Первоописание Pontania phylicifoliae Forsius, 1919. 
Tenthredella eduardi Forsius, 1919, имя для Tenthredella 
enslini Forsius, 1918.
Forsius R. 1921. Eine neue Schizoceriden-Gattung mit 
zwei neuen Arten aus Transkaspien [Hym. Tenthr.] // 
Notul. Entomol. Vol. 1. P. 77-79.
Первоописание Copidoceros Forsius, 1921.
Forsius R. 1921. Zur Kenntniss einiger Blattwespen 
und Blattwespenlarven II // Meddel. Soc. Fauna et Flo-
ra Fennica. Vol. 46 [1919-1920]. P. 25-32.
Первоописание Pteronidea pseudonotabilis var. simplex 
Forsius, 1921.
Forsius R. 1925. J. B. Corporaal's Tenthredinoiden-
Ausbeute aus Sumatra // Notul. Entomol. Vol. 5, N 3. 
P. 84-97.
Первоописание Athalia proxima var. funebris Forsius, 
1925; Corporaalinus Forsius, 1925.
Forsius R. 1925. Kleinere Mitteilungen über Tenthredi-
noiden IV // Notul. Entomol. Vol. 5. P. 107-111.
Первоописание Conaspidia bergrothi Forsius, 1925.
Forsius R. 1925. Über einige ostasiatische Macrophya-
Arten // Acta Soc. Fauna et Flora Fennica. Vol. 4. P. 1-16.
Первоописание Macrophya crassuliformis Forsius, 1925; 
M. sibiricola Forsius, 1925.
Forsius R. 1927. Tenthredinoiden aus China eingesam-
melt von Herrn Dr. Kr. Kolthoff 1921 // Arkiv Zool. Vol. 
19 [1927-1928], N 2 [nr A10]. P. 1-12.
Первоописание Arge kolthoffi Forsius, 1927; Caliroa 
(Eriocampoides) angustata Forsius, 1927.
Forsius R. 1928. Eine neue Cephide aus Japan (Hym.) // 
Notul. Entomol. Vol. 8. P. 67-69.
Первоописание Monoplopus japonicus Forsius, 1928.
Forsius R. 1928. Über die von Wuorentaus in Kamts-
chatka gesammelten Tenthredinoiden // Notul. Ento-
mol. Vol. 8. P. 43-50.
Первоописание Ametastegia wuorentausi Forsius, 1928; 
Athalia lugens var. camtschatica Forsius, 1928; Empria 
camtschatica Forsius, 1928; Pontania camtschatica For-
sius, 1928; Tenthredo maculigera var. camtschatica For-
sius, 1928; Tenthredopsis auriculata var. camtschatica For-
sius, 1928. Указание Dineura virididorsata dorsalis Ens-
lin, 1915; Pristiphora seorsa Konow, 1897; Rhogogaster 
viridis (Linnaeus, 1758); Tenthredo maculiger maculiger 
(Jakovlev, 1891); T. moniliata Klug, 1817 с Камчатки.
Forsius R. 1929. Entomologische Ergebnisse der 
schwedischen Kamtschatka-Expedition 1920–1922 // 
Arkiv Zool. Vol. 20 [1928-1929], N 4. P. 1-4.
Первоописание Tenthredella colon malaisei Forsius, 

1929 с Камчатки.
Forsius R. 1930. A new genus of the tribus Hoplocampini 
from Palestine // Notul. Entomol. Vol. 10, N 4. P. 103-104.
Первоописание Paraphyllotoma Forsius, 1930.
Forsius R. 1930. Über einige neue asiatische Tenthredi-
noiden // Notul. Entomol. Vol. 10, N 1-2. P. 30-38.
Первоописание Cimbex amurensis Forsius, 1930.
Forsius R. 1932. Kleinere Mitteilungen über Tenthredi-
noiden V // Notulae Entomologicae, Helsingfors. Vol. 
12, N 1. P. 15-18.
Указание Ametastegia wuorentausi Forsius, 1928 с 
Камчатки.
Forsius R. 1934. Über einige Tenthredinoides Javas // 
In: Prof. Dr. Handschin. Studienreise auf den Sundain-
seln und in Nordaustralien 1930–1932. Rev. Suiss. Zool. 
Vol. 41, N 4. P. 105-110.
Первоописание Athalia lugens var. tristis Forsius, 1934.
Förster A. 1844. Einige neue Arten aus der Familie der 
Blattwespen // Entomol. Zeit. (Stettin). Bd 5, N 8. S. 287-290.
Первоописание Allantus omissus Förster, 1844; Perineu-
ra dualis Förster, 1844.
Förster A. 1850. Eine Centurie neuer Hymenopteren. 
Erste Dekade // Verhandl. naturhist. Verein. preuss. 
Rheinland. Westfal. (Westphal.). Bd 7. S. 277-288.
Первоописание Tenthredo pictipes Förster, 1850.
Förster A. 1854. Neue Blattwespen // Verhandl. 
naturhist. Verein. preuss. Rheinland. Westfal. N. F. Bd 
1. S. 265-350.
Первоописание Hylotoma aenescens Förster, 1854; Nematus 
amentorum Förster, 1854; N. biscalis Förster, 1854; N. brachyo-
tus Förster, 1854; N. brevispinis Förster, 1854; N. cathoraticus 
Förster, 1854; N. circumscriptus Förster, 1854; N. declinatus 
Förster, 1854; N. hypoleucus Förster, 1854; N. incanus Förster, 
1854; N. luctuosus Förster, 1854; N. microphyes Förster, 1854; N. 
notatus Förster, 1854; N. oligospilus Förster, 1854; N. polyspilus 
Förster, 1854; N. purus Förster, 1854; N. scotaspis Förster, 1854; 
N. trisignatus Förster, 1854; N. validicornis Förster, 1854.
Förster A. 1854. Neue Blattwespen // Verhandl. 
naturhist. Verein. preuss. Rheinland. Westfal. N. F. Bd 
1. S. 421-436.
Первоописание Epitactus Förster, 1854; E. praecox Förster, 
1854; Nematus emarginatus Förster, 1854; N. eversmanni 
Förster, 1854; N. gemellus Förster, 1854; N. leucocnemis Förster, 
1854; N. micraulius Förster, 1854; N. microps Förster, 1854.
Frivaldszky J. 1877. Adatok Temes és Krassó megyék 
faunájához. Data da faunam hungariae meridionalis comita-
tuum Temes et Krassó // Matem. természett. közlem., Mag-
yar Tudom. Akad. Vol. 13 [1875-1876], N 10. P. 285-378.
Tenthredo tischbeinii Frivaldszky, 1877, имя для Tenth-
redo hungarica Tischbein, 1852.
Geoffroy E.L. 1762. Histoire abrégée des Insectes qui se 
trouvent aux environs de Paris; Dans laquelle ces Ani-
maux sont rangés suivant un ordre méthodique. Vol. 2. 
Durand, Paris. 690 pp.
Первоописание Crabro Geoffroy, 1762; Urocerus Geoffroy, 1762.
Geoffroy E.L. 1785 // In: Fourcroy A. F.: de Entomologia Pa-
risiensis, sive catalogus Insectorum quae in agro parisiensi 
reperiuntus.Vol.1-2. Paris. P. i-viii + 1-231 + [232]-544.
Первоописание Crabro annulatus Geoffroy, 1785; C. lu-
nulatus Geoffroy, 1785; Tenthredo albicornis Geoffroy, 
1785; T. annulata Geoffroy, 1785; T. apicaris Geoffroy, 
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1785; T. bimaculata Geoffroy, 1785; T. coerulescens Geof-
froy, 1785; T. cordigera Geoffroy, 1785; T. crocea Geoffroy, 
1785; T. hebraica Geoffroy, 1785; T. melanocephala Geof-
froy, 1785; T. multi-fasciata Geoffroy, 1785; T. ochroptera 
Geoffroy, 1785; T. pectinicornis Geoffroy, 1785; T. perlata 
Geoffroy, 1785; T. sertifera Geoffroy, 1785.
Ghigi A. 1909. Sopra una nuova specie di Siricide delle 
Azore // Bull. Soc. Entomol. Italiana. Vol. 40 [1908], N 
3-4. P. 163-170.
Первоописание Paururus atlantidis Ghigi, 1909.
Ghigi A. 1915. Cefini nuovi od altrimenti interessanti del 
Museo Zoologico di Berlino // Redia. Vol. 10. P. 303-310.
Первоописание Macrocephus japonicus Ghigi, 1915.
Gimmerthal B.A. 1834. Einige in Livland aufgefundene 
und benannte Sägewespen (Tenthredinae) // Bull. Soc. 
Imp. Natural. Moscou. Vol 7. P. 122-128.
Первоописание Allantus ruficornis Gimmerthal, 1834; 
Nematus annulatus Gimmerthal, 1834.
Gimmerthal B.A. 1836. Beschreibung einiger neuen 
in Liefland aufgefundenen Insecten // Bull. Soc. Imp. 
Natural. Moscou. Vol 9. P. 429-449.
Первоописание Allantus bimaculatus Gimmerthal, 1836; 
Cephaleia testacea Gimmerthal, 1836; Oryssus albo-punc-
tatus Gimmerthal, 1836.
Gimmerthal B.A. 1844. Beschreibung einiger neuen 
Blattwespen // Entomol. Zeit. (Stettin). Bd 5, N 2. S. 36-38.
Первоописание Dineura hartigii Gimmerthal, 1844; Erio-
campa livonensis Gimmerthal, 1844; Nematus schmidtii 
Gimmerthal, 1844.
Gimmerthal B.A. 1847. Einiges über die Blattwespen im 
Allgemeinen, nebst einer Uebersicht der Gattungs-Charac-
tere, und über die bis hiezu in Liv- und Curland beobachteten 
Arten, mit einigen Bemerkungen dazu // Arbeit. Naturfors. 
Verein. Riga. Vol. 1 [1847-1848], N 1. P. 23-60.
Первоописание Tenthredo (Blennocampa) waldheimii 
Gimmerthal, 1847; T. (Macrophya) flavilabris Gimmer-
thal, 1847.
Giraud J. 1863. Mémoire sur les Insectes qui vivent sur 
le Roseau commun, Phragmites communis Trin. (Arundo 
phragmites L.) et plus spécialement sur ceux de l'ordre 
des Hyménoptères // Verhandl. kaiser.-könig. zool.-
botan. Gesellschaft Wien. Abhandl. Bd 13. S. 1251-1288.
Первоописание Cephus arundinis Giraud, 1863.
Gistel J.N.F.X. 1848. Naturgeschichte des Thierreichs. 
Für höhere Schulen. Hoffmann'sche Verlags-Buchhan-
dlung, Stuttgart. XVI + 216 + 4 pp.
Первоописание Cristiger Gistel, 1848. Anachoreta Gistel, 
1848, имя для Lophyrus Latreille, 1803; Engages Gistel, 1848, 
имя для Dineura (Leptocerca) Hartig, 1837; Erasminus Gistel, 
1848, имя для Nematus (Leptopus) Hartig, 1837; Eudryas Gis-
tel, 1848, имя для Cladius Illiger, 1807; Prosecris Gistel, 1848, 
имя для Tenthredo (Poecilostoma) Dahlbom, 1835.
Gmelin J.F. 1790. Caroli a Linné Systema Naturae. 13. 
ed. Vol. 1 (5) // Beer, Leipzig. P. 2225-3020.
Первоописание Tenthredo albipes Gmelin, 1790; T. an-
nalicornis Gmelin, 1790; T. bipunctata Gmelin, 1790; T. 
dubia Gmelin, 1790; T. ferruginosa Gmelin, 1790; T. flavi-
ventris Gmelin, 1790; T. fuscipes Gmelin, 1790; T. gemina-
ta Gmelin, 1790; T. liturata Gmelin, 1790; T. melanorhoea 
Gmelin, 1790; T. obscura Gmelin, 1790; T. pallescens 
Gmelin, 1790; T. picea Gmelin, 1790; T. sanguinolenta 

Gmelin, 1790; T. scripta Gmelin, 1790; T. subulata Gme-
lin, 1790; T. tricolor Gmelin, 1790. Tenthredo aethiops 
Gmelin, 1790, имя для Tenthredo morio Fabricius, 1781.
Goulet H. 1986. The genera and species of the Nearc-
tic Dolerini (Symphyta: Tenthredinidae: Selandriinae): 
Classification and phylogeny // Mem. Entomol. Soc. 
Canada. Vol. 135. P. 1-208.
Ревизия Dolerini Неарктики. Первоописание Dolerus 
(Achaetoprion) Goulet, 1986; D. (Dicrodolerus) Goulet, 
1986; D. (Neodolerus) Goulet, 1986; D. (Oncodolerus) 
Goulet, 1986; D. konowi glacialis Goulet, 1986.
Goulet H. 1992. The genera and subgenera of the saw-
flies of Canada and Alaska: Hymenoptera: Symphyta // 
In: The Insects and Arachnids of Canada. Part 20. - Ag-
riculture Canada, Publication 1876, Ottawa. P. 1-235.
Диагноз и морфология подотряда Symphyta. 
Определительные таблицы надсемейств, семейств, 
подсемейств, триб и родов Symphyta Канады и Аляски.
Goulet H. 1996. Revision of the Nearctic species of the 
arcuata group of the genus Tenthredo with notes on the 
higher classification of the Tenthredinini (Hymenop-
tera, Symphyta, Tenthredinidae) // Contribut. Americ. 
Entomol. Inst. Gainesville. Vol. 29, N 2. P. 1-135.
Ревизия видовой группы Tenthredo arcuata и 
классификация высших таксонов Tenthredinidi, в том 
числе общих с Дальним Востоком России.
Gradl H. 1881. Aus der Fauna des Egerlandes. Neue 
Beschreibungen von Insekten // Entomol. Nachricht. 
Bd 7, N 20-21. S. 294-309.
Первоописание Cephosoma Gradl, 1881; Dolerus rufipes 
Gradl, 1881; Nematus superbus Gradl, 1881; Phyllotoma 
nigrescens Gradl, 1881.
Gravenhorst J.L.C. 1807. Vergleichende Uebersicht des 
Linneischen und einiger neuern zoologischen Systeme 
[....] nebst dem eingeschalteten Verzeichnisse der zoolo-
gischen Sammlung des Verfassers und den Beschreibun-
gen neuer Thierarten, die in derselben vorhanden sind. 
Bey Heinrich Dieterich, Göttingen. XX + 476 pp.
Первоописание Tenthredo floricola Gravenhorst, 1807.
Gregor F. 1932. Nekolik pilatek z Bulharska (Hyme-
noptera, Symphyta) // Časop. Českoslov. Spol. entomol. 
Vol. 29. P. 5-8.
Первоописание Allantus arcuatus var. vitosaensis Gregor, 1932.
Gregor F., Bařta L. 1941. Prodromus našeho 
blanokřídlého hmyzu. Prodromus Hymenopterorum 
patriae nostrae. Pars V. Podřád Symphyta (Chalasto-
gastra, Tenthredinoidea.) Fam. Tenthredinidae, Sub-
fam. Tenthredininae // Sbornik Entomol. Odd. zool. 
sbírk. Zemsk. Mus. Praze. Vol. 19 (225). P. 191-215.
Первоописание Tenthredo atra forma masculina Gregor, 1941; 
T. olivacea forma bohemica Gregor, 1941; T. olivacea forma 
sekerai Gregor, 1941; Tenthredopsis dubia forma scutellaris 
Gregor, 1941; T. fenestrata forma quadripunctata Gregor, 1941.
Grönblom T. 1939. Eine neue Selandria-Art aus Lap-
pland (Hym., Tenthr.) // Notul. Entomol. Vol. 18 [1938], 
N 4. P. 135.
Первоописание Selandria flavistigma Grönblom, 1939.
Guérin-Méneville F.É. 1833. [Описание Urocerus Lefe-
bvre] // Mag. Zool. (Journal destiné une correspondance 
entre les zoologistes de tous les pays, et a leur faciliter les 
moyens de publier les espèces nouvelles ou peu connues 
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qu'ils possèdent). Publ. par F. E. Guérin. Vol. 3. [2] pp.
Первоописание Urocerus lefebvre Guérin, 1833.
Guérin-Méneville F.É. [1834]. Insectes // In: Guérin-
Méneville, F.É. (1829–1844): Iconographie du Règne 
animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature, 
de l'une des espèces les plus remarquables et souvent 
non encore figurées, de chaque genre d'animaux, avec 
un text de J.J. Ballière, Paris. Pl. 64-65.
Первоописание Schizocera Guérin, 1834.
Gussakovskij V.V. 1945. A new genus of Cephidae (Hy-
menoptera) from Tadjikistan // Доклады АН СССР. Т. 
48, вып. 7. С. 530-531.
Первоописание Hissarocephus Gussakovskij, 1945.
Haliday A.H. 1855. Descriptions of insects figured, and refer-
ences to plates illustrating the notes on Kerry insects // Nat. 
hist. rev.: quart. j. biol. sci., Proceedings. Vol. 2. P. 59-64.
Первоописание Heptamelus Haliday, 1855.
Hara H., Kojima H., Shinohara A. 2007. Arge solowi-
yofka (Hymenoptera, Argidae) feeding on Betula erma-
nii, newly recorded from Japan // Japan. J. Syst. Ento-
mol. Vol. 13, N 1. P. 85-89.
Типовой материал, диагнозы и определитель 3 видов 
группы. Указание Arge kobayashii Takeuchi, 1931 с 
Шикотана и A. solowiyofka (Matsumura, 1911) с Сахалина.
Hara H., Shinohara A. 2000. A systematic study on the 
sawfly genus Cimbex of East Asia (Hymenoptera, Cim-
bicidae) // Japan. J. Syst. Entomol. Vol. 6, N 2. P. 199-224.
Систематический обзор и определительная таблица 
видов Cimbex Olivier, 1891 Восточной Азии, включая 
все дальневосточные виды. Указание Cimbex connatus 
japonicus W.F. Kirby, 1882 из Приморского края.
Hara H., Shinohara A. 2006. The sawfly genus Spinarge 
(Hymenoptera, Argidae) // Bull. Nat. Sci. Mus., Ser. A 
(Zool.). Vol. 32, N 2. P. 61-94.
Ревизия рода Spinarge Wei, 1998: диагноз рода, 
определитель видов, Указание S. fulvicornis (Mocsáry, 
1909) с Сахалина; S. metallica (Klug, 1834) с Камчатки, 
Приморского края и Сахалина.
Hara H., Shinohara A. 2008. Taxonomy, distribution 
and life history of Betula-feeding sawfly, Arge pullata 
(Insecta, Hymenoptera, Argidae) // Bull. Nat.l Mus. 
Nat. Sci. Ser. A (Zool.). Vol. 34, N 3. P. 141-155.
Ревизия вида: переописание, типовой материал, новая 
синонимия Arge pullata (Zaddach, 1859) = Arge nyemitawa Ro-
hwer, 1925. Указание вида из Приморского края и с Сахалина.
Hara H., Shinohara A. 2008. The species-group of Arge 
aenea (Insecta, Hymenoptera, Argidae) // Bull. Natl. 
Mus. Nat. Sci., Ser. A. (Zool.). Vol. 34, N 2. P. 77-94.
Диагноз группы Arge aenea. Диагнозы, типовой 
материал и определитель 5 видов. Первоописание A. 
aenea Hara et Shinohara, 2008 (в том числе типы из 
Хабаровского и Приморского краев).
Hara H., Smith D.R. 2012. Nesodiprion orientalis sp. nov., N. 
japonicus, and N. biremis, with a key to species of Nesodiprion 
(Hymenoptera, Diprionidae) // Zootaxa. N 3503. P. 1-24.
Ревизия рода Nesodiprion Rohwer, 1910; 
определительная таблица всех 12 видов рода.
Haris A. 2003. The world Nematinae collection of the 
Hungarian Natural History Museum with the descrip-
tion of three new species (Hymenoptera: Tenthredini-
dae) // Folia Entomol. Hungar. Vol. 64. P. 99-113.

Данные о 206 видах Nematinae, хранящихся в 
коллекции Венгерского музея. Указание Nematus prin-
ceps (Zaddach, 1875) с Шикотана.
Haris A. 2006. Sawflies from Sakhalin and the Kuril Is-
lands (Hymenoptera, Tenthredinidae) // Natura Somo-
gyiensis. Kaposvár. Vol. 9. P. 187-200.
Указание 109 видов Tenthredinidae. Определитель видов 
родов Masaakia Takeuchi, 1950 и Nematus Panzer, 1801. 
Первоописание Amauronematus pseudoleptocephalus Haris, 
2006; Heterarthrus aihinoensis Haris, 2006; Masaakia kichizoi 
Haris, 2006; Nematus (Pteronidaea) ermolenkoi Haris, 2006; N. 
(P.) kunasirensis Haris, 2006; Pristiphora (Pristiphora) anivskien-
sis Haris, 2006; P. (P.) pseudomelanocarpa Haris, 2006. Указание 
Pachynematus hirowatarii Haris, 2006, nom. nud. с Сахалина.
Haris A. 2006. Study oh the Palaearctic Pristiphora spe-
cies (Hymenoptera: Tenthredinidae) // Natura Somo-
gyiensis. Kaposvár. Vol. 9. P. 201-277.
Список и определительные таблицы для 155 
палеарктических видов Pristiphora Latreille, 1810. 
Указание P. abbreviata (Hartig, 1837); P. anivsliensis Haris, 
2006; P. appendiculata (Hartig, 1837); P. armata (Thomson, 
1863); P. breadalbanensis (Cameron, 1882); P. bufo (Brischke, 
1883); P. carinata (Hartig, 1837); P. compressicornis (Fabri-
cius, 1804); P. dochmocera Thomson, 1871; P. forsiusi Ens-
lin, 1916; P. geniculata (Hartig, 1837); P. insularis Rohwer, 
1910; P. laricis (Hartig, 1837); P. longicornis (Malaise, 1931); 
P. maesta (Zaddach, 1876); P. melanocarpa (Hartig, 1837); 
P. micronematica Malaise, 1931; P. mollis (Hartig, 1837); P. 
nestor (Zhelochovtsev, 1981); P. pallidiventris (Fallen, 1808); 
P. pseudogeniculata Lindqvist, 1969; P. pseudomelanocarpa 
Haris, 2006; P. reuteri (Lindqvist, 1960); P. rufipes (Serville, 
1823); P. salicivora (Takeuchi, 1922); P. staudingeri (Ruthe, 
1859) с Дальнего Востока России.
Haris A. 2008. New Nematinae species from Mongolia 
(Hymenoptera: Tenthredinidae) // Somog. Müz. Közle-
ményei. Vol. 18. P. 77-80.
Определитель видовой группы vagus-obductus рода 
Pachynematus Konow, 1890. Указание P. declinatus 
(Förster, 1854); P. obductus (Hartig, 1837); P. vagus (Fa-
bricius, 1781) с Камчатки.
Haris A., Zsolnai B. 2007. New Nematinae species (Hy-
menoptera: Symphyta, Tenthredinidae) from Japan 
and Korea // Zool. Med. Leiden. Vol. 81, N 7. P. 137-147.
Первоописание Pachynematus (Polynematus) hirowata-
rii Haris et Zsolnai, 2007.
Harrington W.H. 1889. New species of Canadian Ten-
thredinidae // Canad. Entomol. Vol. 21, N 5. P. 95-99.
Первоописание Tenthredo semicornis Harrington, 1889.
Harris T.W. 1841. A report on the insects of Massachu-
setts, injurious to vegetation, published agreeably to an 
order of the legislature, by the commissioners on the zoo-
logical survey of the State. Folsom, Wells, and Thurston. 
Printers to the University, Cambridge, Mass. viii + 459 pp.
Первоописание Selandria rosae T.W. Harris, 1841.
Hartig G.L., Hartig T. 1834. Forstliches und forst-
naturwissenschaftliches Conversations-Lexikon. Ein 
Handbuch für Jeden, der sich für das Forstwesen und 
die dazugehörigen Naturwissenschaften interessirt // 
Naucksch. Buchhandl. Berlin. S. 1-1036.
Первоописание Lophyrus polytomus Hartig, 1834; Lyda 
hypothrophica Hartig, 1834.
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Hartig T. 1837. Die Aderflügler Deutschlands mit be-
sonderer Berücksichtigung ihres Larvenzustandes 
und ihres Wirkens in Wäldern und Gärten für Ento-
mologen, Wald- und Gartenbesitzer. Die Familien der 
Blattwespen und Holzwespen nebst einer allgemeinen 
Einleitung zur Naturgeschichte der Hymenopteren. Er-
ster Band // Haude und Spener, Berlin. S. i-xiv + 1-416.
Первоописание Cladius (Priophorus) albipes Hartig, 1837; 
C. (Trichiocampus) Hartig, 1837; Dineura (Leptocerca) Hartig, 
1837; D. despecta Hartig, 1837; Dolerus (Pelmatopus) Hartig, 
1837; D. aeneus Hartig, 1837; D. gibbosus Hartig, 1837; D. 
minutus Hartig, 1837; D. planatus Hartig, 1837; D. saxatilis 
Hartig, 1837; Emphytus (Aneugmenus) Hartig, 1837; E. carpini 
Hartig, 1837; E. pumilio Hartig, 1837; Lophyrus (Lophyrus) 
hercyniae Hartig, 1837; Lyda klugii Hartig, 1837; L. saxicola 
Hartig, 1837; L. stramineipes Hartig, 1837; L. suffusa Hartig, 
1837; Nematus (Cryptocampus) Hartig, 1837; N. (Diphadnus) 
Hartig, 1837; N. (Leptopus) Hartig, 1837; N. abbreviatus Har-
tig, 1837; N. albipennis Hartig, 1837; N. appendiculatus Har-
tig, 1837; N. caeruleocarpus Hartig, 1837; N. carinatus Hartig, 
1837; N. crassicornis Hartig, 1837; N. erichsonii Hartig, 1837; 
N. fulvus Hartig, 1837; N. fuscicornis Hartig, 1837; N. laricis 
Hartig, 1837; N. medullarius Hartig, 1837; N. mollis Hartig, 
1837; N. mucronatus Hartig, 1837; N. obductus Hartig, 1837; 
N. pedunculi Hartig, 1837; N. populi Hartig, 1837; N. prasinus 
Hartig, 1837; N. quercus Hartig, 1837; N. sulcipes Hartig, 1837; 
N. vallisnierii Hartig, 1837; N. ventricosus Hartig, 1837; Sirex 
(Xyloterus) Hartig, 1837; Tenthredo (Blennocampa) Hartig, 
1837; T. (Eriocampa) Hartig, 1837; T. (Hoplocampa) Hartig, 
1837; T. (Monophadnus) Hartig, 1837; T. (Pachyprotasis) Har-
tig, 1837; T. (Perineura) Hartig, 1837; T. (Synairema) Hartig, 
1837; T. (Taxonus) Hartig, 1837; T. aperta Hartig, 1837; T. big-
uttata Hartig, 1837; T. brunniventris Hartig, 1837.
Hartig T. 1840. Hymenopterologische Mittheilungen 
vom Forstrathe Dr. Th. Hartwig // Entomol. Zeit. (Stet-
tin). Bd 1, N 2. S. 19-28.
Первоописание Nematus brachycercus Hartig, 1840; N. 
denudatus Hartig, 1840; N. einersbergensis Hartig, 1840; N. 
ephippiger Hartig, 1840; N. eupodius Hartig, 1840; N. flavi-
pes Hartig, 1840; N. flaviventris Hartig, 1840; N. geniculatus 
Hartig, 1840; N. haemorrhoidalis Hartig, 1840; N. insignis 
Hartig, 1840; N. lepidotus Hartig, 1840; N. leucocarpus Har-
tig, 1840; N. leucogaster Hartig, 1840; N. macrocerus Hartig, 
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Резюме. Приводятся фаунистические списки птиц всех шести заповедников, расположенных на территории При-
морского края. Рассмотрена краткая история изучения птиц в этих заповедниках.
Summary. Bird checklists are given for all 6 state nature reserves that are located in Primorskii Krai. The history of 
studies on birds in these reserves is briefly described.

ВВЕДЕНИЕ

Осуществляя инвентаризацию и мониторинг 
биологических объектов на своей территории, за-
поведники являются своеобразными биологиче-
скими полигонами для проведения долгосрочных 
исследований биоты на конкретных ограничен-
ных участках ландшафтов с минимизированным 
антропогенным воздействием. Одной из наиболее 
успешных и популярных модельных групп жи-
вотных для этой цели, безусловно, служат птицы.

В Приморском крае в настоящее время функ-
ционирует 6 государственных природных запо-
ведников общей площадью 684 507,8 га, включая 
акваторию моря – 65 900 га (табл. 1).

В научных отделах большинства заповедников 
Приморья (кроме Дальневосточного морского) 
имелись или в настоящее время имеются штатные 
орнитологи. Дополнительно к этому администра-
ции многих заповедников нередко привлекают к 
орнитологическим изысканиям сторонних спе-
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циалистов, и для всех заповедников нашего края 
к настоящему времени опубликованы аннотиро-
ванные списков видов птиц [Назаренко, 1971а; 
Елсуков, 1999; Шохрин, 2002; Нечаев и др., 2003; 
Дальневосточный …, 2004; Глущенко и др., 2006]. 
Следует отметить, что при этом в большинстве та-
ких публикаций их авторы, проводя свои исследо-
вания как в заповедниках, так и на сопредельных 
территориях, площадь которых порой многократ-
но превышает площадь самого заповедника, еди-
ным блоком излагали весь собранный материал 
[Назаренко, 1971; Назаров, Шибаев, 1984; Елсу-
ков, 1999]. В таком случае в списке того или ино-
го заповедника оказывались совершенно не свой-
ственные ему виды, зарегистрированные лишь на 
смежных территориях, зачастую биотопически 
сильно отличающихся от территории самого за-
поведника. 

Попытка ликвидации этой погрешности си-
лами небольшой группы заинтересованных лиц 
[Глущенко и др., 2007], на наш взгляд, не решила 
проблему в целом, поскольку из контекста имею-
щихся публикаций далеко не всегда ясно, где в 
точности был встречен тот или иной вид. Исходя 
из этого, был собран коллектив авторов настоя-
щей статьи, в который входят специалисты, рабо-
тающие во всех заповедниках Приморья. Целью 
нашей работы явилось составление скорректи-
рованных общими усилиями списков птиц, заре-
гистрированных только в пределах территории и 
акватории, в настоящее время отведённой под тот 
или иной заповедник. Поскольку в Приморском 
крае было создано два кластерных заповедника 
(Дальневосточный морской и Ханкайский), кото-
рые имеют очень ограниченную площадь абсо-

лютного резервата, разобщённого на различное 
количество участков, но при этом включают об-
ширные территории (акватории) охранной зоны, 
превосходящие по размерам ядро самого запо-
ведника, было принято решение о создании двух 
параллельных списков птиц: самого заповедни-
ка (абсолютного резервата) и всей его площади, 
включая охранную зону.

В первом разделе статьи приведены обновлён-
ные краткие очерки орнитологических изыска-
ний, проведённых на участках Приморского края, 
в настоящее время вошедших в заповедники, за 
весь период, начиная с самых первых исследова-
телей, пусть даже эти работы проводились ещё до 
учреждения самих заповедников.

За помощь, оказанную в подготовке настоящей 
работы, коллектив авторов благодарит примор-
ских орнитологов И.Н. Кальницкую и Д.В. Коро-
бова. 

ИСТОРИЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Заповедник «Кедровая Падь»
Начиная с середины 1870-х годов в ближай-

ших окрестностях заповедника «Кедровая Падь» 
(главным образом в районе бухты Нарва) активно 
коллектировал птиц М.И. Янковский, отчасти со-
вместно с И. Калиновским. Их материалы были 
обработаны Л. Тачановским [Taczanowski, 1893]. 
В тридцатые годы прошлого столетия коллекция 
птиц, содержащая 80 экземпляров, была собрана в 
заповеднике его препараторами, но она не сохра-
нилась, хотя рукописный список собранных ими 
видов был оформлен и долгое время хранился в 
архивах заповедника [Панов, 1973].

Таблица 1
Государственные природные заповедники Приморского края

Наименование
Местоположение 

(административные 
районы края)

Год
создания

Площадь (га)

общая в том числе
акватория

 Государственный природный биосферный 
заповедник «Кедровая Падь»

Хасанский 
1916 18 044,5 –

Уссурийский государственный природный 
заповедник

Уссурийский, Шкотов-
ский 1934 40 432 –

Сихотэ-Алинский государственный 
природный биосферный заповедник

Тернейский, Дальнегор-
ский, Красноармейский 1935 401 428 2 900

Лазовский государственный природный 
заповедник

Лазовский 1935 120 998 –

Дальневосточный морской государственный 
природный биосферный заповедник

Хасанский, г. Владиво-
сток 1978 64 316,3 63 000

Ханкайский государственный природный 
биосферный заповедник

Ханкайский, Хороль-
ский, Черниговский, 
Спасский, Кировский

1990 39 289 5 690

ВСЕГО: 684 507,8 65 900
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В период с 11 по 31 мая, с 1 по 18 сентября и с 
4 по 7 октября 1945 г. здесь работал К.А. Воробьёв 
[1946, 1954]. С 1959 г. по 1963 гг. авифауна запо-
ведника активно исследовалась А.А. Назарен-
ко, материалы которого нашли отражение в ряде 
публикаций [Назаренко, 1962, 1963, 1965, 1968, 
1971а, б, 1984 и др.]. 

С 1960 по 1962 гг. в заповеднике и его окрест-
ностях птиц изучал Е.Н. Панов, изложивший свои 
наблюдения в ряде статей [1963, 1964, 1971а, б и 
др.] и монографии [Панов, 1973]. С 1963 по 1970 
гг. сотрудниками заповедника являлись орнито-
логи Н.М. Литвиненко и Ю.В. Шибаев, основ-
ная часть исследований которых проводилась за 
пределами самого заповедника, хотя некоторые 
их наблюдения были использованы Е.Н Пановым 
[1973]. В период с 1963 по 1976 г. здесь работа-
ли Н.Н. и В.М. Поливановы, основные орнито-
логические интересы которых также касались 
других районов Приморья, и лишь часть публи-
каций была частично или полностью посвящена 
птицам заповедной территории [Поливанов, 1971, 
1981; Поливанов, Поливанова, 1971, 1974; Поли-
ванов и др., 1971; Поливанова, Глущенко, 1977; 
Поливанова, Ходков, 1975]. В 1968 г. биологию 
размножения бледноногой пеночки (Phylloscopus 
tenellipes) изучал Ю.Б. Пукинский [1971].

С 1971 г. по настоящее время птиц заповедни-
ка изучает Ю.Б. Шибнев [1975, 1981, 1983, 1984, 
1988, 1989, 1990, 1992 и др.]. В период с 1972 
по 1976 гг. в заповеднике и его окрестностях пе-
риодически работал Ю.Н. Глущенко, некоторые 
наблюдения которого отражены в серии статей 
[Поливанова, Глущенко, 1977; Шибнев, Глущен-
ко, 1981, 1988; Глущенко, Шибнев, 1984 и др.]. 
С 1998 по 2009 гг. в самом заповеднике и в 2001-
2012 гг. на прилежащей территории отрогов Чёр-
ных гор и Борисовского плато периодически учё-
ты населения птиц проводил А.Б. Курдюков [2000, 
2003, 2004, 2006 и др.]. 

Первый список птиц заповедника, включавший 
305 видов, был составлен А.А. Назаренко [1971а]. 
Однако в этот список вошли все виды, зарегистри-
рованные не только в самом заповеднике, но и на 
окружающей его обширной территории, лежащей 
от бассейна р. Барабашевки на севере до бассейна 
р. Нарва на юге. Этот авифаунистический список 
был позднее дополнен и включал уже 333 вида, из 
которых 117 отмечены достоверно гнездящимися 
(для 15 видов гнездование предполагалось), 81 вид 
отмечен в зимний период, 20 видов являлись залёт-
ными, а остальные были зарегистрированы в пери-
од сезонных миграций [Глущенко, Шибнев, 1984]. 

Списочный состав птиц, зарегистрированных 
в формальных границах рассматриваемого запо-

ведника, составленный Ю.Б. Шибневым [1992] 
по наблюдениям 1971-1990 гг., включал лишь 
182 вида, 95 из которых оказались гнездящими-
ся, для двух видов гнездование предполагалось, 
66 отмечены зимой, 9 видов являлись залётными, 
а остальные регистрировались на пролёте. Этот 
материал и был взят за основу при составлении 
авифаунистического списка, предложенного в на-
стоящей публикации. В настоящее время заповед-
ник вошёл в состав национального парка «Земля 
Леопарда», но представленные нами сведения ка-
саются лишь той территории, которая ранее вхо-
дила в заповедник «Кедровая Падь». 

Уссурийский заповедник
С момента своего образования (1934 г.) Уссу-

рийский заповедник являлся научным стациона-
ром Дальневосточной научной базы Горнотаёж-
ной станции ДВФ АН СССР, а затем Биолого-
почвенного института ДВНЦ АН СССР. Первое 
время исследования птиц проводились непро-
фильными специалистами, собирающими орни-
тологический материал лишь попутно. Так, с пер-
вых лет организации этого заповедника орнито-
логические наблюдения проводил энтомолог А.И. 
Куренцов, опубликовавший полученные данные в 
научных и научно-популярных книгах и статьях 
[Куренцов, 1959; 1961; 1973].

В 1935-1936 гг. сотрудники Горнотаёжной 
станции ботаник З.И. Лучник и зоолог С.А. На-
децкий изучали растительные корма в питании 
некоторых видов зверей и птиц, в частности ряб-
чика (Tetrastes bonasia) [Лучник, Надецкий, 1938]. 
В 1940 г. под руководством академика Е.И. Пав-
ловского здесь работал отряд по изучению при-
родной очаговости клещевого энцефалита экс-
педиции Наркомздрава СССР. В составе этого 
отряда на территории «Заповедной дачи» (ныне 
Комаровское лесничество Уссурийского заповед-
ника) с 8 июня по 12 августа 1940 г. работал из-
вестный орнитолог А.И. Иванов. Он опубликовал 
первый инвентаризационный список птиц запо-
ведника, состоявший из 64 видов (из них 56 гнез-
дящихся), и привёл некоторые данные по линьке, 
питанию и срокам размножения некоторых видов 
птиц [Иванов, 1952]. В дальнейшем Уссурийский 
заповедник посещал К.А. Воробьёв: в нынешнем 
Суворовском лесничестве, присоединённом к за-
поведнику в 1973 г., он работал с 4 по 16 мая 1946 
г., а в Комаровском лесничестве проводил иссле-
дования с 12 июня по 1 июля 1945 г., с 17 сентября 
по 2 октября 1947 г. и с 24 сентября по 5 октября 
1948 г. Результаты этих исследований по фауне, 
биологии, экологии и фенологии отдельных видов 
птиц были изложены в широко известной моно-
графии [Воробьёв, 1954]. 
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Некоторые сведения о птицах Уссурийского за-
поведника содержатся в книге Г.Ф. Бромлея и З.И. 
Гутниковой [1955], а дальнейшие исследования 
орнитологов были направлены главным образом 
на изучение биологии и динамики численности 
разных видов птиц. Летом 1956 г. в Комаровском 
лесничестве биологию и экологию широкорота 
(Eurystomus orientalis) изучала Н.М. Литвиненко 
[1960]. В 1958-1966 гг. Г.Ф. Бромлей, В.А. Ко-
стенко и Ю.Н. Назаров изучали биоценотические 
связи птиц и сосны корейской (Pinus koraiensis) 
в лесах Приморского края, в том числе и в Уссу-
рийском заповеднике [Костенко, Назаров, 1967; 
Бромлей, Костенко, 1974]. В 1961-1996 гг. с целью 
выявления видового состава и биотопического 
размещения птиц на территории Уссурийского за-
поведника периодически проводил наблюдения 
В.А. Нечаев [Нечаев, Назаров, 1967; 1968 а,б; Не-
чаев и др., 2003]. 

В 1962-1963, 1967 и 1969 гг. фаунистикой, био-
логией, динамикой численности птиц кедровни-
ков и чернопихтарников заповедника занимался 
А.А. Назаренко [1968; 1984]. Летом 1963 г. здесь 
проводил исследования Е.Н. Панов, при этом 
часть собранных материалов по биологии отдель-
ных видов вошла в его монографию [Панов, 1973]. 
В мае-сентябре 1964-1968 гг. в Суворовском лес-
ничестве работал Ю.Н. Назаров, зарегистриро-
вавший здесь 113 видов птиц, собравший неко-
торые сведения по экологии и биологии, а также 
роли птиц в прокормлении клещей и циркуляции 
арбовирусных инфекций [Назаров, 1965]. В июне-
августе 1964 г. на территории будущего Суворов-
ского лесничества работала Р.И. Коренкова, про-
должившая свои исследования в апреле-октябре 
и в декабре-январе 1967-1968 гг. в Комаровском 
лесничестве. Она изучала структуру населения 
птиц смешанных лесов и проводила учёты их чис-
ленности [Коренкова, 1969; 1970 а,б; 1971]. 

В 1983-1984 гг. учётами птиц в различных био-
топах территории Уссурийского заповедника зани-
мался С.В. Симонов [1986]. В 1983, 1988 и 1990-
1992 гг. миграции белопоясного стрижа (Apus 
pacificus), а также биологию и экологию иглох-
востого стрижа (Hirundapus caudacutus) изучала 
Д.С. Люлеева [Люлеева, 1991, 1993; Люлеева и др., 
1991]. В период с 1998 по 2000 и в 2005 г. сообще-
ства птиц различных типов леса исследовал А.Б. 
Курдюков [Курдюков, 2000; Нечаев и др., 2003]. 

С 1998 г. по настоящее время изучением ави-
фауны заповедника занимается В.А. Харченко. 
Исследования ведутся по нескольким направле-
ниям: продолжается инвентаризация, проводятся 
учёты численности гнездящихся видов, наблюде-
ния за зимней орнитофауной и сезонными мигра-

циями через территорию заповедника [Харченко, 
2002а,б; 2005а,б; 2006; 2010а,в; 2011а; 2012а,б; 
Харченко, Куприн, 2011; Харченко, Федоренко, 
2006]. Собираются данные по фенологии, биоло-
гии и экологии отдельных видов [Харченко, 2003; 
2005в; 2009а,б,в; 2010б]. Особое внимание уделя-
ется видам, занесённым в Красные книги различ-
ного уровня [Нечаев, Харченко, 2012; Харченко, 
2001; 2004; 2011б,в; Харченко, Маслов, 2012]. 

Таким образом, история орнитологических ис-
следований Уссурийского заповедника насчиты-
вает около 80 лет. При этом проведена инвентари-
зация авифауны, собраны материалы по экологии 
и биологии отдельных видов, получены данные 
по плотности гнездящихся видов в различных 
типах местообитаний и зимнему населению. 
Опубликованный ранее список птиц заповедни-
ка, взятый нами за основу, включал 190 видов 
[Нечаев и др., 2003]. При его пополнении мы не 
включили в состав японскую квакву (Gorsachius 
goisagi), поскольку её встреча в долине р. Барсу-
ковка [Волковская-Курдюкова, Курдюков, 2010], 
по мнению В.А. Харченко, произошла за предела-
ми формальной территории заповедника, хотя и в 
непосредственной близи от его границы.

Сихотэ-Алинский заповедник
Первые сведения о птицах Северо-Восточного 

Приморья собраны В.К. Арсеньевым за время сво-
их экспедиций по Приморскому краю в 1906-1910 
гг., которым была собрана коллекция птиц, вклю-
чающая 104 экземпляра 64 видов, обработанная 
С.А. Бутурлиным [1915]. В 1909, 1910, 1913-1916 
гг. в районе бухты Терней работали коллекторы 
Общества изучения Амурского края С.В. Дюкин, 
Н.П. Крылов и Ф.А. Дербек, собравшие 197 эк-
земпляров 90 видов птиц. Часть этих сборов была 
обработана А.И. Черским [1915]. Летом 1928 г. в 
долине р. Джигитовка проводил наблюдения Л.М. 
Шульпин [1931, 1936]. 

В первые годы организации Сихотэ-Алинского 
заповедника интерес к птицам проявляли зоологи 
Л.Г. Капланов [1938, 1979] и В.Д. Шамыкин, ко-
торым в 1937 г. был составлен, к сожалению, не 
сохранившийся в архиве первый отчет о птицах 
заповедника.

С 4 июля по 22 августа 1948 г. в окрестностях 
пос. Терней и в долине реки Серебрянка, от устья 
до ее истоков, работала орнитологическая экспеди-
ция в составе К.А. Воробьева и его препараторов 
В.А. Линдгольма и М.А. Омелько. В результате 
этих работ была собрана коллекция, состоящая из 
100 экземпляров птиц, и составлен отчет «Орнито-
логическая фауна Уссурийского края» (хранится в 
архиве Сихотэ-Алинского заповедника) с упоми-
нанием 109 видов встреченных птиц, а собранная 
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информация вошла в сводку [Воробьёв, 1954].
В 1955-1961 гг. в Сихотэ-Алинском заповедни-

ке работал В.К. Рахилин [1960, 1962, 1963, 1965, 
1968 и др.], продолживший инвентаризацию птиц 
заповедника. С 1965 по 1967 гг. орнитологические 
работы в заповеднике, построенные преимуще-
ственно на учётных маршрутах, проводились Л.В. 
Кулешовой [1968а-в, 1969, 1971 и др.]. С 1960 г. 
С.В. Елсуков начал регулярные учёты численно-
сти птиц в заповеднике и на прилежащих терри-
ториях Северо-Восточного Приморья и массовый 
сбор коллекционного материала. Более чем за 50 
лет этой работы список птиц этого региона попол-
нился многими десятками новых видов, было опу-
бликовано около 20 научных работ [Елсуков, 1974 
а,б; 1975; 1977; 1979; 1981; 1982; 1985; 1987; 1990; 
2003; 2005; Елсуков, Лабзюк, 1981; Елсуков, Редь-
кин, 2005 и др.], а коллекция тушек птиц на конец 
2012 г. составила более 14 тысяч экземпляров. 

Кроме того, публикации в области орнитоло-
гии имеют А.М. Мысленков, И.В. Волошина и 
некоторые другие сотрудники этого заповедника 
[Матюшкин, 1967; Матюшкин, Кулешова, 1972; 
Волошина, 1977; Волошина, Мысленков 1976; 
1979; 1985].

Представленный в нашей публикации список 
птиц составлен на основе обзора С.В. Елсукова 
[1999], из которого были удалены виды, отмечен-
ные лишь на сопредельных с заповедником тер-
риториях, и добавлены новые виды, отмеченные в 
заповеднике в последние годы.

Лазовский заповедник
Первые исследования по фауне птиц Лазовско-

го (Судзухинского) заповедника были проведены 
Л.О. Белопольским в 1943-1946 гг. В результате 
работ был составлен первый авифаунистический 
список, включавший 234 видов и подвидов [Бе-
лопольский, 1950; 1955]. Им же предполагалось 
нахождение на территории заповедника еще 38 
видов, многие из которых были найдены позже 
другими исследователями. Летом 1946 г. в запо-
веднике побывал К.А Воробьев. Материалы, со-
бранные им, были включены в книгу «Птицы 
Уссурийского края» [1954]. В 1944-1949 гг. в за-
поведнике работал зоолог Г.Ф. Бромлей. Интерес-
ные орнитологические находки, сделанные им, 
были включены в выше упомянутые работы Л.О. 
Белопольского и К.А. Воробьева. 

С 1959 по 1963 гг. орнитологические исследо-
вания в заповеднике проводили Н.М. Литвиненко 
и Ю.В. Шибаев. Полученные ими новые сведе-
ния по орнитофауне позволили расширить список 
птиц, обитающих на заповедной территории, и 
включить в него 276 видов [Литвиненко, 1962а,б, 
1972; Литвиненко, Люлеева, 1992; Литвиненко, 

Шибаев, 1965; 1971]. В 1959-1963 гг. в заповедни-
ке работал В. М. Поливанов, а в 1961-1963 – Н.Н. 
Поливанова. Они изучали биологию курообраз-
ных, но полученные данные так и не были опубли-
кованы. Этими исследователями были проведены 
первые работы по кольцеванию птиц и привлече-
нию их в искусственные гнездовья [Поливанов, 
1981; Поливанов и др., 1971]. В 1968-1970 гг. ор-
нитологическими исследованиями в заповеднике 
занимался Н.Н. Пугачук [1974а,б, 1980, 1991].

В 1970-1974 гг. практику в заповеднике прохо-
дили студенты Харьковского университета и про-
вели много наблюдений за птицами, которые впо-
следствии были опубликованы [Винтер, 1973, 1976, 
1977; Волошина, Мысленков, 1974; Горбанев, 1977, 
1979; Белоусов, 1979; Винтер, Мысленков, 2011]. 

С 1972 по 1976 и в 1982-1989 гг. гг. орнитоло-
гическую тему выполнял А.А.Лаптев, изучавший 
главным образом биологию отдельных видов во-
робьинообразных и проводивший учеты птиц в 
лесных биотопах [1977, 1984а,б, 1986, 1990а,б, 
1992, 1993 и др.]. В 1979-1987 гг. биологию редких 
водно-болотных видов птиц исследовал Н.П. Коло-
мийцев [Коломийцев, 1985, 1986а,б, 1988а,б, 1990, 
1992, 1995; и др.; Коломийцев, Поддубная, 1985]. 
В 1983-2001 гг. в заповеднике работал фотограф-
анималист и орнитолог В.Н. Медведев. В резуль-
тате их работы список птиц пополнился многими 
интересными видами и к середине 1990-х годов 
включал 318 видов [Докучаев, Лаптев, 1974; Мед-
ведев. 1984; Коломийцев, 1986б; Лаптев, Медве-
дев, 1995].

Биологию стрижеобразных и некоторых дру-
гих птиц в 1983, 1985, 1986, 1988, 1993, 1997, 
2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 гг. 
на заповедной территории, в основном на мор-
ском побережье, изучала Д.С. Люлеева [Люлеева, 
1991, 1993; Люлеева, Лаптев, 2005].

Начиная с 1997 г. почти ежегодно в заповедни-
ке проводит исследования немецкий орнитолог Г. 
Маттес (Мюнстер, Германия). Им было сделано 
несколько интересных находок новых для запо-
ведника видов птиц [Mattes, Shokhrin, 2010]. С 
2003 г. изучением биологии чешуйчатого крохаля 
и мандаринки занимается Д.В. Соловьева (Санкт-
Петербург) [Соловьёва и др., 2005а,б; Solovyeva, 
Shokhrin, 2008 и др.]. Орнитологические исследо-
вания В.П. Шохрина ведутся с 1999 г. Основные 
интересы связаны с изучением соколообразных и 
совообразных [Шохрин, 2005а,г, 2007а, 2008а-в, 
2009а,б; Шохрин, Росина, 2009 и др.], гусеобраз-
ных [Шохрин, 2003, Шохрин, Соловьева, 2008, 
2010, Shokhrin, Solovyeva, 2003], фаунистики 
[Шохрин, 2001а,б; 2002; 2005б; 2007б; 2012] и 
миграций птиц [Шохрин, 2005в]. 
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Границы заповедника неоднократно изменялись, 
и сложилась традиция включать в список птиц за-
поведной территории все виды, встреченные между 
реками Черная и Киевка, а также в окрестностях с. 
Лазо. При написании данной статьи были удалены 
из опубликованного ранее списка [Шохрин, 2002] 12 
видов, в том числе такие, как фрегат-ариель (Fregata 
ariel), красноногий ибис (Nipponia nippon), розовый 
фламинго (Phoenicopterus roseus), японский жу-
равль (Grus japonensis), лебедь-шипун (Cygnus olor), 
огарь (Tadorna ferruginea), цветной бекас (Rostratula 
benghalensis), хохлатый старик (Synthiboramphus 
wumizusume), солончаковый жаворонок (Calandrella 
cheleensis) и некоторые другие, хотя многие из них 
были встречены в 0,5-1,5 км от современных офи-
циальных границ заповедника. Кроме этого был 
исключён белокрылый жаворонок (Melanocorypha 
leucoptera), так как залет этого вида в Приморье 
маловероятен. Выведена из состава фауны и сере-
бристая чайка (Larus argentatus), ошибочно приве-
денная нами ранее [Шохрин, 2002]. В одной из ста-
тей [Шохрин, 2001а] указывалось о встрече белого-
лового орлана (Haliaeetus leucocephalus), что также 
является ошибкой. В сводную таблицу не включен 
орлан-долгохвост (H. leucoryphus), так как, по мне-
нию большинства соавторов настоящей статьи, его 
регистрация здесь требует дополнительного под-
тверждения. При этом В.П. Шохрин, приводивший 
его для территории Лазовского заповедника [2005б], 
считает его встречи здесь вполне достоверными.

Дальневосточный морской заповедник
В связи с труднодоступностью островов, во-

шедших в Дальневосточный морской заповед-
ник, они долгое время оставались за пределами 
внимания орнитологов. Ситуация изменилась 
лишь в 1960-х годах, когда на островах Римского-
Корсакова и Фуругельма проводили интенсивные 
исследования В.И. Лабзюк, Ю.Н. Назаров и В.А. 
Нечаев при участии зоологов В.К. Абрамова, Г.Ш. 
Лафера, В.А. Остапенко и А.Г. Юдакова [Лабзюк, 
Назаров, 1967; 1972; Лафер, Назаров, 1967; 1970; 
Лабзюк и др., 1970, 1971]. Позднее, в 1970-1072, 
1976, 1977, 1980 гг. работал Ю.Н. Назаров (в ряде 
сезонов он проводил исследования совместно с 
М.Г. Казыхановой, В.Н. Куринным и А.М. Трухи-
ным). С 1970 г. по настоящее время на различных 
островах заповедника (в последнее время – пре-
имущественно на о-ве Фуругельма) проводит на-
блюдения Ю.В. Шибаев [Назаров и др., 1978; На-
заров, Шибаев, 1983; 1984; Назаров, Трухин, 1985; 
Шибаев, 1987; Назаров, 2001; Назаров и др., 2002; 
Nazarov et al., 2001]. С 1967 г. на островах залива 
Петра Великого морских птиц (преимущественно 
чернохвостую чайку) изучала Н.М. Литвиненко 
[Литвиненко, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979; Ши-

баев, Литвиненко, 1975; Литвиненко, 1980; и др.]. 
В 1999 и 2000 гг. на восточном участке запо-

ведника островных птиц исследовал И.М. Тиунов 
[Катин, Тиунов, 2000; Дальневосточный…, 2004]. 
Начиная с 1992 г. хотя и попутные, но ежегодные 
и круглогодичные наблюдения птиц преимуще-
ственно на о-ве Б. Пелис проводятся И.О. Кати-
ным. В мае 2012 г. на о-вах Б. Пелис и Матвеева 
кратковременные исследования проводили Ю.Н. 
Глущенко, И.Н. Кальницкая и Д.В. Коробов, впер-
вые встретившие здесь золотистого дрозда (Turdus 
chrysolaus) и обнаружившие гнездо ошейниковой 
совки (Otus bakkamoena).

Информация о птицах заповедника имеется 
также в публикациях В.В. Горлача [1985] и А.А. 
Кепеля [2011]. Имеющиеся по району, в который 
входит заповедник, авифаунистические списки 
[Назаров, Шибаев, 1984; Назаров и др., 2002] 
включали птиц, отмеченных не только в фор-
мальных границах самого заповедника, но и на 
обширных прилежащих к нему территориях и ак-
ваториях. Неудачная попытка корректировки этих 
списков [Дальневосточный..., 2004] привела к их 
серьёзным искажениям [Нечаев, 2006], и вновь 
составленный список стал вовсе непригодным 
для использования и требует безусловного пере-
смотра профессиональными орнитологами [Глу-
щенко и др., 2010], что и было осуществлено в 
настоящей публикации. 

 Ханкайский заповедник
История орнитологических исследований озе-

ра Ханка и окружающей его Приханкайской низ-
менности насчитывает более 150 лет, в то время 
как Ханкайский заповедник был организован 
лишь немногим более 20 лет назад (в 1990 г.). 
Первые сведения о птицах этого региона были со-
браны ещё в 1859 г. Р.К. Мааком [1861] и в 1867-
1869 гг. Н.М. Пржевальским [1870]. В течение 
многих последующих десятилетий на территории 
и акватории, позднее вошедшей в этот заповед-
ник, проводили исследования десятки орнитоло-
гов, основные этапы работ которых достаточно 
подробно были изложены ранее [Глущенко и др., 
2006]. За время существования Ханкайского запо-
ведника в его научном штате состояли (состоят) 
6 орнитологов. В период с 1992 по 1995 гг. здесь 
работала И.П. Лебяжинская, возглавлявшая науч-
ный отдел заповедника и проявлявшая интерес к 
проблеме изучения редких видов птиц и их охра-
ны [Лебяжинская, Глущенко, 1995 а,б; Глущенко, 
Лебяжинская, 1995 и др.]. С 1992 г. по 2012 гг. 
работает Ю.Н. Глущенко, совместно с коллегами 
опубликовавший за этот период более 80 научных 
работ, частично или полностью посвящённых 
птицам бассейна оз. Ханка, при этом были под-
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Таблица 2
Список видов птиц заповедников Приморского края 

Checklist of the birds registered in the nature reserves of Primorskii Krai

№ 
п/п ВИД

С
ихотэ-А

линский

Л
азовский

Х
анкайский

Х
анкайский*

Уссурийский

Кедровая П
адь

Д
альневосточны

й морской

Д
альневосточны

й морской*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ – GAvIIFORMES
Семейство Гагаровые – Gaviidae J.A. Allen, 1897

1. Краснозобая гагара – Gavia stellata 
(Pontoppidan, 1763) MSw Msw (s) (s) – – MS MS

2. Чернозобая гагара – G. arctica (Linnaeus, 
1758) MSw MSw (m) (m) – – MSw MSw

3. Белошейная гагара – G. pacifica 
(Lawrence, 1858) MSw MSw – – – – MS MS

4. Черноклювая гагара – G. immer 
(Brunnich, 1764) – – – – – – – v

5. Белоклювая гагара – G. adamsii (G.R. 
Gray, 1859) MSw mw – – – – MW MW

ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ – PODICIPEDIFORMES
Семейство Поганковые – Podicipedidae Bonaparte, 1831

6. Малая поганка – Tachybaptus ruficollis 
(Pallas, 1764) bmw bM b?ms bM – – bw bw

7. Черношейная поганка – Podiceps 
nigricollis C.L. Brehm, 1831 m m m bM – – Mw Mw

8. Красношейная поганка – P. auritus 
(Linnaeus, 1758) Msw Mw – – – – mw mw

9. Серощёкая поганка – P. grisegena 
(Boddaert, 1783) bMw Msw B B – – Ms MS

10. Чомга – P. cristatus (Linnaeus, 1758) bM m B B – – Ms Msw
ОТРЯД БУРЕВЕСТНИКООБРАЗНЫЕ – PROCELLARIIFORMES

Семейство Альбатросовые – Diomedeidae G.R. Gray, 1840

11. Белоспинный альбатрос – Phoebastria 
albatrus Pallas, 1769 – – – – – – – v

Семейство Буревестниковые – Procellariidae Leach, 1820

12. Глупыш – Fulmarus glacialis (Linnaeus, 
1761) s s – – – – s s

13. Пестролицый буревестник – Calonectris 
leucomelas (Temminck, 1836) – – – – – – s s

14. Бледноногий буревестник – Puffinus 
carneipes Gould, 1844 s – – – – – S S

15. Тонкоклювый буревестник – P. 
tenuirostris (Temminck, 1836) ms – – – – – S S

Семейство Качурковые – Hydrobatidae Mathews, 1865

16. Малая качурка – Oceanodroma monorhis 
(Swinhoe, 1867) – v – – – – s s
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17. Сизая качурка – O. furcata (J.F. Gmelin, 
1789) m – – – – – – –

ОТРЯД ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ – PELECANIFORMES
Семейство Фрегатовые – Fregatidae Degland et Gerbe, 1867

18. Фрегат-ариель – Fregata ariel (G.R. Gray, 
1845) v – – v – – v v

Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae Reichenbach, 1836

19. Большой баклан – Phalacrocorax carbo 
(Linnaeus, 1758) M Ms B B m m B B

20. Японский баклан – Ph. capillatus 
(Temminck et Schlegel, 1848) BMw BM – – – – BM BM

21. Берингов баклан – Ph. pelagicus Pallas, 
1811 MSW MsW (m) m – – BW BW

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES
Семейство Цаплевые – Ardeidae Leach, 1820

22. Большая выпь – Botaurus stellaris 
(Linnaeus, 1758) Ms M BM BM – – m M

23. Китайский волчок – Ixobrychus sinensis 
(J.F. Gmelin, 1789) – v – n – – (m) (m)

24. Амурский волчок – I. eurhythmus 
(Swinhoe, 1873) bM bM BM BM s – (b)M bM

25. Охристый волчок – I. cinnamomeus (J.F. 
Gmelin, 1789) v – – – – – – –

26. Кваква – Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 
1758) ms ms BM BM – m MS MS

27. Зелёная кваква – Butorides striatus 
(Linnaeus, 1758) b?ms BM ms BM b?sM BM bM bM

28. Японская кваква – Gorsachius goisagi 
(Temminck, 1836) – v – (v) – n v v

29. Белокрылая цапля – Ardeola bacchus 
(Bonaparte, 1855) VS vs VS VS – v Vs Vs

30. Египетская цапля – Bubulcus ibis 
(Linnaeus, 1758) VS Vs b b – – Vs Vs

31. Большая белая цапля – Casmerodius albus 
(Linnaeus, 1758) Msw MSw B B m m MS MS

32. Южная белая цапля – C. modestus (J.E. 
Gray, 1831) v VS b b – – b?MS b?MS

33. Средняя белая цапля – Egretta intermedia 
(Wagler, 1829) VS Vs b b – – Ms Ms

34. Малая белая цапля – E. garzetta 
(Linnaeus, 1758) VS Vs b b – – b?MS b?MS

35. Желтоклювая цапля – E. eulophotes 
(Swinhoe, 1860) vs v – – – – B B

36. Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 
1758 bMw BMw BM BMw M Mw BM BM

37. Рыжая цапля – A. purpurea Linnaeus, 1766 V v BM BM – – ms ms
Семейство Ибисовые – Threskiornithidae Poche, 1904

38. Колпица – Platalea leucorodia Linnaeus, 
1758 Vs v bm bm – – ms Ms

39. Малая колпица – P. minor Temminck et 
Schlegel, 1849 – – v v – – b b

40. Красноногий ибис – Nipponia nippon 
(Temminck, 1836) (v) – (B) (B) – – – –

41. Черноголовый ибис – Threskiornis 
melanocephalus (Latham, 1790) – v v v – – – –
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Семейство Аистовые – Ciconiidae Sundevall, 1836

42. Дальневосточный аист – Ciconia boyciana 
Swinhoe, 1873 Vsw V BM BM – – m m

43. Чёрный аист – C. nigra (Linnaeus, 1758) BM bm Ms Ms bM m – –
ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES

Семейство Утиные – Anatidae Leach, 1820

44. Малая канадская казарка – Branta 
hutchinsii (Richardson, 1832) v – v v – – – –

45. Чёрная казарка – B. bernicla (Linnaeus, 
1758) m m m m – – – n

46. Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758) Ms m (B)m (B)m – – – –

47. Белолобый гусь – A. albifrons (Scopoli, 
1769) Msw M Ms Ms M – M M

48. Пискулька – A. erythropus (Linnaeus, 1758) M m m m m – – –
59. Гуменник – A. fabalis (Latham, 1787) M M Ms Ms M – M M

50. Белый гусь – A. caerulescens (Linnaeus, 
1758) m – m m – – – –

51. Горный гусь – A. indicus (Latham, 1790) (v) – v v – – – –
52. Сухонос – A. cygnoides (Linnaeus, 1758) (m) m (B)m (B)m – – – –

53. Лебедь-шипун – Cygnus olor (J.F. Gmelin, 
1789) (v) – (B) (B) – – – –

54. Лебедь-кликун – C. cygnus (Linnaeus, 
1758) Bsw Mw bM bM – m M M

55. Малый лебедь – C. bewickii Yarrell, 1830 – M M M – – – M
56. Огарь – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) v – v v – – v v
57. Пеганка – T. tadorna (Linnaeus, 1758) (v) v – – – – v v

58. Хохлатая пеганка – T. cristata (Kuroda, 
1917) – – – – – – (v) (v)

59. Кряква – Anas platyrhynchos Linnaeus, 
1758 BMw BMw BMw BMw BM m BMw BMw

60. Чёрная кряква – A. poecilorhyncha Forster, 
1781 BM bM BM BM b?M – bM bM

61. Чирок-свистунок – A. crecca Linnaeus, 
1758 Msw Msw Ms Ms b?M M Ms Ms

62. Зеленокрылый чирок – Anas carolinensis 
J.F. Gmelin, 1789 – – – v – – – –

63. Клоктун- A. formosa Georgi, 1775 M M Ms Ms – – M M
64. Касатка – A. falcata Georgi, 1775 BM bM bMS bMS – – M M
65. Серая утка – A. strepera Linnaeus, 1758 вMw M bM bM – – b?Ms b?Ms
66. Свиязь – A. penelope Linnaeus, 1758 Msw M (b)M (b)M m – M M

67. Американская свиязь – A. americana 
Gmelin, 1789 v – – – – – – –

68. Шилохвость – A. acuta Linnaeus, 1758 Msw M bM bM – – M M

69. Чирок-трескунок – A. querquedula 
Linnaeus, 1758 BM bM BM BM – – M M

70. Широконоска – A. clypeata Linnaeus, 1758 Ms bMw bM bM – – M M

71. Мандаринка – Aix galericulata (Linnaeus, 
1758) BMw BMw MS bMS BM BM b?MS b?MS

72. Красноносый нырок – Netta rufina (Pallas, 
1773) – – v v – – – –

73. Красноголовый нырок – Aythya ferina 
(Linnaeus, 1758) Ms M bM BM – – MS MS

74. Бэров нырок – Ay. baeri (Radde, 1863) m m bm bm – – m m

75. Хохлатая чернеть – Ay. fuligula (Linnaeus, 
1758) Msw Msw (b)Ms (b)Ms – – M M

76. Морская чернеть – Ay. marila (Linnaeus, 
1761) MS Msw M M – – M M
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77. Каменушка – Histrionicus histrionicus 
(Linnaeus, 1758) MSW MWs (m) (m) – – b?MWs b?MWs

78. Морянка – Clangula hyemalis (Linnaeus, 
1758) MsW MW m m – – MWs MWs

79. Гоголь – Bucephala clangula (Linnaeus, 
1758) MW MW Mw Mw – – MW MW

80. Гоголь-головастик – B. albeola (Linnaeus, 
1758) V – – – – – – –

81. Гага-гребенушка – Somateria spectabilis 
(Linnaeus, 1758) – v – – – – – –

82. Сибирская гага – Polysticta stelleri (Pallas, 
1769) – v – – – – – –

83. Американская синьга – Melanitta 
americana (Swainson, 1832) MS MWs – – – – MW MW

84. Горбоносый турпан – M. deglandi 
(Bonaparte, 1850) MSW MWs m m – – MWs MWs

85. Луток – Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Ms Mw Mw Mw – – M M

86. Длинноносый крохаль – Mergus serrator 
Linnaeus, 1758 MsW MWs m m m – MWs MWs

87. Чешуйчатый крохаль – M. squamatus 
Gould, 1864 BM BMw m m – – m m

88. Большой крохаль – M. merganser Linnaeus, 
1758 MW MW Ms Ms M – Mw Mw

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES
Семейство Скопиные – Pandionidae Bonaparte, 1854

89. Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) BM BM M M bm M m M
Семейство Ястребиные – Accipitridae Vigors, 1824

90. Хохлатый осоед – Pernis ptilorhyncus 
(Temminck, 1821) BM BM M bM BM BM M M

91. Чёрный коршун – Milvus migrans 
(Boddaert, 1783) BM M(b?) BM BM b?m M m M

92. Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 
1766) Ms MW MW MW MW M mw Mw

93. Пегий лунь – C. melanoleucоs (Pennant, 
1769) s M BM BM n Mw m M

94. Восточный болотный лунь – C. spilonotus 
Kaup, 1847 (m) v BM BM – – (m) m

95. Тетеревятник – Accipiter gentilis (Linnaeus, 
1758) BMW BMW MW MWs BMW BMW Mw Mw

96. Перепелятник – A. nisus (Linnaeus, 1758) BMW BMW MW BMW BMW MW M M

97. Короткопалый ястреб – A. soloensis 
(Horsfield, 1822) – v – (v) – b (m) (m)

98. Малый перепелятник – A. gularis 
(Temminck et Schlegel, 1844) BM BM M bM BM BM M M

99. Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 
1763) MW MW MW MW MW mw Mw MW

100. Мохноногий курганник – B. hemilasius 
Temminck et Schlegel, 1844 – – MW MW – – – –

101. Канюк – B. buteo (Linnaeus, 1758) BMW BMW MW MW BMW MW Mw Mw

102. Ястребиный сарыч – Butastur indicus (J.F. 
Gmelin, 1788) bm BM m m(s) BM BM M M

103. Восточный хохлатый орёл – Spizaetus 
nipalensis (Hodgson, 1836) BW bw – – BW BW – –

104. Степной орел – Aquila nipalensis Hodgson, 
1833 – – (v) (v) – – – –

105. Большой подорлик – A. clanga Pallas, 1811 (v) m ms ms – mw – –
106. Могильник – A. heliaca Savigny, 1809 – v – – – – – –
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107. Беркут – A. chrysaetos (Linnaeus, 1758) MWs MWs MWs MWs MW MW MW MW

108. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
(Linnaeus, 1758) BMW BMW bMW bMW MW MW MW MW

109. Белоплечий орлан – H. pelagicus (Pallas, 
1811) MW MW Mw Mw mw MW MW MW

110. Чёрный гриф – Aegypius monachus 
(Linnaeus, 1766) sw mw mw mw mw MW MW MW

Семейство Соколиные – Falconidae Leach, 1820
111. Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758 MW mw m mw mw – w w
112. Балобан – F. cherrug J.E. Gray, 1834 – v – n – – – –
113. Сапсан – F. peregrinus Tunstall, 1771 bMw bM ms b?MS m M BMW BMW
114. Чеглок – F. subbuteo Linnaeus, 1758 BM BM BM BM bM bM M b?M
115. Дербник – F. columbarius Linnaeus, 1758 m Mw MW MW MW – M M

116. Амурский кобчик – F. amurensis Radde, 
1863 b?ms ms BM BM M M M M

117. Обыкновенная пустельга – F. tinnunculus 
Linnaeus, 1758 BMW BMW BMW BMW BMW MW bMW BMW

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae Leach, 1820

118. Тетерев – Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) – – (B) (B) – – – –

119. Каменный глухарь – Tetrao parvirostris 
Bonaparte, 1856 (N) – – – – – – –

120. Дикуша – Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 
1855) BW – – – – – – –

121. Рябчик – Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) BW BW – bw BW BW – –
Семейство Фазановые – Phasianidae Horsfield, 1821

122. Немой перепел – Coturnix japonica 
Temminck et Schlegel, 1849 BMw bM BM BMw n bm bMw BMw

123. Фазан – Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 BW BW BW BW BMW BW n BW
ОТРЯД ТРёХПёРСТКООБРАЗНЫЕ – TURNICIFORMES
Семейство Трёхпёрстковые – Turnicidae G.R. Gray, 1840

124. Пятнистая трёхпёрстка – Turnix tanki 
Blyth, 1843 BM bM n B n – bm bm

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES
Семейство Журавлиные – Gruidae Vigors, 1825

125. Японский журавль – Grus japonensis 
(P.L.S. Müller, 1776) ms – BM BM – M – –

126. Стерх – G. leucogeranus Pallas, 1773 (v) – m m – – – –
127. Даурский журавль – G. vipio Pallas, 1811 m m BM BM – M – –

128. Черный журавль – G. monacha Temminck, 
1836 b?ms m m ms – m – –

129. Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 
1758) (v) – v v – – – –

Семейство Пастушковые – Rallidae Rafinesque, 1815

130. Водяной пастушок – Rallus aquaticus 
Linnaeus, 1758 M b?M BM BM – – bM bM

131. Погоныш-крошка – Porzana pusilla (Pallas, 
1776) BM b?M BM BM – – bM bM

132. Красноногий погоныш – P. fusca 
(Linnaeus, 1766) – – n n – – m m

133. Большой погоныш – P. paykullii (Ljungh, 
1813) BM BM BM BM B – b B

134. Белокрылый погоныш – Coturnicops 
exquisitus (Swinhoe, 1873) m – (n) n – – (m) (m)

135. Белогрудый погоныш – Amaurornis 
phoenicurus (Pennant, 1769) – – – – – – v v
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136. Камышница – Gallinula chloropus 
(Linnaeus, 1758) B bm BM BM – – b b

137. Рогатая камышница – Gallicrex cinerea 
(J.F. Gmelin, 1789) V v (s) Vs – – (b) (b)

138. Лысуха – Fulica atra Linnaeus, 1758 BM M BM BM – – b?M b?M
Семейство Дрофиные – Otididae Rafinesque, 1815

139. Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758 (w) – – v – – – –
ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES

Семейство Цветные Бекасы – Rostratulidae Mathews, 1913-1914

140. Цветной бекас – Rostratula benghalensis 
(Linnaeus, 1758) v – – – – – – –

Семейство Ржанковые – Charadriidae Leach, 1820

141. Тулес – Pluvialis squatarola (Linnaeus, 
1758) M M M M – – M M

142. Бурокрылая ржанка – P. fulva (J.F. Gmelin, 
1789) M M Ms Ms – – M M

143. Галстучник – Charadrius hiaticula 
Linnaeus, 1758 m m (m) (m) – – – –

144. Малый зуек – Ch. dubius Scopoli, 1786 BM BM BM BM BM (bm) M BM

145. Уссурийский зуек – Ch. placidus J.E. et 
G.R. Gray, 1863 BM BM m m – – m m

146. Толстоклювый зуек – Ch. lesсhenaultii 
Lesson, 1826 – v v v – – – –

147. Монгольский зуек – Ch. mongolus Pallas, 
1776 M M Ms Ms – – M M

148. Морской зуек – Ch. alexandrinus Linnaeus, 
1758 BM bM m m – – BM BM

149. Хрустан – Eudromias morinellus (Linnaeus, 
1758) (m) m (m) (m) – – – –

150. Чибис – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) bM M BM BM M M M M

151. Серый чибис – Microsarcops cinereus 
(Blyth, 1842) V v (v) V – – V V

152. Камнешарка – Arenaria interpres (Linnaeus, 
1758) M M M M – – M M

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae Bonaparte, 1831

153. Ходулочник – Himantopus himantopus 
(Linnaeus, 1758) v v bm bm – – m m

154. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta 
Linnaeus, 1758 v – (v) (v) – – – (v)

Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae Bonaparte, 1838

155. Кулик-сорока – Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1758 M M m m – – – m

Семейство Бекасовые – Sсоlopacidae Rafinesque, 1815
156. Черныш – Tringa ochropus Linnaeus, 1758 M Ms Ms Ms M M M M
157. Фифи – T. glareola Linnaeus, 1758 M M Ms Ms M – M M

158. Большой улит – T. nebularia (Gunnerus, 
1767) M M Ms Ms – – M M

159. Охотский улит – T. guttufer (Nordmann, 
1835) m m (m) (m) – – – –

160. Травник – T. totanus (Linnaeus, 1758) M M BM BM – – m M
161. Щёголь – T. erythropus (Pallas, 1764) M M Ms Ms – – m M

162. Поручейник – T. stagnatilis (Bechstein, 
1803) ms m bM bM – – – m

163. Сибирский пепельный улит – Heteroscelus 
brevipes (Vieillot, 1816) M M M M – – M M

164. Перевозчик – Actitis hypoleucos (Linnaeus, 
1758) BM BM bM bM BM BM bM bM
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165. Мородунка – Xenus cinereus (Güldenstadt, 
1775) M M M M – – M M

166. Плосконосый плавунчик – Phalaropus 
fulicarius (Linnaeus, 1758) m – (m) (m) – – – m

167. Круглоносый плавунчик – Ph. lobatus 
(Linnaeus, 1758) M M M M – – – M

168. Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 
1758) (m) m m m – – – m

169. Лопатень – Eurynorhynchus pygmeus 
(Linnaeus, 1758) m m – – – – – m

170. Кулик-воробей – Calidris minuta (Leisler, 
1812) m m (m) (m) – – – –

171. Песочник-красношейка – C. ruficollis 
(Pallas, 1776) M M Ms Ms – – M M

172. Длиннопалый песочник – C. subminuta 
(Middendorff, 1851) M M M M – – m M

173. Белохвостый песочник – C. temminckii 
(Leisler, 1812) M M M M – – – M

174. Бэрдов песочник – Calidris bairdii (Coues, 
1861) m – – – – – – –

175. Краснозобик – C. ferruginea (Pontoppidan, 
1763) M M M M – – – M

176. Чернозобик – C. alpina (Linnaeus, 1758) M M M M – – M M

177. Острохвостый песочник – C. acuminata 
(Horsfield, 1821) M m M M – – – M

178. Дутыш – C. melanotos (Vieillot, 1819) m - (m) (m) – – – m

179. Большой песочник – C. tenuirostris 
(Horsfield, 1821) M M M M – – m M

180. Исландский песочник – C. canutus 
(Linnaeus, 1758) M M m m – – – M

181. Песчанка – C. alba (Pallas, 1764) M M M M – – M M

182. Желтозобик – Tryngites subruficollis 
(Vieillot, 1819) – m – – – – – m

183. Грязовик – Limicola falcinellus 
(Pontoppidan, 1763) M M M M – – – M

184. Гаршнеп – Lymnocryptes minimus 
(Brunnich, 1764) – v (v) (v) – – – –

185. Бекас – Gallinago gallinago (Linnaeus, 
1758) M M Ms Ms M M M M

186. Японский бекас – G. hardwickii (J.E. Gray, 
1831) BM BM – – – bm B B

187. Лесной дупель – G. megala Swinhoe, 1861 M M M (b)M M M M M

188. Азиатский бекас – G. stenura (Bonaparte, 
1830) M M M M M m M M

189. Горный дупель – G. solitaria Hodgson, 
1831 MW MW – – MW W – –

190. Вальдшнеп – Scolopax rusticola Linnaeus, 
1758 BM BM m bM BM BM bM bM

191. Кроншнеп-малютка – Numenius minutus 
Gould, 1841 m m (m) m – – – m

192. Большой кроншнеп – N. arquata (Linnaeus, 
1758) – – (m) m – – – m

193. Дальневосточный кроншнеп – N. 
madagascariensis (Linnaeus, 1758) M M BM BM m – M M

194. Средний кроншнеп – N. phaeopus 
(Linnaeus, 1758) M M Ms Ms – – M M
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195. Большой веретенник – Limosa limosa 
(Linnaeus, 1758) M M (b)Ms (b)Ms – – M M

196. Малый веретенник – L. lapponica 
(Linnaeus, 1758) M M m m – – – M

197. Американский бекасовидный веретенник 
– Limnodromus scolopaceus (Say, 1823) v – – – – – – –

198. Азиатский бекасовидный веретенник – L. 
semipalmatus (Blyth, 1848) – – (b)m (b)ms – – – m

Семейство Тиркушковые – Glareolidae Brehm, 1831

199. Восточная тиркушка – Glareola 
maldivarum J.R. Forster, 1795 Vs – ms ms – – – ms

Семейство Поморниковые – Stercorariidae G.R. Gray, 1870

200. Короткохвостый поморник – Stercorarius 
parasiticus (Linnaeus, 1758) (m) (m) – – – – – –

201. Длиннохвостый поморник – S. longicaudus 
Vieillot, 1819 s – – – – – – –

Семейство Чайковые – Laridae Rafinesque, 1815

202. Реликтовая чайка – Larus relictus 
Lönnberg, 1931 – – – – – – – v

203. Малая чайка – L. minutus Pallas, 1776 – – – v – – – –

204. Озёрная чайка – L. ridibundus Linnaeus, 
1766 MS Msw BM BM – – Ms Ms

205. Восточная клуша – L. hеuglini Bree, 1876 MW M – – – – MW MW
206. Хохотунья – L. cachinnans Pallas, 1811 – m BM BM – – b?MS b?MS

207. Тихоокеанская чайка – L. schistisagus 
Stejneger, 1884 MSW MW – v – – BMW BMW

208. Серокрылая чайка – L. glaucescens J.F. 
Naumann, 1840 – mw – – – – mw mw

209. Бургомистр – L. hyperboreus Gunnerus, 
1767 MsW MW m(s) m(s) – – MWs MWs

210. Сизая чайка – L. canus Linnaeus, 1758 MW MW M M – – MW MW

211. Чернохвостая чайка – L. crassirostris 
Vieillot, 1818 MS bSM ms ms – Ms BMw BMw

212. Китайская чайка – L. saudersi (Swinhoe, 
1871) (v) – – – – – – –

213. Моевка – Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) msw m – – – – mws mws

214. Черная крачка – Chlidonias niger 
(Linnaeus, 1758) – – – v – – – –

215. Белокрылая крачка – Ch. leucopterus 
(Temminck, 1815) V – BM BM – – – m

216. Белощёкая крачка – Ch. hybridus (Pallas, 
1811) – V BM BM – – – –

217. Чеграва – Hydroprogne caspia (Pallas, 
1770) – – – v – – – –

218. Речная крачка – Sterna hirundo Linnaeus, 
1758 MS M BM BM – – bM bM

219. Малая крачка – S. albifrons Pallas, 1764 M m BM BM – – m Ms
Семейство Чистиковые – Alcidae Leach, 1820

220. Тонкоклювая кайра – Uria aalge 
(Pontoppidan, 1763) MW sW – – – – MWs MWs

221. Толстоклювая кайра – U. lomvia (Linnaeus, 
1758) MW W – – – – MW MW

222. Тихоокеанский чистик – Cepphus columba 
Pallas, 1811 – – – – – – m m

223. Очковый чистик – C. carbo Pallas, 1811 BMW BM – – – – BMW BMW

224. Пёстрый пыжик – Brachyramphus perdix 
(Pallas, 1811) BMw Ms – – – – Msw Msw
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225. Старик – Synthiboramphus antiquus (J.F. 
Gmelin, 1789) BMW BMW – – – – BMW BMW

226. Хохлатый старик – S. wumizusume 
(Temminck, 1836) – – – – – – n n

227. Большая конюга – Aethia cristatella (Pallas, 
1769) MW mw – – – – W W

228. Конюга-крошка – Ae. pusilla (Pallas, 1811) MW MW – – – – W W

229. Белобрюшка – Cyclorrhynchus psittacula 
(Pallas, 1769) – w – – – – – –

230. Тупик-носорог – Cerorhinca monocerata 
(Pallas, 1811) b Ms – – – – BM BM

231. Топорок – Lunda cirrhata (Pallas, 1769) sw mw – – – – (B)s (B)s
ОТРЯД РЯБКООБРАЗНЫЕ – PTEROCLIFORMES
Семейство Рябковые – Pteroclididae Bonaparte, 1831

232. Саджа – Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 
1773) (v) (v) – (v) – – – –

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES
Семейство Голубиные – Columbidae Leach, 1820

233. Японский вяхирь – Columba janthina 
Temminck, 1830 – v – – – – v v

234. Сизый голубь – C. livia J.F. Gmelin, 1789 sW SW s bSw s s s s

235. Скалистый голубь – C. rupestris Pallas, 
1811 BW BW – – BW (bw) BW BW

236. Большая горлица – Streptopelia orientalis 
(Latham, 1790) BMw BM BM BMw BM BM BM BM

237. Японский зеленый голубь – Treron 
sieboldii (Temminck, 1836) vs Vs – (v) v v Vs Vs

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES
Семейство Кукушковые – Cuculidae Leach, 1820

238. Ширококрылая кукушка – Hierococcyx 
(fugax) hyperythrus (Gould, 1856) BM BM m Ms B BM M M

249. Индийская кукушка – Cuculus micropterus 
Gould, 1838 – v m N N Ms m m

240. Обыкновенная кукушка – C. canorus 
Linnaeus, 1758 BM BM BM BM BM BM BM BM

241. Глухая кукушка – C. optatus Gould, 1845 BM BM Ms Ms BM BM BM BM

242. Малая кукушка – C. poliоcephalus Latham, 
1790 BM BM – m bМ BM bm bm

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES
Семейство Совиные – Strigidaе Leach, 1820

243. Белая сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus, 
1758) MW w w w – – – w

244. Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) BW BW w w BW n BW BW

245. Рыбный филин – Ketupa blakistoni 
(Seebohm, 1884) BW N – – – – – –

246. Ушастая сова – Asio otus (Linnaeus, 1758) BM BMw bM BMw BMw Mw M bM

247. Болотная сова – A. flammeus (Pontoppidan, 
1763) bMw bMw BMW BMW – M M M

248. Восточная совка – Otus sunia (Hodgson, 1836) BM BM M M BM bM Ms Ms

249. Ошейниковая совка – O. bakkamoena 
Pennant, 1769 BMw BMW m bMw BMw BMW bMw bMw

250. Мохноногий сыч – Aegolius funereus 
(Linnaeus, 1758) BW N – (m)  N – – –

251. Воробьиный сычик – Glaucidium 
passerinum (Linnaeus, 1758) BW bw – – N – – –

252. Ястребиная сова – Surnia ulula (Linnaeus, 
1758) Ws v – (mw) – – – –
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253. Иглоногая сова – Ninox scutulata (Raffles, 
1822) b?M BM M M BM BM M M

254. Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis 
Pallas, 1771 BW BMW MW bMW BW BW – –

255. Бородатая неясыть – S. nebulosa J.R. 
Forster, 1772 N – – – – – – –

ОТРЯД КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ – CAPRIMULGIFORMES
Семейство Козодоевые – Caprimulgidae Vigors, 1825

256. Большой козодой – Caprimulgus indicus 
Latham, 1790 BM BM m Ms BM m Mb Mb

ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES
Семейство Стрижиные – Apodidae Olphe-Galliard, 1887

257. Иглохвостый стриж – Hirundapus 
caudacutus (Latham, 1801) BM BM MS MS BM M M M

258. Белопоясный стриж – Apus pacificus 
(Latham, 1801) BM BM MS MS sM Ms BM BM

ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES
Семейство Сизоворонковые – Coraciidae Rafinesque, 1815

259. Восточный широкорот – Eurystomus 
orientalis (Linnaeus, 1766) bm BM Ms Ms BM bM Ms Ms

Семейство Зимородковые – Alcedinidae Rafinesque, 1815

260. Большой пегий зимородок – Megaceryle 
lugubris (Temminck, 1834) – – – – – – v v

261. Ошейниковый зимородок – Halcyon 
pileata (Boddaert, 1783) V V – v – v V V

262. Рыжий зимородок – H. coromanda 
(Latham, 1790) – – – – – – v v

263. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis 
(Linnaeus, 1758) BM BM MS BM BM BM bM bM

ОТРЯД УДОДООБРАЗНЫЕ – UPUPIFORMES
Семейство Удодовые – Upupidae Leach, 1820

264. Удод – Upupa epops Linnaeus, 1758 BM BM BM BM BM BM BM BM
ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES

Семейство Дятловые – Picidae Leach, 1820
265. Вертишейка – Jynx torquilla Linnaeus, 1758 B B B B B b b?M b?M

266. Седой дятел – Picus canus J.F. Gmelin, 
1788 BMW BMW bMW BMW BMW BMW BMW BMW

267. Желна – Dryocopus martius (Linnaeus, 
1758) BW BW – b?mw BW bW – N

268. Большой пестрый дятел – Dendrocopos 
major (Linnaeus, 1758) BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

269. Белоспинный дятел – D. leucotos 
(Bechstein, 1803) BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

270. Рыжебрюхий дятел – D. hyperythrus 
(Vigors, 1831) – – m m – m M M

271. Малый пестрый дятел – D. minor 
(Linnaeus, 1758) BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

272. Большой острокрылый дятел – D. 
canicapillus (Blyth, 1845) BMW BMW – mw BMW BMW – –

273. Малый острокрылый дятел – D. kizuki 
(Temminck, 1835) BMW BMW m b?mw BMW BMW BMW BMW

274. Трехпалый дятел – Picoides tridactylus 
(Linnaeus, 1758) BMW N – – N – – –

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES
Семейство Ласточковые – Hirundinidae Rafinesque, 1815

275. Береговушка – Riparia riparia (Linnaeus, 
1758) bM M Ms bM M – Ms Ms
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276. Деревенская ласточка – Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758 bM bM bM BM BM M BM BM

277. Рыжепоясничная ласточка – Cecropis 
daurica (Laxmann, 1769) bM MS bM BM BM Ms BM BM

278. Воронок – Delichon urbica (Linnaeus, 
1758) – m m m M – – –

279. Восточный воронок – D. dasypus 
(Bonaparte, 1850) BM MS (m) (m) M – b?Ms b?Ms

Семейство Жаворонковые – Alaudidae Vigors, 1825

280. Малый жаворонок – Calandrella 
brachydactyla (Leisler, 1814) V – v v – – ms ms

281. Солончаковый жаворонок – C. cheleensis 
(Swinhoe, 1871) v – – – – – – –

282. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris 
(Linnaeus, 1758) mw m (m) (m) – – – –

283. Полевой жаворонок – Alauda arvensis 
Linnaeus, 1758 BM BM BM BMw BM M BMw BMw

Семейство Трясогузковые – Motacillidae Horsfield, 1821

284. Степной конёк – Anthus richardi Vieillot, 
1818 BM bM BM BM BM m BM BM

285. Пятнистый конёк – A. hodgsoni Richmond, 
1907 BM BM M M M M M M

286. Сибирский конёк – A. gustavi Swinhoe, 
1863 M M M M m – M M

287. Конёк Мензбира – A. menzbieri Shulpin, 
1928 – – B B – – M M

288. Краснозобый конёк – A. cervinus (Pallas, 
1811) M M M M – M M M

289. Гольцовый конёк – A. rubescens (Tunstall, 
1771) M M M M M M M M

290. Берингийская желтая трясогузка – 
Motacilla tschutschensis J.F. Gmelin, 1789 M M M M – – M M

291. Зеленоголовая трясогузка – M. 
(tschutschensis) taivana (Swinhoe, 1863) M m M M – – M M

292. Китайская жёлтая трясогузка – M. 
(tschutschensis) macronyx Stresemann, 1920 – bM BM BM M – bM bM

293. Желтоголовая трясогузка – M. citreola 
Pallas, 1776 v – – – – – v v

294. Горная трясогузка – M. cinerea Tunstall, 
1771 BM BM Ms BM BM BM b?Ms b?Ms

295. Белая трясогузка – M. alba Linnaeus, 1758 BM BM bM BM BM BM Ms Ms

296. Камчатская трясогузка – M. (alba) lugens 
Gloger, 1829 BM BM M M – m BM BM

297. Японская трясогузка – M. grandis Sharpe, 
1885 v – – – – – – –

298. Древесная трясогузка – Dendronanthus 
indicus (J.F. Gmelin, 1789) v m(b?) m Ms b?M M bM bM

Семейство Сорокопутовые – Laniidae Rafinesque, 1815

299. Японский сорокопут – Lanius bucephalus 
Temminck et Schlegel, 1847 B BM – m b?m b b?m b?m

300. Тигровый сорокопут – L. tigrinus Drapiez, 
1828 – bm – – m b bm bm

301. Сибирский жулан – L. cristatus Linnaeus, 
1758 BM BM BM BM BM BM BM BM

302. Серый сорокопут – L. excubitor Linnaeus, 1758 MW MW Mw MW MW MW MW MW

303. Клинохвостый сорокопут – L. 
sphenocercus Cabanis, 1873 W msw bMW BMW mw – – b
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Семейство Иволговые – Oriolidae Vigors, 1825

304. Китайская иволга – Oriolus chinensis 
Linnaeus, 1758 B BM bM BM BM BM BM BM

Семейство Скворцовые – Sturnidae Rafinesque, 1815

305. Малый скворец – Stuirnia sturnina (Pallas, 
1776) BM bm BM BM BM BM bM BM

306. Китайский скворец – S. sinensis (J.F. 
Gmelin, 1788) – v – – – – v v

307. Краснощёкий скворец – S. philippensis 
(J.R. Forster, 1781) bM bm – – – – bm bm

 308. Шелковистый скворец – Sturnus sericeus 
J.F. Gmelin 1788 – – – – – – v v

309. Серый скворец – S. cineraceus Temminck, 
1836 BM BMw BM BMw BM BM BMw BMw

310. Обыкновенный скворец – S. vulgaris 
Linnaeus, 1758 v v – v – – v v

Семейство Врановые – Corvidae Leach, 1820

311. Кукша – Perisorius infaustus (Linnaeus, 
1758) BW n – – bw – – –

312. Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 
1758) BMW BMW MW (b)

MW BMW BMW Ms Ms

313. Голубая сорока – Cyanopica cyanus (Pallas, 
1776) BMW BMW bMW BMW BMW BMW ms ms

314. Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758) sw bw BW BW BMW BMW bw bw

315. Кедровка – Nucifraga caryocatactes 
(Linnaeus, 1758) BMW bMW (m) (m) BMW m m m

316. Даурская галка – Corvus dauuricus Pallas, 
1776 v v Ms Ms – – m m

317. Грач – C. frugilegus Linnaeus, 1758 v v BM BM m – m m

318. Большеклювая ворона – C. macrorhynchos 
Wagler, 1827 BW BW MW bMW BMW BMW BMW BMW

319. Восточная черная ворона – C. (corone) 
orientalis Eversmann, 1841 BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

320. Ворон – C. corax Linnaeus, 1758 BW BMW MW MW MW MW – –
Семейство Свиристелевые – Bombycillidae Swainson, 1831

321. Свиристель – Bombycilla garrulus 
(Linnaeus, 1758) MW MW M MW MW MW MW MW

322. Амурский свиристель – B. japonica 
(Siebold, 1826) MW MW M M MW MW M M

Семейство Личинкоедовые – Campephagidae Vigors, 1825

323. Серый личинкоед – Pericrocotus 
divaricatus (Raffles, 1822) BM BM M BM BM BM BM BM

Семейство Бюльбюлевые – Pycnonotidae G.R. Gray, 1840

324. Короткопалый бюльбюль – Microscelis 
amaurotis (Temminck, 1830) V Vw – v V Vw V V

Семейство Оляпковые – Cinclidae Sundevall, 1836

325. Бурая оляпка – Cinclus pallasii Temminck, 
1820 BW BW – – BW BW – –

Семейство Крапивниковые – Troglodytidae Swainson, 1831

326. Крапивник – Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758) BMW BMW M m BMw MW mw mw

Семейство Завирушковые – Prunellidae Richmond, 1908

327. Альпийская завирушка – Prunella collaris 
(Scopoli, 1769) BM Mw – m(s) M – MWs MWs

328. Сибирская завирушка – P. montanella 
(Pallas, 1776) BMw Mw M M Mw Mw Mw Mw
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Семейство Славковые – Sylviidae Leach, 1820

329. Короткохвостка – Urosphena squameiceps 
(Swinhoe, 1863) BM BM m M BM BM bM bM

330. Бамбуковая камышевка – Horeites diphone 
(Kittlitz, 1830) m – – – – – – –

331. Короткокрылая камышевка – H. canturians 
(Swinhoe, 1860) BM BM – m BM BM BM BM

332. Малая пестрогрудка – Tribura (thoracica) 
davidi La Touche, 1923 M m – – – – – –

333. Сибирская пестрогрудка – T. tacsanowskia 
(Swinhoe, 1871) – m – (m) – – – –

334. Японский сверчок – Locustella pryeri 
(Seebohm, 1884) – – n n – – – –

335. Таежный сверчок – L. fasciolata (G.R. 
Gray, 1860) – M m bm M M M M

336. Певчий сверчок – L. certhiola (Pallas, 1811) BM BM BM BM b?M m M BM

337. Охотский сверчок – L. ochotensis 
(Middendorff, 1853) M M m m – – m m

338. Островной сверчок – L. (ochotensis) pleskei 
Taczanowski, 1889 – – – – – – B B

339. Пятнистый сверчок – L. lanceolata 
(Temminck, 1840) BM BM bM bM M m M M

340. Чернобровая камышевка – Acrocephalus 
bistrigiceps Swinhoe, 1860 BM BM BM BM BM BM BM BM

341. Маньчжурская камышевка – A. tangorum 
La Touche, 1912 – – B B – – – –

342. Садовая камышевка – A. dumetorum Blyth, 
1849 – v – – – – – –

343. Восточная дроздовидная камышевка – A. 
orientalis (Temminck et Schlegel, 1847) BM BM BM BM BM m BM BM

344. Толстоклювая камышевка – Phragmaticola 
aedon (Pallas, 1776) BM BM BM BM BM BM BM BM

345. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus 
(Linnaeus, 1758) – m – – – – – –

346. Пеночка-теньковка – Ph. collybita (Vieillot, 
1817) – m – – – – – –

347. Пеночка-таловка – Ph. borealis (Blasius, 
1858) BM M M M M M M M

348. Зелёная пеночка – Ph. trochiloides 
(Sundevall, 1837) BM b?M M M M M M M

349. Бледноногая пеночка – Ph. tenellipes 
Swinhoe, 1860 BM BM M Ms BM BM M M

350. Светлоголовая пеночка – Ph. coronatus 
(Temminck et Schlegel, 1847) BM BM M bM BM BM BM BM

351. Пеночка-зарничка – Ph. inornatus (Blyth, 
1842) BM M M M M M M M

352. Корольковая пеночка – Ph. proregulus 
(Pallas, 1811) BM BM M bM BM BM M M

353. Бурая пеночка – Ph. fuscatus (Blyth, 1842) BM BM BM BM M M M M

354. Толстоклювая пеночка – Ph. schwarzi 
(Radde, 1863) BM BM M M b?M bM M M

Семейство Корольковые – Regulidae Vigors, 1825 

355. Желтоголовый королёк – Regulus regulus 
(Linnaeus, 1758) BMW BMW M M BMw bMw M M

Семейство Дронговые – Dicruridae Vigors, 1825

356. Чёрный дронго – Dicrurus macrocercus 
Vieillot, 1817 – (v) – v – – v v
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357. Пепельный дронго – D. leucophaeus 
Vieillot, 1817 – – – v – – – –

358. Лирохвостый дронго – D. hottentottus 
(Linnaeus, 1766) – (v) – v – – – –

Семейство Монарховые – Monarchidae Bonaparte, 1854

359. Чёрная райская мухоловка – Terpsiphone 
atrocaudata (Eyton, 1839) – – – – – – (v) (v)

360. Райская мухоловка – T. paradisi (Linnaeus, 
1758) – – – BM – – m m

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae Fleming, 1822

361. Желтоспинная мухоловка – Ficedula 
zanthopygia (Hay, 1845) BM BM BM BM BM BM BM BM

362. Японская мухоловка – F. narcissina 
(Temminck, 1836) V – – – – (m) M M

363. Таёжная мухоловка – F. mugimaki 
(Temminck, 1836) BM BM M M BM M M M

364. Восточная малая мухоловка – F. (parva) 
albicilla (Pallas, 1811) BM M M M M M M M

365. Синяя мухоловка – Cyanoptila 
cyanomelana (Temminck, 1829) BM BM M bM BM BM BM BM

366. Сибирская мухоловка – Muscicapa sibirica 
J.F. Gmelin, 1789 BM M M M M M M M

367. Пестрогрудая мухоловка – M. griseisticta 
(Swinhoe, 1861) BM M M M M Ms M M

368. Ширококлювая мухоловка – M. dauurica 
Pallas, 1811 BM BM M BM BM BM BM BM

369. Сероголовая комароловка – Culicicapa 
ceylonensis (Swainson, 1820) – v – – – – – –

Семейство Дроздовые – Turdidae Rafinesque, 1815

370. Черноголовый чекан – Saxicola torquata 
(Linnaeus, 1766) BM BM BM BM BM BM BM BM

 371. Обыкновенная каменка – Oenanthe 
oenanthe Linnaeus, 1758 – v – v – – – –

372. Каменка-плешанка – Oe. pleschanka 
(Lepechin, 1770) v – – – – – – –

373. Пустынная каменка – Oe. deserti 
(Temminck, 1825) – – – – – – (v) (v)

374. Синий каменный дрозд – Monticola 
solitarius (Linnaeus, 1758) BM BM – – – m BM BM

375. Белогорлый дрозд – Petrophila gularis 
(Swinhoe, 1863) BM BM M Ms BM BM M M

376. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus 
phoenicurus (Linnaeus, 1758) – – v v – – – –

 377. Сибирская горихвостка – P. auroreus 
(Pallas, 1776) BM BM M bM BM BM bM bM

378. Японская зарянка – Luscinia akahige 
(Temminck, 1836) v v – v – – – –

379. Соловей-красношейка – L. calliope (Pallas, 
1776) BM bM BM BM M m b?M b?M

380. Варакушка – L. svecica (Linnaeus, 1758) m m – m – – M M
381. Синий соловей – L. cyane (Pallas, 1776) BM BM M BM BM BM BM BM

382. Соловей-свистун – L. sibilans (Swinhoe, 
1863) BM bM M M BM M M M

383. Синехвостка – Tarsiger cyanurus (Pallas, 
1773) BM BM M M bM M M M

384. Свэнсонов дрозд – Catharus ustulatus 
(Nuttall, 1840) v – – – – – – –
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385. Бледный дрозд – Turdus pallidus J.F. 
Gmelin, 1789 BM BM M M BM BM bM bM

386. Золотистый дрозд – T. chrysolaus 
Temminck, 1831 – – – – – – v v

387. Оливковый дрозд – T. obscurus J.F. Gmelin, 
1789 BM M M M M M M M

388. Сизый дрозд – T. hortulorum Sclater, 1863 BM BM BM BM BM BM BM BM

389. Дрозд Науманна – T. naumanni Temminck, 
1820 Mw MW Mw Mw Mw MW Mw Mw

390. Бурый дрозд – T. eunomus Temminck, 1831 Mw Mw M Mw Mw Mw M M
391. Рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758 – v – – – – – –

392. Чёрный дрозд – Turdus merula Linnaeus, 
1758 – – – – – – v v

393. Белобрюхий дрозд – T. cardis Temminck, 
1831 – – – – – v (m) m

394. Сибирский дрозд – Zoothera sibirica 
(Pallas, 1776) BM BM M M BM bM M M

395. Пёстрый дрозд – Z. varia (Pallas, 1811) BM BM M M BM BM M M

396. Синяя птица – Myophonus caeruleus 
(Scopoli, 1786) – – – v – v – –

Семейство Суторовые – Paradoxornithidae Horsfield et Moore, 1854

397. Тростниковая сутора – Paradoxornis 
heudei David, 1872 – – BMW BMW – – – –

398. Бурая сутора – P. webbianus (Gould, 1852) – bMw bm bmw b?mw BMW bmw bmw
Семейство Ополовниковые – Aegithalidae Reichenbach, 1849-1850

399. Ополовник – Aegithalos caudatus 
(Linnaeus, 1758) BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

Семейство Ремезовые – Remizidae Olphe-Galliard, 1891

400. Китайский ремез – Remiz consobrinus 
(Swinhoe, 1870) – – b B – – – BM

Семейство Синицевые – Paridae Vigors, 1825

401. Черноголовая гаичка – Parus palustris 
Linnaeus, 1758 BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

402. Пухляк – P. montanus Baldenstein, 1827 BMW BMW m MW BMW MW – –
403. Московка – P. ater Linnaeus, 1758 BMW BMW M Mw BMW BMW M M
404. Князёк – P. cyanus Pallas, 1770 MW m BMW BMW MW – m m

405. Восточная синица – P. (major) minor 
Temminck et Schlegel, 1848 BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

Семейство Поползневые – Sittidae Lesson, 1828

406. Обыкновенный поползень – Sitta europaea 
Linnaeus, 1758 BMW BMW bMW BMW BMW BMW BMW BMW

407. Косматый поползень – S. villosa 
J. Verreaux, 1865 – – – – m – m m

Семейство Пищуховые – Certhiidae Leach, 1820

408. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris 
Linnaeus, 1758 BMW BMW MW bMW BMW BMW mw mw

Семейство Белоглазковые – Zosteropidae Bonaparte, 1853

409. Буробокая белоглазка – Zosterops 
erythropleurus Swinhoe, 1863 BM BM bM BM BM BM bM bM

Семейство Воробьиные – Passeridae Rafinesque, 1815

410. Полевой воробей – Passer montanus 
(Linnaeus, 1758) BW BW BW BW BW BW BW BW

411. Рыжий воробей – P. rutilans (Temminck, 
1836) – – – – – – b b

Семейство Вьюрковые – Fringillidae Leach, 1820

412. Юрок – Fringilla montifringilla Linnaeus, 
1758 MW MW M Mw Mw Mw M M
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413. Китайская зеленушка – Chloris sinica 
(Linnaeus, 1766) BMW BMW BMW BMW BMW BMW Mw Mw

414. Чиж – Spinus spinus (Linnaeus, 1758) BMW BMW M M Mw MW Ms Ms

415. Обыкновенная чечётка – Acanthis flammea 
(Linnaeus, 1758) MW MW MW MW MW MW MW MW

416. Пепельная чечётка – A. hornemanni 
(Holboell, 1843) mw – – mw – – – –

417. Сибирский горный вьюрок – Leucosticte 
arctoa (Pallas, 1811) MW MW M m Mw m MW MW

418. Обыкновенная чечевица – Carpodacus 
erythrinus (Pallas, 1770) BM bM M M M Mw M M

419. Сибирская чечевица – C. roseus (Pallas, 
1776) MW MW MW MW MW MW Mw Mw

420. Урагус – Uragus sibiricus (Pallas, 1773) BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW
421. Щур – Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) mw mw – mw mw mw m m

422. Клёст-еловик – Loxia curvirosta Linnaeus, 
1758 bmw bmw – ms b?mw m ms ms

423. Белокрылый клёст – L. leucoptera J.F. 
Gmelin, 1789 bmw m – (m) – – – –

424. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula 
pyrrhula (Linnaeus, 1758) MW mw MW MW MW MW – –

425. Уссурийский снегирь – P. griseiventris 
Lafresnaye, 1841 BMW BMW MWs MWs b?MW MW MW MW

426. Серый снегирь – P. cineracea Cabanis, 
1872 b?MW b?MW MW MW b?MW MW MW MW

427. Малый черноголовый дубонос – Eophona 
migratoria E. Hartert, 1903 BM bmw m bm bm BM BM BM

428. Большой черноголовый дубонос – E. 
personata (Temminck et Schlegel, 1848) BMW BMW m ms BMw BMw M M

429. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes 
coccothraustes (Linnaeus, 1758) BMW BMW Mw MWs BMW BMW Mw Mw

Семейство Овсянковые – Emberizidae Vigors, 1825

430. Саванная овсянка – Passerculus 
sandwichensis (J.F. Gmelin, 1789) (v) v – – – – – –

431. Обыкновенная овсянка – E. citrinella 
Linnaeus, 1758 v – – – – – – –

432. Белошапочная овсянка – E. leucocephala 
S.G. Gmelin, 1771 MW MWs m Mw M M M M

433. Овсянка Годлевского – E. godlewskii 
Taczanowski, 1874 – (v) – – – – – –

434. Красноухая овсянка – E. cioides J.F. 
Brandt, 1843 BMW BMW Mw MW BMW BMW BMW BMW

435. Овсянка Янковского – E. jankowskii 
Taczanowski, 1888 (v) – – – – – – –

436. Ошейниковая овсянка – E. fucata Pallas, 
1776 BM BM BM BM BM BM BM BM

437. Желчная овсянка – Granativora bruniceps 
(J.F. Brandt, 1841) v – – – – – – –

438. Желтогорлая овсянка – Cristemberiza 
elegans (Temminck, 1836) BM BMw M Mw BMw BMw bMw bMw

439. Камышовая овсянка – Schoeniclus 
schoeniclus (Linnaeus, 1758) BMw M BM BM – – m m

440. Полярная овсянка – Sch. pallasi (Cabanis, 
1851) MW MW MW MW Mw mw MW MW

441. Рыжешейная овсянка – Sch. yessoensis 
(Swinhoe, 1874) M Mw BM BMw m – M M

442. Желтобровая овсянка – Ocyris chrysophrys 
(Pallas, 1776) – M – M – m M M
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ведены некоторые итоги изучения орнитофауны 
данного региона [Глущенко и др., 2006]. 

В период с 1996 по 2001 гг. орнитологом Хан-
кайского заповедника являлся К.Н. Мрикот [Мри-
кот, 2002; Мрикот, Глущенко, 2000; Глущенко, 
Мрикот, 1998; 2000 а-в; 2001, 2007; и др.]. Начи-
ная с 2001 г. учётные работы с целью изучению 
населения птиц Приханкайской низменности про-
водит Е.А. Волковская-Курдюкова [Волковская-
Курдюкова, 1998; 2002а-в; 2001; 2007; 2009а,б; 
Волковская-Курдюкова, Курдюков, 2003; 2007; 
2008а,б; 2009; 2010; 2011; 2012; и др.], вошедшая 
в штат заповедника с 2004 г. С 2006 г. по настоя-
щее время орнитологом заповедника работает 
И.Н. Кальницкая, основные интересы которой 
лежат в области изучения хищных птиц [Каль-
ницкая, 2004, 2008; Кальницкая, Глущенко, 2006, 
2007; Кальницкая и др., 2005; и др.], а с 2008 г. – 
Д.В. Коробов, занимающийся преимущественно 
птицами водно-болотного комплекса Ханкайско-
Раздольненской равнины [Коробов, 2004, 2008; 
Коробов, Глущенко, 2008 а,б; Коробов и др., 2006, 

2007, 2011; и др.].
За основу списков птиц заповедника «Ханкай-

ский» и его охранной зоны был взят соответствую-
щий раздел монографии [Позвоночные…, 2006].

Систематика птиц заповедников Приморского 
края в списке, предложенном авторами настоящей 
статьи (табл. 2), дана по Е.А. Коблику с соавторами 
[Коблик и др., 2006] с некоторыми отступлениями.
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Таблица 2. Окончание
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443. Таёжная овсянка – O. tristrami (Swinhoe, 
1870) BM BM M b?M BM BM M M

444. Сизая овсянка – O. variabilis (Temminck, 
1835) v v (v) (v) – – – v

445. Овсянка-ремез – O. rusticus (Pallas, 1776) M Mw M Mw Mw Mw Mw Mw
446. Овсянка-крошка – O. pusillus (Pallas, 1776) M Mw M M – – M M

447. Седоголовая овсянка – O. spodocephalus 
(Pallas, 1776) BM BM BM BM BM BM BM BM

448.
Маскированная овсянка – O. 
(spodocephalus) personatus (Temminck, 
1836)

m m – – – v m m

449. Дубровник – O. aureolus (Pallas, 1773) BM bM BM BM BM M BM BM
450. Рыжая овсянка – O. rutilus (Pallas, 1776) BM M M M M M M M

451. Лапландский подорожник – Calcarius 
lapponicus (Linnaeus, 1758) MW Mw M M – – Mw Mw

452. Пуночка – Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 
1758) MW MW MW MW – – Mw Mw

ВСегО: 375 368 319 358 202 195 326 356
В том числе отмеченных гнездящимися: 169 147 117 147 106 95 95 101

*включая территорию и акваторию охранной зоны
*including the area of buffer zone
Условные обозначения: B – гнездящийся (b – гнездование носит единичный или очень нерегулярный 
характер); M – встречающийся во время миграций; m – встречи в пролётный период носят очень 
нерегулярный характер; W – зимующий (w – зимовки носят единичный или очень нерегулярный 
характер); V – периодически залётный (v – случайные залёты); s – встречается в летнее время, но 
не гнездится; N – статус не ясен; данные в скобках означают, что они были получены более 30 лет 
назад (до 1982 г.), не подкрепляясь позднее. 
Legend: B – nesting species (b – nesting scarce or irregular); M – passage visitors (m – records are scarce); 
W – wintering (w – scarce or irregular records); V – vagrant (v – scarce records); s – summer visitors, not 
nesting; N – status not identified; data in parentheses were obtaned more than 30 years ago (before 1982), 
with no later records.
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И ЮГО-ЗАПАДНОМ ПРИОХОТЬЕ В 2012 ГОДУ
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Резюме. Приводятся результаты учетов редких и малоизученных видов птиц, выполненные в 2012 г. в различных 
районах Нижнего Приамурья и Юго-Западного Приохотья. Сообщаются новые сведения о 23 видах птиц, среди 
которых 20 внесены в Красную книгу Хабаровского края. 
Summary. Rare and poorly known birds were counted during 2012 in a number of locations throughout Lower Amur and 
South-Western Priokhotye (Khabarovskii Krai, Russian Far East). The presented count data include new information on 
23 bird species, 20 of which are listed in the Red Book of Khabarovskii Krai.

С 13 по 16 марта 2012 г. в национальном парке 
«Анюйский» обследован 15-километровый уча-
сток среднего течения р. Анюй (между пунктами 
c координатами N 49,295791 E 137,367847 и N 
49,247502 E 137,263893). На данном отрезке реки 
находится значительное количество незамерзаю-
щих полыней, привлекающих для зимовки неко-
торых птиц водно-околоводного комплекса. 

С 17 по 22 мая 2012 г. проведено обследование 
р. Гур на участке от места пересечения реки авто-
дорогой г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре 
(N 50,049149 E 137,089182) до пункта выше по 
течению п. Кенай с координатами N 51,96941 и 
E 138,70408. Подъем по реке осуществлен на на-
дувной лодке с подвесным двигателем. Обратный 
маршрут проведен при пассивном сплаве по тече-
нию реки. Общая протяженность обследованного 
участка русла составила 232 км.

Двукратное обследование р. Горин на участке от 
п. Горин до устья было проведено с 24 по 27 мая 2012 
г. Один из учетов выполнен при пассивном сплаве 
по реке, второй – при подъеме по реке с использова-
нием моторной лодки. Общая протяженность обсле-
дованного участка русла составила 180 км.

Участки нижнего течения р. Амур от с. Суса-
нино до устья р. Амгунь (всего 32 км) и р. Амгунь 
от устья до с. Оглонги (всего 85 км) были осмо-
трены 7 июля 2012 г. с мотолодки, движущейся со 
скоростью 15 км в час. На р. Амгунь в результате 
воздействия аномально теплой воды образова-
лись значительные заморы лососевых рыб, кото-

рые привлекали на берега водотока хищных птиц. 
С 9 по 21 июля 2012 г. пешими и мотолодоч-

ными маршрутами были обследованы восточное 
побережье зал. Николая, южное и западное побе-
режья зал. Константина и побережье зал. Ульбан-
ский. Общая протяженность лодочных маршрутов 
по этим заливам составила 540 км, пеших – 65 км. 
В этот же период обследован 25-километровый 
участок нижнего течения р. Сыран, впадающей в 
зал. Ульбанский в юго-западной части.

Учет птиц водно-береговых местообитаний на 
оз. Удыль, пр. Ухта и р. Пильда был проведен с 
моторной лодки в период с 18 по 26 августа 2012 
г. Движение судна проходило вдоль берегов водо-
ема и водотоков с периодическими остановками 
и осмотром территории в бинокль. Общая про-
тяженность маршрутов на Удыль-Кизинской низ-
менности составила около 300 км.

С 26 сентября по 6 октября 2012 г. с посто-
янного наблюдательного пункта (ПНП) была 
проведена оценка миграционного потока птиц, 
движущегося по долине р. Амур. В качестве ста-
ционара использовался кордон «Бич-Хоуни», рас-
положенный на территории заповедника «Ком-
сомольский» в приустьевой к р. Горин части (N 
50,748020 E 137,654895).

Погодные условия зимнего периода 2011/2012 
гг. в южной части края были обычными. В течение 
января утренние температуры воздуха держались 
на уровне –30°, дневные –18-20º. В конце зимы 
глубина снежного покрова в лесу достигала 60 
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см. Несмотря на это, на зимовке в окрестностях 
г. Хабаровск отмечены дрозды Науманна Turdus 
naumanni Temminck, 1820 и бурый Turdus eunomus 
Temminck, 1831. Первая весенняя песня восточ-
ной синицы Parus minor Temminck et Schlegel, 
1848 зарегистрирована 20 января. В очень ранние 
сроки начался массовый пролет дрозда Науманна, 
сибирской чечевицы Carpodacus roseus (Pallas, 
1776), чижа Spinus spinus (Linnaeus, 1758) и обык-
новенной чечетки Acanthis flammea (Linnaeus, 
1758). Находясь с 13 по 16 марта в национальном 
парке «Анюйский», мы ежедневно наблюдали до 
сотни пролетных птиц каждого из этих видов. 
Распускание цветов культурного абрикоса в при-
городе Хабаровска отмечено 5 мая, тогда как в 
2011 г. это наблюдалось только 20 мая.

Египетская цапля – Bubulcus ibis (Linnaeus, 
1758). Залет одиночной птицы на территорию 
Хабаровского края отмечен 22 мая 2012 г. Египет-
ская цапля встречена на берегу р. Гур в 60 км от ее 
устья. Получены технические фотографии, позво-
ляющие идентифицировать вид. Это уже второй 
случай регистрации египетской цапли в регионе. 
Ранее вид был отмечен в 120 км южнее, в при-
дорожной канаве у автотрассы г. Хабаровск – г. 
Комсомольск-на-Амуре (Пронкевич и др., 2011). 

Сухонос – Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758). 
12 июля 2012 г. восемь летящих сухоносов отмече-
ны в зал. Ульбанский Охотского моря у южной око-
нечности косы Бэтти (N 53,652067 E 137,496312).

16 июля 2012 г. там же, в 1,5 км от приморско-
го луга и в 0,5 км от косы встречена стая плывущих 
птиц, состоявшая приблизительно из 120 сухоносов. 
При попытке приблизиться к стае 10 птиц подня-
лись на крыло и улетели, оставшиеся гуси, оказав-
шиеся линными, удалились вплавь. Позже, в период 
с 17 по 19 июля 2012 г., более мелкие стаи линных 
сухоносов нам приходилось отмечать в 5 км восточ-
нее устья р. Ульбан и вблизи устья р. Сыран. 

На оз. Удыль в устье р. Бичи сухонос встречен 
нами дважды: 25 августа 2012 г. – группа, состояв-
шая из двух взрослых и пяти молодых птиц, и 26 
августа 2012 г. – стая, вероятно, состоявшая из двух 
семейных групп, в которой присутствовало четыре 
взрослые птицы и восемь летных молодых. Места 
размножения сухоноса располагаются в среднем 
и, возможно, верхнем течении р. Бичи. В поздне-
летний период семейные группы перемещаются в 
дельту реки, где формируются предотлетные стаи. 

Мандаринка – Aix galericulata (Linnaeus, 1758). 
Во второй половине мая 2012 г. на 232-километро-
вом участке р. Гур при подъеме вверх по течению 
учтено 14 самцов и пара, а при пассивном сплаве 
по этому участку – 24 самца мандаринки. 

В весенний период на обследованном участке 

реки Горин отмечено пребывание 24 особей ман-
даринки, в том числе 16 самцов и четырех пар. 
Вероятно, вся совокупность птиц представляет 20 
местных пар. На русле реки в пределах террито-
рии заповедника «Комсомольский» отмечено пре-
бывание четырех территориальных самцов, что 
предполагает обитание четырех пар птиц. 

В южной части зал. Ульбанский Охотского 
моря самец мандаринки нами отмечен в нижнем 
течении р. Сыран 17 июля 2012 г.

Чешуйчатый и большой крохали – Mergus 
squamatus Gould, 1864 и Mergus merganser 
Linnaeus, 1758.

На незамерзающих полыньях обследованного в 
марте 2012 г. участка р. Анюй чешуйчатый крохаль 
нами не отмечен. Встречена лишь одна самка боль-
шого крохаля. По опросным сведениям, полученным 
от инспекторов национального парка «Анюйский», в 
течение зимнего периода 2012 г. здесь регулярно ре-
гистрировалось 20-30 особей большого крохаля.

С 17 по 19 мая 2012 г. при подъеме вверх по р. 
Гур на 232-километровом участке учтено 135 осо-
бей чешуйчатого и большого крохаля. С 20 по 22 
мая 2012 г. при пассивном сплаве по этому водото-
ку встречено 85 крохалей обоих видов, в том числе 
32 особи чешуйчатого крохаля, 27 особей большого 
крохаля и 26 птиц неопределенных до вида. 

В период весеннего обследования р. Горин че-
шуйчатый крохаль был отмечен только на участке 
реки вне территории заповедника «Комсомольский». 
При сплаве на лодке зафиксировано пребывание 3 
самцов, а при подъеме вверх по течению удалось 
вспугнуть стайку из 12 самцов и одну пару птиц.

Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). Во 
второй половине мая 2012 г. на разных участках 
р. Гур отмечено пребывание четырех одиночных 
особей скопы.

При проведении весеннего учета на 180-киломе-
тровом участке р. Горин при сплаве отмечено пребы-
вание семи особей, а при подъеме по реке – девяти.

На р. Амгунь 7 июля 2012 г. на участке от устья 
до с. Оглонги отмечены две одиночные скопы, со-
ответственно, в 65 и 70 км от устья.

При обследовании восточного побережья зал. 
Николая одна летящая скопа отмечена 10 июля 2012 
г. в северной его части у входа в бух. Нерпичья.

В период с 13 по 15 июля 2012 г. пара скоп по 
несколько раз в день фиксировалась в зал. Кон-
стантина у южной косы. Птицы регулярно носили 
рыбу в заболоченный лиственничник, располо-
женный в 1 км западнее основания косы. В этом 
же заливе 14 июля 2012 г. одна летящая птица 
встречена на перешейке Тугурского полуострова.

В южной части Ульбанского залива Охотско-
го моря 16-17 июля 2012 г. по одной птице это-
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го вида встречено у косы Бэтти (N 53,654652 E 
137,493399) и на р. Сыран в 25 км от устья.

За весь период работ на оз. Удыль скопа нами 
встречена лишь однажды – 20 августа 2012 г. в 
бух. Адоми.

25 сентября 2012 г. одна скопа встречена на р. 
Горин у кордона «Тихая», расположенного на се-
верной границе заповедника «Комсомольский».

В период с 26 сентября по 6 октября 2012 г. с 
ПНП, расположенного в приустьевой части р. Го-
рин, ежедневно регистрировали перемещения в 
юго-западном направлении 1-2 скоп.

Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 
1766). 27 сентября 2012 г. два самца полевого луня 
проследовали в южном направлении мимо кордо-
на «Бич-Хоуни», расположенного на приустьевом 
участке р. Горин.

Пегий лунь – Circus melanoleucos (Pennant, 
1769). 24 мая 2012 г. самец полевого луня отмечен 
парящим над кустарничково-моховым болотом в 
Солнечном районе края вблизи п. Хальгасо.

Тетеревятник – Accipiter gentilis (Linnaeus, 
1758). В третьей декаде мая на обследованном 
участке р. Гур отмечены две одиночные особи те-
теревятника.

27 мая 2012 г. на р. Горин две одиночные особи 
тетеревятника были отмечены в месте пересече-
ния реки и Хурмулинской лесовозной автотрассы. 

22 августа 2012 г. одна особь тетеревятника за-
регистрирована в восточной облесенной части оз. 
Удыль в бух. Большая.

В период с 26 сентября по 6 октября 2012 г. с 
ПНП, расположенного в приустьевой к р. Горин 
части, зарегистрированы перемещения в южном 
направлении трех тетеревятников. 

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
(Linnaeus, 1758). В позднезимний период 2012 г. на 
обследованном участке р. Анюй отмечены четыре 
орлана-белохвоста, в том числе три птицы в окон-
чательном наряде и одна - в промежуточном. По 
опросным сведениям, полученным от инспекторов 
национального парка «Анюйский», эти птицы всю 
зиму держались на подконтрольном отрезке реки.

22 мая 2012 г. две одиночные взрослые особи 
орлана-белохвоста отмечены на участке нижнего 
течения р. Гур между устьями рр. Юли и Хосо.

В последней декаде мая 2012 г. на 180-кило-
метровом участке р. Горин при сплаве встречены 
четыре неполовозрелые особи и три взрослых 
орлана-белохвоста, а при подъеме вверх по тече-
нию реки – одна неполовозрелая особь и четыре 
взрослые птицы. В этот же период на территории 
заповедника «Комсомольский» в приустьевой к 
р. Пуйля части обнаружено жилое гнездо орлана-
белохвоста (N 50,758388 E 137,598854). 

7 июля 2012 г. на левобережье нижнего тече-
ния р. Амур на участке от с. Сусанино до устья 
р. Амгунь отмечена пара взрослых орланов-
белохвостов. В этот же день на р. Амгунь на 
участке от устья до с. Оглонги учтено 19 орланов-
белохвостов, в том числе 14 птиц в окончатель-
ном наряде (среди них четыре особи отмечены в 
составе пар).

За весь период работ на Удыль-Кизинской низ-
менности учтено восемь птиц этого вида, в том чис-
ле две особи на протоке Ухта и шесть – на оз. Удыль.

В осенний период (с 25 сентября по 6 октября 
2012 г.) в нижнем течении р. Горин на террито-
рии заповедника «Комсомольский» зарегистри-
ровано пребывание двух семейных групп орлана-
белохвоста, каждая из которых состояла из двух 
взрослых особей и одной молодой. Одна из них 
отмечена в распадке долины р. Горин (N 137,48620 
E 50,88455), другая вблизи кордона «Бич-Хоуни». 
Кроме того, с ПНП отмечены перемещения по 
долине р. Амур в южном направлении четырех 
взрослых мигрантов этого вида. 

Белоплечий орлан – Haliaeetus pelagicus 
(Pallas, 1811). На р. Горин в весенний период иссле-
дований белоплечий орлан нами не был встречен.

7 июля 2012 г. на 32-километровом участке 
левобережья р. Амур от с. Сусанино до устья р. 
Амгунь зарегистрировано одно жилое гнездо и 
семь особей белоплечего орлана, в том числе пять 
птиц в окончательном наряде. В этот же день на 
85-километровом участке р. Амгунь от устья до с. 
Оглонги отмечены 26 белоплечих орланов, среди 
которых 13 птиц имели окончательный наряд.

9 июля 2012 г. на лодочном маршруте вдоль 
восточного берега зал. Николая зарегистрировано 
восемь белоплечих орланов.

Из-за неблагоприятных погодных условий, 
установившихся в период наших работ в зал. Уль-
банский, здесь было найдено только четыре гнезда 
белоплечего орлана, в том числе два пустующих – 
на м. Укурунру и в устье р. Ульбан. Кроме того, 
по опросным сведениям три гнезда белоплечего 
орлана с невыясненным статусом размещаются в 
междуречье Ульбан – Иткан (устное сообщение 
О. Шпак и А. Парамонова). В южной части зал. 
Ульбанскиий на р. Сыран жилое гнездо, находя-
щееся под угрозой неминуемого обрушения, об-
наружено нами в 22-х километрах от устья. Всего 
на различных участках побережья зал. Ульбан-
ский учтено 33 особи белоплечего орлана, в том 
числе 10 птиц встречены в составе пар.

На участке морского побережья в зал. Констан-
тина от м. Укурунру до перешейка п-ва Тугурский 
(46 км) отмечено шесть белоплечих орланов, в 
том числе пять половозрелых птиц. 
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По литературным данным известно, что в бас-
сейне оз. Удыль может обитать до 72 пар белопле-
чего орлана [Бабенко, 2000]. В результате нашего 
обследования гнездопригодных для этого вида 
местообитаний удалось выявить 57 гнезд. Среди 
них 24 гнезда оказались достоверно заселенными. 
Статус еще 24 гнезд остался невыясненным. Не-
используемыми птицами обнаружено девять по-
строек. Наиболее плотно гнезда белоплечего ор-
лана размещены в юго-восточной части водоема 
на участке от м. Санга до зал. Карасевый.

В середине сентября 2012 г. на р. Горин на 
территории заповедника «Комсомольский» у м. 
Первый Бык два взрослых белоплечих орлана от-
мечены государственными инспекторами ООПТ. 
Кроме того, по непроверенным опросным дан-
ным, полученным от местных жителей, два гнез-
да белоплечего орлана располагаются в пределах 
этого заповедника в нижнем течении р. Улами. 
В осенний период наших работ на территории 
ООПТ один взрослый белоплечий орлан был от-
мечен в приустьевой части р. Горин. 

Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771. 13 
июля 2012 г. на южной косе в зал. Константина 
Охотского моря отмечен один летящий сапсан.

Дикуша – Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 
1855). По опросным сведениям, полученным от 
опытного охотника А. Хатхила, в летний период 
2012 г. дикуша неоднократно отмечена в листвен-
ничных древостоях, расположенных вдоль автодо-
роги с. Кольчем – с. Солонцы у северо-восточной 
границы заказника «Удыль». 

Черный журавль – Grus monacha Temminck, 
1835. Летающего кругами черного журавля мы 
отметили 19 мая 2005 г. на правобережье р. Гур 
на лиственнично-моховом болоте в 7 км ниже по 
течению с. Уктур (N 138,37328 E 50,34013). На 
этой же реке утром 22 мая 2012 г. крики двух чер-
ных журавлей отмечены на левом заболоченном 
берегу в 26 км ниже по течению п. Снежный (N 
50,08058 E 137,91362). 

В гнездовой период 2012 г. черный журавль 
был отмечен в южной части Хабаровского края на 
территории Лазовского района на 184 км автотрас-
сы г. Хабаровск – с. Долми. (устное сообщение на-
учного сотрудника ИВЭП ДВО РАН И. Дебелой). 
Учитывая предыдущую встречу черного журавля 
на этой же трассе во второй половине мая 2011 
г. [Пронкевич, Росляков, Воронов, 2011а], можно 
предположить, что вид является постоянным оби-
тателем моховых болот этого района. 

Кулик-сорока – Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1758. Ранее нами сообщалось о находке 
кулика-сороки на гнездовании на территории Ха-
баровского края в зал. Николая Охотского моря и 

о его возможном обитании в других районах Юго-
Западного Приохотья [Пронкевич, Росляков, Воро-
нов, 2011б]. В 2012 г. это предположение получило 
дополнительное подтверждение. С 11 по 17 июля 
2012 г. пара птиц, проявляющая территориальную 
привязанность, отмечена в западной части зал. Уль-
банский на косе Бэтти (N 53,656519 E 137,498346). 
Очевидно, эта же пара птиц была отмечена здесь 
же 26 июля 2012 г. зоологами О. Шпак и А. Па-
рамоновым. С 12 по 15 июля 2012 г. пара сильно 
беспокоящихся куликов-сорок ежедневно нами ре-
гистрировалась у оконечности южной косы в зал. 
Константина (N 54,062207 E 137,374025). Несмо-
тря на то, что наши многократные попытки поиска 
птенцов не увенчались успехом, характер поведе-
ния птиц свидетельствует о высокой вероятности 
размножения этих куликов в указанных пунктах.

Кроме того, О. Шпак и А. Парамоновым пара 
куликов-сорок, проявляющих беспокойство, свой-
ственное птицам, находящимся возле птенцов, 
была отмечена 19 августа 2012 г. в западной части 
зал. Николая (N 53,82983 E 138,58383). Встреча 
птиц произошла на отмели, расположенной между 
косами Чуминьжа и Нерпичья, на которых в 2011 
г. нами были отмечены размножающаяся пара и 
шесть пар с предполагаемым гнездованием. Таким 
образом, к настоящему времени известно о четы-
рех пунктах вероятного размножения куликов-
сорок в Юго-Западном Приохотье – в зал. Констан-
тина (южная коса), в зал. Ульбанский (коса Бэтти), 
в зал. Николая (косы Чуминьжа и Безымянная) и 
одной точки с документально зарегистрированным 
гнездованием вида (коса Нерпичья).

Охотский улит – Tringa guttifer (Nordmann, 
1835). В зал. Константина 13-14 июля 2012 г. при 
обследовании приморских лугов на участке от 
южной косы до северной части перешейка Тугур-
ского полуострова (всего 15 км) была встречена 
одна взрослая сильно беспокоящаяся птица (N 
54,034952 и E 137,350946). Судя по поведению, 
птица находилась около птенцов. Она с криком 
летала вокруг наблюдателей и периодически при-
саживалась на ствол дерева, выброшенного мо-
рем. В другой точке с координатами N 54,03597 
и E 137,33195 был встречен и пойман нелетный 
птенец охотского улита примерно двухнедельного 
возраста (цвет. таб. VII: 1-3). Он был отмечен пла-
вающим в нешироком ручье глубиной 0,5 м, обра-
зовавшимся в результате приливных явлений, при 
этом взрослых птиц рядом не было. 

19 июля 2012 г. в 500 м северо-западнее устья 
р. Ульбан (N 53,531992 и E 137,318964) на при-
морском лугу был встречен одиночный сильно 
беспокоящийся охотский улит, вероятно, нахо-
дившийся около птенцов. Птица с криком летала 

92



вокруг наблюдателя и так же, как в предыдущем 
случае периодически присаживалась на выбро-
шенное морем бревно. Минимальная дистанция, 
на которую позволял подойти улит, составляла 15 
м. Достоверность всех указанных встреч охотско-
го улита подкреплена наличием фотоснимков. 

Горный дупель – Gallinago solitaria Hodgson, 
1831. В середине марта 2012 г. на 15-километро-
вом участке среднего течения р. Анюй отмечен 
один горный дупель, кормящийся на мелководной 
полынье.

Дальневосточный кроншнеп – Numenius 
madagascariensis (Linnaeus, 1766). В период весенне-
го обследования р. Горин дальневосточный кронш-
неп был отмечен дважды: 24 мая 2012 г. – пять особей 
и 25 мая 2012 г. – одна птица. Кроншнепы встречены 
на участке реки в пределах Харпинской впадины. 

19 июля 2012 г. один летящий дальневосточ-
ный кроншнеп отмечен нами над приморским лу-
гом в южной части зал. Ульбанский.

Хохотунья – Larus cachinnans Pallas, 1811. Хо-
хотунья является относительно новым видом тер-
ритории Хабаровского края, размножение кото-
рого стало известным для оз. Удыль [Пронкевич, 
Олейников, 2010; Пронкевич, Росляков, Воронов, 
2011а]. В конце августа 2012 г. на о-ве Камени-
стый, где располагалась колония этих птиц, вид 
нами не был обнаружен. Вероятно, к моменту 
нашего посещения острова птицы уже покинули 
гнездовое поселение. Взрослые хохотуньи отме-
чены на акватории озера и на пр. Ухта. Суммарно 
учтены 62 взрослые особи этого вида.

Камчатская крачка – Sterna camtschatica 
Pallas, 1811. 11 июля 2012 г. пять камчатских кра-
чек отмечены на приморском лугу у основания 
косы Бэтти в западной части зал. Ульбанский. 
Одиночные птицы, не проявляющие привязан-
ности к определенным участкам территории, от-
мечались на разных участках побережья зал. Кон-
стантина, Ульбанский и Николая.

Пестрый пыжик – Brachyramphus marmoratus 
(Gmelin, 1789). За весь период работ на Охотском 
море в 2012 г. пестрый пыжик достоверно нами 
был отмечен лишь однажды – 21 июля на участке 
акватории зал. Ульбанский от м. Остроконечный 
до м. Тукургу, когда была встречена одна птица. 
Возможно, этот вид недоучитывался нами в ре-
зультате неблагоприятных погодных условий. 

Старик – Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 
1789). В течение всего периода работ 2012 г. на 
Охотском море одиночные птицы и небольшие 
группы стариков отмечались нами повсеместно 
у скалистых берегов морских заливов Николая, 
Ульбанский и Константина. Наиболее высокая 
плотность птиц зарегистрирована на участке юж-

ного побережья зал. Константина от м. Укурунру 
до южной косы (55 птиц на 30 км маршрута) и на 
участке вдоль восточного берега зал. Ульбанский 
от устья р. Иткан до м. Остроконечный (750 птиц 
на 40 км маршрута). 

Райская мухоловка – Terpsiphone paradisi 
(Linnaeus, 1758). В период с 14 июня по 25 июля 
райская мухоловка регулярно фиксировалась 
мной совместно с зоологом С. Ивановым в сме-
шанном лиственном лесу заповедника «Больше-
хехцирский» на окраине с. Бычиха в пригороде 
Хабаровска (N 48,294700 E 134,826200). При этом 
по голосам и визуально мы отмечали, как мини-
мум, одного самца и пару птиц. Судя по динамике 
песенной активности самца, прослеженной в тече-
ние 40 дней, птицы гнездились на данном участке 
территории заповедника, но на диктофонную за-
пись видовой песни самец реагировал слабо.

До этого случая последняя зарегистрирован-
ная встреча райской мухоловки на территории 
заповедника «Большехехцирский» произошла 26 
августа 2007 г., когда молодая птица была случай-
но поймана в паутинную сеть на том же самом ме-
сте, где мухоловки были отмечены в 2012 г. 
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Резюме. Приводятся новые данные о встречах трех видов млекопитающих на территории Хинганского государ-
ственного природного заповедника. Впервые на территории заповедника отмечена пищуха. После 45-летнего 
отсутствия зарегистрирована кабарга. Приведены новые данные о встречах амурского лесного кота вблизи запо-
ведника и уточнен его современный статус.
Summary. New records of three mammal species in Khingansky State Nature Reserve are reported. Altai pika (Ochotona 
alpina Pall., 1773) is recorded from the reserve for the first time. Musk deer (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758) 
was found here after 45 years of absence. New records of Amur wild cat (Felis (Prionailurus) euptilura Elliot, 1871) in 
Khingansky reserve are listed; this species is nomadic at the territory of the Reserve. 

Хинганский заповедник расположен на юго-
востоке Амурской области, в зоне перехода от-
рогов хребта Малый Хинган в Архаринскую низ-
менность (рис. 1). Северная часть основной тер-
ритории (Хинганское лесничество) представляет 
собой низкогорья со средней высотой вершин 
300-350 м над уровнем моря. По площади здесь 
преобладают дубовая, черноберезово-дубовая и 
белоберезово-осиновая растительные формации. 
В наиболее приподнятой и расчлененной части 
горной территории сохранились елово-пихтовые 
и пихтово-широколиственные леса с участием 
кедра корейского. Южная часть основной тер-
ритории (Лебединское лесничество) и филиал 
заповедника (Антоновское лесничество) заня-
ты обширными пространствами лугов и болот с 
вкраплениями релочных лесов. Климат резко кон-
тинентальный, с муссонными чертами. Средне-
годовая температура приземного воздуха за по-
следние двадцать лет составила +0,2 °С. Осадков, 
по среднемноголетним данным, выпадает 650 мм, 
причем более 70 % из них – в период с июня по 
сентябрь. 

Южная граница заповедника подходит к 
инженерно-техническим сооружениям погран-
службы, непосредственно за которыми находится 
река Амур, по руслу которой проходит граница 
Российской Федерации с КНР. На севере заповед-
ник прилегает к Транссибирской железной доро-
ге, параллельно которой на некотором удалении 
(0,3-5 км) тянется оживленная федеральная ав-

томагистраль Чита – Хабаровск. Таким образом, 
долготные миграции животных как из заповедни-
ка, так и в заповедник крайне затруднены множе-
ством рукотворных препятствий. 

С момента организации в 1963 году на тер-
ритории исследований ежегодно, два раза в год, 
проводятся зимние маршрутные учеты (далее: 
ЗМУ) млекопитающих, результаты которых ото-
бражаются в томах Летописи природы. В горной 
части заповедника, на территории которой собран 
материал для данной статьи, плотность зимних 
учетных маршрутов составляет более 4 км на 
1000 га, что является очень высоким показателем 
и практически исключает возможность пропуска 
животных, ведущих зимой активный наземный 
образ жизни. 

Первый список видов млекопитающих Хин-
ганского заповедника был составлен в 1968 г. 
[Чернолих, 1968]. В монографии «Млекопитаю-
щие Хинганского заповедника» [Дарман, 1990] 
были обобщены последующие результаты инвен-
таризационных работ почти за 40-летнюю исто-
рию. Наши данные, представленные в сообщении, 
уточняют статус ряда видов локальной териофау-
ны на исследуемой территории.

Таксономия приводится по «Каталогу млеко-
питающих СССР» [1981].

Алтайская, или альпийская, пищуха: 
Ochotona alpina Pall., 1773. В первом списке видов 
млекопитающих заповедника [Чернолих, 1968] 
описана как обитающая в хвойных лесах севернее 
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заповедника и в заповеднике не найденная. В пер-
вой опубликованной работе, посвященной этому 
же вопросу [Чернолих, 1973], автор, ссылаясь на 
широкое распространение вида севернее заповед-
ника, включает пищуху в список млекопитающих 
заповедника. Однако уже через год в первом томе 
Летописи природы [Летопись природы, 1974] тот 
же автор пишет буквально следующее: «Распро-
странена в хвойных лесах севернее заповедника. 
В заповеднике не найдена». В последующих Ле-
тописях природы каких-либо ссылок на встречи 
пищух не приводится. Позднее она отнесена к 
видам, отмеченным ранее, но вновь необнару-
женным [Дарман, 1990]. Правда, последний ав-
тор ставит под сомнение возможность обитания 
пищухи в заповеднике и добавляет, что им самим 
следов жизнедеятельности этого вида обнаруже-
но не было. Таким образом, обитание пищухи на 
территории Хинганского заповедника предпола-
галось, но доказано не было.

В ноябре 2011 года в Хинганском лесниче-
стве найдена небольшая колония этих зверьков. 
Для документирования сделаны цифровые сним-
ки одного из трех отмеченных визуально экзем-
пляров (цвет. таб. VIII). Площадь обнаруженной 
колонии не более 25 кв. м, расположена она на 
берегу небольшого ручья в захламленном ва-
лежником горном распадке, поросшем хвойно-
широколиственным лесом с преобладанием пих-
ты белокорой. Каменных россыпей и выходов 
скальных пород вблизи нет. Убежища устроены 

в пустотах между камнями под тонким дерном, 
сквозь который зверьками проделаны короткие 
норы. Небольшие, объемом не более 4 куб. дм, 
стожки, поставленные под выворотами корней, 
состоят в основном из листьев кустарниково-
древесной растительности и вай папоротников. 
Ближайшие известные нам колонии находятся 
более чем в 10 км на север за пределами Хинган-
ского заповедника. Так как колония расположена 
непосредственно на учетном маршруте, то можно 
уверенно говорить о том, что основана она была в 
промежуток времени между августом и ноябрем 
2011 года.

Сибирская кабарга: Moschus moschiferus 
Linnaeus, 1758. Со времени основания Хинганско-
го заповедника кабарга на его территории досто-
верно регистрировалась лишь однажды – в 1965 
году [Чернолих, 1966]. Тогда одиночные следы 
были отмечены в районе самой высокой точки 
заповедника – г. Эрактича (506 метров н.у.м.) и 
соседствующей с ней г. Федосеиха. Ближайшие 
места постоянного обитания находятся в 30 км 
севернее рассматриваемой территории, в опро-
мышляемых угодьях, и плотность кабарги там 
невелика. В 60-х гг. XX в. кабарга нередко отме-
чалась в непосредственной близости от северной 
границы заповедника, в районе Тарманчуканского 
тоннеля. Однако в течение последних нескольких 
десятилетий сообщений о встрече кабарог в этом 
районе не поступало.

Во время проведения ЗМУ в феврале 2010 года 
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нами были встречены следы обитания двух каба-
рог. Обе особи держались вместе в районе г. Эрак-
тича, практически там же, где почти полвека назад 
произошла единственная прежняя регистрация 
вида в заповеднике, и значительно отличались раз-
мерами. Основу питания составляли хвоя и почки 
молодых и поваленных ветром пихт. Найденные 
экскременты кабарги имели светло-зеленый цвет, 
что также указывает на питание хвоей. Животные 
держались на крутом склоне восточной экспози-
ции, покрытом хвойно-широколиственным лесом. 
Спустя месяц, при повторном обследовании тер-
ритории свежие следы кабарги вновь были обна-
ружены в том же самом месте. 

В марте 2011 года кабарга непосредственно на 
учетном маршруте, проходящем по водоразделу, 
зарегистрирована не была, но при проведении бо-
лее широкого поиска наброды не менее 2-х особей 
были отмечены в 200 метрах ниже по склону ме-
ста предыдущей фиксации. В ноябре того же года 
пара кабарог (по результатам тропления – взрос-
лые самки) кормилась хвоей и почками пихты в 
смешанном хвойном лесу в 4-х км от г. Эрактича. 
В марте 2012 г. помет кабарги обнаружен в ис-
токах р. Карапча, также недалеко от места первой 
регистрации.

Амурский лесной кот: Felis (Prionailurus) 
euptilura Elliot, 1871. Встречается в Амурской 
области на северо-западной окраине ареала. Его 
статус был определен как вероятно обитавший в 
прошлом [Дарман, 1990]. За последние 25-30 лет 
в заповеднике и окрестностях отмечен несколько 
раз [Игнатенко, Андронов, 1991; Бабыкина, Ка-
стрикин, Антонов, 2012].

Приводим информацию о двух новых доку-
ментированных регистрациях этого зверя.

В декабре 2010 г. в с. Пашково инспектором 
Хинганского заповедника В.Ф. Былковым был 
найден труп амурского лесного кота, замерзшего 
около стайки, в которой содержались домашние 
животные. Судя по состоянию зубов, зверь был 
очень старым. Самая вероятная причина гибели 
– истощение. Череп кота был передан в Институт 
комплексного анализа региональных проблем (г. 

Биробиджан).
Зимой 2010-2011 гг. в кедрово-еловом лесу в 

верховьях р. Малые Сололи (левый приток р. Хин-
ган) в капкан с привадой (селедкой), поставленный 
на соболя, был пойман взрослый самец этого вида 
[В.Ф. Былков, уст. сообщ.]. Животное было до-
вольно упитанно и погибло, замерзнув в капкане.

Таким образом, Хинганский заповедник рас-
положен в зоне периодических заходов номадных 
особей этого вида.
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Резюме. Приводятся сведения по динамике численности и плотности населения сибирской косули в Центральной 
Якутии, обитающей на самой северной периферии видового ареала на северо-востоке Азии. Рассматривается 
хронология популяционных циклов косули с 1960-х годов по настоящее время. Обсуждаются вопросы динамики 
численности и пространственной структуры популяции. В 1963 г. в Центральной Якутии насчитывалось более 5 
тыс. особей косуль, к началу 1970-х годов оно сократилось до 0,8 тыс. голов. Снижение численности косули объ-
яснялось неблагоприятными зимовками в течение нескольких лет подряд и браконьерством. Косуля была занесе-
на в Красную книгу Якутии с приданием статуса редкого вида с ограниченным ареалом. Сокращение центрально-
якутской популяции косули совпало по времени с общей тенденцией снижения численности вида в России. В 
начале 1990-х численность косули в Центральной Якутии начала быстро восстанавливаться и превысила уровень 
конца 1960-х годов. В 2002 г. косуля была выведена из Красной книги. В настоящее время, по результатам авиау-
чета, в Центральной Якутии насчитывается около 10 тыс. косуль. Большая часть их обитает на Лено-Амгинском 
междуречье, меньшая – на Лено-Вилюйском. 
Summary. Data on the population size, density and spatial pattern of Siberian roe deer in Central Yakutia are given, 
including the chronology of population cycles since 1960s. Central Yakutia is the northernmost periphery of the species 
area in North-Eastern Asia. More than 5 thousand individuals were counted there in 1963, but the number of roe deer 
was reduced to only 0.8 thousand by the early 1970s. This dramatic decline resulted from: 1) unfavorable wintering 
conditions through several sequential years and 2) poaching. Roe deer was included into the Red Book of Yakutia with 
the status of a ‘rare species with restricted area’. Decrease of the Central-Yakutian roe deer population coincided with 
the general trend of the species decline in the most territories over Russia. In the early 1990s, the population of roe deer 
in Central Yakutia began to restore rapidly, and soon exceeded the number from the late 1960s. In 2002 the species was 
excluded from Yakutian Red Book. By the data of aerial count in 2009, Central Yakutia has roe deer population of about 
10 thousand individuals. Most of animals inhabit the Lena-Amga interstream area, lesser part of population occupies the 
Lena-Vilyui interfluve.

ВВЕДЕНИЕ

На территории Якутии проходит северная 
граница распространения сибирской косули на 
северо-востоке Азии. Современный ареал косули 
формировался в этом регионе с первой половины 
XX столетия в результате естественного рассе-
ления вида c сопредельных территорий Дальнего 
Востока и Южной Сибири [Егоров, 1965; 1971]. 
Процесс расширения ареала сибирской косули в 
тот период имел глобальные масштабы и стимули-
ровался интенсивными миграционными явления-
ми, наблюдавшимися одновременно во всех частях 

ареала вида в Сибири и Дальнем Востоке [Данил-
кин, 1999]. В начале столетия сибирская косуля за-
селила южные и юго-восточные районы Якутии, а 
затем в середине века Центральную Якутию [Его-
ров, 1965]. В Юго-Восточную Якутию в бассейн 
р. Алдан косули проникли из бассейна р. Амур, а 
в Юго-Западную Якутию – из верховьев рр. Лена 
и Олекма. Центрально-якутская популяция вида 
сформировалась в результате расширения ареала к 
северу и слияния двух указанных южно-якутских 
популяций косули в 1950-60-х годах [Егоров, 1965]. 
Современные границы ареал косули в Централь-
ной Якутии приобрел лишь 1970-80-е годы.
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В настоящее время популяция косули, насе-
ляющая Центральную Якутию, является самой 
крупной и многочисленной в ареале обитания 
вида в Якутии. Косуля заселила в этом регио-
не оптимальные для ее обитания пространство 
Лено-Вилюйского и Лено-Амгинского междуре-
чья – зону таежно-аласного ландшафта, который 
сочетает в себе весь комплекс благоприятных 
условий для обитания [Тимофеева, 1985; Данил-
кин, 1999]. Вид существует здесь в условиях рез-
коконтинентального климата Восточной Сибири 
с весьма суровыми условиями внешней среды в 
зимние периоды (до –600 С). Суровые природно-
климатические условия в местах обитания серьез-
ным образом накладываются на особенности эко-
логии и динамики численности животных, опре-
деляя основные их популяционные параметры.

В последнее время большой научный и практи-
ческий интерес представляют вопросы колебаний 
численности и пространственной структуры косу-
ли в Центральной Якутии. Отдельного внимания 
заслуживают вопросы миграционной активности 
косули, которые особенно усилились в послед-
ние годы. Цель настоящей работы – на основе 
литературных и собственных данных в хроноло-
гическом порядке представить пространственно-
временную динамику численности сибирской ко-
сули в Центральной Якутии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье проанализированы результаты поле-
вых наблюдений, полученные в ходе авиа- и на-
земных учетов за популяцией косули в Централь-
ной Якутии в период с 1998 по 2009 гг. Общая про-
тяженность наземных учетов составила порядка 
6000 км, авиаучетов – 24700 км. Аэровизуальные 
учеты проводились по специальным методи-
кам, разработанным для условий лиственнично-
сосновых редколесий, доминирующих в Цен-
тральной Якутии [Конечных и др., 1964; Лабутин, 
Попов, 1967; Попов, 1970]. При авиаучетах ис-
пользовались самолет Ан-2 и вертолеты Ми-2 и 
Ми-8, высота полета составляла 100-150 м, шири-
на учетной полосы – 500 м, скорость полета – 150-
160 км/час. Как показывает опыт, такая высота и 
скорость полета позволяет успешно производить 
учет косули с воздуха. Учет проводят пять чело-
век: штурман, находившийся в кабине пилотов и 
четыре учетчика в салоне. Штурман одновремен-
но проводит учет по курсу движения и коррек-
тировку полета, кроме того, штурман фиксирует 
все ориентиры (реки, поселки, дороги и т.п.). В 
салоне самолета или вертолета располагаются че-
тыре учетчика, по два с каждого борта. Учетчики 
фиксировали не только встреченных животных, 

но и особенности поведения животных, их пол, 
возраст, биотопы, на которых находилось живот-
ное в момент учета, а также крупные ориентиры. 
Охват территории зоны обитания косули в разные 
годы варьировал от 5,1 до 8,8%. При наземных 
учетах применяли общепринятый метод зимнего 
маршрутного учета по следам. Кроме того, живот-
ных подсчитывали методом абсолютного учета на 
пробных площадках в 5 и 10 км2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЕ

В Якутии впервые работы по авиаучету чис-
ленности косули были начаты в 1962 г. на Лено-
Вилюйском междуречье [Конечных и др., 1964]. 
Следующим авиаучетом в 1963 г. было установле-
но, что основные запасы вида в Центральной Яку-
тии сосредоточены в междуречье Лены и Кенкеме 
[Егоров, Попов, 1964]. На отдельных участках плот-
ность населения косули достигала здесь 13,4 ос./10 
км2, в среднем она составляла 4,6 ос./10 км2. В на-
правлении к центральной части Лено-Вилюйского 
водораздела население косули резко сокращалось, 
а еще далее на запад животные встречались из-
редка и лишь по долинам рек. Наиболее полный 
авиаучет косули в Центральной Якутии был прове-
ден в марте-апреле 1966 г. [Лабутин, Попов, 1967]. 
Тогда была охвачена практически вся зона распро-
странения вида как на Лено-Вилюйском, так и на 
Лено-Амгинском междуречьях. Результаты учетных 
работ показали, что плотность населения косули в 
междуречье Лены и Кенкеме в период с осени 1963 
г. до весны 1966 снизилась более чем в два раза, с 4,6 
до 2,1 ос./10 км2, средняя плотность вида на Лено-
Вилюйском междуречье была оценена в 1,13 ос./10 
км2. Было выявлено широкое распространение вида 
на Лено-Амгинском междуречье, однако плотность 
населения вида здесь в те годы оставалась очень 
низкой и составляла в среднем 0,13 ос./10 км2. По-
вышенная плотность населения косули отмечалась 
в среднем течении р. Амга (2 ос./10 км2). 

Общая численность косули в Якутии по данным 
авиаучетных работ 1963 г. оценивалась О.В. Егоро-
вым (1965) в 10 тысяч особей. Из них около 5,5 ты-
сяч обитало в междуречье рек Лена и Кенкеме (Цен-
тральная Якутия) на площади всего в 12 тыс. км2. 

В конце 1960-х годов численность косули в 
Якутии стала сокращаться. В районе наивысшей 
плотности в междуречье Лена-Кенкеме она умень-
шилась почти в 7 раз. К 1970 году здесь осталось 
всего 0,8 тыс. косуль [Попов, 1977]. К основным 
причинам депрессии популяции относили не-
благоприятные погодно-климатические условия 
и браконьерство. Из-за катастрофического спада 
численности косулю включили в Красную книгу 
ЯАССР [Красная книга ЯАССР, 1987], придав ста-
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тус редкого вида с ограниченным ареалом. 
Сокращение поголовья косули в Якутии в кон-

це 1960-х годов совпало с общей тенденцией сни-
жения численности вида в России. В Сибири и на 
Дальнем Востоке в этот период численность косули 
сократилась более чем на 100 тыс. С 1984 г., благо-
даря введенному Главохотой РСФСР временному 
запрету промысла косули в ряде областей Сибири 
и Дальнего Востока и принятию в 1985 г. общерос-
сийской программы «Косуля», численность вида 
стала восстанавливаться. В результате принятых 
мер в стране усилился интерес к этим копытным 
как перспективному объекту охоты: во многих 
охотничьих хозяйствах уменьшили нормы добы-
чи, ограничили или запретили отстрел взрослых 
самок, улучшилась охрана, увеличилось число ви-
довых заказников, усилилась борьба с волком, про-
водились биотехнические мероприятия. В 1980-
1990 гг. не было особенно многоснежных зим, что 
также благоприятствовало сохранению животных. 
В результате поголовье сибирской косули в стране 
с 1984 по 1993 г. увеличилось с 270 тыс. до 750 тыс. 
особей [Данилкин, 1999]. 

Восстановление популяции косули в Цен-
тральной Якутии, как и ее депрессия, в основ-
ном совпадает с изменениями численности вида 
в других частях ареала. После катастрофического 
падения численности косули в регионе в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. шло постепенное на-
растание поголовья вида, которое достигло пика 
в конце 1980-х гг. Затем наблюдалось постепен-
ное снижение (рис. 1). Пик депрессии пришелся 
на 1994-1997 гг. Эти данные вполне согласуются 
с наземными учетами численности, проведенны-
ми в 1990 г. сотрудниками Якутского отделения 
ВНИИОЗ. По данным В.Т. Седалищева [2002], на 
Лено-Вилюйском междуречье на площади около 
20 тыс. км2 тогда обитало 1,2 тыс. косуль. С 1998 
г. начинается постепенный рост численности ко-
сули в регионе, пик которой пришелся на 2009 г. 

Любопытно, что картина динамики численности 
вида с 1961 по 2009 гг. демонстрирует определен-
ную цикличность (рис. 1). Подъем 1963-1966 гг. 
сменяется фазой депрессии в начале 1970-х гг. затем 
через приблизительно 20-25 лет наступает период 
нового пика численности (1985-1988 гг.), который 
вновь сменяется депрессией середины 1990-х гг. 
Приблизительно через 20 лет наступает новая фаза 
подъема – 2002-2009 гг., которую не смогла «испо-
ртить» даже массовая гибель животных в глубокос-
нежную и холодную зиму 2004-2005 гг. 

Рассмотрим движение численности косули за 
последнее десятилетие.

Лено-Амгинское междуречье. По результа-
там наземных учетов, в Мегино-Кангаласском 

районе в марте 1998 г. плотность косули в среднем 
составляла 1,9 особей на 1000 га [Кривошапкин, 
Аргунов, 1998]. 

Следующий учет был проведен с января по 
март 1999 г. Плотность косули несколько снизи-
лась и составляла в среднем 1,4 ос./10 км2. Резкое 
падение численности косули произошло зимой 
1999-2000 гг. В марте 2000 г. учетами зарегистри-
рована чрезвычайно низкая плотность косули – 
0,5 ос./10 км2. Причем этот спад численности на-
блюдался не только на Лено-Амгинском, но и на 
Лено-Вилюйском междуречье [Кривошапкин, По-
пов, 2004]. Основным фактором падения числен-
ности косули явились раннее выпадение большо-
го количества снега и глубокий снежный покров 
в течение зимы. По нашим измерениям, высота 
снега в зимний период 1999/2000 гг. составляла в 
среднем 50 см, максимально достигала 65 см, что 
выше критического уровня для косули. По сравне-
нию с 1998-1999 гг. поголовье косули сократилось 
на Лено-Амгинском междуречье в 4 раза.

По данным следующего учета, проведенного в 
феврале-марте 2001 г., плотность косули на Лено-
Амгинском междуречье составляла в среднем 3,4 
ос./10 км2 [Аргунов, Вольперт, 2002, 2003]. На от-
дельных участках этот показатель колебался от 
0,5 до 11,2 ос./10 км2. 

Нельзя не отметить, что после предыдуще-
го падения численности в 2000 г. такой быстрый 
рост численности зверя маловероятен, особенно 
в оседлых популяциях подобных популяции вида 
в рассматриваемом регионе. Однако позже нами 
установлены нерегулярные, но довольно массовые 
перекочевки косули в Центральной Якутии, кото-
рые происходят в отдельные годы под влиянием 
погодно-климатических факторов зимнего сезона. 
Это, а также повышение интенсивности размно-
жения косули в репродуктивный период 2000 г., 
по-видимому, и вызвали констатированное выше 
повышение ее плотности в ряде местообитаний, не-
смотря на большую смертность зимой 1999-2000 гг. 

С 2002 г. в Центральной Якутии проводились 
регулярные авиаучеты численности косули. В 
2002 г., по авиаучетным данным, плотность на-
селения косули колебалась на разных участках 
от 0,09 до 8,0 ос./10 км2. В целом на территории 
Лено-Амгинского междуречья она составляла 5,2 
тыс. особей (табл.1).

В 2003 г., по данным авиаучета, численность 
косули на Лено-Амгинском междуречье заметно 
сократилась. Если в 2002 г. в регионе насчитыва-
лось около 5,2 тыс. особей, то в 2003 г. их чис-
ленность сократилась до 4,0 тыс. особей. Вероят-
но, это было связано с миграциями животных с 
правобережья на левобережье Лены. Уже в ноябре 
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2002 г. были отмечены довольно крупные скопле-
ния животных в низовьях р. Тамма и на участке 
оз. Элясин – с. Огородтах, находящихся недалеко 
от прибрежной полосы р. Лены. Здесь плотность 
населения животных составляла до 8,0 и более 
особей на 10 км2.

Эти участки расположены напротив наибо-
лее узких мест долины р. Лены – Табагинского и 
Кангаласского мысов, очевидно, именно на этих 
узких участках косули и переходят с одного бе-
рега Лены на другой. Другой участок перехода 
косули расположен на участке между поселками 
Мохсоголлох и Улахан-Ан. В 2003 г. было отмече-
но наиболее активное расширение зоны сплошно-
го обитания косули в западном направлении. Как 
видно из данных, представленных в таблице 2, в 
этом году отмечен резкий скачок численности ко-
сули в Горном районе, а зона сплошного распро-
странения вида достигла верховьев р. Тюгене.

Зимой 2004-2005 гг. была отмечена массовая 
гибель животных. Причинами ее явились: раннее 
установление высокого снежного покрова в конце 
сентября-начале октября 2004 г. и произошедшие 
массовые миграции косули лено-амгинской груп-
пировки, которые наблюдались здесь впервые за 
более чем 50 лет, прошедших со времени заселе-
ния видом этого региона, пагубно отразившиеся на 
состояние популяции. Сотни косуль мигрировали 
из правобережных районов Лены на левобережье 
этой реки, где глубина снега была меньше. Дру-
гие, менее выраженные потоки мигрантов пере-
мещались с Лено-Амгинского водораздела в юго-
западном направлении к левым притокам р. Амга, 
а также к северу – в сторону правобережья ниж-
него течения р. Алдан и предгорий Верхоянского 
хребта [Аргунов, 2007]. Вынужденная миграция 
косуль, происходившая поздней осенью после по-
явления шуги на Лене, стала губительной для мно-
гих животных как от переохлаждения, так и от бра-
коньерского отстрела. Установившийся глубокий 
снежный покров (до 68 см) создал для выживания 
косули критические условия. В результате массо-
вой миграции и падежа животных численность и 
пространственная структура лено-амгинской груп-
пировки претерпели большие изменения. Значи-

тельное количество животных перешло на левобе-
режье р. Лены. Многие их группы, оставшиеся на 
правобережье, отошли в северо-восточную часть 
Лено-Амгинского междуречья − в Усть-Алданский 
и Таттинский районы, в бассейны рек Татта и Тан-
да (левые притоки р. Алдан), в нижнее течении р. 
Амга (Томпонский район). Протяженность мигра-
ций составляла 50-200 км.

По данным авиаучета численности, проведен-
ного в ноябре 2005 г. на Лено-Амгинском между-
речье, поголовье косули после миграций сократи-
лось более чем в 5 раз и составило порядка 800 
особей (табл.1). Пространственная структура по-
пуляции претерпела большие изменения с фраг-
ментацией ареала на отдельные обособленные 
группировки. 

Массовые миграции косули на Лено-
Амгинском междуречье под действием анало-
гичных факторов повторились в октябре-ноябре 
2006 г. На этот раз миграция началась в северо-
восточной части междуречья, прилежащей к р. 
Алдан. Она охватила Чурапчинский и Таттинский 
районы, где после первой миграции в 2004 г. на-
блюдалось повышение плотности группировки. 
Мигрирующие группы по 5-10 особей двигались 
в юго-восточном направлении в сторону р. Амга. 
Масштаб этой миграции был меньше, чем в 2004 
г. Средняя высота снежного покрова в начале ян-
варя 2007 г. достигала 53 см. 

Центрально-якутская популяция косули сфор-
мировалась в суровых климатических условиях 
и в процессе приспособления к ним приобрела, 
по всей видимости, повышенную устойчивость к 
воздействию абиотических факторов. По крайней 
мере, восстановление ее численности как после 
резкого снижения зимой 1999/2000 гг., так и в зиму 
2004/2005 гг. происходило весьма быстро. Уже в 
2007 г. численность косули на Лено-Амгинском 
междуречье повысилась. По результатам авиау-
четов поголовье рассматриваемой группировки 
увеличилось до 4,0 тыс. особей, достигнув уровня 
2003 г. (табл.1). В данном случае определенную 
роль, по-видимому, сыграла не столько повышен-
ная репродукция, сколько территориальное пере-
распределение животных, приведшее к новому за-

Таблица 1
Численность косули в Центральной Якутии по данным аэровизуальных учетов 2002-2009 гг.

Районы
Годы, %

2002 2003 2005 2007 2009
особей % особей % особей % особей % особей %

Лено-Вилюйское 
междуречье 2100 28,8 3500 46,7 2400 75,0 3050 42,9 2350 25,1
Лено-Амгинское 
междуречье 5200 71,2 4050 53,3 800 25,0 4000 57,1 7000 74,9
В целом 7300 100,0 7550 100,0 3200 100,0 7050 100,0 9350 100,0
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селению образовавшихся разрывов ареала за счет 
обратной миграции с левобережья Лены. 

Продолжение миграционных процессов пока-
зали данные авиаучетных работ 2009 г. По данным 
этих учетов к ноябрю 2009 г. основная масса косу-
ли (74,9%) (табл.1) сконцентрировалась на Лено-
Амгинском междуречье, а на Лено-Вилюйском 
междуречье, напротив, значительно снизилась. В 
2009 г. численность животных в данной части аре-
ала достигла максимального уровня – 7,0 тысяч 
особей. При этом особенностью пространствен-
ного размещения косули в Центральной Яку-
тии в целом является отток основной массы жи-
вотных в северную часть ареала, на территории 
Усть-Алданского, Таттинского, северной части 
Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов 
(как это случилось в зиму 2004/2005), где числен-
ность косули заметно выросла, в то время как в 
южной части междуречья, в Амгинском улусе она 
резко сократилась (табл.2).

Лено-Вилюйское междуречье. В 1998 г. на 
участке Лено-Вилюйского междуречья, с юга огра-
ниченном линией между р. Кенкеме и п. Табага, 
а с севера п. Маган, плотность косули достигала 
1,3-4,0 ос./10 км2. В долине самой р. Кенкеме плот-
ность населения животных была больше – 1,5-2,4 
ос./10 км2. В 2001 г. общая численность косули на 
всей этой территории (Горный, Намский, Ханга-
ласский и Якутский районы) площадью 20700 км2 
достигала 4,0-4,5 тыс. особей [Седалищев, 2002].

По данным авиаучета, проведенного в ноябре 
2002 г. на Лено-Вилюйском междуречье, общая 
численность косули составляла порядка 2,1 тыс. 
особей (табл.1). При этом зона сплошного распро-
странения косули охватывала в основном южную 
часть междуречья Лена-Кенкеме и частично вер-
ховья рек Ханчалы и Ситтэ. Плотность животных 
варьировала здесь от 0,5 до 3,65 особи на 1000 га 
[Кривошапкин, Яковлев, 2003]. Наибольшая чис-
ленность косули отмечалась в северо-восточной 
части Хангаласского района, крайнего восточного 
сектора Горного и в южной части Якутского рай-

она между р. Шестаковка и Табагинским мысом, 
где плотность животных составляла в среднем 3,65 
особей на 1000 га [Кириллин и др., 2007]. Здесь в 
зоне высокой плотности была сосредоточена поч-
ти половина всего поголовья косули левобережья 
Лены в пределах Центральной Якутии. На осталь-
ной территории зоны сплошного распространения 
плотность косули колебалась от 0,5 до 1,43 особей 
на 1000 га [Кривошапкин, Яковлев, 2003].

При авиаучете в 2003 г. на Лено-Вилюйском 
междуречье отмечен рост численности косули и 
продолжающееся расширение зоны обитания в за-
падном направлении [Кривошапкин, Попов, 2004]. 
Если в ноябре 2002 г. в западной части ареала от-
мечались лишь единичные встречи косуль, в част-
ности у с. Ерт и в устье р. Чына, то в ноябре 2003 г. 
здесь обнаружен довольно крупный очаг обитания 
косули, охватывающий бассейны рек Матта, Чыра 
и Нуоралджыма с плотностью до 2,67 особей на 
1000 га. Общая численность косули в левобереж-
ной части Центральной Якутии увеличилась за 
год до 3,5 тыс. особей при одновременном сниже-
нии численности на территории Лено-Амгинского 
междуречья (табл.1). Такое перераспределение жи-
вотных в пределах центрально-якутской низмен-
ности доказывает наличие довольно значительных 
пространственных перемещений косули.

По данным учета в октябре 2003 г., в между-
речье Лена-Кенкеме распределение косули было 
неравномерным. Животные концентрировались 
вокруг обширных полей, раскорчеванных под 
сельскохозяйственные угодья среди тайги в юж-
ной части междуречья. По мере удаления на се-
вер к р. Кенкеме косули встречались реже. В по-
лосе около этой реки их численность возрастала. 
Средняя плотность косули составляла 1,1 особей 
на 1000 га. По результатам авиаучета численность 
косули в юго-западной части левобережья р. Лены 
(Хангаласский район) равнялась 1,1 тыс. особей. 

В период массовой гибели животных зи-
мой 2004-2005 г. численность косули на Лено-
Вилюйском междуречье сократилась с 3,5 тысячи 

Таблица 2
Численность косули в районах Центральной Якутии по данным аэровизуальных учетов 2002-2009 гг.

Районы 2002 г.  2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г.
 Якутский 400 600 250 600 600
Хангаласский 1000 1000 1500 1450 750
Горный 350 1450 500 700 350
Намский 600 750 250 450 950
Мегино-Кангаласский 1300 650 150 550 1300
Усть-Алданский 1000 1400 150 1250 2550
Чурапчинский 1350 600 100 800 1250
Таттинский 450 600 150 950 1450
Амгинский 850 500 150 300 150
В целом: 7300 7550 3200 7050 9350
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особей в 2003 г. до 2,4 тыс. особей в ноябре 2005 
г., то есть произошло сокращение поголовья в 1,5 
раза. Численность косули в этой части ареала по-
страдала в гораздо меньшей степени, чем на Лено-
Амгинском междуречье, где она сократилось за тот 
же период в 5 раз, с 4,0 до 0,8 тысячи особей. По дан-
ным наземных учетов, в ноябре 2005 г. плотность 
косули в междуречье Лена-Кенкеме (Хангаласский 
район) определена в среднем в 5,12 особи на 1000 
га, местами она достигала 13,2 особи на той же 
площади. Территориальное распределение живот-
ных было крайне неравномерным. Весной основ-
ная часть популяции сосредоточилась в бассейне 
р. Кенкеме, чрезвычайно высокая плотность насе-
ления животных отмечена на Чукул-Кенкеминском 
междуречье, где по данным наземных учетов в 
марте-апреле их плотность на отдельных участках 
достигала 20-25 ос./10 км2. При авиаучетах в 2005 
г. численность косули на Лено-Вилюйском между-
речье сократилась до 2,4 тыс. особей (табл.1). Бо-
лее половины запасов косули было сосредоточено 
на территории Хангаласского района.

По данным авиаучета, проведенного в ноябре 
2007 г. на Лено-Вилюйском междуречье, как и на 
Лено-Амгинском, наблюдалось быстрое восста-
новление численности косули. Всего в 2007 г. в 
пределах рассматриваемого региона насчитыва-
лось порядка 3,0 тыс. особей, однако в процентном 
отношении уже наметилась тенденция к сокраще-
нию доли этой части популяции в общем поголовье 
косули, она сократилась с 75,0% в 2005 г. до 43,0%. 

В 2009 г. было отмечено дальнейшее снижение 
численности вида на Лено-Вилюйском междуречье, 
которое происходило на фоне общего увеличения 
поголовья вида в Центральной Якутии. Доля лено-
вилюйской группировки в общем количестве жи-
вотных снизилась до 25,0% (табл.1). Отмечено пере-
распределение животных внутри этой части ареала. 
Как и на Лено-Амгинском междуречье, здесь было 
заметно увеличение численности косули в северной 
части Лено-Кенкеминского междуречья, на терри-
тории Намского района, и одновременное сниже-
ние поголовья в южной и западной части ареала, 
соответственно, в Хангаласском и Горном районах 
(табл.2). Таким образом, в последнее время заметны 
серьезные перемещения косули как в восточном – с 
Лено-Вилюского междуречья на Лено-Амгинское, 
так и в северном направлениях. 

По данным О.В.Егорова [1965], на Лено-
Амгинское междуречье косуля проникла в начале 
1950-х гг. По мнению М.В. Попова [1963], пере-
ход косули на правый берег р. Лены произошел 
в районе Кангаласского мыса, на наиболее узком 
участке поймы. Однако, по нашим данным, засе-
ление Лено-Амгинского междуречья косулей шло 

одновременно с двух сторон – с Лено-Вилюйского 
и Амгино-Алданского водораздела из двух разоб-
щенных очагов обитания вида (см. выше). Тем не 
менее значительную, вероятно, большую часть со-
временной лено-амгинской группировки образова-
ли животные – выходцы с Лено-Вилюйского водо-
раздела. Очевидно, внутрипопуляционные связи 
и контакты со временем так и не нарушились, и 
животные в случае неблагоприятных погодно-
климатических факторов легко перемещаются че-
рез р. Лена. Это наблюдалось в период массовой 
миграции животных с правобережья Лены на лево-
бережье реки осенью-зимой 2004-2005 гг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В динамике численности сибирской косули в 
Центральной Якутии за полувековой период су-
ществования вида в этом регионе выделяются два 
ярко выраженных подъема и спада численности 
популяции с интервалами 20-25 лет. После пика 
численности популяции в начале 1960-х гг. на-
ступает фаза депрессии в начале 1970-х гг., затем 
в середине 1980-х гг. происходит новый подъем 
численности косули, который вновь сменяется 
депрессией в середине 1990-х гг. Приблизитель-
но через 20 лет наступает новая фаза подъема в 
2002-2009 гг. Рост численности популяции косули 
в Центральной Якутии в 1960-х гг. и ее депрессия 
в 1970-х гг. совпали по времени с общей тенден-
цией динамики численности вида в других частях 
ареала в Сибири и на Дальнем Востоке. 

В настоящее время наибольшей областью рас-
пространения и высокой численностью в Цен-
тральной Якутии обладает популяционная груп-
пировка косули, обитающая на Лено-Амгинском 
междуречье. Эта часть ареала вида полностью 
сформировалось в 1970-1980-х гг. Напротив, груп-
пировка косули, обитающая на левобережье Лены 
(Лено-Вилюйское междуречье), характеризуется 
меньшей численностью и площадью обитания. В 
начале 1960-х гг. здесь концентрировалась основ-
ная часть популяции косули в Центральной Якутии. 
Такое различие в пространственной структуре вида 
в пределах региона объясняется лучшими и обшир-
ными местообитаниями косули на Лено-Амгинском 
междуречье и меньшей емкостью свойственных для 
вида угодий на Лено-Вилюйском междуречье. 

Центрально-якутская популяция сибирской ко-
сули за все время своего существования с середины 
прошлого века характеризовалась преимущественно 
оседлым образом жизни, энергетически значитель-
но более выгодным в условиях холодного климата. 
Малая высота снега и однообразие ландшафтов спо-
собствовали затуханию миграционной активности 
у животных, заселивших этот регион в результате 
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экспансии с юга. Текущее потепление климата и уча-
стившиеся многоснежные зимы изменили условия 
существования косули, вызвали массовые миграции в 
осенне-зимний период 2004 г. и в меньшей степени в 
2006 г. и последующие годы. Наблюдались повышен-
ная гибель животных и сокращение их численности. 
Внутрипопуляционные признаки преодоления спада 
численности после трудной перезимовки 2004/05 гг. 
в популяции появились уже в первом репродуктив-
ном сезоне. В 2003−2005 гг., как отмечалось выше, 
она сократилась с 7,5 тыс. до 3,2 тыс., а к 2007 г. уве-
личилась до 7,0 тыс. голов. Это свидетельствует о вы-
сокой способности популяции к авторегуляции после 
критических условий существования. 

Однако численность и плотность популяции, 
несмотря на полное заселение видом всех пригод-
ных для жизни пространств в Центральной Якутии, 
лишь малым превосходством превысили уровень 
численности 1960-х гг., что свидетельствует о не-
больших перспективах дальнейшего роста и расши-
рения ареала популяции в связи с усилением есте-
ственных и антропогенных факторов смертности. 
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Summary. Fauna, abundance and spatial distribution of zooplankters in the Argun River (Zabaikalskii Krai, Russia) were studied in 
2003 and 2006. 63 species and subspecies were recorded. The most diverse were rotifers – 34 species and subspecies; 22 species of 
Cladocera and 7 species of Copepoda were recorded. The most diverse genera were: Lecane (6 species), Euchlanis (5), Brachionus 
(4), Alona (2). Bdelloidea and Harpacticoida were present in samples as well. Widespread littoral and eurybiont species which are 
indicators of oligosaprobic zone prevail in the zooplankton of the Argun River. Biomass and diversity of zooplankton decreases in the 
downstream direction due to peculiarities of landscape structure, hydrological conditions, and anthropogenic influence.
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Summary. The study presents a detailed description of the deutonymph of water mite Sperchon crassipalpis Marshall, 1933. 
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Notes on the fauna of praying mantids (Mantodea) of the Kulunda steppe // Amurian zoological journal v(1), 2013. 16-20
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Summary. 2 species of the praying mantids (Mantodea) – Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) and Iris polystictica (Fischer-Waldheim, 
1846) are reported from the Kulunda steppe by the collections from Altai Krai of Russian Federation and Pavlodar Province of the 
Republic of Kazakhstan, supported by published data. Short review of morphology, ecology and distribution of these species is given.
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Summary. 16 new species of Thysanoptera belonging to the families Aeolothripidae, Thripidae and Phlaeothripidae are newly recorded 
for the Central Yakutia (Easterm Siberia). Of them Anaphothrips euphorbiae (Uzel, 1895), Belothrips morio (Reuter, 1899) are re-
corded for fauna of Siberia for the first time.
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Summary. New genus Crowsonicar Legalov, gen.n. (type species: Car pini Lea, 1911) of the tribe Carini is a relative to the genus Car 
Blackburn, 1897, differing by the mandibles without second lateral tooth, body with long semi-erect setae, shallow elytral striae, thick 
and long oblique setae on the exterior apical margin of tibiae. A new combination Crowsonicar pini (Lea, 1911), comb.n. is established. 
A list of the recent Carinae taxa is supplied, with a key to the species.
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Summary. 60 species of pyraloid moths from 2 families and 7 subfamilies are listed for the national park «Zov Tigra». Udea nebulatalis 
Inoue, Yamanaka, Sasaki, 2008 and Udea intermedia Inoue, Yamanaka, Sasaki, 2008 are reported as new species for the Russian fauna; 
Magadania cognata Kirpichnikova & Yamanaka, 2001 and Loxostege melaleucalis (Eversmann, 1852), are recorded from Primorskii 
Krai for the first time. 
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Summary. 3 species of owlet moths are reported for the first time from the south of Amurskaya oblast: Leucania obsoleta, Orthosia 
carnipennis, Craniophora pacifica; Leucania obsoleta has not been recorded earlier from the Amur River basin.
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Summary. A review of three Far Eastern species of the genus Furcula Lam. is given. Furcula bifida Brahm, 1787 is newly recorded 
from the Russian Far East. A key to the species is given, male and female genitalia are illustrated, and the data are provided on the 
bionomy and distribution of Furcula species within the Russian Far East.
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Summary. The first reliable record of Acherontia styx Wstw. from Russia was made in Southern Primorye (Valentin settl. vic., Lazo 
District). The moth was trapped on July, 1, 2012 in a bird net. The species closely resembles A. atropos L.; it could be distinguished by 
the absence of black transversal bands on the abdomen ventral surface, and by the yellow-orange forewing discal spot (versus whitish 
in A. atropos L.).
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Summary. In article the annotated list of the literature on taxonomy and fauna Symphyta (Hymenoptera) the Russian Far East is given. 
The list contains 266 publications on a foreign language.
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Summary. Bird checklists are given for all 6 state nature reserves that are located in Primorskii Krai. The history of studies on birds in 
these reserves is briefly described.
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Pronkevich V.V. 
New records of rare and poorly known birds from Lower Amur and South-Western Priokhotye in 2012 // Amurian zoological 
journal v(1), 2013. 89-93
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Key words: Lower Amur, South-Western Priokhotye, Russian Far East, new records, rare birds, abundance 
Summary. Rare and poorly known birds were counted during 2012 in a number of locations throughout Lower Amur and South-
Western Priokhotye (Khabarovskii Krai, Russian Far East). The presented count data include new information on 23 bird species, 20 
of which are listed in the Red Book of Khabarovskii Krai.
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Key words: mammals, Altai pika, leopard cat, musk deer, new records, Khingansky Reserve, Russian Far East
Summary. New records of three mammal species in Khingansky State Nature Reserve are reported. Altai pika (Ochotona alpina Pall., 
1773) is recorded from the reserve for the first time. Musk deer (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758) was found here after 45 years 
of absence. New records of Amur wild cat (Felis (Prionailurus) euptilura Elliot, 1871) in Khingansky reserve are listed; this species 
is nomadic at the territory of the Reserve. 
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Summary. Data on the population size, density and spatial pattern of Siberian roe deer in Central Yakutia are given, including the 
chronology of population cycles since 1960s. Central Yakutia is the northernmost periphery of the species area in North-Eastern Asia. 
More than 5 thousand individuals were counted there in 1963, but the number of roe deer was reduced to only 0.8 thousand by the early 
1970s. This dramatic decline resulted from: 1) unfavorable wintering conditions through several sequential years and 2) poaching. Roe 
deer was included into the Red Book of Yakutia with the status of a ‘rare species with restricted area’. Decrease of the Central-Yakutian 
roe deer population coincided with the general trend of the species decline in the most territories over Russia. In the early 1990s, the 
population of roe deer in Central Yakutia began to restore rapidly, and soon exceeded the number from the late 1960s. In 2002 the 
species was excluded from Yakutian Red Book. By the data of aerial count in 2009, Central Yakutia has roe deer population of about 
10 thousand individuals. Most of animals inhabit the Lena-Amga interstream area, lesser part of population occupies the Lena-Vilyui 
interfluve.
REFERENCES
Argunov A.V., 2007. Faktory migracionnoj aktivnosti kosuli v Jakutii // XII Mezhdunarodnaja nauchnaja konferencija po arkticheskim 

kopytnym, 8-13 avgusta 2007 g. Tezisy dokladov. Chast' II // Otv. redaktor V.M. Safronov. Jakutsk: Izd-vo Jakutskogo un-ta. S. 15-16.
Argunov A.V., Vol'pert Ja.L., 2002. Sovremennoe sostojanie ohotnich'e-promyslovyh resursov Leno-Amginskogo mezhdurech'ja // 

Sovremennye problemy prirodopol'zovanija, ohotovedenija i zverovodstva. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii, posvjashhennoj 80-letiju VNIIOZ (28-31 maja 2002 g.). Kirov. 672 s.

Argunov A.V., Vol'pert Ja.L., 2003. Sostojanie ohotnich'e-promyslovyh resursov mlekopitajushhih Leno-Amginskogo mezhdurech'ja 
// Nauka i obrazovanie. Vyp.1. S. 7-12.

Bromlej G.F., Kucherenko S.P., 1983. Kopytnye juga Dal'nego Vostoka SSSR. M.: Nauka. 305 s.
Danilkin A.A., 1999. Olen'i (Cervidae). Mlekopitajushhie Rossii i sopredel'nyh regionov. M.: Geos. 552 s.
Egorov O.V., 1965. Dikie kopytnye Jakutii. M.: Nauka. 259 s.
Egorov O.V., 1971. Kosulja // Mlekopitajushhie Jakutii. M. S. 527-538.
Egorov O.V., Popov M.V,, 1964. Ajerovizual'nyj uchet dikih kopytnyh na Leno-Viljujskom mezhdurech'e // Pozvonochnye zhivotnye 

Jakutii. Jakutsk. S. 15-26.
Kirillin E.V., Krivoshapkin A.A., Ohlopkov I.M., Popov A.L., Mordosov I.I., 2007. Ajerovizual'nyj uchet sibirskoj kosuli v Central'noj 

Jakutii // Nauka i obrazovanie. N2. S. 40-45.
Konechnyh G.K., Anikin R.K., Devjatkin A.A., 1964. Opyt aviaucheta losja i kosuli v Central'noj Jakutii // Pozvonochnye zhivotnye 

Jakutii. Jakutsk. S. 27-37.
Krasnaja kniga Jakutskoj ASSR, 1987. Novosibirsk: Nauka. 99 s.
Krivoshapkin A.A., Argunov A.V., 1998. Zimnij marshrutnyj uchet kosuli v Central'noj Jakutii // Biologicheskoe raznoobrazie zhivot-

nyh Sibiri. Tomsk. S. 237.
Krivoshapkin A.A., Jakovlev F.G., 2003. Aviauchet kosuli v Central'noj Jakutii // Ohrana i racional'noe ispol'zovanie zhivotnyh i 

rastitel'nyh resursov Rossii. Irkutsk: Oblmashinform. S. 434-436.
Krivoshapkin A.A., Popov A.L., 2004. Sovremennoe sostojanie i ispol'zovanie resursov sibirskoj kosuli v Central'noj Jakutii // Prob-

lemy jekologii i racional'nogo ispol'zovanija prirodnyh resursov v Dal'nevostochnom regione. Materialy regional'noj nauchno-
prakticheskoj konferencii (Blagoveshhensk 21-23 dekabrja 2004). Blagoveshhensk. T. I. S. 199-201.

Labutin Ju.V., Popov M.V., 1967. Ajerovizual'nyj uchet dikih kopytnyh v Central'noj Jakutii // Ljubite i ohranjajte prirodu Jakutii. 
Jakutsk. S. 313-318.

Popov M.V., 1963. Kosulja v Jakutii i mery po ee ohrane // Problemy ohrany prirody Jakutii. Jakutsk. S. 107-112.
Popov M.V., 1970. Uchet chislennosti kosuli s samoleta // Metody ucheta chislennosti promyslovyh zhivotnyh Jakutii. Jakutsk: Ja-

kutsk. kn. izd-vo. S.38-45;
Popov M.V., 1977. Opredelitel' mlekopitajushhih. Jakutsk. 424 s.
Sedalishhev V.T., 2002. K jekologii sibirskoj kosuli (Capreolus capreolus L.) Central'noj Jakutii // Osobo ohranjaemye prirodnye ter-

ritorii Altajskogo kraja i sopredel'nyh regionov, taktika sohranenija vidovogo raznoobrazija i genofonda (V regional'naja nauchno-
prakticheskaja konferencija 18-19 sentjabrja). Barnaul. S. 156-160.

Sobanskij G.G., 1987. Migracii kosuli (Capreolus capreolus pygargus Pall.) na Altae // Fauna, taksonomija, jekologija mlekopitajush-
hih i ptic (Fauna Sibiri). Novosibirsk: Nauka. S. 121-128.

Solomonov N.G., 1973. Ocherki populjacionnoj jekologii gryzunov i zajca-beljaka v Central'noj Jakutii. Jakutsk. 246 s.
Timofeeva E.K., 1985. Kosulja. L.: Izd-vo LGU. 224 s.

117



ЦВЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ

COLOR PLATES










