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ДВА ВИДА СВОБОДНОЖИВУЩИХ НЕМАТОД ОТРЯДА DORYLAIMIDA PEARSE, 1942 
(NEMATODA) ИЗ ПРЕСНЫХ ВОДОЕМОВ ВЬЕТНАМА

В.А. Гусаков, В.Г. Гагарин
[Gusakov V.A., Gagarin V.G. Two species of free-living nematodes of the order Dorylaimida Pearse, 1942 (Nematoda) 
from freshwater bodies of Vietnam]
Институт биологии внутренних вод РАН, Борок Ярославской обл., 152742, Россия E-mail: gva@ibiw. yaroslavl.ru
Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslavl oblast, 152742, Russia E-mail: 
gagarin@ibiw.yaroslavl.ru                                                                                                                                              

Ключевые слова: Вьетнам, пресные водоемы, свободноживущие нематоды, таксономия, новые виды, Paractino-
laimus cattienus sp. n., Labronemella papillata (Khan, Ahmad et Jairajpuri, 1995) comb. n.                                     
Key words; Vietnam, freshwater bodies, free-living nematodes, taxonomy, new species, Paractinolaimus cattienus sp. n., 
Labronemella papillata (Khan, Ahmad et Jairajpuri, 1995) comb. n.                                                                                                               

Резюме: Приводится иллюстрированное описание двух видов свободноживущих нематод, Paractinolaimus cat-
tienus sp. n. and Labronemella papillata (Khan, Ahmad et Jairajpuri, 1995) comb. n., обнаруженных в пресных во-
доемах Вьетнама.  P. cattienus sp. n. отличается от близкого вида, P. acuptus  Khan, Ahmad, Jairajpuri, 1994  от-
носительно более тонким телом, более коротким хвостом, более коротким копьем, более короткими спикулами и 
наличием разрыва в супплементарном ряду у самцов.
Summary: Illustrated description of two free-living nematodes Paractinolaimus cattienus sp. n., Labronemella papillata 
(Khan, Ahmad et Jairajpuri, 1995) comb. n. found in freshwater bodies of Vietnam is given. P. cattienus sp.n. differs from 
near species P. acuprus Khan, Ahmad, Jairajpuri, 1994 by the relatively thinner body, shorter tail, shorter Odontostyle, 
shorter spicules and presence of gap in supplementary row of males.

ВВЕДЕНИЕ

Статья продолжает серию работ, посвященных 
описанию новых и уточнению диагностики и таксо-
номического положения редких видов свободножи-
вущих нематод, обнаруженных в процессе изучения 
мейобентоса разнотипных внутренних водоемов 
Центрального и Южного Вьетнама [Гагарин, Гуса-
ков, 2013 а, б; Gagarin, Gusakov, 2012]. Рассматрива-
ются два вида из отряда Dorylaimida, выявленные в не-
больших мелких лесных водоемах – Paractinolaimus 
cattienus sp. n. и Labronemella papillata (Khan, Ahmad 
et Jairajpuri,1995) comb. n.

Большинство представителей рода Paractinolaimus 
принадлежат к типичными гидробионтами, населяю-
щими разнообразные пресные водоемы. Отдельные 
виды встречаются в амфибионтных условиях и в по-
чвах. В настоящее время род насчитывает 27 валид-
ных видов и является одним из богатейших в семей-
стве Actinolaimidae. Наиболее разнообразно он пред-
ставлен в Азии и Африке. Более 10 видов описаны 
из Индии и других сравнительно близких к Вьетнаму 
территорий [Vinciguerra, 2006; Andrássy, 2009], но в 
самом Вьетнаме представители рода до сих пор не 
регистрировались [Nguyễn Vũ Thanh, 2007 и др.]. P. 
cattienus sp. n. – первый из них.

Находка во Вьетнаме многочисленной, со-
держащей большое количество половозре-
лых особей обоих полов, популяции нематоды 
Labronemella papillata (Khan, Ahmad et Jairajpuri, 

1995) comb. n. позволила уточнить родовую при-
надлежность данного вида в составе семейства 
Qudsianematidae. Ранее его относили к родам 
Labronema и Crassolabium [Khan et al., 1995; 
Andrássy, 2009]. Черви из трех указанных родов 
населяют преимущественно наземные биотопы, 
но встречаются и в водоемах [Andrássy, 2009]. 
Согласно одному из последних обзоров в состав 
рода Labronemella входит 9 видов [Peña-Santiago 
et al., 2012]. Во Вьетнаме ни один из них, также 
как и L. papillata, до настоящего времени не от-
мечался [Nguyễn Vũ Thanh, 2007].

Материал собирали осенью 2010 г. с помощью 
микробентометра С-1, имеющего трубку диаме-
тром 3.4 см (~9 см2). Каждая проба состояла из трех 
колонок пятисантиметрового слоя донных осад-
ков и примерно такого же слоя придонной воды. 
Фиксацию производили 4%-ным формалином. В 
лаборатории пробы промывали через сито с ячеей 
размером 82 × 82 мкм и окрашивали красителем 
«бенгальским розовым» по стандартной методике 
[Williams, Williams, 1974]. Непромытые остатки 
грунта просматривали небольшими порциями в 
камере Богорова под бинокулярным микроскопом. 
Обнаруженных червей извлекали с помощью пи-
петки и монтировали на глицериновые препараты. 
Определение, измерение и фотографирование осо-
бей выполняли с помощью светового микроскопа 
Nikon Eclipse 80i, оборудованного принадлежно-
стями для наблюдения методом ДИК-контраста, 



цифровой камерой Nikon DS-Fi1 и ПК с програм-
мой NIS-Elements D 3.2 для анализа и документи-
рования изображений с препаратов.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Отряд Dorylaimida Pearse, 1942
Семейство Actinolaimidae Thorne, 1939

Род Paractinolaimus Meyl, 1957
Paractinolaimus cattienus Gusakov et Gagarin sp. n.

(рис. 1, 2, табл. 1)
Материал. Голотип ♂ (инвентарный номер 

препарата 102/41), паратипы: 2 ♀. Препараты го-
лотипа и паратипов хранятся в гельминтологиче-
ском музее Центра паразитологии Института про-
блем экологии и эволюции РАН, Москва.

Местонахождение. Вьетнам, провинция Донг-
най (Đồng Nai), национальный парк Каттьен (Cát 
Tiển), непроточный участок безымянного лесно-
го ручья (11°28.788′ с.ш., 107°22.745′ в.д.), высо-
та над ур. м. 150 м, глубина 0.02 м, грунт – серая 
глина с растительными остатками, температура 
воды 25.9°С, рН 6.8, электропроводность 103 µS/
см, сбор 09.09.2010 г.

Описание. Морфометрическая характеристи-
ка голотипа и паратипов приведена в табл. 1.

Самец. Сравнительно крупные и стройные 
черви. Кутикула гладкая, без кутикулярных пор и 
продольных ребер. Толщина кутикулы в среднем 
отделе тела около 2.0 мкм. Область губ обосо-
блена от остального тела, сравнительно высокая. 
Губы округлые. Края ротового отверстия кутику-

лизированы, укреплены продольными ребрами. 
Стенки стомы сильно кутикулизированы. В цен-
тре стомы 4 треугольных зуба,по два в каждом из-
субвентральных секторах и два в субдорзальном 
секторе, а на стенках стомы расположены мелкие 
онхи. Копье сравнительно крупное и стройное, 
его длина в 1.2 раза превышает ширину области 
губ. Отверстие занимает примерно 1/3 длины ко-
пья. Продолжение копья примерно равно шири-
не области губ. Ведущее кольцо двойное. Фовеи 
амфидов расположены в основании области губ. 
Фаринкс мускулистый, расширяется в 45% своей 
длины. Его передний отдел слабо мускулистый, 
задний имеет хорошо развитую мускулатуру. Рас-
положение ядер фарингеальных желез рассмо-
треть не удалось. Кардий небольшой, мускули-
стый, вдается в просвет средней кишки. Пререк-
тум сравнительно длинный, его длина в 6.2 раза 
превышает ширину тела в области клоаки.

Семенники парные, противопоставленные. 
Передний семенник расположен слева от кишки, 
задний – справа. Спикулы сравнительно крупные, 
дорилаймоидные. Длина спикул в 1.5 раза пре-
вышает ширину тела в области клоаки. Боковые 
ведущие тела 10 мкм длины. Имеется один пре-
клоакальный и серия из 12 мелких в форме па-
пилл супплементов. Между двумя ближайшими 
к клоаке супплементами и остальными десятью 
имеется небольшой разрыв. Общая длина суппле-
ментарного ряда 65 мкм. Расстояние от первого в 
ряду супплемента и концом преректума 90 мкм. 

Таблица 1
Морфологическая характеристика Paractinolaimus cattienus sp. n.

Признак Голотип,
 самец

Паратипы,
2 самки

L, мкм 2224 2381, 2431
а 39 51, 40
b 3.7 4.7, 4.1
с 148 8.2, 10.1
с’ 0.6 12.7, 9.6
V, % – 47.8, 48.6
Ширина области губ, мкм 16 15, 16
Длина копья, мкм 19 18, 19
Длина продолжения копья, мкм 15 15, 16
Длина фаринкса, мкм 601 505, 598
Расстояние от конца фаринкса до вульвы, мкм – 632, 583
Расстояние от конца фаринкса до клоаки, мкм 1608 –
Расстояние от вульвы до ануса, мкм – 952, 1010
Длина хвоста, мкм 15 292, 240
Наибольшая ширина тела, мкм 57 47, 61
Ширина тела в области ануса (клоаки), мкм 26 23, 25
Длина преректума, мкм 204 125, 117
Отношение длины преректума к ширине тела в области ануса или клоаки 6.2 5.4, 4.7
Длина спикул (по хорде), мкм 48 –
Число супплементов 13 –
Длина супплементарного ряда, мкм 65 –
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Хвост короткий, выпукло-конический, в 2.2 раза 
меньше ширины тела в области клоаки. На хвосте 
3 пары мелких папилл.

Самки. По общей морфологии подобны сам-
цу. Строение кутикулы и переднего конца тела 
как у самца. Область губ обособлена от тела. 
Губы округлые, высокие. Края ротового отвер-
стия кутикулизированы, укреплены продольны-

ми ребрами. Стенки стомы кутикулизированы. В 
центре стомы расположены 4 треугольных зуба, 
а на ее стенках – мелкие онхи. Копье стройное, 
его длина в 1.1–1.2 раза превышает ширину обла-
сти губ. Отверстие занимает примерно 1/3 длины 
копья. Продолжение копья равно диаметру обла-
сти губ. Фаринкс стройный. Его передний отдел 
слабо мускулистый, задний имеет хорошо разви-

Рис. 1. Детали строения самки (а, в, д) и самца (б, г) Paractinolaimus cattienus sp. n.: а – общий вид; б – голова; 
в – тело в области вульвы; г, д – задний конец тела. Масштаб (мкм): а – 250; в – 60; г, д – 40; б – 10
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тую мускулатуру. Длина преректума в 4.7–5.4 раза 
превышает ширину тела в области ануса, а длина 
ректума в 1.6–1.9 раза.

Яичники парные, антидромные, сравнительно 
короткие. Передний яичник расположен слева от 
кишки, задний – справа. Загибы яичников корот-
кие. Вульва в форме поперечной щели и располо-
жена слегка впереди середины тела. Губы вульвы 

не кутикулизированы и не выступают за контуры 
тела. Ооциты расположены сначала в два ряда, по-
том в один ряд. Матки обширные, несут многочис-
ленные спермии. В матке у одной особи имелось 
яйцо размером 90 × 38 мкм. Вагина сравнительно 
короткая, занимает менее половины соответству-
ющего диаметра тела. Стенки вагины толстые, 
мускулистые. Хвост относительно стройный. Его 

Рис. 2. Микрофотографии самки (а, б, г, д) и самца (в, е) Paractinolaimus cattienus sp. n.: а – общий вид; б, в – 
голова; д – тело в области вульвы; г, е – задний конец тела. Масштаб (мкм): а – 200; г,е – 50; б, в, д – 10
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передний отдел удлиненно-конический, а задний 
более длинный, тонкий, хлыстовидный. Задний 
отдел занимает 65-70 % общей длины хвоста.

Диагноз. Paractinolaimus cattienus sp. n. ха-
рактеризуется сравнительно длинным и стройны 
телом (L = 2224–2431 мкм, а = 39–51 мкм), глад-
кой кутикулой, высокой и обособленной областью 
губ. Стенки стомы сильно кутикулизированы; в 
стоме 4 крупных треугольных зуба и на стенках 
стомы мелкие онхи. Копье стройное, в 1.1–1.2 
раза больше ширины области губ; продолжение 
копья равно ширине области губ. Ведущее кольцо 
двойное. Преректум самцов в 6.2  раза превышает 
диаметр тела в области клоаки; преректум самок в 
4.7–5.4 раза больше диаметра тела в области ану-
са. Самки дидельфные, амфидельфные. Вульва в 
форме продольной щели, расположена слегка впе-
реди середины тела. Яичники и их загибы срав-
нительно короткие. Семенников два, противопо-
ставленные. Длина спикул в 1.5 раза превышает 
ширину тела в области клоаки. Имеется один пре-
клоакальный и серия из 12 мелких папилловид-
ных супплементов. Между двумя ближайшими 
к клоаке супплементами и остальными восемью 
имеется небольшой разрыв. Хвост самцов корот-
кий, выпукло-конический. Хвост самок стройный, 
в 9.6-12.7 раз превышает анальный диаметр тела, 
состоит из переднего удлиненно-конического от-
резка и заднего тонкого, хлыстовидного.

Диффциальный  диагноз.  Морфологически 
Paractinolaimus cattienus sp. n. более всего близок к 
P. aruprus Khan, Ahmad et Jairajpuri, 1994. Отлича-
ется от него относительно более коротким хвостом 
(♂ с = 148, ♀ с = 8.2–10.1 против ♂ с = 58–71, ♀ с 
= 8.0 у P. aruprus), относительно более стройным 
хвостом у самок (с’ = 9.6–12.7 против с’ = 8.1–8.4 
у P. aruprus), относительно более тонким телом (а 
= 39–51 против а = 27–33 у P. aruprus), более ко-
ротким копьем (18–19 мкм против 23–26 мкм у P. 
aruprus), более короткими спикулами (48 мкм про-
тив 53–58 мкм у P. aruprus) и разрывом в суппле-
ментарном ряду у самцов [Khan et al., 1994].

Этимология. Видовое имя дано по названию 
национального парка Каттьен (Cát Tiển), где был 
обнаружен данный червь.

Семейство Qudsianematidae Jairajpuri, 1963
Род Labronemella Andrássy, 1985

Labronemella papillata (Khan, Ahmad et Jairajpuri, 
1995) Gusakov et Gagarin comb.  n.

(рис. 3, 4, табл. 2)
Материал. 10 половозрелых самок и 10 поло-

возрелых самцов. Препараты червей хранятся в 
коллекции нематод Института биологии внутрен-
них вод РАН, пос. Борок Ярославской обл.

Местонахождение. Вьетнам, провинция Донг-
най (Đồng Nai), национальный парк Каттьен (Cát 
Tiển), почти полностью пересохшее поймен-

Таблица 2
Морфометрическая характеристика Labronemella papillata (Khan, Ahmad et Jairajpuri 1995). (Перед 

скобками – среднее значение признака и его ошибка, в скобках – минимальное и максимальное 
значение признака)

Признак 10 самцов 10 самок
L, мкм 2823+109 (2689–3038) 3123+252 (2716–3406)
а 26+1 (24–28) 28+2 (24–31)
b 4.2+2 (4.1–4.7) 4.5+2 (4.2–4.8)
с 85+8 (75–101) 97+10 (80–116)
с’ 0.6+0.1 (0.5–0.7) 0.6+0.1 (0.5–0.7)
V, % – 60.0+13.5 (47.9–52.3)
Ширина области губ, мкм 26+1 (25–27) 26+1 (25–27)
Длина копья, мкм 41+2 (38–45) 42+1 (40–43)
Длина продолжения копья, мкм 60+3 (56–65) 59+3 (54–63)
Длина фаринкса, мкм 667+12 (645–682) 693+36 (646–747)
Расстояние от конца фаринкса до вульвы, мкм – 877+102 (718–990)
Расстояние от конца фаринкса до клоаки, мкм 2122+114 (2005–2363) –
Расстояние от вульвы до ануса, мкм – 1521+130 (1316–1699)
Длина хвоста, мкм 34+2 (30–36) 32+3 (27–36)
Длина преректума, мкм 277+23 (259 –327) 162+19 (120–196)
Наибольшая ширина тела, мкм 108+6 (99–117) 112+5 (103–119)
Ширина тела в области ануса (клоаки), мкм 53+3 (48–56) 53+3 (48–56)
Отношение длины преректума к ширине тела 
в области ануса или клоаки

5.3+0.7 (4.6–6.8) 3.1+0.3 (2.5–3.5)

Длина спикул (по хорде), мкм 91+3 (86–96) –
Число супплементов 25+1 (24–26) –
Длина супплементарного ряда, мкм 133+9 (119–145) –

Примечание: даны средние с ошибкой и минимальные-максимальные значения (в скобках)
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ное озеро Баутим (Bàu Chim) (11°28.826′ с.ш., 
107°22.641′ в.д.), высота над ур. м. 132 м, глуби-
на 0.15 м, грунт – серая глина с растительными 
остатками и корневищами трав, температура воды 
31.3°С, рН 6.3, электропроводность 105 µS/см, 
сбор 09.09.2010 г.

Описание. Морфометрическая характеристи-
ка нематод приведена в табл. 2. 

Самец. Сравнительно крупные и стройные 
черви. Кутикула гладкая, без кутикулярных пор и 
продольных ребер. Толщина кутикулы в среднем 
отделе тела 6–7 мкм. Область губ хорошо обосо-
блена от остального тела, высокая. Вокруг рото-
вого отверстия 6 более крупных губ и 6 мелких, 
внутренних губок (liplets). Копье сравнительно 
крупное и стройное, его длина в 1.5–1.6 раза пре-

Рис. 3. Детали строения самца (а, б, д) и самки (в, г) Labronemella papillata (Khan, Ahmad et Jairajpuri, 1995) comb. 
n.: a – общий вид; б – голова; в – тело в области вульвы; г - область губ; д,е – задний конец тела. Масштаб (мкм): 
а – 300; в,д – 130; е – 100; б – 30: г – 25. На рис е стрелками указаны положения внутренних губок
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вышает ширину области губ. Ширина копья равна 
или слегка меньше толщины кутикулы на данном 
уровне. Отверстие копья занимает 30–33% его 
длины. Продолжение копья в 1.4–1.5 раза пре-
вышает длину копья. Ведущее кольцо двойное. 
Фовеи амфидов расположены в основании губ. 
Фаринкс стройный, мускулистый. Расположе-
ние ядер фарингеальных желез рассмотреть не 

удалось. Кардий удлиненно-овальный, вдается в 
просвет средней кишки. Преректум сравнитель-
но длинный, в 4.6–6.8 раз больше диаметра тела в 
области клоаки и начинается перед первыми суп-
плементарными органами.

Семенники парные, противопоставленные. 
Имеются аданальный и серия из 23–25 тесно ле-
жащих друг к другу вентромедиальных суппле-

Рис. 4. Микрофотографии самца (а, б, ж, з) и самки (в–е) Labronemella papillata (Khan, Ahmad et Jairajpuri, 1995) 
comb. n.: a – общий вид; б, в – голова; г, д – тело в области вульвы; е, ж – задний конец тела; з – тело в области 
супплементов.  Масштаб (мкм): а – 500;  г, е, ж – 50;  в, г, д, з – 20
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ментов. Все супплементы в форме мелких папилл. 
Расстояние от клоаки до первого в серии суппле-
мента 110–145 мкм. Длина серии супплементов 
119–146 мкм. Спикулы стройные, изогнуты вен-
трально. Их длина в 1.6–1.9 раза превышает диа-
метр тела в области клоаки. Длина боковых веду-
щих тел 18–21 мкм. Хвост короткий, полусфери-
ческий, короче диаметра тела в области клоаки.

Самки. По общей морфологии подобны сам-
цам. Строение кутикулы и переднего  конца тела 
как у самцов. Яичники парные, антидромные. 
Передний яичник расположен слева от кишки, за-
дний – справа. Их загибы сравнительно короткие. 
Вульва в форме поперечной щели и расположена 
в середине тела. Губы вульвы не склеротизиро-
ваны и не выступают за контуры тела. С каждой 
стороны вульвы обычно имеется от 1 до 4 папилл. 
У некоторых особей папиллы не отмечены. Ооци-
ты многочисленные, расположены сначала в два, 
а потом в один ряд. Матки обширные, несут мно-
гочисленные спермии. Вагина занимает 46–54% 
ширины тела на данном уровне. Стенки вагины 
толстые, мускулистые; рефрактивные тела круп-
ные, каплевидные. Преректум длинный, его длина 
в 2.8–3.5 раза превышает диаметр тела в области 
ануса, длина ректума только в 1.1–1.2 раза. Хвост 
короткий полусферический, короче диаметра тела 
в области ануса.

Морфологические  и  таксономические  заме-
чания. В 1995 г. индийские нематологи описали но-
вый вид нематод, Labronema papillatum Khan, Ahmad 
et Jairajpuri, 1995, обнаруженный в почве среди кор-
ней кофейных растений (Coffee arabica) [Khan et al., 
1995]. Черви имели довольно крупное и стройное 
копье, хорошо обособленную и сравнительно высо-
кую область губ, внутренние губки и вульву у самок 
в форме поперечной щели. В 2009 г. Иштван Андра-
ши перевел данный вид в род Crassolabium Yeates, 
1967: C. papillatum (Khan, Ahmad et Jairajpuri, 1995) 
Andrássy, 2009 на основании того, что самки имели 
вульву в форме поперечной щели [Andrássy, 2009]. 
Но он не учел наличия внутренних губок у червей 
данного вида. У рода Crassolabium эти образования 
отсутствуют. В то же время, внутренние губки харак-
терны для двух других близких к Crassolabium родов: 
Labronema Thorne, 1939 и Labronemella Andrássy, 1985 
[Andrássy, 2009]. Отличаются эти два рода только по 
одному признаку: самки рода Labronema имеют вуль-
ву в форме продольной щели, а самки Labronemella – 
в форме поперечной. В связи с вышеизложенным, мы 
переводим вид Crassolabium papillatum (Khan, Ahmad 
et Jairajpuri, 1995) Andrássy, 2009 в род Labronemella: 
Labronemella papillata (Khan, Ahmad et Jairajpuri, 
1995) Gusakov et Gagarin comb. n. Эта вторая находка 
данного вида.
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Резюме. Мы начинаем публикацию первых сведений по наземным моллюскам Хинганского государственного 
природного заповедника, расположенного в бассейне Среднего Амура. Информация по видам включает данные 
о собранном материале, распространении, экологии, а также фотографии улиток и изображения, полученные с 
помощью сканирующего электронного микроскопа. В данном сообщении описываются находки в заповеднике 
вида Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801), который является новым для малакофауны Дальнего Востока России.
Summary. This message starts the publication of the first received data on the land snails fauna of Khinganskii State 
Nature Reserve, which is situated in the Middle Amur River basin. Species information includes data on collected 
material, morphology, distribution, ecology, the snail photograph and scanning electron microscope images. Here the 
records of Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) in Khinganskii Nature Reserve are described. This species is new for 
the Russian Far East malacofauna.

Данным сообщением мы начинаем серию 
статей по составу ранее не изучавшейся назем-
ной малакофауны Хинганского заповедника. За-
поведник расположен на крайнем юго-востоке 
Амурской области в зоне соприкосновения Ар-
харинской низменности, являющейся продолже-
нием Зейско-Буреинской равнины, и предгорий 
Малого Хингана (Буреинского хребта). Здесь 
представлены природные комплексы Среднего 
Приамурья и низкогорья Малого Хингана. По гео-
ботаническому районированию Дальнего Востока 
Архаринская низменность входит в состав лесо-
степной зоны или зоны восточно-азиатских пре-
рий, а отроги Малого Хингана – в зону хвойно-
широколиственных лесов [Колесников, 1961]. 
Основными ландшафтами горной части заповед-
ника (Хинганское лесничество) являются даль-
невосточные широколиственные леса, а равнин-
ной (Лебединское и Антоновское лесничества) 
– дальневосточные лесостепи. Биота заповедника 
весьма разнообразна благодаря взаимопроникно-
вению маньчжурской, охотско-камчатской, вос-
точносибирской и монголо-даурской флор и фаун 
[Андронов, 1998]. Первые итоги изучения видо-
вого состава наземной малакофауны выявили в 

заповеднике также европейско-сибирские или, 
скорее, палеарктические элементы [Prozorova et 
al., 2014].

Целенаправленный сбор наземных моллюсков 
инициирован в заповеднике в 2009 г. И.В. Балан. 
Это связано не только с задачами изучения биоты 
и составления летописи заповедника, но и с край-
не ограниченными сведениями по наземной мала-
кофауне Приамурья в целом и его средней части 
в частности (не более 5 видов по данным из раз-
розненных источников). К настоящему времени 
обследована большая часть равнинной и горной 
территории Хинганского заповедника. Собранные 
моллюски обрабатываются группами по отдель-
ным таксонам. Опубликованы предварительные 
сведения о нахождении здесь 28 видов наземных 
моллюсков, 10 из которых являются новыми для 
Приамурья, а 2 – в целом для Дальнего Востока 
России, включая мелкую наземную улитку Vertigo 
antivertigo (Draparnaud, 1801) [Prozorova et al., 
2014]. Этот европейско-сибирский вид ранее уже 
отмечался в азиатской части России по Сибири и 
Забайкалью [Sysoev, Schileyko, 2009]. Однако так 
далеко на восток, в среднем Приамурье, он обна-
ружен впервые. 
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Сбор моллюсков производился ручным мето-
дом из различных биотопов. Пустые раковины 
высушивали, а живых моллюсков фиксировали 
80% этанолом. Всего собрано 7 экземпляров из 
5 точек. Собранные моллюски хранятся в мала-
кологической коллекции лаборатории пресновод-
ной гидробиологии Биолого-почвенного институ-
та (г. Владивосток). В описании использованного 
материала указаны коллекционные номера сбо-
ров. Раковины моллюсков фотографировали при 
помощи светового и сканирующего электронного 
микроскопа EVO-40 (Zeiss) в Центре коллектив-
ного пользования электронной микроскопии ДВО 
РАН (Институт биологии моря им. А.В. Жирмун-
ского, г. Владивосток). Для электронного микро-
скопирования очищенные от мусора раковины 
промывали в мыльном растворе, дистиллирован-
ной воде и затем в 95% этаноле. Высушенные при 
комнатной температуре раковины закрепляли дву-
сторонней клейкой лентой на металлической под-
ставке и напыляли хромом. 

Ниже приводятся иллюстрированные мате-
риалы, подтверждающие обитание в Приамурье 

наземной улитки Vertigo antivertigo. Данный вид 
оказался нередким в северном кластере равнин-
ной части заповедника (Антоновское лесниче-
ство) и полностью отсутствовал в его горной 
части. Раковина моллюска овальной формы, име-
ющая до 5 оборотов во взрослом состоянии, вы-
сотой до 2,3 мм и максимальным диаметром до 
1,4 мм, гладкая, полупрозрачная, характерного 
каштанового цвета (рис. 1), Устьевое вооружение 
по литературным данным может быть представ-
лено 7-10 зубами [Шилейко, 1984]. Однако в по-
пуляциях из Хинганского заповедника отмечены 
экземпляры лишь с 7-8 зубными пластинками 
(2-3 париетальных, 2 колумеллярных, 3 палаталь-
ных). Субпариетальная пластинка либо не видна 
в обычной проекции (рис. 2, 3), либо отсутствует 
вовсе (рис. 1). 

Семейство Vertiginidae Fitzinger, 1833
Род Vertigo Muller, 1774

Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
(Рис. 1-2; цвет. таб. I)

Материал. Хинганский заповедник, Антоновское 
лесничество, басс. р. Мутная, берег оз. Лебеди-
ное, листовой опад (прошлогодние листья цица-
нии), 3.08.2009, 1 juv. экз. (БПИ № 7301); Хинган-
ский заповедник, Антоновское лесничество, басс. 
р. Борзя в 11 км от с. Иннокентьевка, мохово-
вахтово-осоковое болото у оз. Косое, 19.08.2009, 
1 экз. (БПИ № 7302); Хинганский заповедник, Ан-
тоновское лесничество (равнинная часть), пойма 
р. Борзи, мохово-сабельниково-осоковое болото, 
4.09.2011, 3 экз. (БПИ № 7793); Хинганский за-
поведник, Антоновское лесничество (равнинная 
часть), вахтово-осоковое болото у берега оз. Косо-
го, 29.08.2013, 1 экз. (БПИ № 7795 б); Хинганский 

Рис. 1. Раковина Vertigo antivertigo из Хинганского 
заповедника (№ БПИ 7793). Фото М.О. Шарый-оол. 
Масштабная линейка – 0,5 мм
Fig. 1. Vertigo antivertigo from Khingan Nature Reserve 
(№ IBSS 7793). Photo by M.O. Sharyi-ool. Scale bar – 0,5 
mm

Рис. 2. Вооружение устья Vertigo antivertigo из 
Хинганского заповедника (№ БПИ 7793). Фото М.О. 
Шарый-оол. Масштабная линейка – 0,5 мм
Fig. 2. The complex dentition of the aperture in Vertigo 
antivertigo from Khingan Nature Reserve (№ IBSS 7793). 
Photo by M.O. Sharyi-ool. Scale bar – 0,5 mm



122

заповедник, Антоновское лесничество (равнин-
ная часть), пойма р. Борзя, сабельниково-вахтово-
осоковое болото, 28.09.2013, 1 экз. (БПИ № 7796). 
Распространение. Большая часть Палеарктики, 
на восток до Забайкалья и Приамурья с восточной 
границей по Малому Хингану. Вид является но-
вым для дальневосточной фауны.
Биотопы. Влажные луга, долины горных рек, 
подстилка лиственных и смешанных лесов на по-
ниженных участках [Шилейко, 1984]. В Хинган-
ском заповеднике в низинах на лугах и по краю 
болот в переувлажненных заболоченных биото-
пах среди мха, вахты, осоки и сабельника.
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Резюме. Дан обзор 19 видов Carpelimus Leach, 1819, из которых 17 достоверно приводятся для фауны Филиппин. 
Впервые для Филиппин приводится 11 видов. Указание С. exiguus и С. simplex для Филиппин считаем ошибочным.
Summary. A review of 19 species of Carpelimus Leach, 1819 is given; 17 from them are reported for the fauna of 
Philippines with certainty. 11 species are reported from Philippines for the first time. Records of С. exiguus and С. simplex 
from Philippines are most likely erroneous.

В соответствии с актуальным каталогом 
Staphylinidae [Herman, 2001] для фауны Филип-
пин указывается всего 4 вида из рода Carpelimus 
Leach, 1819: Carpelimus exiguus (Erichson, 1839), 
C. indicus (Kraatz, 1859), C. siamensis (Fauvel, 
1886) и C. simplex (Motschulsky, 1857). Изучен-
ные нами материалы из 10 музеев и одной част-
ной коллекции вносят существенные дополнения 
и корректировки в понимание фауны Carpelimus 
Филиппин. Исходя из имеющихся данных, необ-
ходимо обсудить распространение на территории 
Филиппин 19 видов из рода Carpelimus Leach, 
1819. В приведенном списке ниже названия так-
сона в круглых скобках указаны синонимы, в ква-
дратных скобках указаны ссылки на источники, в 
которых имеются конкретные данные о распро-
странении таксона на Филиппинах.  

Места хранения материала обозначены следую-
щим образом: BMNH – Британский музей Естествоз-
нания, Лондон, Великобритания (British Museum of 
Natural History); cGR – личная коллекция Гиллома 
де Ружемона, Оксфорд, Великобритания (private 
collection of Guillaume de Rougemont, Oxford); 
cMG – личная коллекция автора, Смоленск, Россия 
(private collection of Mikhail Gildenkov);  FMNH – 
Музей Естествознания Field’а, Чикаго, США (Field 
Museum of Natural History); IRSNB – Королевский 
институт Естественных наук, Брюссель, Бельгия 
(Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique); 
MHNG – Женевский Музей Естествознания, Швей-
цария (Museum d’Histoire Naturelle Geneva); MNHUB 
– Музей Естествознания университета Гумболь-
дта, Берлин, Германия (Museum für Naturkunde der 
Humboldt Universitaet); NHMW – Музей Естествоз-
нания Вены, Австрия (Naturhistorisches Museum 

Wien); SDEI – Немецкий энтомологический инсти-
тут, Мюнхеберг, Германия (Senckenberg Deutsches 
Entomologisches Institut); SMNS – Государствен-
ный музей Естествознания в Штутгарте, Германия 
(Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart); 
ZFMK – Зоологический научно-исследовательский 
институт и музей Александра Кёнига, Бонн, Гер-
мания (Zoologisches Forschungsinstitut und Museum 
Alexander Koenig); ZMUM – Зоологический му-
зей Московского Государственного университе-
та, Москва, Россия (Zoological Museum, Moscow 
Lomonosov State University).

Carpelimus (s. str.) elegantus Gildenkov, 2012
Материал. 1♂ «Pangil, Lag. 11.V.1931. Philippinen» 
«F.C. Hadden Collector» «Pangil, Laguna, P.I.» «Field 
Mus. Nat. Hist. 1966 A. Bierig Colln. Acc. Z-13812» 
(FMNH); 1 ex. «Lawa Davao Prov.» «Mindanao IV-
17-30 P. I.» «At Light» «Coll. by C.F. Clagg» (FMNH); 
1 ex. «Davao City, MINDANAO near sea level II: I: 
47» «AT LIGHT» «CNHM. Philippine Zool. Exped. 
1946-47 F.G. Werner leg.» (FMNH); 1 ex. «Davao 
City, MINDANAO near sea level II: I :47» «CNHM. 
Philippine Zool. Exped. 1946-47 H. Hoogstraal leg.» 
(FMNH); 2 ex. «PHILIPPINES: Mindanao, Cotabato 
Prov., Pikit, near sea level, 10.XII.1946, at light» 
«CNHM Philippine Zool. Exped. (1946-47), F.G. 
Werner leg. FIELD MUS. NAT. HIST.» (FMNH); 13 
ex. «PHIL: Mindanao, Davao Prov., Maco, Tagum, 
Phil. Zool. Exped. (nr. sea level), X-1946» «FMHD 
№ 46-3037, H. Hoogstraal» (FMNH; 2 ex. – cMG); 
1 ex. «PHILIPPINE IS: Leyte, San Jose 26/29-XII-
45 E. Ray at light» (FMNH); 1♂, 5 ex. «PHIL: 
Mindanao, Davao Prov., Maco, Tagum, Phil. Zool. 
Exped. nr. sea level, X-1946» «FMHD № 46-3005, 
H. Hoogstraal» (FMNH); 3 ex. «PHIL: Palawan, 
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Palawan Prov., Puerto Princessa, nr. sea level, 9-V-
1947» «FMHD № 47-3001, H. Hoogstraal» (FMNH); 
2 ex. «PHIL: Leyte Prov., San Jose, 1-4-III-1945» 
«FMHD №45-3036, at light, E. Ray» (FMNH); 1 
ex. «PHILIPPINE IS: Leyte, San Jose 25-29-I-1945 
at light E. Ray» (FMNH); 2 ex. «PHILIPPINE IS: 
Leyte, San Jose II-ii-1945 ERay at light» (FMNH); 
1 ex. «Maco, Tagum, Davao Province MINDANAO, 
sea level; X:-:46» «CNHM Philippine Zool. Exped. 
(1946-47) H. Hoogstraal leg.» (FMNH); 1♀ 
«MINDANAO, 30km NW of MARAMAG, 13.-17. 
MAY BAGONGSILANG, 1700m BOLM lgt., 1996» 
(SMNS); 1 ex. «MINDANAO, DAVAO Prov. 25 km 
W of NEW BATAAN 20.-22. MAY 1996 BOLM 
lgt., 1200 m» (SMNS); 1♂ «Manila Philipp» «leg 
Böttcher l. Los; Staudinger» «nigrita Woll.» «ex. coll. 
Scheerpeltz» (NHMW); 2 ex. «Los Banos, Laguna, 
Luzon. PHILIPPINES / xi 1990 R.J. Cooter» (cGR).
Замечания. Описан из Палеарктики, Северо-
Западного Пакистана (MNHUB) [Гильденков, 
2012: 351]. Вид оказался весьма распространен-
ным в Восточной области; кроме Филиппин нам 
известен из следующих регионов: Вьетнам (Ha 
Noi, Ha Nam, Lao Cai), Индия (Tamil Nadu, W 
Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Bihar, 
Orissa), Индонезия (Java, Bali, Sulawesi), Камбоджа 
(Mondulkiri), Малайзия (Selangor), Таиланд (Mai 
Hong Son, Nakhon-Sawan, Uthai-Thani), Тайвань,  
Шри-Ланка, Южный Китай (Guizhou, Homgkong), 
Япония (Okinawa). Для Филиппин, в соответствии 
с представленными данными, известен с четырех 
островов (Leyte, Luzon, Mindanao, Palawan).

Carpelimus (s. str.) indicus Kraatz, 1859
(=Xerophygus flavipes Motschulsky, 1861; 
=Trogophloeus ceylonicus Bernhauer, 1902; 
=Trogophloeus kreyenbergi Bernhauer, 1928 [лек-
тотип T. kreyenbergi и синонимия – Гильденков, 
2014a: 298])
[Fauvel, 1886: 144; Fauvel, 1903: 259; Bernhauer, 
1922: 149]
Материал. 3 ex. «Philippines, Palawan: Sabang, 
sea level, at light 30.XI.1998, Kodada lgt.» (MHNG; 
1 ex. – cMG); 4 ex. «Philippines, Palawan central, 
Sabang, sea level, at light 30.XI.1995, Kodada lgt.» 
(MHNG); 3 ex. «Philippines, Palawan central, along 
Tarabanan river, NE San Rafael, ca 30 m, 7.XII.1995, 
Kodada & Rigova lgt.» (MHNG); 1 ex. «Philippines, 
Luzon: Lagunas, Los Banos, vegetation debris near 
small river, 28.XI.1995, J. Kodada & B. Rigova 
lgt.» (MHNG); 1 ex. «Philippines, Palawan central, 
Conception, large logs across Conception river, NE 
San Rafael, ca 20 m, 8.XII.1995, J. Kodada & B. 
Rigova lgt.» (MHNG); 2 ex. «Pagsanjan Luzon» «leg. 
Boettcher 3. Los; Staudinger» «indicus Kr.» «ex. coll. 
Scheerpeltz» (NHMW); 2 ex. «Pagsanjan Luzon» «leg. 
Boettcher 1. Los; Staudinger» «indicus Kr.» «ex. coll. 

Scheerpeltz» (NHMW); 2 ex. «Catbalogan Samar» 
«leg. Boettcher 1. Los; Staudinger» «indicus Kr.» «ex. 
coll. Scheerpeltz» (NHMW); 3 ex. «Manila Philipp.» 
«leg. Boettcher 1. Los; Staudinger» «indicus Kr.» 
«ex. coll. Scheerpeltz» (NHMW); 2 ex. «Catbalogan 
Samar» «leg. Boettcher 3. Los; Staudinger» «indicus 
Kr.» «ex. coll. Scheerpeltz» (NHMW); 3♂, 4♀, 38 
ex. «PHILIPPINEN-Mindoro 10 km W Puerto Gaiera 
24.–25.11.1992, leg. Schillhammer (12)» (NHMW; 
5 ex. – cMG); 3 ex. «PHILIPPINEN – Luzon Los 
Banos (1a) 12.11.1992, leg. Schillhammer» (NHMW); 
1 ex. «PHILIPP. 22.III.1994 Panay, Prov. llo-llo 
Tigbauan, Licht, leg. Schödl (9)» (NHMW); 7 ex. 
«PHILIPPINEN – Mindoro 10km W Puerto Galera 
24.-25.11.1992 leg. Schilhammer (12)» (NHMW); 1 
ex. «PHILIPPINES (14) Panay Island 23.1.1994 leg. 
Graindl & Seyfert» (NHMW); 2 ex. «PHILIPPINES 
(8) Panay Island Sebaste, 19. – 23.1.1994 leg. Graindl & 
Seyfert» (NHMW); 1 ex. «PHILIPPINES (1) Boracay 
Island 6.1.1994 leg. Graindl & Seyfert» (NHMW); 1 
ex. «Madaum, Tagum, Davao Province, MINDANAO 
sea level; X:10:46» «CNHM. Philippine Zool. Exped. 
1946-47 F.G. Werner leg.» (FMNH); 1 ex. «Caburan, 
Caburan, Davao Province, MINDANAO sea level; 
I:20:47» «CNHM. Philippine Zool. Exped. 1946-47 
H. Hoogstraal leg.» «second growth coastal forest» 
(FMNH); 2 ex. «CNHM. Philippine Zool. Exped. 
1946-47 F.G. Werner leg.» «Davao City, MINDANAO 
near sea level» «II:1946» (FMNH); 1 ex. «Pangil, 
Laguna 11.V.1931 Philippinen» «Pangil, Laguna, 
P.I.» «F.C. Hadden Collector» «Field Mus. Nat. Hist. 
1966 A. Bierig Colln. Acc. Z-13812» (FMNH); 1 
ex. «Coll. Alex. Bierig Pagsanjan, Luz. Philippinen» 
«Pagsanjan, Luzon» «Field Mus. Nat. Hist. 1966 A. 
Bierig Colln. Acc. Z-13812» (FMNH); 1 ex. «CNHM. 
Philippine Zool. Exped. 1946-47 F.G. Werner leg.» 
«Pikit, Cotabato Prov., MINDANAO near sea level 
XII:10:46» (FMNH); 2 ex. «Pangil, Laguna 11.V.1931 
Philippinen» «Pangil, Laguna, P.I.» «F.C. Hadden 
Collector» «Field Mus. Nat. Hist. 1966 A. Bierig 
Colln. Acc. Z-13812» (FMNH); 1 ex. «Lawa Davao 
Prov.» «Mindanao IV-17-30 P. I.» «At Light» «Coll. 
by C.F. Clagg» (FMNH); 1 ex. «Los Banos P.I. Baker» 
«Trogophloeus indicus Kr. V.» «1170»«FIELD MUS. 
(F. Psota Coll.)» (FMNH); 2 ex. «San Jose, Leyte, P.I. 
II:20:1945» «Coll. & pres. by Eugene Ray» «at light» 
(FMNH); 1 ex. «Calian Davao Prov.» «Mindanao VII-
12-30 P. I.» «At Light» «Coll. by C.F. Clagg» (FMNH); 
1 ex. «Manila Philipp.» «Field Mus. Nat. Hist 1966 A. 
Bierig Colln. Acc. Z-13812» (FMNH); 1 ex. «Manila» 
«1924» «Philippinen ? Mus Dresden» «Trogophl. 
indicus Kr» «Chicago NHMus. M.Bernhauer 
Collection» (FMNH); 1 ex. «Luzon Manila» «1924» 
«indicus Kr det. Bernhau» «Chicago NHMus. 
M.Bernhauer Collection» (FMNH); 1 ex. «Pagsanjan 
Luzon» «indicus Kr det. Bernh» «Chicago NHMus. 
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M.Bernhauer Collection» (FMNH); 1 ex. «Pagsanjan 
Luzon» «Field Mus. Nat. Hist 1966 A. Bierig Colln. 
Acc. Z-13812» (FMNH); 1 ex. «Philippinen Luzon 
[…]» «242 I» «indicus Kr. det. Bernhauer» «Chicago 
NHMus. M.Bernhauer Collection» (FMNH); 1 ex. 
«Pangil Laguna 11. V. 1931 Philippinen» «F.C. 
Hadden Collector» «Field Mus. Nat. Hist 1966 A. 
Bierig Colln. Acc. Z-13812» (FMNH); 1 ex. «Pangil 
Laguna 11. V. 1931 Philippinen» «F.C. Hadden 
Collector» «Field Mus. Nat. Hist 1966 A. Bierig Colln. 
Acc. Z-13812» «Tr. (s. str.) indicus Kraatz» (FMNH); 
1 ex. «Los Banos / P I Baker» «1170» «indicus Kr det. 
Bernh» «Chicago NHMus. M.Bernhauer Collection» 
(FMNH); 1 ex. «Los Banos / P I Baker» «indicus Kr det. 
Bernh Philippinen» «Chicago NHMus. M.Bernhauer 
Collection» (FMNH); 1 ex. «Los Banos / P I Baker» 
«1165» «indicus Kr det. Bernh Philippinen» «Chicago 
NHMus. M.Bernhauer Collection» (FMNH); 3 ex. 
«Los Banos / P I Baker» «indicus Kr det. Bernh» 
«Chicago NHMus. M.Bernhauer Collection» (FMNH); 
1 ex. «Mt Makilins Luzon / Baker» «4093» «indicus 
Kr det. Bernh» «Chicago NHMus. M.Bernhauer 
Collection» (FMNH); 1 ex. «Los Banos / P I Baker» 
«8911» «indicus Kr det. Bernh» «Chicago NHMus. 
M.Bernhauer Collection» (FMNH); 1 ex. «Lonisiana 
Negros» «Collected by C.S. Banks» «Acc. No. 1111 
Lot Govt. Lab. Coll» «indicus Kr Philippinen det. 
Bernh» «Chicago NHMus. M.Bernhauer Collection» 
(FMNH); 1♂, 8 ex. «Los Banos, Laguna, Luzon. 
PHILIPPINES / xi 1990 R.J. Cooter» (cGR); 4 ex. 
«MINDANAO, DAVAO Prov. 25 km W of NEW 
BATAAN 20.-22. MAY 1996 BOLM lgt., 1200 m» 
(SMNS; 1 ex. – cMG); 1 ex. «MINDANAO, Mt. APO 
ILOMAVIS, 1400 m 18.-19. MAY 1996 BOLM lgt.» 
(SMNS); 1 ex. «PHILIPPINES: LEYTE VISCA N 
Baybay cultiv. land, 1991 leg. SCHAWALLER & al.» 
«28.2.91» (SMNS); 1 ex. «PHILIPPINES: LEYTE SW 
Abuyog. 28.II»1991 river bank leg. SCHAWALLER & 
al.» (SMNS); 1 ex. «PHILIPPINES: LEYTE VISCA N 
Baybay cultiv. land, 1991 leg. SCHAWALLER & al.» 
«8.3.91» (SMNS); 41 ex. «PHILIPPINES: Mindanao 
I.: Cotabato: Pikit, near sea level, 16.XII.1946, at 
light, F.G. Werner FIELD MUSEUM N.H.» (FMNH; 
1 ex. – cMG); 16 ex. «PHILIPPINES: Mindanao, 
Cotabato Prov., Pikit, near sea level, 10.XII.1946, 
at light» «CNHM Philippine Zool. Exped. (1946-
47), F.G. Werner leg. FIELD MUS. NAT. HIST.» 
(FMNH); 7 ex. «PHIL: Palawan, Palawan Prov., 
Puerto Princessa, nr. sea level, 9-V-1947» «FMHD 
№ 47-3001, H. Hoogstraal» (FMNH); 1 ex. «P.I.: 
Leyte: San Jose XI:16:1944 leg. E. Ray» «on banks of 
pool» (FMNH); 1 ex. «PHIL: Leyte Prov., San Jose, 
1-4-III-1945» «FMHD №45-3041, at light, E. Ray» 
(FMNH); 2 ex. «PHILIPPINE IS: Leyte, San Jose 
26/29-XII-45 E. Ray at light» (FMNH); 4 ex. «PHIL: 
Mindanao, Davao Prov., Maco, Tagum, Phil. Zool. 

Exped. nr. sea level, X-1946» «FMHD № 46-3005, 
H. Hoogstraal» (FMNH); 1 ex. «PHIL: Mindanao, 
Davao Prov., Tagum, Maco, Sitio Taglawig, Phil. 
Zool. Exped. (nr. sea level), X-1946» «FMHD № 
46-3032, original dipterocarp for., H. Hoogstraal, D. 
Heyneman» (FMNH); 1 ex. «PHIL: Leyte Prov., San 
Jose, 30-31-I-1945» «FMHD №45-3018, at light, E. 
Ray» (FMNH); 2 ex. «PHIL: Leyte Prov., San Jose, 
30-XII-1944» «FMHD №44-3013, at light, E. Ray» 
(FMNH); 1 ex. «PHIL: Mindanao, Cotabato Prov., 
Kabasalan Liguasan Marsh, Phil. Zool. Exped., 18-
XII-1947 (25)» «FMHD № 47-3004, at light, F.G. 
Werner» (FMNH); 1 ex. «PHILIPPINE IS: Leyte, San 
Jose 17-II-1945 E. Ray at light» (FMNH).
Замечания. Описан со Шри-Ланка, лектотип обо-
значен (SDEI) [Гильденков, 2010: 13]. Очень ши-
роко распространен в Восточной области; нам из-
вестен [Гильденков, 2001: 77, 88; 2009: 29; 2012: 
354; 2014a: 298; Gildenkov, 2014: 23] из следующих 
регионов: Андаманские о-ва, Вьетнам, Индия, Ин-
донезия (Borneo, Sumatra, Java), Камбоджа, Китай 
(Fuzhou, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hongkong, 
Hunan, Yunnan, Zhejiang, Shandong, Sichuan), Лаос, 
Малайзия (Selangor, Pahang, Sabah), Мьянма, Не-
пал, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, 
Япония (Okinawa). Для Филиппин, в соответ-
ствии с представленными данными, известен с 
девяти островов (Boracay, Leyte, Luzon, Mindanao, 
Mindoro, Negros, Palawan, Panay, Samar).

Carpelimus (s.str.) papuensis (Fauvel, 1879)
Материал. 1♂ «Binaluan Palawan» «PHILIPPINEN 
COLL. BOETTCHER JOV. STAUDINGER» 
«siamensis Fvl det. Bernhau» «Chicago NHMus M. 
Bernhauer Collection» (FMNH).
Замечания. Описан с острова Новая Гвинея, из 
Индонезии (залив Дорей, Западное Папуа), лек-
тотип обозначен (IRSNB) [Gildenkov, 2013: 59]. 
Широко распространен в Восточной области, 
кроме Филиппин нам известен из следующих ре-
гионов: Вьетнам (Bac Thai, Cao Bang, Cat Tien, 
Cuc Phuong, Ha Nang, Ha Tinh, Lao Cai, Nghe 
An, Ninh Binh, Phu Ly), Индия (Assam-Arunachal 
border), Индонезия (Bali, Borneo, Java, Lombok, 
Sumbawa, W-Papua), Камбоджа (Mondulkiri), Лаос 
(Khammouan), Малайзии (Pahang), Сингапур, Та-
иланд (Chiang Mai, Kanchanaburi, Lom Sak, Pang 
Mapha), Южный Китай (Guangdong, Hongkong). В 
Австралийской области известен нам из Индоне-
зии, Папуа – Новая Гвинея и Полинезии. Для Фи-
липпин вид приводится впервые, пока известен 
только с одного острова (Palawan).

Carpelimus (s.str.) peregrinus (Cameron, 1919)
(=Trogophloeus (Thoracoplatinus) afghanicus 
Coiffait, 1982 [синонимия – Гильденков, 2010: 14]; 
=Trogophloeus siamensis siwalikensis Cameron, 1930 
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[лектотип T. siamensis siwalikensis и синонимия – 
Гильденков, 2014a: 300–301]; =Carpelimus tagus 
Herman, 1970 [=Trogophloeus pallidicornis Cameron, 
1945, лектотип T. pallidicornis – Gildenkov, 
2013: 62; синонимия – Гильденков, 2014a: 299]; 
=Trogophloeus (Boopinus) subpolitus Coiffait, 1982 
[синонимия – Гильденков, 2014a: 299]). 
Материал. 1♂ «Los Banos P.I. Baker» «siamensis 
Fvl philiphinen. det. Bernh.» «Chicago NHMus M. 
Bernhauer Collection» (FMNH).
Замечания. Описан со Шри-Ланка, лектотип обо-
значен (BMNH) [Гильденков, 2010: 14]. В Пале-
арктике известен из Афганистана [Гильденков, 
2009: 34] и Северо-Западного Пакистана [Гиль-
денков, 2012: 355]. Очень широко распростра-
нен в Восточной области, нам известен из сле-
дующих регионов: Андаманские о-ва, Вьетнам, 
Индия, Индонезия (Bali, Java, Lombok, Sulawesi, 
Sumatra), Камбоджа, Китай (Fujian, Guangdong, 
Yunnan), Лаос, Малайзия (Johor, Pahang, Perak, 
Sabah, Sarawak, Selangor), Мьянма, Непал, Синга-
пур, Таиланд, Шри-Ланка. В Австралийской об-
ласти известен нам из Индонезии, Папуа – Новой 
Гвинеи и Австралии. Для Филиппин вид приво-
дится впервые, очевидно редок и замещен близ-
ким видом C. philippinensis (см. ниже), пока изве-
стен только с одного острова (Luzon).
Carpelimus (s.str.) philippinensis Gildenkov, 2013

Материал. Голотип, ♂ «Philippines, Palawan: Sabang, 
sea level, at light 30.XI.1998, Kodada lgt.» (MHNG). 
Паратипы: 2♂, 3♀, 6 ex. «Philippines, Palawan: 
Sabang, sea level, at light 30.XI.1998, Kodada lgt.» 
(MHNG; 2♂, 1 ex. – cMG); 1♂ «Philippines, Palawan 
central, along Tarabanan river, NE San Rafael, ca 30 
m, 7.XII.1995, Kodada & Rigova lgt.» (MHNG); 1♂ 
«Philippines, Palawan central, nr Cabayugan, degraded 
rainforest 150 m, 2.XII.1995, Kodada & Rigova lgt.» 
(MHNG); 1♂, 3♀, 6 ex. «Philippines, Palawan central, 
Sabang, sea level, at light 30.XI.1995, Kodada lgt.» 
(MHNG; 1 ex. – cMG); 1♂ «Binaluan Palawan» «leg 
Böttcher 1. Los; Staudinger» «nigrita Woll.» «ex. coll. 
Scheerpeltz» (NHMW); 1♂ «Manila Philipp» «leg 
Böttcher 1. Los; Staudinger» «siamensis Fv.» «ex. coll. 
Scheerpeltz» (NHMW); 1♀ «S Theodoro Mindoro» 
«leg Böttcher 1. Los; Staudinger» «siamensis» «ex. 
coll. Scheerpeltz» (NHMW). Серийный материал: 1 
ex. «Calian Davao Prov.» «Mindanao VII-16-30 P. I.» 
«Coll. by C.F. Clagg» «at light» (FMNH); 1 ex. «Lawa 
Davao Prov.» «Mindanao IV-17-30 P. I.» «At Light» 
«Coll. by C.F. Clagg» (FMNH); 1 ex. «San Jose, Leyte, 
P.I. II:20:1945» «at light» «Coll. & pres. by Eugene 
Ray» (FMNH); 1 ex. «Makiling, Lagunas V:1968 
leg. R.A. Morse P.I.: Luzon; Mt.» (FMNH); 5 ex. 
«PHILIPPINES: Mindanao, Cotabato Prov., Pikit, near 
sea level, 10.XII.1946, at light» «CNHM Philippine 
Zool. Exped. (1946-47), F.G. Werner leg. FIELD 

MUS. NAT. HIST.» (FMNH); 2♂, 7♀, 32 ex. «PHIL: 
Mindanao, Davao Prov., Maco, Tagum, Phil. Zool. 
Exped. nr. sea level, X-1946» «FMHD № 46-3005, H. 
Hoogstraal» (FMNH; 1♀, 1 ex. – cMG); 2♂♂, 26 ex. 
«PHIL: Mindanao, Davao Prov., Maco, Tagum, Phil. 
Zool. Exped. (nr. sea level), X-1946» «FMHD № 46-
3037, H. Hoogstraal» (FMNH; 1♂, 3 ex. – cMG; 1♂ –  
ZFMK); 3 ex. «PHIL: Palawan, Palawan Prov., Puerto 
Princessa, nr. sea level, 9-V-1947» «FMHD № 47-3001, 
H. Hoogstraal» (FMNH); 1♀, 2 ex. «PHIL: Leyte 
Prov., San Jose, 30-XII-1944» «FMHD №44-3013, at 
light, E. Ray» (FMNH); 1♀ «PHILIPPINE IS: Leyte, 
San Jose 17-II-1945 E. Ray at light» (FMNH); 1 ex. 
«PHIL: Leyte Prov., San Jose, 1-4-III-1945» «FMHD 
№45-3036, at light, E. Ray» (FMNH); 1 ex. «Palawan 
Is.: Palawan Prov. P.I. III: I:1947» «Lepulapu Iwahig nr. 
see lavel» «F. G. Werner leg.» (FMNH); 1 ex. «PHIL: 
Mindanao, Davao Prov., Maco, Tagum, Phil. Zool. 
Exped. nr. sea level, X-1946» «FMHD № 46-3008, 
H. Hoogstraal» (FMNH); 1 ex. «PHIL: Mindanao, 
Davao Prov., Tagum, Maco, Sitio Taglawig, Phil. Zool. 
Exped. (nr. sea level), X-1946» «FMHD № 46-3032, 
original dipterocarp for., H. Hoogstraal, D. Heyneman» 
(FMNH); 1♂, 2 ex. «MINDANAO, DAVAO Prov. 25 
km W of NEW BATAAN 20.-22. MAY 1996 BOLM 
lgt., 1200 m» (SMNS); 1♀, 14 ex. «MINDANAO, 30 
km E of MALAYBALAY, BUSDI 5.-9. MAY 1996 
BOLM lgt., 1000 m» (SMNS; 1 ex. – cMG). 
Замечания. Описан с Филиппин (Palawan, Luzon, 
Mindoro) и Индонезии (Molucca), голотип (MHNG) 
[Гильденков, 2013a: 226]. В Восточной области, 
кроме Филиппин, известен нам только из Индоне-
зии (Molucca, Seram) и Малайзии (Sabah, Sarawak). 
Для Филиппин, в соответствии с представленны-
ми данными, известен пока с пяти островов (Leyte, 
Luzon, Mindanao, Mindoro, Palawan).

Carpelimus (s.str.) planicollis (Bernhauer, 1902)
(=Trogophloeus chatterjeei Cameron, 1930 [лектотип 
T. chatterjeei – Gildenkov, 2013: 54; синонимия – 
Гильденков, 2014a: 301]; =Trogophloeus (Boopinus) 
javanus Cameron, 1936 [синонимия – Гильденков, 
2014a: 301]; =Trogophloeus zahiri Abdullah & Qadri, 
1970 [синонимия – Гильденков, 2014a: 301].
Материал. 1♀ «Philippines, Palawan: Sabang, sea 
level, at light 30.XI.1998, Kodada lgt.» (MHNG); 
1♂ «Philippines, Palawan central, Conception, 
large logs across Conception river, NE San Rafael, 
ca 20 m, 8.XII.1995, J. Kodada & B. Rigova lgt.» 
(MHNG); 1♂, 3♀, 4 ex.  «MINDANAO, 30km NW 
of MARAMAG, 13.-17. MAY BAGONGSILANG, 
1700m BOLM lgt., 1996» (SMNS; 1 ex. - cMG); 
2♂, 2♀ «MINDANAO, DAVAO Prov. 25 km W of 
NEW BATAAN 20.-22. MAY 1996 BOLM lgt., 1200 
m» (SMNS; 1♂ – cMG); 2 ex. «PHIL: Mindanao, 
Davao Prov., Maco, Tagum, Phil. Zool. Exped. nr. sea 
level, X-1946» «FMHD № 46-3005, H. Hoogstraal» 
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(FMNH); 1 ex. «PHIL: Palawan, Palawan Prov., 
Puerto Princessa, nr. sea level, 9-V-1947» «FMHD 
№ 47-3001, H. Hoogstraal» (FMNH).
Замечания. Описан со Шри-Ланка, лектотип обо-
значен (FMNH) [Gildenkov, 2013: 60]. Широко 
распространен в Восточной области; нам, кроме 
Филиппин, известен также из следующих ре-
гионов: Вьетнам (Hanoi, Ha Nang, Lao Сai, Ninh 
Binh, Nghe An, Tuong Linh), Индия (Hoshangabad, 
Karnataka, Kerala, Madchya Pradesh, Rajastan, Tamil 
Nadu, Uttar Pradesh, W. Bengal), Индонезия (Java, 
Molucca, Sulawesi, Sumatra), Малайзия (Sarawak), 
Сингапур, Шри-Ланка. В Австралийской обла-
сти известен нам из Индонезии. Для Филиппин, 
в соответствии с представленными данными, из-
вестен пока с двух островов (Mindanao, Palawan).
Carpelimus (s.str.) sadiyanus (Cameron, 1945)
Материал. 3 ex. «PHILIPPINES: Mindanao, Cotabato 
Prov., Pikit, near sea level, 10.XII.1946, at light» 
«CNHM Philippine Zool. Exped. (1946-47), F.G. Werner 
leg. FIELD MUS. NAT. HIST.» (FMNH; 1 ex. – cMG); 
4 ex. «PHIL: Mindanao, Davao Prov., Maco, Tagum, 
Phil. Zool. Exped. nr. sea level, X-1946» «FMHD № 
46-3005, H. Hoogstraal» (FMNH); 1 ex. «P.I.: Leyte: 
San Jose XI:16:1944 leg. E. Ray» «on banks of pool» 
(FMNH); 1 ex. «Philippines, Palawan central, Sabang, 
sea level, at light 30.XI.1995, Kodada lgt.» (MHNG); 
1 ex. «Philippines, Palawan central, along Tarabanan 
river, NE San Rafael, ca 30 m, 7.XII.1995, Kodada 
& Rigova lgt.» (MHNG); 1 ex. «Coll. Alex. Bierig 
Catbalogan Samar, Philipp.» «Catbalogan Samar» 
«Field Mus. Nat. Hist. 1966 A. Bierig Colln. Acc. 
Z-13812» (FMNH); 1 ex. «Manila Philipp.» «indicus 
Kr det. Bernha Philippinen» «Chicago NHMus M. 
Bernhauer Collection» (FMNH); 1 ex. «MINDANAO, 
DAVAO Prov. 25 km W of NEW BATAAN 20.-22. 
MAY 1996 BOLM lgt., 1200 m» (SMNS).
Замечания. Описан из Индии, лектотип обо-
значен (BMNH) [Gildenkov, 2013: 61]. Широко 
распространен в Восточной области, нам, кроме 
Филиппин, известен также из следующих регио-
нов: Вьетнам (Hanoi, Ha Nang), Индия (Assam, 
W. Bengal), Индонезия (Java, Molucca, Sumatra), 
Лаос (Luang Prabang), Малайзия (Pahang, Sabah, 
Sarawak, Selangor), Сингапур, Таиланд (Chumphon, 
Erawan, Lan-Sak). В Австралийской области изве-
стен нам из Индонезии и Папуа – Новой Гвинеи.  
Для Филиппин, в соответствии с представлен-
ными данными, известен пока с пяти островов 
(Leyte, Luzon, Mindanao, Palawan, Samar).
Carpelimus (s. str.) siamensis (Fauvel, 1886)
(= Trogophloeus piceicollis Cameron, 1930 [лектотип 
T. piceicollis – Gildenkov, 2013: 60; синонимия – 
Гильденков, 2014a: 304])
[Fauvel, 1886: 144]
Материал. 1♂ «Manila Philipp-» «siamensis Fvl 

det. Bernhau» «Chicago NHMus M. Bernhauer 
Collection» (FMNH); 1♀ «Binaluan Palawan» 
«PHILIPPINEN COLL. BOETTCHER DON. 
STAUDINGER» «Chicago NHMus M.Bernhauer 
Collection» (FMNH); 1♀ «Balbalan Luzon» 
«PHILIPPINEN COLL. BOETTCHER JON. 
STAUDINGER» «siamensis Fauv det. Bernhau» 
«Chicago NHMus M. Bernhauer Collection» 
(FMNH); 1♀ «Manila Philipp-» «PHILIPPINEN 
COLL. BOETTCHER JON. STAUDINGER» 
«Chicago NHMus M. Bernhauer Collection» 
(FMNH); 1♀ «Manila Philipp-» «PHILIPPINEN 
COLL. BOETTCHER JON. STAUDINGER» 
«siamensis Fvl det. Bernhau» «Chicago NHMus 
M. Bernhauer Collection» (FMNH); 1♀ «Manila 
Philipp» «Chicago NHMus M. Bernhauer Collection» 
(FMNH); 1♀ «Manila Philipp-» «PHILIPPINEN 
COLL. BOETTCHER JON. STAUDINGER» 
«Chicago NHMus M. Bernhauer Collection» 
(FMNH); 1♂ «Manila Philipp» «siamensis Fvl 
det. Bernha» «Chicago NHMus M. Bernhauer 
Collection» (FMNH); 1♀ «Manila Philipp» 
«siamensis Fv det. Bernhauer» «Chicago NHMus M. 
Bernhauer Collection» (FMNH); 1♂, 1♀ «Manila 
Philipp» «Field Mus. Nat. Hist 1966 A. Bierig Colln. 
Acc. Z-13812» (FMNH; 1♀ –  cMG); 1♀ «Manila 
Philipp-» «siamensis Fvl det. Bernhau» «Chicago 
NHMus M. Bernhauer Collection» (cMG).
Замечания. Лектотип обозначен из Таиланда 
(IRSNB) [Гильденков, 2010: 15]. Типовую серию 
составляли материалы из Таиланда и Филип-
пин, причем экземпляр с Филиппин не являлся 
C. siamensis. Вместе с типовыми экземпляра-
ми в коллекции Фавэля, определенные как C. 
siamensis, стояли экземпляры C. peregrinus и C. 
palitans (Cameron, 1930) из Вьетнама, Индии, Су-
лавеси, Суматры и Явы. Очевидно, именно поэто-
му долгое время вид C. siamensis понимался как 
широко распространенный и часто встречающий-
ся, что неверно. Нам, кроме Филиппин, в Восточ-
ной области этот вид известен также из следую-
щих регионов: Вьетнам (Cat Tien, Ninh Binh, Phu 
Ly), Индия (Hoshangabad, Karnataka, W. Bengal), 
Индонезия (Java, Siberut, Sulawesi, Sumatra), Кам-
боджа (Sihanoukville), Китай (Kiu Kiang), Малай-
зия (Penang, Sabah), Мьянма (Moulmein, Yangon), 
Сингапур, Таиланд (Bangkok, Phuket). Для Филип-
пин, в соответствии с представленными данными, 
известен пока с двух островов (Luzon, Palawan).
Carpelimus (Bucephalinus) chagosanus (Bernhauer, 
1922)
(=Trogophloeus javanicus Cameron, 1936 [лектотип – 
Gildenkov, 2013: 57; синонимия – Гильденков, 2014b: 
242]).
Материал. 2♂, 93 ex. «Philippines, Palawan: Sabang, 
sea level, at light 30.XI.1998, Kodada lgt.» (MHNG; 
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2♂, 2 ex. – cMG); 2♀, 85 ex. «Philippines, Palawan 
central, Sabang, sea level, at light 30.XI.1995, Kodada 
lgt.» (MHNG; 2♀, 4 ex. – cMG).
Замечания. Описан с архипелага Чагос. Нам, 
кроме типового места и Филиппин, в Восточ-
ной области известен только из Индонезии (Java, 
Sumatra). Для Филиппин, в соответствии с пред-
ставленными данными, известен пока только с 
одного острова (Palawan).
Carpelimus (Bucephalinus) foveicollis (Kraatz, 1859)
Материал. 1 ex. «S. Teodoro / Mindoro» 
«<PHILIPPINEN COLL. BOETTCHER DON. 
STAUDINGER» «foveicollis Kr. det. Bernhauer» 
«Chicago NHMus M.Bernhauer Collection» (FMNH); 
11 ex. «Tamcang – lasang» «c. Epplsh / Steind. d.» 
«Chicago NHMus M.Bernhauer Collection» (FMNH).
Замечания. Описан со Шри-Ланка, лектотип 
обозначен (SDEI) [Gildenkov, 2013: 56]. До-
вольно широко распространен в Восточной об-
ласти, нам, кроме типового места и Филиппин, 
известен также из следующих регионов: Вьет-
нам (Cat Tien, Hanoi, Ha Tinh, Lao Сai, Nghe An, 
Tuong Linh), Восточная Индия, Индонезия (Java, 
Molucca, Sulawesi, Sumatra), Камбоджа, Малай-
зия (Sarawak, Selangor). Для Филиппин, в соот-
ветствии с представленными данными, известен 
пока с двух островов (Mindoro, Tamburay).
Carpelimus (Bucephalinus) postremus Gildenkov, 
2014
Материал. Голотип, ♂ «Pinutan» «PHILIPPINEN 
COLL.  BOETTCHER | DON. STAUDINGER» 
«silvestris Cam. det. Bernhauer» «Chicago NHMus 
M. Bernhauer Collection» «T. silvestris» (FMNH). 
Паратипы: 1♂ «Pinutan» «Chicago NHMus M. 
Bernhauer Collection» (cMG); 1♀ «Pinutan» «leg 
Böttcher 1. Los; Staudinger» «Trogophloeus silvestris 
Cam.» «ex. coll. Scheerpeltz» (NHMW); 1♀, 1 
ex. «Surigao Mindanao» «PHILIPPINEN COLL.  
BOETTCHER | DON. STAUDINGER» «Chicago 
NHMus M. Bernhauer Collection» (FMNH); 1 
ex. «Catbalogan Samar» «PHILIPPINEN COLL.  
BOETTCHER | DON. STAUDINGER» «Chicago 
NHMus M. Bernhauer Collection» (FMNH); 1 
ex. «Mt Isarog S Luzon» «PHILIPPINEN COLL.  
BOETTCHER | DON. STAUDINGER» «Chicago 
NHMus M. Bernhauer Collection» (FMNH); 1♀ 
«Mt Isarog Luzon» «leg Böttcher 1. Los; Staudinger» 
«silvestris Cam.» «ex. coll. Scheerpeltz» (NHMW). 
Замечания. Описан с Филиппин, голотип 
(FMNH) [Гильденков, 2014: 296]. В Восточной 
области пока известен только с Филиппин, с че-
тырех островов (Luzon, Mindanao, Panaon, Samar).
Carpelimus (Bucephalinus) terribilus Gildenkov, 
2014
Материал. Голотип, ♂ «Philippines, Luzon: 
Lagunas, Los Banos, vegetation debris near small river, 

28.XI.1995, J. Kodada & B. Rigova lgt.» «Holotypus 
Carpelimus (Bucephalinus) terribilus det. M.Gildenkov, 
2014» (MHNG). Паратипы: 1♀ «Montalba 
Pilippin» «leg Böttcher l. Los; Staudinger» «Cotypus 
Trogophloeus asper Bernhauer» «Trogophl. asper 
Brnh» «ex. coll. Scheerpeltz» «Paratypus Carpelimus 
(Bucephalinus) terribilus det. M.Gildenkov, 2014» 
(NHMW); 1♀ «Luzon, Pr I / Montalban» «asper Brh 
/ Typ» «Chicago NHMus M.Bernhauer Collection» 
«Paratypus Carpelimus (Bucephalinus) terribilus det. 
M.Gildenkov, 2014» (FMNH).
Замечания. Описан с Филиппин, голотип 
(MHNG) [Гильденков, 2014c: 1876]. В Восточной 
области пока известен только с Филиппин, с одно-
го из островов (Luzon).
Carpelimus (Troginus) atomus (Saulcy, 1864)
(=Trogophloeus discolor Baudi di Selve, 1870; 
=Trogophloeus  variegatus Cameron, 1944; = 
Trogophloeus  ruandanus Cameron, 1956; = 
Carpelimus maroccanus Gildenkov, 2004; = 
Trogophloeus (Troginus) formosanus Cameron, 1940 
[лектотип T. formosanus – Gildenkov, 2013: 56; си-
нонимия – Гильденков, 2014a: 304]); = Trogophloeus 
(Paraboopinus) travei Coiffait, 1982 [синонимия – 
Гильденков, 2014a: 304]); = Trogophloeus atomarius 
Coiffait, 1983 [синонимия – Гильденков, 2014a: 
304]).
Материал. 3 ex. «Manila Philipp» «leg Böttcher l. 
Los; Staudinger» «exiguus» «ex. coll. Scheerpeltz» 
(NHMW); 21 ex. «PHILIPPINES: Mindanao 
I.: Cotabato: Liguasan Marsh, near sea level» 
«2.XII.1947, F.G. Werner Lot № 142 FIELD 
MUSEUM N.H.» (FMNH; 2 ex. – cMG); 1 ex. 
«PHILIPPINES: Mindanao, Cotabato Prov., Pikit, 
near sea level, 10.XII.1946, at light» «CNHM 
Philippine Zool. Exped. (1946-47), F.G. Werner leg. 
FIELD MUS. NAT. HIST.» (FMNH); 1 ex. «PHIL: 
Mindanao, Cotabato Prov., Kabasalan Liguasan 
Marsh, Phil. Zool. Exped., 18-XII-1947 (25)» 
«FMHD № 47-3004, at light, F.G. Werner» (FMNH).
Замечания. Очень широко распространен в Вос-
точной области и Тропической Африке, в Па-
леарктике менее распространен [Гильденков, 
2001: 277, 280; 2007: 1316; 2009а: 252; 2012: 356; 
Gildenkov, 2007а: 908; 2014: 25]. Нам, кроме Фи-
липпин, известен: Ангола, Бенин, Ботсвана, Бу-
рунди, Вьетнам, Гамбия, Гана, Германия, Еги-
пет, Индия, Индонезия (Borneo, Sumatra, Java); 
Ирак, Испания, Йемен, Замбия, Зимбабве, Кам-
боджа, Камерун, Канарские о-ва, Кипр, Китай 
(Guangdong, Guizhou, Hongkong, Hubei, Hunan, 
Yunnan, Zhejiang, Hebei, Sichuan, Peking, Shaanxi), 
Конго-Киншаса, Кот-де’Ивуар, Ливия,  Маври-
кий о-в, Мадагаскар о-в, Мадейра о-ва, Малайзия, 
Мальта о-в, Марокко, Намибия, Непал, Нигерия, 
Пакистан, Руанда, Саудовская Аравия, Сейшель-
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ские о-ва, Сенегал, Судан, Таиланд, Тайвань, 
Танзания, Тунис, Турция, Уганда, Центрально-
африканская Республика, Шри-Ланка, Эфиопия, 
Южная Корея, Южно-Африканская Республика, 
Япония (в том числе Okinawa). Для Филиппин, в 
соответствии с представленными данными, изве-
стен пока с двух островов (Luzon, Mindanao).
– Carpelimus (Troginus) exiguus (Erichson, 1839)
(=Trogophloeus glabricollis Motschulsky, 1860; = 
Trogophloeus (Troginus) luteicornis Mulsant & Rey, 
1878; =Trogophloeus aberrans Rosenhauer, 1856: 85)
[Herman, 2001: 1659 (без указания конкретных 
островов и ссылок на авторов)]
Замечания. Лектотип обозначен из Европы 
(MNHUB) [Gildenkov, 1998: 127]. Широко распро-
странен в Палеарктике: Австрия, Болгария, Герма-
ния, Грузия, Италия, Казахстан, Молдова, Россия 
(Запад и Центр Европейской части, Поволжье, Се-
верный Кавказ, Восточная Сибирь, Дальний Вос-
ток и Сахалин), Румыния, Турция, Украина (Гиль-
денков, 2001: 265; 2009a: 253; Gildenkov, Shavrin, 
2012: 54), Белоруссия (Гильденков, Дерунков, 
2012: 62). Недавно изучен материал из Испании, 
Киргизии и Таджикистана. Вид сложно различа-
ется с другими представителями подрода Troginus 
и использовать фаунистические данные вне Евро-
пы следует с большой осторожностью. До настоя-
щего времени многими авторами [Herman, 2001: 
1657; Smetana, 2004: 528] вид считается космопо-
литом, что неверно. Очевидно, что очень часто за 
C. exiguus ошибочно принимался действительно 
очень широко распространенный C. atomus (см. 
выше, в том числе этикетку к atomus из коллекции 
Шеерпельтца). Нам C. exiguus известен только из 
Палеарктики. Указание данного вида для Филип-
пин считаем ошибочным.
Carpelimus (Trogophloeus) orientalis (Cameron, 1918)
Материал. 1♀ «Manila Philipp-» «PHILIPPINEN 
COLL. BOETTCHER JON. STAUDINGER» 
«Chicago NHMus M. Bernhauer Collection» 
(FMNH); 1♀ «Manila Philipp» «leg Böttcher l. Los; 
Staudinger» «orientalis Cam.» «ex. coll. Scheerpeltz» 
(NHMW); 1♀ «Manila Philipp» «PHILIPPINEN 
COLL. BOETTCHER DON. STAUDINGER» 
«orientalis Cam. det. Bernhauer» «Chicago NHMus 
M.Bernhauer Collection» (FMNH).
Замечания. Описан из Сингапура. В Восточной 
области, кроме типового места и Филиппин, из-
вестен нам только из Малайзии (Pahang). Для 
Филиппин, в соответствии с представленными 
данными, известен пока только с одного острова 
(Luzon).
Carpelimus (Trogophloeus) padangensis (Cameron, 
1928)
Материал. 1♀, 20 ex. «Philippines, Palawan: 
Sabang, sea level, at light 30.XI.1998, Kodada lgt.» 

(MHNG; 3 ex. – cMG); 1♂, 10 ex. «Philippines, 
Palawan central, Sabang, sea level, at light 
30.XI.1995, Kodada lgt.» (MHNG); 2 ex. «San Jose, 
Leyte, P.I. III.11.45» «Coll. & pres. by Eugene Ray» 
«At Light» (FMNH); 1 ex. «PHILIPPINE IS: Leyte, 
San Jose 17-II-1945 E. Ray at light» (FMNH); 3 
ex. «PHILIPPINE IS: Leyte, San Jose 26/29-XII-45 
E. Ray at light» (FMNH); 1 ex. «PHIL: Mindanao, 
Davao Prov., Maco, Tagum, Phil. Zool. Exped. nr. sea 
level, X-1946» «FMHD № 46-3008, H. Hoogstraal» 
(FMNH); 1 ex. «PHILIPPINE IS: Leyte, San Jose 12-
III-1945 at light E. Ray» (cMG); 1 ex. «PHIL: Leyte 
Prov., San Jose, 1-4-III-1945» «FMHD №45-3041, at 
light, E. Ray» (FMNH); 3 ex. «PHIL: Leyte Prov., 
San Jose, 1-4-III-1945» «FMHD №45-3036, at light, 
E. Ray» (FMNH).
Замечания. Описан из Индонезии, с Суматры, 
лектотип обозначен (BMNH) [Гильденков, 2013: 
248]. Широко распространен в Восточной обла-
сти и Тропической Африке. Нам, кроме Филип-
пин, известен также из следующих регионов: 
Гвинея, Буркина-Фасо, Вьетнам (Nam Cat Tien), 
Индонезия (Bali, Molucca, Sumatra), Камбоджа, 
Конго-Киншаса, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар о-в, 
Малайзия (Sabah), Нигерия, Сингапур, Таиланд 
(Chumphon, Yala), Тайвань. В Австралийской об-
ласти известен нам из Индонезии и Папуа – Но-
вая Гвинея. Для Филиппин, в соответствии с 
представленными данными, известен пока с трех 
островов (Leyte, Mindanao, Palawan).
Carpelimus (Trogophloeus) pseudosimplex 
Gildenkov, 2013
Материал. Паратипы: 2♂, 1♀, 3 ex. «Manila 
Philipp» «leg Böttcher 1. Los; Staudinger» «simplex 
Motsch» «ex. coll. Scheerpeltz» (NHMW). Серий-
ный материал: 1♀, 4 ex. «Manila Philipp» «Chicago 
NHMus M. Bernhauer Collection» (FMNH); 1♀, 
1 ex. «Manila Philipp» «Field Mus. Nat. Hist 1966 
/ A. Bierig Colln. Acc. Z – 13812» (FMNH); 1 ex. 
«Manila Philipp» «Field Mus. Nat. Hist 1966 / A. 
Bierig Colln. Acc. Z – 13812» «simplex Motsch» 
(FMNH); 2 ex. «Luzon Manila» «1924» «Philippinen 
Mus Dresden» «simplex Motsch» «Chicago NHMus 
M. Bernhauer Collection» (FMNH); 1 ex. «Manila 
Philipp» «PHILIPPINEN COLL.  BOETTCHER 
DON. STAUDINGER» «simplex Motsch det. 
Bernhauer» «Chicago NHMus M. Bernhauer 
Collection» (FMNH); 1 ex. «Manila Philipp» 
«simplex Motsch det. Bernhauer» «Chicago NHMus 
M. Bernhauer Collection» (FMNH); 2 ex. «Manila 
Philipp» «PHILIPPINEN COLL.  BOETTCHER 
DON. STAUDINGER» «Chicago NHMus M. 
Bernhauer Collection» (FMNH); 1 ex. «Manila 
Philipp» «globicollis Ep. det. Bernhauer» «Chicago 
NHMus M. Bernhauer Collection» (FMNH).
Замечания. Типовая серия (голотип из Малай-
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зии, NHMW) включает экземпляры из Вьетнама, 
Индии, Индонезии, Малайзии, Новой Каледонии, 
Таиланда, Тайваня, Филиппин, Шри-Ланка, и 
Южного Китая [Гильденков, 2013а: 233]. Серий-
ный материал, кроме того, известен из Мьянмы. В 
Австралийской области известен нам из Австра-
лии и Новой Каледонии (один из паратипов). Вид 
очень широко распространен, но долгое время не 
различался с C. simplex (см. выше этикетки для 
материала С. pseudosimplex и см. ниже данные 
для C. simplex). Для Филиппин, в соответствии с 
представленными данными, известен пока только 
с одного острова (Luzon).
Carpelimus (Trogophloeus) saigonensis (Cameron, 1940)
Материал. 1♂, 2♀ «Manila Philipp» «leg Böttcher 
l. Los; Staudinger» «halophilus Kiesw.» «ex. coll. 
Scheerpeltz» (NHMW); 1 ex. «PHIL: Palawan, 
Palawan Prov., Puerto Princessa, nr. sea level, 9-V-
1947» «FMHD № 47-3001, H. Hoogstraal» (cMG); 
1♂, 1♀, 5 ex. «PHIL: Mindanao, Davao Prov., Maco, 
Tagum, Phil. Zool. Exped. nr. sea level, X-1946» 
«FMHD № 46-3005, H. Hoogstraal» (FMNH; 1♂, 
1 ex. – cMG); 1♂, 6 ex. «PHIL: Mindanao, Davao 
Prov., Maco, Tagum, Phil. Zool. Exped. (nr. sea 
level), X-1946» «FMHD № 46-3037, H. Hoogstraal» 
(FMNH; 1 ex. – cMG).
Замечания. Описан из Вьетнама, лектотип обо-
значен (BMNH) [Gildenkov, 2013: 62]. Широко 
распространен в Восточной области, кроме Фи-
липпин нам известен из следующих регионов: Бу-
тан, Вьетнам (Ben En, Cat Tien, Ha Nang, Hanoi, 
Ho Chi Minh City, Nghe An, Nam Cat Tien), Индия 
(Assam-Arunachal border), Индонезия (Sumatra), 
Камбоджа (Angkor), Лаос (Khammouan, Viang 
Chan), Малайзии (Sabah, Selangor, Sarawak), Син-
гапур, Таиланд (Chiang Mai, Chumphon, Khon 
Kaen). Для Филиппин, в соответствии с представ-
ленными данными, известен пока с трех островов 
(Luzon, Mindanao, Palawan).
– Carpelimus (Trogophloeus) simplex (Motschulsky, 
1857)
[Fauvel, 1886: 144]
Замечания. Описан из Индии, лектотип обозна-
чен (ZMUM) [Gildenkov, 2013: 62]. Вид сложно 
различается с другими представителями группы 
(С. pseudosimplex, С. saigonensis) и имеющиеся в 
каталогах фаунистические данные лучше не ис-
пользовать. До настоящего времени вид считался 
весьма широко распространенным [Herman, 2001: 
1702], что неверно. Очевидно, что очень часто за 
C. simplex ошибочно принимался действительно 
очень широко распространенный C. pseudosimplex 
(см. выше, в том числе этикетки к pseudosimplex 
из коллекции Шеерпельтца). Нам C. simplex изве-
стен только из Индии и Мьянмы. Указание данно-
го вида для Филиппин считаем ошибочным.

Таким образом, из 19 видов, обсуждаемых выше, 
в составе фауны Филиппин обоснованно могут рас-
сматриваться 17 видов рода Carpelimus Leach, 1819. 
Указание С. exiguus и С. simplex для Филиппин мы 
считаем ошибочным, так как области распростране-
ния данных видов в настоящее время существенно 
скорректированы. Впервые для Филиппин приво-
дится 11 видов, еще 3 вида описаны автором ранее 
именно с Филиппин (C. philippinensis, C. terribilus, 
C. postremus) и для 1 вида (C. pseudosimplex) экзем-
пляры с Филиппин входят в типовую серию.
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НОВЫЙ ВИД MICROVALGUS KRAATZ ИЗ ВЬЕТНАМА (COLEOPTERA, 
SCARABAEIDAE, VALGINAE)

А.М. Прокофьев
[Prokofiev A.M. A new Microvalgus Kraatz from Vietnam (Coleoptera, Scarabaeidae, Valginae)]
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Ленинский проспект 33, Москва 119071, Россия. E-mail: prokart@
rambler.ru
Institute for Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninsky prospect 33, Moscow 119071 Russia. 
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Ключевые слова: Microvalgini, Вьетнам, новый вид
Key words: Microvalgini, Vietnam, new species

Резюме. Описан новый вид Microvalgus (Paediovalgus) iners sp. n., собранный в южной части центрального 
Вьетнама (Далатское плато) на высоте 750-800 м. От других видов он хорошо отличается строением гениталий 
самцов и крупными размерами самок. По указанным признакам новый вид занимает изолированное положение 
среди видов, имеющих длинные шиповидные передние отростки фаллобазы.
Summary. Microvalgus (Paediovalgus) iners sp. n. collected in the southern parts of central Vietnam (Dalat Mts.) at 
altitudes of 750-800 m is described. It differs from other species of the genus in strongly asymmetric parameres in males 
(see figs. 2, 3) and in larger size of females (3.5-4.8 mm). These characters separate the new species from any other 
species having the phallobase with long spine-like anterior processes.

Триба Microvalgini представлена в Ориенталь-
ной области единственным родом Microvalgus 
Kraatz, 1883 и подродом Paediovalgus Kolbe, 1904, 
ревизованным Антуаном [Antoine, 1993]. В фауне 
Вьетнама до сих пор был известен единственный 
вид – M. curtus (Paulian, 1961) из северной части 
страны (Хоабинь). В ходе работ по инвентаризации 
пластинчатоусых жуков Далатского плато в южной 
части центрального Вьетнама были собраны 6 экз. 
нового вида Microvalgus, описание которого со-
ставляет предмет настоящей статьи. Типовая серия 
нового вида будет передана в Зоологический музей 
Московского государственного университета.

Microvalgus (Paediovalgus) iners Prokofiev, sp. 
nova

(цвет. таб. II: 1-7; рис. 1: 1-5)
Материал. Голотип, самец, Вьетнам, Далат-

ское плато, пров. Ханьхоа на границе с пров. Лам-
донг, округ Ханьвинь, горный лес, вырубка под 
посадки маниока, высота 750-800 м, 12º14´08´´ 
с. ш., 108º46´14´´ в. д., цветущее дерево, 28-29.
IV.2010 г., А.М. Прокофьев leg. Паратипы, 2 сам-
ца, 3 самки, собраны вместе с голотипом.

Описание. Самец, голотип (цвет. таб. II: 1). 
Длина 2,5 мм, максимальная ширина 1,3 мм. Чер-
ный, надкрылья и ноги с выраженным коричневато-
красным оттенком; чешуйки светлые.

Наличник гексагональный, наибольшей ши-
рины немногим за серединой, к основанию су-
жен несколько сильнее, чем к переднему краю, 
его передние углы округлены, передний край с 

неглубокой вырезкой в середине. Голова и перед-
неспинка в пупковидных точках, разделенных 
узкими ребровидными промежутками, более 
крупных на переднеспинке, несущих в центре 
узкую, дистально расширенную чешуйку. Чешуй-
ки наличника примерно в 1,5 раза мельче чешу-
ек лба, темени и переднеспинки. Переднеспинка 
почти цилиндрической формы, ее длина в 1,1 раза 
больше ширины, слабо расширяющаяся кзади, с 
практически прямым передним и широко и от-
четливо выпуклым задним краем. Передние углы 
переднеспинки острые, выдающиеся, задние – 
совершенно не выражены, широко закруглены. 
Основание переднеспинки слегка вдавлено в се-
редине. Щиток крупный, треугольный, с острой 
вершиной, плотно покрыт чешуйками, заметно 
более крупными, чем на переднеспинке или над-
крыльях. Надкрылья с 6-ю практически парал-
лельными бороздками; 6-я бороздка проходит по 
валиковидному возвышению, соединяющему пле-
чевые и вершинные бугры и отделяющему слегка 
вдавленный диск надкрылий от вертикального бо-
кового края. Промежутки надкрылий равной ши-
рины, каждый несет продольный ряд расставлен-
ных, дистально расширенных, ракетковидных че-
шуек, сидящих в центре крупных плоских точек 
с приподнятыми краями. Такие же чешуйки на 
пропигидии и пигидии, но точки здесь несколько 
крупнее. Дыхальца пропигидия шиповидно вы-
тянуты; пигидий продольно вытянутый, с широко 
закругленным дистальным краем. Грудь, брюшко 
и ноги в круглых точках, несущих удлиненные че-



шуйки, значительно более мелкие на ногах и дис-
ке заднегруди. Нижний контур брюшка в профиль 
слабо вогнутый.

Передние голени с 6 наружными зубцами, из ко-
торых 1-й, 3-й и 5-й длинные, тонкие, заостренные, а 
2-й, 4-й и 6-й – короткие, пластинчатые. Задний край 
средних голеней с выемкой, разделяющей длинный, 
оттянутый в зубец нижний угол от коротко высту-
пающего верхнего (рис. 1: 1). Задний край задних 
голеней усеченный. Детали строения эдеагуса и 8-го 
стернита как на цвет. таб. 00: 3-5.

Самка (цвет. таб. II: 2). Длина 3,7 мм, макси-
мальная ширина 1,5 мм. Выемка переднего края 
наличника глубже, чем у самца. Чешуйки на лбу 
и темени несколько крупнее и гуще, а на груди и 
стернитах брюшка значительно крупнее и гуще, 
чем у самца. Бока переднеспинки слабо выпу-
клые, наибольшей ширины близ середины, кпе-
реди несколько сильнее сходящиеся, чем кзади. 
Пигидий равной длины и ширины, более выпу-
клый, чем у самца, без апикальной ямки. Нижний 
контур брюшка в профиль плоский. Верхний и 
нижний углы заднего края средних голеней почти 
равной величины (рис. 1: 5).

Изменчивость. Самцы: длина 2,3-2,5 мм, мак-
симальная ширина 1,2-1,3 мм. Самки: длина 3,5-
4,8 мм, максимальная ширина 1,5-1,7 мм. Второй 
зубец передних голеней иногда по форме почти 
такой же, как первый или третий.

Дифференциальный диагноз. Новый вид 

принадлежит к группе, включающей виды, самцы 
которых имеют длинные шиповидные выросты 
переднего края фаллобазы («тегмена» по Антуану 
[Antoine, 1993]), и хорошо отличается от других 
видов этой группы (M. curtus, M. duponti Antoine, 
1993 из северного Таиланда, M. idjenensis Antoine, 
1993 с Явы и M. parcus (Kolbe, 1904) с Суматры 
и Борнео) формой парамер (рис. 1: 2, 3 и Antoine, 
1993: figs. 18-21). Наиболее существенным отли-
чием нового вида являются сильно асимметрич-
ные парамеры, тогда как у всех вышеперечислен-
ных видов они симметричны. Самки нового вида 
резко отличаются от всех перечисленных видов 
отсутствием ямки у вершины пигидия и от всех 
видов подрода – более крупными размерами (дру-
гие виды не превышают 3.5 мм в длину). Учиты-
вая выраженную асимметрию парамер самца и 
отсутствие апикальной ямки пигидия у самки при 
наличии длинных передних выростов фаллобазы 
у самца, новый вид нельзя сблизить ни с каким из 
известных представителей подрода.

Этимология. Название вида от лат. «in-ers» – без-
ыскусный, из-за отсутствия, как и у прочих микро-
вальгин, сложной формы гребней и пучков мо-
дифицированных чешуек, свойственных другим 
вальгинам, собранным на Далатском нагорье.
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1-7. Microvalgus iners sp. n.: 1, 5 – форма заднего края средних голеней у самца (1) и самки (5); 2, 3 – вершина 
эдеагуса сверху (2) и сбоку (3), голотип; 4 – 8-й стернит, вид изнутри, голотип. Масштаб: 1, 5 – 0,3 мм; 2-4 – 0,2 мм
1-7. Microvalgus iners sp. n.: 1, 5 – shape of mesotibia in male (1) and female (5); 2, 3 – apical part of aedeagus, dorsal 
(2) and lateral view (3), holotype; 4 – spiculum gastrale, inner view, holotype. Scale bars: 1, 5 – 0.3 mm; 2-4 – 0.2 mm
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НАХОДКА РЕДКОГО ЖУКА-УСАЧА TRAGOSOMA DEPSARIUM (LINNAEUS, 1767) 
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

«ТИГИРЕКСКИЙ» (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

Е.В. Гуськова1, Г.Н. Куфтина2 
[Gus'kova E.V., Kuftina G.N. Record of the rare longhorn beetle Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) (Coleoptera, 
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Ключевые слова: Tragosoma depsarium, Coleoptera, Cerambycidae, редкий вид, новые находки, Государственный 
природный заповедник «Тигирекский», Алтайский край
Key words: Tragosoma depsarium, Coleoptera, Cerambycidae, rare species, new records, Tigireksky strict nature 
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Резюме: Впервые зарегистрирован редкий усач Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) (Coleoptera, Cerambycidae) 
в Государственном природном заповеднике «Тигирекский» (Алтайский край). Приводятся сведения о его 
распространении и экологии.
Summary: The female of rare boreal species Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) (Coleoptera, Cerambycidae) was 
recorded in the Tigireksky strict nature reserve. Data on distribution and ecology of the species are presented. 

Государственный природный заповедник «Ти-
гирекский» создан в 1999 г. и является одним из 
самых молодых в России. Цель создания − сохра-
нение типичной черневой тайги и других природ-
ных комплексов среднегорий Западного Алтая. 
Заповедник расположен в юго-западной части 
Алтайского края, его территория включает при-
граничные с Казахстаном участки Змеиногорско-
го, Третьяковского и Краснощековского районов 
в 30 км к югу от пос. Чинета и 70 км к западу от 
с. Змеиногорск (рис. 1). Общая площадь запо-
ведника составляет 41 445 га, площадь охранной 
зоны – 26 257 га [Давыдов и др., 2004]. 

В настоящее время в заповеднике активно про-
водятся энтомологические исследования. На се-
годняшний день в заповеднике зарегистрированы 
жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) 38 видов 
из 26 родов и 3 подсемейств [Волынкин, Трили-
каускас, 2011]. В период полевых исследований 
в июне 2014 г. на территории заповедника была 
обнаружена самка редкого жука усача Tragosoma 
depsarium (Linnaeus, 1767). Это единственный 
представитель рода Tragosoma Audinet-Serville, 
1832 в Палеарктике из небольшого реликтового 
подсемейства Prioninae Latreille, 1802 [Drumont, 
Komiya, 2010]. 

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)
Материал: ♀ (цвет. таб. III), Россия, Алтайский 
край, Государственный природный заповедник 
«Тигирекский», кордон, 12.07.2014 (Г. Куфтина, 
А. Волынкин). Экземпляр хранится в личной кол-
лекции Е.В. Гуськовой.

Распространение. Голарктический бореальный 
вид. Обитает в таежных, иногда в смешанных 
старовозрастных лесах Евразии и Северной Аме-
рики. В Южной и Центральной Европе приуро-
чен к горным хвойным лесам, в Европе северная 
граница ареала доходит до Скандинавии, в России 
ареал охватывает всю таежную зону, на восток до-
ходит до побережья Тихого океана. 

На Алтае А.И. Черепанов отмечает нахожде-
ние T. depsarium в гнилой древесине кедра си-
бирского (Pinus sibirica Du Tour, 1803) на высоте 
600 м над ур. м., однако точное местонахождение 
не указывается [Черепанов, 1979]. В Томской об-
ласти этот усач был отмечен в подзоне южной 
тайги (р. Чулым) [Черепанов, 1979; Кулешов, Ро-

Рис. 1. Расположение Государственного природного 
заповедника «Тигирекский» (Алтайский край)
Fig. 1. Tigireksky strict nature reserve on the map of Altai 
Krai
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маненко, 2009], также есть находки в Восточном 
Прибайкалье [Моролдоев, 2009].
Экология. По всему ареалу очень редок и встре-
чается спорадически. Наиболее типичными ме-
стообитаниями вида являются старовозрастные 
хвойные леса с наличием валежника старых, 
больных и ослабленных деревьев Личинка про-
кладывает ходы в верхнем слое древесины, по-
раженной гнилью. Развитие протекает обычно 3 
года [Черепанов, 1979].  

Численность T. depsarium сильно сократилась 
за последние годы по всей Северной и Централь-
ной Европе в связи с лесохозяйственной деятель-
ностью. Санитарно-оздоровительные мероприя-
тия (вырубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений, очистка лесов от захламления) при-
водят к сокращению возможных мест обитания 
данного вида; в Европе этот усач имеет охранный 
статус, как уязвимый вид. В России T. depsarium 
внесен во многие региональные Красные книги: 
республик Карелия [2007], Удмуртской [2012], 
Коми [2009], Чувашской [2010], областей Ленин-
градской [2002], Кировской [2001], Тюменской 
[2004], Ивановской [2007], Калужской [2006], 
Московской [2008], Ярославской [2004] и Ниже-
городской [2014]. В Красную книгу Иркутской об-
ласти T. depsarium не внесен, но отмечен как вид, 
нуждающийся в особом внимании [Красная книга 
Иркутской области, 2010].

В связи с вышесказанным, нашими предложе-
ниями по мерам охраны T. depsarium в Алтайском 
крае являются: включение вида в региональную 
Красную Книгу; сохранение старовозрастных 
хвойных лесов; дальнейшее уточнение распро-
странение вида на территории края и ограничение 
хозяйственной деятельности в местах обнаруже-
ния популяций.
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PROMALACTIS WONJUENSIS (LEPIDOPTERA, OECOPHORIDAE) – НОВЫЙ ВИД ДЛЯ 
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Резюме. Установлено, что Promalactis jezonica (Matsumura, 1931), ранее указывавшийся для Приморского края Рос-
сии, представляет собой близкий, внешне не отличимый вид ширококрылых молей P. wonjuensis Park & Park, 1998. 
Summary. It is ascertained that the records of Promalactis jezonica (Matsumura, 1931) from Primorskii Krai of Russia in 
fact refer to another, very similar species of broad-winged moths P. wonjuensis Park & Park, 1998. 

Род Promalactis Meyrick, 1908 насчитывает 
около 200 видов, распространенных, в основном, 
в Юго-Восточной Азии. В фауне России отмече-
но 6 видов, но оказалось, что прежние указания 
одного из видов – P. jezonica (Matsumura, 1931) – 
для фауны России [Львовский, 1986; 1999; 2006; 
2008; Lvovsky, 2003] были ошибочны и относятся 
к другому, очень близкому и внешне не отличи-
мому виду-двойнику P. wonjuensis Park & Park, 
1998. Тем не менее, обнаружение P. jezonica в 
Приморском крае России или на Южных Кури-
лах возможно, так как этот вид отмечен в Японии, 
включая Хоккайдо, на полуострове Корея и в Ки-
тае [Kameda, 1988; Park & Park, 1998; Wang, 2006].  

Promalactis wonjuensis Park & Park, 1998
(Цвет. таб. IV)

Материал. Приморский край, Хасанский рай-
он: заповедник «Кедровая падь», на свет, 2-14.
VIII.1988 – 2 ♂, 2 ♀ (Синев); Рязановка, на свет, 
13-19.VIII.1983 – 3 ♂, 2 ♂ (Львовский); полуостров 
Гамова, на свет, 2-5.VIII. 1982 – 1 ♂ (Кержнер); по-
луостров Гамова, бухта Теляковского, 4-8.VIII.2005 
– 3 ♂, 2 ♀ (Синев); близ Андреевки, на свет, 
27.VIII.1983 – 5 ♀ (Львовский); там же, на свет, 
24.VII-17.VIII.1985 – 17 ♂, 10 ♀ (Синев); там же, 
на свет, 16-17.VIII.1988 – 4 ♂, 14 ♀ (Львовский). 
Описание бабочки. Размах передних крыльев 
9-12,5 мм. Следует заметить, что указание разме-
ра в 18-20 мм в первоописании вероятнее всего 
результат ошибки, так как особи этого вида из 
Китая, так же как и из Приморского края России, 
почти в 2 раза мельче [Wang S.X., персональное 
сообщение]. Усики с черно-белым пунктиром, 
базальный членик усиков немного уже среднего 
членика щупиков. Средний членик щупиков ры-
жеватый, немного шире темно-бурого, почти чер-

ного вершинного членика и примерно равен ему 
по длине. Голова между усиков белая, затылочная 
часть коричневая, лоб серый. Грудь коричневая. 
Переднее крыло желто-охристое, с такого же цве-
та бахромкой. Вдоль внешнего края 3-4 малень-
ких серебристо-белых пятнышка. У костального 
края в средней части крыла серебристо-белое тре-
угольное пятнышко. В базальной половине крыла 
3 узких косых серебристо-белых штриха. Все эти 
серебристо-белые пятнышки и штрихи окайм-
лены темно-бурыми чешуйками. Заднее крыло 
темно-серое с такого же цвета бахромкой. 
Гениталии самца (рис. 1). Ункус конически су-
жающийся к вершине. Гнатос широкий в основа-
нии, заметно сужается к закругленной вершине. 

Рис. 1. Promalactis wonjuensis – гениталии самца
Fig. 1. Promalactis wonjuensis – male genitalia



Дистальная часть вальвы глубоко расщеплена на 
верхнюю и нижнюю половины, которые у правой 
и левой вальвы немного отличаются по форме. 
Юкста в виде узкого отростка. Саккус конически 
сужающийся к вершине. Эдеагус длинный тонкий 
прямой, заостренный на вершине, без корнутусов.
Гениталии самки (рис. 2: 1). Остиум на дне кар-
манообразного впячивания у проксимального 
края VIII стернита. Антрум трубковидный. По-
ствагинальная пластинка с заметным склероти-
зованным выростом в дистальной части, который 
выступает наружу. Дистальная половина протока 
копулятивной сумки склеротизованная, прокси-
мальная – перепончатая. Семенной проток отхо-
дит в средней части протока копулятивной сумки. 
Сигнум в виде склеротизованной пластинки с не-
сколькими зубцами.
Сравнительные замечания. От P. jezonica гени-
талии самца отличаются длиной юксты, которая 
короче эдеагуса в 2,3-3,5 раза (у P. jezonica в 1,5-2 
раза). Гениталии самки отличаются формой по-
ствагинальной пластинки. У P. wonjuensis она с 
заметным выростом с расходящимися к вершине 
краями, а у P. jezonica этот вырост более узкий, с 

параллельными краями (рис. 2: 2). 
Распространение. Россия: юг Приморского 
края. Полуостров Корея, Центральный и Юго-
Восточный Китай. 
Образ жизни. Не изучен. Бабочки летают в июле – 
августе в ночное время в лесных биотопах.
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Рис. 2. Гениталии самок: 1 – Promalactis wonjuensis; 2 
– Promalactis jezonica
Fig. 2. Female genitalia: 1 – Promalactis wonjuensis; 2 – 
Promalactis jezonica
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NEw DATA ON THE DISTRIBUTION Of PARNASSIUS TENEDIUS EVERSMANN, 1851 
(LEPIDOPTERA, PAPILIONIDAE) IN THE RUSSIAN ALTAI MOUNTAINS
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Summary. A rare papilionid species Parnassius tenedius Eversmann, 1851 is recorded from a new locality in the South-
Eastern Altai (Kosh-Agach district, 17 km NE Kokorya village ). The new location is a valuable addition to the map of 
distribution of this species.
Резюме. Редкий вид парусника Parnassius tenedius Eversmann, 1851 обнаружен в новом локалитете в Юго-
Восточном Алтае (Кош-Агачский район, 17 км СВ с. Кокоря). Новое местонахождение уточняет ареал вида в 
горах Алтая.

Parnassius tenedius (Insecta: Lepidoptera, Papil-
ionidae) was described from “Il habite le gouverne-
ment d’Irkoutzk” [Eversmann, 1851]. This species is 
widespread but scattered throughout Siberia (from Al-
tai to Magadan region), being rare almost everywhere, 
and especially in the western part of range [Korshu-
nov, Gorbunov, 1995]. Distribution of the species on 
the territory of Altai mountains have been described 
in considerable details [Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; 
Yakovlev, 2002; Tshikolovets et al., 2009]. It was 
found in several points of Russian Altai (Ulagan and 
Kosh-Agach distr., Altai Republic): Aktash village, 
Meny village, Chibit village, Cheibek-Kol’ lake, 
Dzhazator River valley, Zerlyukol’-Nur lake. It was 
recorded also from Kazakh Altai: Narymsky Ridge 
and Saur Ridge , and from Chinese Altai without ex-
act localities being given [Huang  et al., 2000]. The 
species have not been found yet on the territory of 
Mongolian Altai. Parnassius tenedius is under pro-
tection in the western part of its range (Russia: Altai 
Republic and Tyva Republic) as rare and endangered 
species [Korshunov, 2002; Yakovlev, Kosterin, 2006]. 

In summer 2013 P. tenedius was found in a new lo-
cality on the territory of Russian Altai. The collected 
male (Col. pl. V: 1) has geographical label “Russia, Altai 
Rep., Kosh-Agach distr., 17 km NE Kokorya, Talduair 
Mts., N 50°00’; E 89°12’, 2–5.07.2013, h – 2100 m, leg. 
R. Yakovlev”. The specimen was collected in a thinned 
taiga with the dominance of larch, flying together with 
Parnassius ariadne erlik Yakovlev, 2009, Colias tyche 
(Boeber, 1812), Erebia jenisejensis Trybom, 1877, Ple-

bejus idas sailjugemica Zhdanko & Samodurov in Zh-
danko, 1999, etc. The specimen is stored in the collec-
tion of V. Korostelev (Moscow, Russia). 

The new record of P. tenedius in the territory of Rus-
sian Altai extends significantly the knowledge of its dis-
tribution in the western part of range (Col. pl. V: 2).
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ДВА НОВЫХ ПОДВИДА MELITAEA ORNATA CHRISTOPH, 1893 (LEPIDOPTERA, 
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Резюме. В настоящем сообщении молекулярными методами показывается, что на территории Северного Тянь-
Шаня обитает вид Melitaea ornata Christoph, 1893; вид M. phoebe (Goeze, 1779) на Северном Тянь-Шане не 
обнаружен. Описываются два новых подвида M. ornata: M. o. adversaria ssp.n. с типовым местонахождением 
«Киргизия, Киргизский хр., окр. пос. Ала-Тоо, 1100 – 1200 м» и M. o. reliquiae ssp.n. с типовым местонахождением 
«Волгоградская обл., Ольховский р-н, с. Каменный Брод». Показано, что возраст подвидов M. ornata составляет 
приблизительно 100 тыс. лет.
Summary. Molecular methods have shown that the North Tian-Shan territory is inhabited by only one species Melitaea 
ornata Christoph, 1893; M. phoebe (Goeze, 1779) is not recorded from the North Tian-Shan. Two new subspecies of M. 
ornata are described: M. o. adversaria ssp.n. with the type locality «Kirghizia, Kirghiz Mts., Ala-Too settlement vicinity, 
1100 – 1200 m» and M. o. reliquiae ssp.n. with the type locality «Russia, Volgograd Prov., Olkhovsky distr., Kamenny 
Brod». It is shown that the age of these M. ornata subspecies is about 100.000 years.  

В опубликованной недавно ревизии рода 
Melitaea [van Oorschot, Coutsis, 2014: 59-61] так-
сон M. ornata Christoph, 1893 синонимизирован 
с M. phoebe (Goeze, 1779); для Урала эти авторы 
приводят M. telona Fruhstorfer, 1908 [op. cit.: 63]. 
Описанный более ста лет назад [Christoph, 1893] 
таксон ornata долгое время считался, а некоторы-
ми авторами считается до сих пор, подвидом M. 
phoebe  [Tuzov, 1993; Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; 
Коршунов, Горбунов, 1995 и др.] или его сино-
нимом [Bogdanov et al. 2000; Gorbunov, 2001; 
van Oorschot, Coutsis, 2014 и др.]. После работы 
[Hesselbarth et al., 1995] для Юга России и Кав-
каза стал указываться вид из группы «phoebe» 
Melitaea punica Oberthür, 1876 [Bogdanov et al. 
2000; Korb, 2005; Gorbunov, Kosterin, 2007]. Ге-
нетические  и морфологические исследования 
[Wahlberg, Zimmermann, 2000; Russell et al., 2007; 
Leneveu et al., 2009] показали видовую самостоя-
тельность таких таксонов, как M. punica и M. tel
ona Fruhstorfer, 1908, которые до недавнего вре-
мени считались подвидами M. phoebe; также вы-
яснилось, что M. punica является обитателем Се-
верной Африки, а в Западной Европе и на Ближ-

нем Востоке встречается M. telona. Дальнейшие 
исследования [Tóth, Varga, 2010; Кузнецов, Стра-
домский, 2010; Tóth, Varga, 2011; Кузнецов, 2011] 
показали, что южнорусские и европейские попу-
ляции второго вида принадлежат к одному так-
сону, старейшим пригодным названием которого 
является M. ornata. Новейшие молекулярные ис-
следования [Tóth et al., 2014] показали самостоя-
тельность M. ornata и M. telona.

То, что в Южной Европе и Северо-Западной 
Азии обитает два вида-двойника группы M. 
phoebe, обсуждается давно; они приводились под 
разными названиями: M. telona, M. ornata, M. 
ogygia Fruhstorfer, 1908, M. emipunica Verity, 1919 
[Russel et al., 2007; Varga et al., 2005; Wahlberg, 
2000; etc.]. В последние годы проблемам иденти-
фикации этих видов посвящено несколько работ 
[Tóth, Varga, 2010, 2011; Tóth et al., 2014], выделе-
ны диагностические признаки и обозначен неотип 
M. phoebe [Tennent, Russel, 2010]; обозначение не-
отипа имеет первостепенное значение для пони-
мания объема вида и разделения видов-двойников 
внутри группы: гусеница обозначенного неотипа 
имеет черную голову (гусеница второго вида-



Рис. 1: 1 – Филогенетическое дерево группы Melitaea phoebe, построенное на основе анализа различий последовательнос-
тей ДНК гена COI с применением метода максимального сходства; 2 – Филогенетическое дерево группы Melitaea 
phoebe, построенное на основе анализа различий последовательнос тей ДНК гена EF-1a с применением метода макси-
мального сходства; 3 – Распространение M. ornata в текущее время и предполагаемое распространение в прошлом (ок. 
150 – 100 тыс. лет назад), черный кружок – популяция в Волгоградской области; 4 – Melitaea phoebe saturata Staudinger, 
1892, лектотип ♂, гениталии; 5 – Melitaea ornata adversaria ssp.n., паратип ♂, гениталии
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двойника имеет красную голову).
На Северном Тянь-Шане встречаются бабочки, 

по внешним признакам относящиеся к M. ornata. 
Для этих бабочек традиционно применяется на-
звание saturata Staudinger, 1892. Однако деталь-
ное сравнение собранного нами на Тянь-Шане 
материала с типовыми экземплярами saturata по-
казало, что они относятся к разным видам. Этот 
факт послужил обоснованием молекулярной про-
верки собранного нами на Тянь-Шане материала. 
В результате этой проверки оказалось, что тянь-
шанские популяции Melitaea из группы phoebe от-
носятся к виду ornata.

Для анализа использован экземпляр ornata 
(Kyrgyzstan, Ala-Too, 1100 m, 02.06.2014, S. Korb). 
Обработку образцов тканей, амплификацию 
участков митохондриального гена первой субъе-
диницы цитохромоксидазы (COI) ДНК и ядерно-
го гена Elongation Factor 1-alpha (EF-1a), а также 
секвенирование амплифицированных фрагментов 
проводили аналогично процедурам, описанным 
ранее [Водолажский, Страдомский, 2008]. 

Для получения ПЦР-продуктов COI исполь-
зовали прямой праймер (5’-GGT CAA CAA ATC 
ATA AAG ATA TTG G-3’) и обратный праймер (5’- 
TAA ACT TCA GGG TGA CCA AAA AAT CA-3’), 
для Ef-1a – прямой праймер (5’- TAC CAT CGA 
GAA GTT CGA GAA G -3’) и обратный праймер 
(5’- GCC ACC CCT TGA ACC AGG GCA T -3’).

Анализ первичных нуклеотидных последо-
вательностей проводили с использованием про-
граммы BioEdit Sequence Alignment Editor. 

Полученные последовательности сравнивали 
с результатами исследования COI и Ef-1a генов, 
представленных в работе [Tóth et al., 2014] для 
M. ornata и M. phoebe с применением алгорит-
ма Maximum Likelhood с помощью программы 
MEGA6 [Tamura et al., 2013], и графически пред-
ставляли в виде ML-кладограмм. 

Результаты исследований показали, что M. 
ornata и M. phoebe образуют на обоих кладограм-
мах две независимые ветви (рис. 1: 1, 2). Причем 
изученный нами экземпляр располагался в кладах 
M. ornata как для COI-, так и Ef-1a-генов, т.е. и 
по митохондриальному, и по ядерному маркерам 
может быть характеризован исключительно, как 
M. ornata.

Из Средней Азии ничего, похожего на M. 
ornata, никогда не описывалось. Единственный 
таксон, описанный из прилегающего региона – 
Melitaea phoebe alatauica Wagner, 1913 (омоним 
названия Melitaea alatauica Staudinger, 1881; за-
менено В. Внуковским на название M. phoebe 
wagneri Wnukowsky, 1929) (типовое местонахож-
дение: «Schlucht Taldi» [Wagner, 1913: 89]). Со-
гласно пояснению Ф. Вагнера [Wagner, 1913: 25], 

ущелье Талди находится к северу от г. Джаркент 
в междуречье рек Усек и Тышкан. Нами проводи-
лись сборы в этом локалитете в 2010 г.; собранные 
экземпляры из группы M. phoebe относятся толь-
ко к M. phoebe, других видов мы не собирали. Ти-
повой материал alatauica Wagner, 1913 нам найти 
не удалось, однако фотографическое изображе-
ние типов, опубликованное в первоописании, не 
оставляет сомнений в том, что этот таксон отно-
сится к M. phoebe. Любопытно, что сравнивал его 
Ф. Вагнер с M. ornata (см. Wagner, 1913: Fig. 5, 
6), однако где был собран экземпляр, использо-
ванный Ф. Вагнером для сравнения, не указано. 
Учитывая все вышесказанное, описываем новый 
подвид M. ornata из Северного Тянь-Шаня.

Распространение вида (рис. 1: 3) является клас-
сическим примером ледниковой дизъюнкции. Дне-
провское оледенение в период своего масимума 
(ок. 150 тыс. лет назад) покрывало большую часть 
Европы и спускалось на юг широкими языками, 
разорвавшими перигляциальные биотопы (в ко-
торых, очевидно, и обитала предковая форма M. 
ornata – как и других плейстоценовых чешуекры-
лых) на обширные фрагменты: по р. Волга прак-
тически до территории современного Волгограда 
(граница подземного оледенения зафиксирована 
еще южнее – в Астраханской области) (волгоград-
ская дизъюнкция ареала M. ornata); по Уральскому 
хр. – до его южных отрогов (южноуральская дизъ-
юнкция ареала M. ornata); по Карпатам и частично 
по р. Днестр (македонско-румынская дизъюнкция 
ареала M. ornata) [Чистяков и др., 2000]. Ледник 
отступил приблизительно 100 тыс. лет назад; это 
время с определенной степенью приближения 
можно считать возрастом всех четырех дизъюнк-
ций (с приближением потому, что ледниковые 
щиты отступали неравномерно, следовательно, 
фактический возраст каждой отдельной дизъюнк-
ции различен, но не может различаться больше чем 
на 10 тыс. лет). Учитывая возраст волгоградской 
дизъюнкции, точечный характер распространения 
и уровень различий, волгоградскую популяцию 
вида описываем как отдельный подвид.

ОПИСАНИЯ НОВЫХ ПОДВИДОВ

Melitaea ornata adversaria ssp.n. (цвет. таб.: 3, 4, 7)
Типовой материал. Голотип ♂, 12.06.2014, Кирги-
зия, Киргизский хр., окр. пос. Ала-Тоо, 1100-1200 м, 
leg. С. Корб. Паратипы: 23♂, 12♀, 2.06 – 15.06.2014, 
там же, leg. С. Корб; 62♂, 29.05–02.06.2015, там же, 
leg. С. Корб; один из них (идентификационный 
музейный номер ILN04) секвенирован. Голотип 
передан для хранения в Зоологический институт 
РАН (С.-Петербург), паратипы: секвенированный 
экземпляр хранится в коллекции Института арид-
ных зон Южного Научного Центра РАН (Ростов-
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на-Дону), остальные экземпляры – в коллекциях 
авторов.
Описание. Длина переднего крыла голотипа 
21 мм, паратипов 19.5 – 23 мм. Верхняя сторона 
крыльев яркого красно-оранжевого цвета с розо-
вым оттенком, с характерным для видов группы 
M. phoebe рисунком: тонкой краевой черной кай-
мой, антемаргинальной черной краевой перевя-
зью, состоящей из соединенных черных полулун-
ных штрихов (на переднем крыле – с разрывом в 
ячейке М3 – Cu1); субмаргинальная перевязь на пе-
реднем крыле неполная, в ячейке М3 – Cu1 соеди-
няется с антемаргинальной. Дискальная перевязь 
на переднем крыле состоит из крупных черных 
пятен на переднем крыле, после жилки М2 обыч-
но разделяется на два ряда пятен; самым крупным 
пятном перевязи является пятно, расположенное у 
анального края. На заднем крыле постдискальная 
перевязь состоит из ряда черных овальных или 
неправильной формы пятен (базальная сторона) и 
из ряда черных прямых штрихов, расширяющих-
ся к анальному краю (внешняя сторона), между 
которыми фоновая окраска едва заметно светлее. 
Базальный и дискальный рисунок на переднем и 
заднем крыльях состоит из тонких волнистых чер-
ных штрихов. Нижняя сторона переднего крыла 
того же цвета, что и верхняя, со светлой (белесой 
или белесо-оранжевой) вершиной. Черные пятна 
антемаргинального ряда отдельные, полулунной 
формы, ряд неполный (обычно заканчивается до 
жилки Cu1, реже – Cu2). Субмаргинальный рису-
нок представлен черными полулунными штри-
хами в вершинной части крыла. Дискальный ряд 
черных пятен полный. Дискальный и базальный 
рисунок представлены пятью тонкими черными 
волнистыми штрихами. Нижняя сторона задне-
го крыла белая или белесая, антемаргинальный 
рисунок представлен отдельными полулунными 
черными штрихами;  имеется красно-оранжевая 
субмаргинальная перевязь из полулунных пятен, 
ограниченных снаружи и изнутри черными по-
лулунными штрихами, соединенными в перевязи. 
Дискальная красно-оранжевая перевязь слита в 
ленту неправильной формы, с черной оторочкой 
по обеим сторонам. В базальной области кры-
ла имеется 3 оранжевых пятна в черной отороч-
ке и два черных мазка в костальной области; по 
анальному краю имеется три черных мазка. Вдоль 
дискальной ленты  снаружи проходит перевязь из 
черных мазков. Самка несколько крупнее самца, 
рисунок крыльев такой же, как у самца, но его 
элементы немного светлее и более обширные.
Гениталии самца (рис. 1: 4, 5) типичного для 
группы M. phoebe строения.
Диагноз. Новый подвид хорошо отличается от 
номинативного особенностями окраски и рисунка 

крыльев (цвет. таб. VI: 1-4): у номинативного под-
вида окраска крыльев не такая яркая и насыщенная, 
как у adversaria, с характерными белесыми вкра-
плениями на верхней стороне крыльев (их никогда 
не бывает у нового подвида); крылья нового под-
вида как снизу, так и сверху темнее, чем у номина-
тивного (у последнего они разных оттенков оран-
жевого цвета, у adversaria – кирпично-красные); 
элементы крылового рисунка нового подвида зна-
чительно ярче и контрастнее, чем у номинатив-
ного. В целом бабочки нового подвида выглядят 
окрашенными более сочно, ярко и контрастно.
Diagnosis. A new subspecies differs well from the 
nomenotypical one by the wing pattern and coloration: 
in the nomenotypical subspecies wing coloration is 
not that bright and rich, as in adversaria, with the 
characteristic whitish spots on the wings upperside 
(that never present in the new subspecies); the wings 
of new subspecies in upperside as well as in underside 
are darker than in nomenotypical one (being brick-red 
in spite of various orange tones in ssp. ornata); the 
wing pattern in the new subspecies is much brighter 
and more contrast than in nomenotypical subspecies. 
In general the butterflies of new subspecies appear 
richer, brighter and more vivid in color.
Биология. Бабочки обычны в низкогорьях и 
нижнем ярусе среднегорий на высотах от 900 до 
1500 м. Биотопы (цвет. таб. VI: 8): участки остеп-
ненных или сухих лугов, как открытых, так и с 
зарослями кустарников. Время лёта: последние 
числа мая – 20-е числа июня. Кормовые растения 
гусениц: васильки (Сentaurea sp.).
Этимология. Adversaria (лат.) – «противополож-
ная». Название отображает характер распростране-
ния бабочки: она обнаружена на противоположной, 
южной стороне Турана, в противовес номинативно-
му подвиду, обитающему на северной его стороне.

Melitaea ornata reliquiae ssp.n. 
(цвет. таб. VI:  5, 6, 11)

Типовой материал. Голотип ♂, 23.05.2015, 
Волгоградская обл., Ольховский р-н, окр. с. Ка-
менный Брод, leg. Г.В. Кузнецов. Паратипы: 
3♂, 23.05.2015, там же, leg. Г.В. Кузнецов; 1 ♂, 
29.04.2015, там же, ex larva, leg. Г.В. Кузнецов. 
Голотип передан для хранения в Зоологический 
институт РАН (С.-Петербург), паратипы в коллек-
циях авторов.
Описание. Длина переднего крыла голоти-
па 20 мм, паратипов 19-20 мм. Крылья сверху 
коричневато-оранжевые. Крыловой рисунок верх-
ней стороны переднего крыла представлен чер-
ной краевой линией, антемаргинальным черным 
рисунком, соединяющимся с субмаргинальным 
в ячейке М3 – Cu1; дискальная перевязь черных 
пятен полная, на дискальной жилке пятна слиты 

143



в единое сплошное пятно. В дискальной ячейке 
три более темных (оранжево-коричневых) пят-
на, окруженных черными тонкими линиями. На 
заднем крыле сверху рисунок представлен чер-
ной краевой тонкой линией, черным антемарги-
нальным рядом полулунных штрихов (слитых в 
сплошную линию); субмаргинальная перевязь 
из более темных (оранжево-коричневых) пятен, 
с обеих сторон окруженных черными лунками. 
Дискальная перевязь представлена черными мел-
кими пятнами, полная. В базальной части задне-
го крыла сверху имеется несколько более темных 
(оранжево-коричневых) пятен, окруженных чер-
ными линиями, а также несколько черных пятен и 
линий. Нижняя сторона переднего крыла того же 
цвета, что и верхняя, с грязно-белесой вершиной. 
Рисунок нижней поверхности переднего кры-
ла состоит из черных антемаргинальных лунок, 
обычно достигающих жилки Cu1, постмаргиналь-
ного рисунка из черных полулунных штрихов в 
вершинной части и нескольких черных пятен в 
анальной части, полного ряда черных дискаль-
ных пятен и пяти черных дискальных волнистых 
штрихов (в дискальной ячейке). Нижняя сторона 
заднего крыла грязно-белесая. Антемаргиналь-
ный рисунок состоит из черных полулунных пя-
тен; имеется красно-оранжевая субмаргинальная 
перевязь из округлых мазков, ограниченных сна-
ружи и изнутри черными полулунными штри-
хами, соединенными в перевязи. Дискальная 
красно-оранжевая лента на нижней стороне за-
днего крыла разделена на отдельные пятна. В ба-
зальной области крыла имеется 4 черных мазка; 
по анальному краю имеется 3 – 5 черных мазка. 
Вдоль дискальной ленты  снаружи проходит пере-
вязь из черных мазков. Самка несколько крупнее 
самца, рисунок крыльев такой же, как у самца, но 
его элементы немного светлее и более обширные.
Диагноз. Самый темный подвид, хорошо отлича-
ется от номинативного и ssp. adversaria nova бо-
лее темной окраской верха крыльев (цвет. таб. VI: 
1-6). Хорошим отличием является окраска нижней 
поверхности переднего крыла: у номинативно-
го подвида она ярко-оранжевая, у ssp. adversaria 
nova она красно-оранжевая с розоватым оттенком 
, у нового подвида – красно-коричневая. Субмар-
гинальная перевязь снизу заднего крыла у нового 
подвида, в отличие от других, состоит из окру-
глых оранжевых мазков (у других подвидов – из 
оранжевых полулунных мазков).
Diagnosis. The darkest subspecies, differs from 
the nomenotypical subspecies and ssp. adversaria 
nova by the darker wings upperside. The forewing 
underside coloration also makes good difference: in 
the nomenotypical subspecies it is bright orange, in 
ssp. adversaria nova it has coral tone, and in the new 

subspecies it is red-brown. The submarginal belt on 
the hindwing underside in the new subspecies consists 
of rounded orange strokes, and in other subspecies it 
is made up of orange lunules.
Биология. В Волгоградской области населяет ме-
ловые склоны рек Дон и Иловля (цвет. таб. VI:  9). 
Откладка яиц наблюдалась на василек прижаточе-
шуйчатый (Centaurea adpressa Ledeb.) и василек 
русский (Centaurea ruthenica Lam.), а после зимов-
ки гусеницы отмечены также на серпухе чертопо-
лоховой (Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.), 
наголоватке меловой (Jurinea cretacea Bunge), 
васильке Маршалла (Centaurea marschalliana 
Spreng.). За год развивается одно поколение. Лет 
наблюдается с середины мая (15.05) до начала 
июня (3.06).
Этимология. Reliquiae – реликтовая; название 
отражает характер происхождения описываемого 
подвида.
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НОВЫЕ НАХОДКИ НОЧНЫХ МИКРО- И МАКРОЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA, 
LEPIDOPTERA, "MICROHETEROCERA", "MACROHETEROCERA") НА ОСТРОВЕ 

САХАЛИН

А. В. Вертянкин
[Vertyankin A.V. New findings of micromoths and macromoths (Insecta, Lepidoptera, «Microheterocera», 
«Macroheterocera») on the Sakhalin Island]
Сахалинский областной краеведческий музей, Коммунистический проспект, 29, г. Южно-Сахалинск, 693010, 
Россия. E-mail: neoversal@mail.ru
Sakhalin Regional Museum, Kommunisticheskiy prospect, 29, Yuzhno-Sakhalinsk, 693010, Russia. E-mail: neoversal@mail.ru

Ключевые слова: Микрочешуекрылые, макрочешуекрылые, чешуекрылые, Crambidae, Geometridae, Lymantriidae, 
Notodontidae, Noctuidae, Arctiidae, новые находки, Сахалин
Key words: Microheterocera, Macroheterocera, Lepidoptera, Crambidae, Geometridae, Lymantriidae, Notodontidae, 
Noctuidae, Arctiidae, new records, Sakhalin

Резюме: Для острова Сахалин впервые приводится 18 видов чешуекрылых: Pyrausta porphyralis, Pygospila 
tyres, Haritalodes basipunctalis, Inurois asahinai (новый вид для фауны России), Cleora insolita, Hypomecis roboraria, 
Lassaba nikkonis (новый вид для фауны России), Xerodes rufescentaria, Lampropteryx jameza, Trichopteryx ustata, 
Artaxa subflava, Lymantria mathura, Epodonta lineata, Peridea lativitta, Hagapteryx admirabilis, Sphragifera sigillata, 
Cucullia elongata, Setina roscida. Подтверждено обитание на Сахалине Alcis pryeraria.
Summary: 18  Lepidoptera species: Pyrausta porphyralis, Pygospila tyres, Haritalodes basipunctalis, Inurois asahinai 
(first record for Russia), Cleora insolita, Hypomecis roboraria, Lassaba nikkonis (first record for Russia), Xerodes 
rufescentaria, Lampropteryx jameza, Trichopteryx ustata, Artaxa subflava, Lymantria mathura, Epodonta lineata, Peridea 
lativitta, Hagapteryx admirabilis, Sphragifera sigillata, Cucullia elongata, Setina roscida are recorded from Sakhalin 
island for the first time. Presence on Sakhalin of Alcis pryeraria is confirmed.

Микро- и Макрочешуекрылые - самые большие 
по видовому составу и довольно хорошо изучен-
ные группы чешуекрылых Сахалина [Кононенко 
2003, 2011, Миронов, Беляев, Василенко, 2008, 
Синев, 2008, Беляев, 2011, Чистяков, 2012 и др.], 
однако список видов все еще пополняется новыми 
находками. В представленном сообщении приво-
дятся данные о 18 новых видах чешуекрылых для 
Сахалина из них два вида (Inurois asahinai, Lassaba 
nikkonis) новые для России. Подтверждено обита-
ние на Сахалине Alcis pryeraria. Звездочкой (*) от-
мечены новые указания для Сахалина, двумя звез-
дочками (**) новые указания для России.

Сем. CRAMBIDAE – ТРАВЯНЫЕ ОГНЕВКИ
Подсем. Pyraustinae 

Pyrausta porphyralis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 
Материал. Сахалин: Ногликский район, заказ-
ник «Ногликский», 26.06.2014. – фотография Н.Е. 
Огурцова (цвет. таб. VII: 1).
Распространение. Россия: север Сахалина*, 
Амурская область, Приморский край, Камчатка, 
Забайкалье, Сибирь, Кавказ, европейская часть 
[Синев, 2008]. Монголия, Европа (кроме севера) 
[Кирпичникова, 1999].
Pygospila tyres (Cramer, 1780)
Материал. Сахалин: Невельский район, мыс 
Кузнецова, долина р. Кузнецовки, склон соп-

ки (46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный 
пихтово-широколиственный лес, ночью на свет 
лампы, 25-26.07.2014, А.В. Вертянкин – 1 экз. 
(цвет. таб. VII: 2).
Распространение. Россия: юг Сахалина*, При-
морский край. Япония, п-ов Корея, Мьянма, Ин-
дия, Шри Ланка, Индонезия [Кирпичникова, 1999].
Haritalodes basipunctalis (Bremer, 1864)
Материал. Сахалин: Невельский район, мыс Куз-
нецова, долина р. Кузнецовки, возле склона соп-
ки (46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный 
пихтово-широколиственный лес, ночью на свет 
лампы, 25-26.07.2014, А.В. Вертянкин. – 1 экз. 
(цвет. таб. VII: 3).
Распространение. Россия: юг Сахалина*, Хаба-
ровский край [Дубатолов, Стрельцов, 2008], При-
морский край. Тропические и субтропические 
районы Азии [Кирпичникова, 1999].

Сем. GEOMETRIDAE - ПЯДЕНИЦЫ
Подсем. Alsophilinae

Inurois asahinai Inoue, 1974**
Материал. Сахалин: Невельский район, 2,5 км юж-
нее пос. Горнозаводск (урочище «Чайкино»), доли-
на мелкосопочника (46°32'29.90"N, 141°49'22.59"E), 
вторичный смешанный лес, 12.11.2013, А.В. Вер-
тянкин. – 1 ♂. (цвет. таб. VII: 4).
Распространение. Россия: юг Сахалина**. 

146



Япония (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю) 
[Nakajima H., 2011].

Подсем. Ennominae
Alcis pryeraria (Leech, 1897)
Материал. Сахалин: Невельский район, мыс 
Кузнецова, долина р. Кузнецовки, возле склона 
сопки (46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешан-
ный пихтово-широколиственный лес, ночью на 
свет лампы, 25-26.07.2014, А.В. Вертянкин. – 1 ♂. 
(цвет. таб. VII: 5).
Распространение. Россия: юг Сахалина [Sato 
Rikio, 2001], Приморский край, Южные Куриль-
ские острова [Миронов и др., 2008]. Япония (Хок-
кайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, Яку), Корея [Sato 
R., 2011]. Восточноазиатский суббореальный лес-
ной вид [Беляев, 2009].
Примечание. В отечественных работах вид для 
Сахалина не указывался.
Cleora insolita (Butler, 1878)
Материал. Сахалин: Невельский район, окр. 
пос. Шебунино, долина реки Шебунинка, 
(46°25'50.54"N, 141°58'52.30"E) на свет, 31.05-
1.06.2014, А.В. Вертянкин – 1 ♂. (цвет. таб. VII: 6). 
Распространение. Россия: юг Сахалина*, Куриль-
ские острова, Хабаровский край, Приморский край 
[Миронов и др., 2008]. Япония (Хоккайдо, Хонсю, 
Сикоку, Кюсю, Яку), Корея [Sato R., 2011]. Восточ-
ноазиатский суббореально-субтропический лес-
ной вид [Беляев, 2009].
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Материал. Сахалин: Невельский район, мыс 
Кузнецова, долина р. Кузнецовки, склон сопки 
(46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный пихтово-
широколиственный лес, ночью на свет лампы, 25-
26.07.2014. – 1 ♂. (цвет. таб. VII: 8). А.В. Вертянкин.
Распространение. Россия: юг Сахалина*, Южные 
Курильские острова, Амурская область, Еврейская 
Автономная область, Хабаровский край, Примор-
ский край, юг Сибири, европейская часть [Миро-
нов и др., 2008]. Трансевразиатский суббореально-
субтропический лесной вид [Беляев, 2009].
Lassaba nikkonis (Butler, 1881)**
Материал. Сахалин: Невельский район, 
окр. пос. Шебунино, долина реки Шебунин-
ка (46°25'50.54"N, 141°58'52.30"E), смешанный 
хвойно-широколиственный лес, лов на свет, 31.05-
1.06.2014. –  1 ♀. (цвет. таб. VII: 9). А.В. Вертянкин.
Распространение. Россия: юг Сахалина**. Япония 
(Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, Цусима, Яку) [Sato 
R., 2011]. Корея (центр, юг, о. Чеджу) [Kim et al., 2001].
Примечание. Гусеницы связаны с дубом 
(Fagáceae) и яблонями (Rosáceae) [Sato R., 2011]. 
Xerodes rufescentaria (Motschulsky, [1861])
Материал. Сахалин: Корсаковский район, южнее 
пос. Дачное, луг у границы с мелколиственным ле-

сом (46°44'42.18"N, 142°44'19.36"E), 25-26.06.2014, 
А.В. Вертянкин – 1 ♀. (цвет. таб. VII: 7). 
Распространение. Россия: юг Сахалина*, Хаба-
ровский край, Приморский край [Миронов и др., 
2008]. Япония (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, 
Цусима, Яку), Корея, Северо-Восточный Китай 
[Sato R., 2011]. Восточноазиатский суббореаль-
ный лесной вид [Беляев, 2009]. 

Подсем. Larentiinae
Lampropteryx jameza (Butler, 1878)
Материал. Сахалин: Макаровский район, верховья 
реки Нитуй, возле «Нитуйского» водопада (48°55' 
55.89"N, 142°46'30.34"E), лов на свет, 14-15.07.2007, 
А.В. Вертянкин – 1 экз. (цвет. таб. VII: 10a, 10b). 
Распространение. Россия: средняя часть Сахали-
на*, Южные Курильские о-ва, Приморский край, 
[Миронов и др., 2008], Хабаровский край [Васи-
ленко и др., 2013]. Япония (Хоккайдо, Хонсю), Ко-
рея, Китай [Nakajima H., 2011]. Восточноазиатский 
суббореальный пертофильный вид [Беляев, 2009].
Trichopteryx ustata (Christoph, 1881)
Материал. Сахалин: Невельский район: окр. пос. 
Колхозное (46°38'8.36"N, 141°55'30.74"E), лов на 
свет, 2-3.05.2014, А.В. Вертянкин – 1 экз. (цвет. 
таб. VII: 11); окр. пос. Шебунино (46°25'47.24" N, 
141°58'27.24"E), лов на свет, 10-11.05.2014, А.В. 
Вертянкин – 2 экз.
Распространение. Россия: юг Сахалина*, Хаба-
ровский край, Приморский край [Миронов и др., 
2008]. Япония (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю) 
[Nakajima H., 2011]. Восточноазиатский субборе-
альный лесной вид [Беляев, 2009].

Сем. LYMANTRIIDAE - ВОЛНЯНКИ
Artaxa subflava (Bremer, 1864)
Материал. Сахалин: Невельский район, мыс 
Кузнецова, долина р. Кузнецовки, склон соп-
ки (46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный 
пихтово-широколиственный лес, ночью на свет 
лампы, 25-26.07.2014, А.В. Вертянкин – 1♂ 
(цвет. таб. VII: 12).
Распространение. Россия: юг Сахалина*, Хаба-
ровский край, Приморский край. Корея, Север-
ный и Западный Китай, Япония [Чистяков, 2003].
Lymantria mathura walker, 1865 - Розовый непарник
Материал. Сахалин, Невельский район, мыс 
Кузнецова, долина р. Кузнецовки, склон соп-
ки (46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный 
пихтово-широколиственный лес, ночью на свет 
лампы, 25-26.07.2014, А.В. Вертянкин, А.В. Ми-
зин – 6♂ (цвет. таб. VII: 13).
Распространение. Россия: юг Сахалина*, юг 
Амурской области, Еврейская Автономная об-
ласть, юг Хабаровского края [Барма, Дубато-
лов, 2013], Приморский край. Корея, Северо-
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восточный и Западный Китай, Северо-западная 
Индия, Гималаи [Чистяков, 2003]. Япония (Хок-
кайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю) [Kishida Y., 2011].

Сем. NOTODONTIDAE – ХОХЛАТКИ
Epodonta lineata (Oberthür, 1881)
Материал. Сахалин, Невельский район, мыс 
Кузнецова, долина р. Кузнецовки, склон сопки 
(46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный пихтово-
широколиственный лес, ночью на свет лампы, 25-
26.07.2014, А.В. Вертянкин – 1♂. (цвет. таб. VII: 14). 
Распространение. Россия: юг Сахалина*, Юж-
ные Курильские острова (Итуруп, Кунашир), 
Приморский край. Япония, Корея, Центральный и 
Южный Китай [Чистяков, 2001].
Peridea lativitta wileman, 1911
Материал. Сахалин: Невельский район, мыс 
Кузнецова, долина р. Кузнецовки, склон сопки 
(46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный пихтово-
широколиственный лес, ночью на свет, 25-26.07.2014, 
А.В. Вертянкин. – 1 ♂. (цвет. таб. VII: 15).
Распространение. Россия: юг Сахалина*, Южные 
Курильские острова (Кунашир), юг Хабаровского 
края и Приморский край. Япония, Корея, Север-
ный и Северо-Восточный Китай [Чистяков, 2001].
Hagapteryx admirabilis (Staudinger, 1887) - Хох-
латка великолепная
Материал. Сахалин: Невельский район, мыс 
Кузнецова, долина р. Кузнецовки, склон сопки 
(46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный пихтово-
широколиственный лес, ночью на свет лампы, 25-
26.07.2014, А.В. Вертянкин - 1 экз. (цвет. таб. VII: 
16); г. Южно-Сахалинск, пл. район Новоалексан-
дровск, переулок Горького, дом 22, в здании ФГБНУ 
Сахалинский НИИ Сельского хозяйства, ночью на 
свет лампы, 28.07.2015, С.А. Булдаков. – 1 экз.
Распространение. Россия: юг Сахалина*, Южные 
Курильские острова (Кунашир), Хабаровский край 
и Приморский край. Япония [Чистяков, 2001]. 

Сем. NOCTUIDAE – СОВКИ, ИЛИ НОЧНИЦЫ
Подсем. Amphipyrinae

Sphragifera sigillata (Menetries, 1859)
Материал. Сахалин: Невельский район, мыс 
Кузнецова, долина р. Кузнецовки, склон соп-
ки (46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный 
пихтово-широколиственный лес, ночью на свет 
лампы, 25-26.07.2014, А.В. Вертянкин. – 1 экз. 
(цвет. таб. VII: 17).
Распространение. Россия: юг Сахалина*, юг Ха-
баровского края, Амурская область, Приморский 
край.  Японии, Корея, Китай (включая о-в Тай-
вань) [Кононенко, 2003].

Подсем. Cuculliinae
Cucullia elongata Butler, 1880
Материал. Сахалин: Невельский район, мыс 

Кузнецова, долина р. Кузнецовки, склон соп-
ки (46°3'13.85"N, 141°56'47.29"E), смешанный 
пихтово-широколиственный лес, ночью на свет 
лампы, 25-26.07.2014, А.В. Вертянкин. – 1 экз. 
(цвет. таб. VII: 18).
Распространение. Россия: юг Сахалина*, При-
морский край, Хабаровский край, Амурская об-
ласть, Республика Бурятия, Иркутская область, 
Читинская область, юг Красноярского края, Ре-
спублика Хакассия, Республика Алтай (?) [Матов 
и др., 2008].  Японии (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку), 
Корея, Китай [Shikata K., 2011].

Сем. ARCTIIDAE - МЕДВЕДИЦЫ
Подсем. Lithosiinae

Setina roscida ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Материал. Сахалин: Смирныховский район, вос-
точнее пос. Первомайск, окрестности горы Гомон, 
16.07.2014. А.В. Мизин – 1 экз. (цвет. таб. VII: 19a, 19b). 
Распространение. Россия: средняя часть Сахалина*, 
Приморский край, Забайкальский край, Центральная 
часть Якутии, горы Южной Сибири (Алтай). Цен-
тральная и Северная Европа [Tshistjakov, 2010].
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Резюме. Для территории Амуро-Зейского междуречья приводится 76 видов ширококрылых огневок, относящих-
ся к 35 родам из 5 триб. Впервые для территории Амурской области приводится 10 видов – Anania (Anania) 
egentalis (Christoph, 1881), Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794), Ostrinia latipennis (Warren, 1892), Patania expictalis 
(Christoph, 1881), Nosophora maculalis (Leech, 1889), Herpetogramma luctuosalis (Guenée, 1854), Spoladea recurvalis 
(Fabricius, 1775), Aripana lactiferalis (Walker, 1859), Botyodes diniasalis (Walker, 1859) и Maruca vitrata (Fabricius, 
1787). Для структуры фауны характерно наличие двух примерно равновесных ареалогических комплексов – ши-
рокоареальных трансголарктических и транспалеарктических видов с одной стороны и дальневосточных и ори-
ентальных видов с другой стороны. Большинство видов Pyraustinae этой локальной фауны относится к летней и 
позднелетней фенологическим группам и приурочено преимущественно к лесным биотопам.
Summary. 76 species of Pyraustinae from 35 genera and 5 tribes are listed for the Amur-Zeya interfluve area. 10 spe-
cies: Anania (Anania) egentalis (Christoph, 1881), Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794), Ostrinia latipennis (Warren, 
1892), Patania expictalis (Christoph, 1881), Nosophora maculalis (Leech, 1889), Herpetogramma luctuosalis (Guenée, 
1854), Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775), Aripana lactiferalis (Walker, 1859), Botyodes diniasalis (Walker, 1859), 
and Maruca vitrata (Fabricius, 1787) are reported from the territory for the first time. Two groups of almost equal value 
are recognized within the fauna by geographic range: 1) wide-ranging Holarctic or Palaearctic species, and 2) Oriental and 
Northern Pacific species. Most species of Pyraustinae from this local fauna are confined to forest habitats; the adult flight 
season occurs primarily from mid to late summer.

ВВЕДЕНИЕ

Амуро-Зейское междуречье представля-
ет собой южную оконечность Амуро-Зейской 
приподнятой холмистой равнины и физико-
географически относится к Верхнему Приаму-
рью. Благодаря наличию здесь важных зоогео-
графических рубежей [Стрельцов, 1999] данная 
территория обладает довольно своеобразной фа-
уной огневок [Стрельцов, 2013]. Настоящая ста-
тья является продолжением серии работ, посвя-
щенных этому интересному району; ранее были 
рассмотрены настоящие (в том числе восковые 

и узкокрылые) и травяные огневки (Pyralidae: 
Galleriinae, Pyralinae, Epipaschiinae, Phycitinae; 
Crambidae: Crambinae) [Стрельцов, 2000; 2005; 
2009, 2013, 2015; Стрельцов, Осипов, 2007]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице 1 приводится фаунистический спи-
сок ширококрылых огневок Амуро-Зейского 
междуречья, указаны их ареалогическая характе-
ристика, фенологическая группа и биотопическая 
приуроченность. Виды, впервые обнаруженные 
на территории Амурской области, отмечены звез-
дочкой (*).

Таблица 1
Видовой состав, хорология, фенология и биотопическая приуроченность Pyraustinae

Амуро-Зейского междуречья

№ Вид Ареалогическая 
группа1

Фенологическая
группа2

Биотопическая
приуроченность3

1 2 3 4 5
Триба PYRAUSTINI

1. Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) ТПП Л ЛШ А
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Таблица 1. Продолжение
1 2 3 4 5

2. Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758) ТПП Л ЛМ
3. Pyrausta tithonialis (Zeller, 1872) АТ ПЛ ЛШ
4. Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) ТПП Л ЛШ ЛУ А
5. Pyrausta limbata (Butler, 1879) ДВП ПЛ ЛШ
6. Pyrausta porphyralis ([Denis et Schiffermüller], 1775) ТПТ Л ЛМ
7. Pyrausta solemnalis (Christoph, 1881) ДВК ПЛ ЛШ
8. Loxostege (Loxostege) aeruginalis (Hübner, 1796) ТПП ВРЛ ЛуК
9. Loxostege (Loxostege) concoloralis Lederer, 1857 СДВТ Л ЛуК А
10. Loxostege (Loxostege) turbidalis (Treitschke, 1829) ТПТ Л ЛуК А
11. Loxostege (Margaritia) sticticalis (Linnaeus, 1761) ТГП ПЛ Л Лу А
12. Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) ТПП Л Л А
13. Anania (Anania) albeoverbascalis Yamanaka, 1966 ДВП Л ЛШ ЛД
14. Anania (Anania) egentalis (Christoph, 1881) * (цвет. таб. VIII: 1) ДВП Л ЛШ ЛД
15. Anania (Anania) funebris (Ström, 1768) ТПП Л Л
16. Anania (Anania) verbascalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) ТПТ Л Л
17. Anania (Phlyctaenia) coronata (Hufnagel, 1767) ТГТ Л Л
18. Anania (Phlyctaenia) perlucidalis (Hübner, [1809]) ТПТ Л Л
19. Anania (Phlyctaenia) stachydalis (Germar, 1821) ТГТ Л Л
20. Anania (Phlyctaenia) curvalis Leech, 1889 ДВК Л ЛШ ЛД
21. Anania (Opsibotys) fuscalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) ТПТ ПЛ Л
22. Anania (Perinephela) lancealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) ТПТ ПЛ Л
23. Anania (Algedonia) luctualis (Hübner, 1793) ТПТ Л Л
24. Anania (Mutuuraia) terrealis (Treitschke, 1829) ТПП ПЛ Л
25. Anania (Eurrhypara) hortulata (Linnaeus, 1758) ТПТ ВРЛ Л ЛУ А
26. Circobotys heterogenalis (Bremer, 1864) ДВП Л ЛШ ЛД
27. Tabidia strigiferalis Hampson, 1900 ОАП Л ЛШ
28. Pseudebulea fentoni Butler, 1881 ДВП Л ЛШ
29. Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)* (цвет. таб. VIII: 2) ТГТ ПЛ ЛД ЛуК
30. Nascia cilialis (Hübner, 1796) ТПТ Л Л
31. Sitochroa palealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) ТГП ПЛ Л Лу А
32. Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) ЕАП ПЛ Л Лу А
33. Sclerocona acutellus (Eversmann, 1842) ТПТ Л ЛД
34. Psammotis orientalis Munroe et Mutuura, 1968 АТ ПЛ Л Лу А
35. Ostrinia furnacalis (Guenée, 1854) СДВТ ПЛ Л Лу А
36. Ostrinia kurentzovi Mutuura et Munroe, 1970 ДВК ПЛ Лу А
37. Ostrinia latipennis (Warren, 1892) * (цвет. таб. VIII: 3) ДВК ПЛ Лу А
38. Ostrinia palustralis (Hübner, 1796) ТПТ Л Л Лу
39. Ostrinia peregrinalis (Eversmann, 1852) ТПТ ВРЛ ЛМ Лу
40. Ostrinia quadripunctalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) ТПТ ПЛ Л Лу А
41. Ostrinia scapulalis (Walker, 1859) ТПП ПЛ Лу А
42. Ostrinia zaguliaevi Mutuura et Munroe, 1970 ДВК ПЛ Лу А
43. Ostrinia zealis (Guenée, 1854) СДВП ПЛ Лу А
44. Paratalanta cultralis (Staudinger, 1867) ТПТ ПЛ ЛШ ЛД А
45. Paratalanta pandalis (Hübner, [1825]) ТПТ ВРЛ Л Лу А
46. Paratalanta ussurialis (Bremer, 1864) ДВП ПЛ ЛШ ЛД
47. Patania expictalis (Christoph, 1881) * (цвет. таб. VIII: 4) ДВП Л ЛШ
48. Patania harutai (Inoue, 1955) ДВП Л ЛШ
49. Patania quadrimaculalis (Kollar, 1844) ТПТ Л Л
50. Patania ruralis (Scopoli, 1763) ТПТ Л ЛШ ЛуМ ЛуГ
51. Haritalodes basipunctalis (Bremer, 1864) ДВП ПЛ ЛШ ЛД
52. Nosophora maculalis (Leech, 1889) * (цвет. таб. VIII: 5) ДВП ПЛ ЛШ ЛД
53. Mecyna flavalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) ТПП ПЛ Л Лу А
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ОБСУЖДЕНИЕ

Из таблицы 1 видно, что изучаемая группа ог-
невок на территории Амуро-Зейского междуречья 
представлена 76 видами из 35 родов, относящих-
ся к пяти трибам. Большинство из них имеют до-
вольно широкое распространение и встречаются 
в других районах области [Стрельцов, 2014; Ду-
батолов и др., 2014]. 10 видов отмечены на терри-
тории области впервые; некоторые, помимо более 
восточных регионов Дальнего Востока, встреча-
ются и западнее, например трансголарктический 
вид Uresiphita gilvata или распространенный до 
Забайкалья Ostrinia latipennis, но основная мас-
са вновь найденных видов находят здесь запад-
ный предел своего распространения – Anania 

egentalis, Patania expictalis, Nosophora maculalis 
и Herpetogramma luctuosalis. Находки Aripana 
lactiferalis и Botyodes diniasalis явно связаны с 
долинами крупных рек, по которым происходит 
взаимопроникновение южных и северных ви-
дов, а такие пантропические виды как Spoladea 
recurvalis и Maruca vitrata несомненно являются 
залетными, тем более, что встречены они были в 
конце августа, когда у них наблюдается пик ми-
грационной активности. 

Для хорологической структуры фауны харак-
терно присутствие двух примерно равновесных 
ареалогических комплексов: первый включает в 
себя широкоареальные трасголарктические, ев-
разиатские и транспаеарктические виды (46%), 

Таблица 1. Окончание
1 2 3 4 5

54. Mecyna gracilis (Butler, 1879) ДВП ПЛ ЛШ ЛД Лу
55. Syllepte segnalis (Leech, 1889) ДВП Л ЛШ
56. Herpetogramma luctuosalis (Guenée, 1854) * (цвет. таб. VIII: 6) ОП ПЛ ЛШ
57. Herpetogramma magna (Butler, 1879) ОП ПЛ ЛШ
58. Herpetogramma moderatalis (Christoph, 1881) ДВП ПЛ ЛШ
59. Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) ЕАП ПЛ Л Лу
60. Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775) * (цвет. таб. VIII: 7) ПТ ПЛ А
61. Tylostega tylostegalis (Hampson, 1900) ДВП Л ЛШ ЛД

Триба AGROTERIDI
62. Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763) ЕАП Л Л

Триба SPILOMELINI
63. Aripana lactiferalis (Walker, 1859) * (цвет. таб. VIII: 8) ОП ПЛ ЛД
64. Nacoleia sibirialis (Millière, 1879) ДВП Л ЛД

Триба NOMOPHILINI
65. Nomophila noctuella ([Denis et Schiffermüller], 1775) К ПЛ ЛУ А

Триба MARGARODINI
66. Botyodes diniasalis (Walker, 1859) * (цвет. таб. VIII: 9) ОП ПЛ ЛД ЛуК
67. Mabra charonialis (Walker, 1864) ДВП ПЛ ЛД А
68. Palpita nigropunctalis (Bremer, 1864) ОП ПЛ ЛШ ЛД
69. Omiodes tristrialis (Bremer, 1864) ДВП ПЛ ЛШ ЛД
70. Goniorhynchus clausalis (Christoph, 1881) ДВП ПЛ ЛД ЛуК
71. Glyphodes quadrimaculalis (Bremer et Grey, 1853) ДВП ПЛ ЛШ 
72. Maruca vitrata (Fabricius, 1787) * (цвет. таб. VIII: 10) ПТ ПЛ А
73. Udea costalis (Eversmann, 1852) ТПТ ПЛ ЛД
74. Udea lugubralis Leech, 1889 ДВП ПЛ ЛШ
75. Udea orbicentralis (Christoph, 1881) ДВП ПЛ ЛД ЛМ
76. Udea stationalis Yamanaka, 1988 ДВП ПЛ ЛД
1Ареалогические группы: К – Космополитная; ПТ – Пантропическая; ТГП – Трансголарктическая полизональная; 
ТГТ – Трансголарктическая температная; ЕАП – Евразиатская полизональная; ТПП – Транспалеарктическая 
полизональная; ТПТ – Транспалеарктическая температная; АП – Азиатская полизональная; АТ – Азиатская 
температная; СДВП – Сибирско-Дальневосточная полизональная; СДВТ – Сибирско-Дальневосточная 
температная; ДВП – Дальневосточная полисекторная; ДВК – Дальневосточная континентальная; ОП – 
Ориентальная полизональная; ОАП – Ориентально-Австралийская полизональная.
2Фенологические группы: ВРЛ – весенне-раннелетняя (май – первая половина июня); Л – летняя (вторая декада 
июня – июль; ПЛ – позднелетняя (август – сентябрь).
3Группы биотопов: Л – лесная (леса различных типов: ЛШ – хвойно-широколиственные, ЛД – дубово-
леспедецевое редколесье; ЛМ – мелколиственные; ЛУ – прирусловые уремы); Лу – луговая (луга различных 
типов: ЛуК – ксерофитные; ЛуМ – мезофитные; ЛуГ – гигрофитные); Антропогенная – А (агро- и урболандшафты)
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и второй состоит из дальневосточных и ориен-
тальных видов (48,7%). Космополитный вид все-
го один – Nomophila noctuella, а представители 
пантропической группы – Spoladea recurvalis и 
Maruca vitrata, – как уже говорилось выше, явля-
ются мигрантами. 

Подавляющее большинство ширококрылых 
огневок Амуро-Зейского междуречья относятся к 
летней и позднелетней фенологическим группам, 
а более половины (55,2%) активны на стадии има-
го в конце лета – в августе и начале сентября. 

Поскольку большинство видов отмеченных в 
регионе пираустин трофически связано с лесной 
растительностью, естественно, что среди них пре-
обладают лесные виды, специфических обитате-
лей лугов немного.
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Резюме. В настоящей статье рассматривается вопрос о рубежах смены фаун в пределах зоны хвойно-
широколиственных лесов Верхнего и Среднего Приамурья на примере анализа распространения семейства со-
вок (Noctuidae s.l.). По результатам исследований выявлено наличие 4 рубежей смены фаун. Наиболее мощным 
и эффективным оказался Среднезейский рубеж (24%), ограничивающий распространение 103 суббореальных 
южно-лесных и лесостепных видов. Второй по мощности и эффективности – Нижнебурейский рубеж, который 
с востока не пересекают 53 южно-лесных вида. Малохинганский и Нижнезейский рубежи отличаются слабой 
эффективностью, 7% и 9% соответственно.
Summary. The faunal boundaries of Noctuid moths within the zone of mixed coniferous-deciduous forests of Upper 
and Middle Amur (Amurskaya oblast, Khabarovskii Krai, Russia) are discussed. 4 faunal boundary lines are established 
by the data on the distribution of noctuid species. Middle Zeya boundary is the strongest with 24% effectiveness; 103 
nemoral and forest-steppe species do not cross the boundary in their distribution to the north. The second strongest is 
Lower Bureya boundary (17% effectiveness), which limits the distribution of 53 nemoral species to the west. Lesser 
Khingan boundary (7%) and Lower Zeya boundary (9%) are less effective.

Совки являются наиболее объемной группой 
в фауне чешуекрылых как Приамурья, так и юга 
Дальнего Востока в целом [Кононенко, 2011]. По 
современным представлениям совки (Noctuidae 
sensu lato) разделяются на четыре семейства, из 
которых в Приамурье встречаются три – Erebidae, 
Nolidae и собственно Noctuidae. В утилитарных це-
лях в данной работе выбрана более консервативная 
классификация Лафонтена и Фибигера [Lafontaine, 
Fibiger, 2006], где совки рассматриваются в каче-
стве единого семейства в широком понимании 
(Noctuidae sensu lato), что более удобно для про-
ведения зоогеографического анализа. Следует так-
же отметить, что такие таксоны, как Lymantriinae 
и Arctiinae, которые в настоящее время являются 
подсемействами в составе семейства Erebidae, в 
анализ не включены, так как их представители тра-
диционно к совкам не относились и специальных 
исследований по ним нами не проводилось.

В сравнении с другими группами чешуекрылых 
совки имеют ряд отличительных особенностей, 
которые выражены в более широком распростра-
нении, склонности имаго к миграциям и полифа-
гии гусениц большинства видов. Следовательно, 

для различных зоогеографических построений 
совки являются не очень удобной группой, однако 
полученные данные можно использовать для рас-
смотрения вопросов о фауногенетических связях 
регионов и более полного понимания общих тен-
денций к расселению видов.

В качестве района исследований была выбра-
на территория зоны хвойно-широколиственных 
лесов Верхнего и Среднего Приамурья, которая 
включает в себя обширную территорию, располо-
женную в пределах левобережной части долины 
Амура [Лоция ..., 1976; Колесников, 1969; Барба-
рич, 2015а]. В настоящее время в фауне данного 
региона отмечено 557 видов совок из 256 родов 33 
подсемейств [Барбарич, 2015а; 2015б].

При подробном рассмотрении особенностей 
географического размещения фауны совок в преде-
лах зоны хвойно-широколиственных лесов Верх-
него и Среднего Приамурья выявлено, что у 239 
видов по территории района исследований прохо-
дит граница ареала. Большинство границ было вы-
явлено впервые, особенно это касается комплекса 
восточноазиатских видов. К примеру, в результате 
исследований установлено, что некоторые предста-
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вители подсемейств Pangraptinae и Araeopteroninae 
(Pangrapta marmorata Stgr., P. vasava Butl., P. 
obscurata Butl. и Araeopteron fragmenta Inoue) 
распространены вплоть до юга Амуро-Зейского 
междуречья и северо-востока Зейско-Буреинской 
равнины [Барбарич, 2014б, 2014в], хотя ранее счи-
талось, что северо-западные границы распростра-
нения данных подсемейств лежат на юге Хабаров-
ского края [Кононенко, 2011].

Картирование выявленных границ позволило 
определить области их сгущения – синператы, ко-
торые согласно ландшафтно-зональному подходу 
в фаунистическом районировании соответствуют 
естественным эколого-географическим рубежам. 
Рубежи отражают наиболее значительное изме-
нение какого-либо лимитирующего фактора для 
определенной группы видов. Одним из таких 
рубежей выступает северная и северо-восточная 
граница района исследований, которая отделяет 
зону хвойно-широколиственных лесов от юж-
нотаежной подзоны с характерной бореальной 
фауной. Данный рубеж подробно рассматривает-
ся в работах А.Н. Стрельцова и Е.С. Кошкина на 
примере анализа особенностей распространения 
группы дневных чешуекрылых [Стрельцов, 1999; 
Кошкин, 2010]. По их данным, это достаточно 
мощный и эффективный зональный рубеж. Од-
нако в настоящей работе он не рассматривается, 
так как не отражает изменение состава фауны в 
пределах исследуемого района. 

На примере распространения группы совок в 
пределах зоны хвойно-широколиственных лесов 
Верхнего и Среднего Приамурья было выделено 
4 рубежа смены фаун. Определение мощности и 
эффективности рубежей проводилось согласно 
известным методикам И.В. Стебаева и М.Г. Сер-
геева [Стебаев, 1980; Сергеев, 1980, 1986].

Малохинганский рубеж (рис. 1). Ранее был 
выделен Е.С. Кошкиным [2010] на основании осо-
бенностей распространения булавоусых чешуе-
крылых (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) 
Среднего Приамурья. Рубеж проходит по юго-
западным отрогам хребта Малый Хинган и от-
деляет юго-восточную область широкого распро-
странения многопородных широколиственных ле-
сов от северо-западных районов, где размещение 
данных растительных формаций принимает более 
локальный характер. Мощность рубежа опреде-
ляется 31 неморальным видом, не пересекающим 
его с юго-востока и 4 суббореальными лесостеп-
ными видами (Autophila inconspicua Butl., Sidemia 
spilogramma Ramb., Capsula sparganii Esp., 
Pabulatrix pabulatricula Brahm), не пересекающи-
ми рубеж с северо-западного направления. Дан-
ный эколого-географический рубеж имеет малую 
эффективность – 7%, что говорит о высоком уров-

не сходства фаун по обе его стороны. Несмотря на 
локальный характер размещения широколиствен-
ных лесов в Хингано-Буреинском районе, боль-
шая часть неморальных видов получают здесь 
достаточно широкое распространение, особенно 
это касается дальневосточных дендрофильных 
видов из родов Cosmia Ochs., Chasminodes Hmps., 
Orthosia Ochs. и др.

Нижнебурейский рубеж. Проходит по правобе-
режью р. Бурея, разграничивая относительно безлес-
ные районы Зейско-Буреинской равнины и дубово-
широколиственные леса Хингано-Буреинского 
района. Кроме того, рубеж частично совпадает с 
границами ареалов некоторых видов маньчжур-
ской флоры (Acer mono, Juglans mandschurica, Vítis 
amurensis и др.), с которыми трофически связаны 
гусеницы ряда неморальных видов.

Эффективность данного рубежа составля-
ет 17%. Мощность рубежа заметно различает-
ся по направлениям: с востока его не пересека-
ют 53 южно-лесных вида, таких как Gonepatica 
opalina Butl., Blasticorhinus unduligera Butl., 
Paraphyllophila confusa Kon., Meganola strigulosa 
Stgr., Evonima mandschuriana Obth., Macrochthonia 
fervens Butl. и др., а с запада – 3 лугово-степных 
(Cucullia lactucae Den. & Schiff., C. elongata Butl., 
1880, Conisania suavis Stgr.), топически связанных 
преимущественно с сухими остепненными биото-
пами, распространение которых восточнее Буреи 
принимает островной характер. 

По данным А. Н. Стрельцова [1999], эффектив-
ность данного рубежа для булавоусых чешуекры-
лых составляет 32,2%. Такое значительное раз-
личие в показателях эффективности объясняется 
тем, что для группы совок характерна вышеупо-
мянутая склонность к более широкому распро-
странению.

Нижнезейский рубеж. Проходит по восточно-
му берегу р. Зея, от ее устья до Среднезейского 
рубежа, и служит границей между ксеромезофит-
ными неморальными комплексами возвышен-
ной Амуро-Зейской равнины и низкой Зейско-
Буреинской равниной. Эффективность Нижнезей-
ского рубежа составляет 9%, мощность с западного 
направления определяется такими южно-лесными 
видами, как Pangrapta vasava Butl., Calyptra 
hokkaida Wil., Cymatophoropsis trimaculata 
Brem., Callopistria argyrosticta Butl., Cosmia 
camptostigma Mén., Chasminodes ussurica Kon., 
Anorthoa angustipennis Mats., Anaplectoides virens 
Butl., и 5 лесостепными видами – Cucullia fraterna 
Butl., Cucullia perforata Brem., Trachea atriplicis 
L., Capsula sparganii Esp., Sideridis incommoda 
Stgr. С востока Нижнезейский рубеж не пере-
секают 17 видов, из которых Acontia martjanovi 
Tschetverikov, Periphanes cora Ev., Heliothis 
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ononis Den. & Schiff., Caradrina clavipalpis Scop., 
Abromias monoglypha Hfn., Parvispinia parvispina 
Tschetv., Tholera decimalis Poda, Euxoa recussa 
Hbn., Rhyacia ledereri Ersch. и Chersotis andereggii 
Bsdv. топически связаны с ксерофитными луга-
ми, распространенными в Нижнезейском районе 
на открытых, хорошо дренируемых склонах юж-
ной экспозиции. Оставшиеся Hypena crassalis F., 
H. obesalis Tr., Acronicta psi L., A. auricoma Den. 
& Schiff., Panolis flammea Den. & Schiff., Orthosia 
gothica L. и Polia vespertilio Drdt. представляют 
группу лесных палеарктических видов, распро-
страненных на юге Дальнего Востока в узкой по-

лосе северного Приамурья, в некоторых случаях 
доходя до Сахалина. 

Малая эффективность Нижнезейского рубе-
жа свидетельствует о генетической общности 
фаун Зейско-Буреинской равнины и юга Амуро-
Зейского междуречья, что наглядно отражено в 
дендрограмме, определяющей степень сходства 
районов, ограниченных в переделах района ис-
следований выделенными рубежами (рис. 2). Воз-
никающие различия обусловлены неоднородно-
стью ландшафтной структуры районов, которая 
определяет формирование особых топических 
группировок. Примером таковых может послу-

Рис. 1. Рубежи смены фаун, их мощность и эффективность.
Условные обозначения: Фаунистические районы: I – Средне-Амурский; II – Хингано-Бурейский; III – Зейско-
Буреинский; IV – Нижнезейский; V – Среднезейский. Рубежи: 1 – Малохинганский; 2 – Нижнебурейский; 3 – 
Нижнезейский; 5 – Среднезейский
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жить группа совок, связанных с ксерофитными 
лугами Амуро-Зейской равнины. Кроме того, 
отсутствие некоторых лесных видов на Зейско-
Буреинской равнине связано с ее интенсивным 
освоением и сопутствующим сведением хвойно-
широколиственных лесов [Стрельцов, 1999].

Среднезейский рубеж. Отделяет ксеромезо-
фитные неморальные комплексы южной части 
Амуро-Зейского междуречья от более северных 
сосново-широколиственных лесов Среднезейско-
го района. Кроме того, наблюдается корреляция 
рубежа с изотермой июньских температур +20°С. 

Эффективность Среднезейского рубежа соста-
вила 24%, мощность – 103 вида с южной стороны 
и 13 (преимущественно бореальных) видов с севе-
ра. Большинство видов, не пересекающих данный 
рубеж с юга, относятся к суббореальной южно-
лесной (Sinarella punctalis Herz, Blasticorhinus 
ussuriensis Brem., Catocala proxeneta Alph., C. 
pirata Herz, Lithophane pruinosa Butl., Cosmia 
affinis L. и др.) и лесостепной широтным группам 
(Lygephila procax Hbn., Photedes fluxa Hbn., Apamea 
aquila Donz., A. veterina Led., Lacanobia oleracea 
L. и др.). По всей видимости, их распространение 
ограничено не только топическим фактором, но 
и температурными условиями. К примеру, часть 
узких олигофагов рода Quercus sp. (Xanthomantis 
cornelia Stgr., Stenbergmania albomaculalis Brem., 
Lithophane ustulata Butl., Lithophane pruinosa 
Butl.), характерных для Приамурских лесов с уча-
стием дуба монгольского (Quercus mongolica), не 

встречаются на северном пределе его распростра-
нения в Зейском районе [Дубатолов и др., 2014а, 
2014б; Барбарич, 2014а].

Стоит заметить, что в настоящем исследо-
вании не был выявлен маломощный Биджано-
Чуркинский рубеж, который отмечен в работах 
Е.С. Кошкина [2010]. Он служит границей между 
горами запада и равнинами (включая островные 
хребты) южной и восточной частей Еврейской ав-
тономной области. 

Таким образом, для совок (Noctuidae s.l.) зоны 
хвойно-широколиственных лесов Верхнего и 
Среднего Приамурья выявлено наличие 4 рубежей 
смены фаун. Наиболее мощным и эффективным 
оказался Среднезейский рубеж, ограничиваю-
щий распространение 103 суббореальных южно-
лесных и лесостепных видов. Второй по мощно-
сти и эффективности – Нижнебурейский рубеж, 
который с востока не пересекают 53 южно-лесных 
вида. Малохинганский и Среднезейский рубежи 
отличаются слабой эффективностью, 7% и 9% со-
ответственно. Ряд отличий, которые имеются в 
разделяемых ими фаунах, связан с неоднородно-
стью ландшафтной структуры, обусловленной за-
частую не только естественными процессами, но 
и деятельностью человека. Также стоит отметить, 
что выявленные рубежи в сравнении с данными по 
другим группам чешуекрылых имеют более низ-
кую эффективность, наглядно подтверждая склон-
ность совок к более широкому распространению.
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Резюме. В Хасанском районе Приморского края обнаружен новых для российской фауны Polistes rothneyi Cameron, 
1900. Приводятся отличительные признаки вида.
Summary. Polistes rothneyi Cameron, 1900, a new species for Russian fauna was found in Khasanskii District, Primorskii 
Krai. Distinguishing characters for the species are listed.

Фауна и распространение общественных склад-
чатокрылых ос на юге Дальнего Востока России 
изучено достаточно подробно [Курзенко, 1995]. 
После первой сводки по фауне общественных 
складчатокрылых ос Сибири [Dubatolov, 1998], вы-
шло немало статей, уточняющих распространение 
этой группы ос в Амурской области и Хабаровском 
крае [Dubatolov et al., 2002; Dubatolov, Novomodnyi, 
2005; Dubatolov, Dolgikh, 2009; Dubatolov, 2011], 
однако, основные данные по распространению 
складчатокрылых ос на юге Дальнего Востока Рос-
сии отражены на сайте [Dubatolov, 2012].

Летом 2014 года в Хасанском районе Примор-
ского края найдено гнездо крупного вида рода 
Polistes Latreille, 1802 (цвет. таб. IX: 14-15) из под-
рода Gyrostoma Kirby, 1828. Серия собранных на 
этом гнезде ос передана на определение первому 
автору. Собранные осы оказались ранее не отме-
чавшимся на территории России видом Polistes 
(Gyrostoma) rothneyi Cameron, 1900. Основные от-
личительные признаки вида приводятся ниже. 

Polistes (Gyrostoma) rothneyi Cameron, 1900
Polistes rothneyi Cameron, 1900: 410. Типовое мест-
ность: Barrackpore, Bengal [ныне – Barrackpur, West 
Bengal, India].

Вид можно диагностировать по следующим 
признакам [Kojima, 1997; Курзенко, 1995]: бока 
пронотума в средней части у переднего края с ям-
кой (fovea) (цвет. таб. IX: 9), парастигма на перед-
них крыльях явно длиннее половины длины пте-

ростигмы (цвет. таб. IX: 11), последний метасо-
мальный стернит самца у вершины с 2 выступами 
(цвет. таб. IX: 10) (признаки подрода Gyrostoma 
Kirby, 1828 (=Megapolistes van der Vecht, 1968); 
не путать с родом Gyrostoma Kwietniewski, 1898 
(Cnidaria, Anthozoa, Actinaria, Actiniidae)). От вто-
рого дальневосточного вида рода из этого подрода, 
P. (G.) jokahamae Radoszkowski, 1887 (=jadwigae 
Dalla Torre, 1904), P. rothneyi хорошо отличается 
сильно уплощённым и расширенным к вершине 
апикальным члеником усиков самца (цвет. таб. IX: 
12-13), а также длинными выростами на послед-
нем метасомальном стерните (цвет. таб. IX: 10). 
Распространение. Индия (Delhi,  Uttar  Pradesh,  
West  Bengal,  Sikkim,  Bihar,  Assam, Meghalaya), Не-
пал Китай (Восточный Тибет, Юньнань, Сычуань, 
Гуйчжоу, Хунань, Гуандун, Хайнань, Цзянси, Фуц-
зянь, Тайвань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянсу, Шэньси, 
Хэбэй, Пекин, Тяньцзинь, Шаньдун, Ляонин, вклю-
чая наиболее северные нахождения в Гирине (Сы-
пин) и Хэйлунцзяне (Харбин); Япония: юг Хоккайдо 
(полуостров Осима и остров Окусири), Хонсю, Цу-
сима, Сикоку, Кюсю, острова Рюкю (Осуми, Амами, 
Окинава, Ириомоте) [van der Vecht, 1968; Matsuura, 
1995; Kojima, Hagiwara, 1998] [Tan et al., 2014].

Polistes rothneyi f. koreanus  
(цвет. таб. IX: 1-2)

Polistes rothneyi koreanus van der Vecht, 1968: 104, fig. 
10. Типовое место: Seoul area [Korea].
Polistes rothneyi f. koreanus: Tan et al., 2014: 389.
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Материал. 9 самцов, 53 самки, Россия, Приморский 
край, Хасанский район, 5-7 км ССЗ Занадворовки, Гу-
севский рудник, 18-19.08.2014, Зинченко, Безбородов.

Данная форма характеризуется наиболее силь-
но развитым чёрным рисунком на теле (цвет. таб. 
IX:  1-2, 4-5): среднеспинка чёрная с двумя слабо 
заметными жёлтыми продольными линиями, про-
нотум чёрный, без признаков рыжего цвета, с узки-
ми жёлтыми линиями вдоль продольных килей и у 
заднего края, 2-6-й тергиты брюшка с широкими 
неровными жёлтыми перевязями вдоль задних кра-
ёв сегментов. Кроме того, чёрная окраска между 
вершинами глаз широко слита с чёрным затылком 
(цвет. таб. IX: 4-5) [van der Vecht, 1968]. 
Распространение. Россия: юг Приморского края; 
полуостров Корея (кроме наиболее южных райо-
нов), Северо-Восточный Китай (восток Шаньду-
на), Ляонин, в Гирин.
Примечания. К настоящему времени описано 
17 подвидов P. rothneyi [van der Vecht, 1968; Das, 
Gupta, 1989], большая часть из которых позднее 
признаны только географическими цветовы-
ми формами [Tan et al., 2014]. Форма yayeyamae 
Matsumura, 1911 обитает на юге Японии (Ириомо-
те) [Kojima, Hagiwara, 1998]. Близ границ России 
на Дальнем Востоке, помимо формы  koreanus, 
встречаются ещё две цветовые формы: 
1) форма iwatai: Япония от юга Хоккайдо до се-

верной части архипелага Рюкю, а также на вос-
токе провинции Шаньдун в Китае;

2) форма grahami: в большинстве провинций Вос-
точного, Центрального и частично Юго-Западного 
Китая. Экземпляры из Северо-Восточного Китая 
(Ляонин, Хэйлунцзян) ван дер Вехт [van der Vecht, 
1968] также отнёс к подвиду (ныне – форме) P. r. 
grahami van der Vecht, 1968. Последний подвид 
(цвет. таб. IX: 3) характеризуется следующими при-
знаками: мезонотум с 2 хорошо заметными жёлты-
ми продольными линиями, пронотум с коричневы-
ми срединными линиями, а не широким чёрным 
рисунком, жёлтый рисунок на метасомальных тер-
гумах заметно расширен. Экземпляры, относящие-
ся к форме. grahami вполне могут быть найдены и 
на территории России в долине реки Уссури.

Биология. Обнаружено единственное гнездо, рас-
положеное на внешней верхней стороне оконного 
проёма кирпичного одноэтажного здания, распо-
ложенного на открытом месте в многопородном 
широколиственном лесу. Диаметр гнезда, судя по 
фотографии (цвет. таб. IX: 14-15), примерно 12-15 
см. Оно слабо эллипсовидной формы, заметно вы-
пуклое, с открытыми сотами, крепко прикреплено 
к бетонной поверхности. Осы активны в дневное 
время. При приближении человека к гнезду рабо-
чие рассаживались по периметру гнезда и начина-
ли сильно вибрировать крыльями, издавая силь-
ный звук; при этом не атаковали.
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ЛИНЬКА ТАЕЖНОЙ МУХОЛОВКИ FICEDULA MUGIMAKI (TEMMINCK,1835) 
НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Е.А. Медведева
[Medvedeva E.A. Moult in Mugimaki Flycatcher Ficedula mugimaki (Temminck, 1835) in the south of the Russian Far East]
Государственный природный заповедник «Буреинский», ул. Зеленая, 3. п. Чегдомын, 682030, Россия. E-mail: med-
ea@mail.ru 
Bureinsky State Nature Reserve, Zelenaya st., 3. Chegdomyn, 682030, Russia. E-mail: med-ea@mail.ru

Ключевые слова: линька, Ficedula mugimaki, таежная мухоловка
Key words: moulting, Ficedula mugimaki, Mugimaki Flycatcher

Резюме. Рассматривается процесс смены оперения у таежной мухоловки, населяющей юг Дальнего Востока.
Summary. The process of plumage change in Mugimaki Flycatcher in the South of the Russian Far East is described.

Таежная мухоловка Ficedula mugimaki населя-
ет хвойные и смешанные леса Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Исследования по линьке дан-
ного вида проводились на юге Дальнего Востока: 
в северном (Буреинский заповедник и его окрест-
ности, 1996-1998, 2011- 2014 гг.), центральном 
(Дубликанский заказник, 1999 г.) и южном (за-
поведник «Бастак», 2000 г.) районах Буреинского 
хребта, а также на юге Приморья (окрестности 
села Гайворон, 2007, 2008 гг.). На Буреинском 
хребте данный вид гнездится, на юге Приморья 
отмечен только в период сезонных миграций. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Основным методом сбора материала служил от-
лов птиц паутинными сетями, общая длина кото-
рых в разные годы варьировала от 70 до 100 м. 

Описание линьки проводилось по общеизвест-
ной методике [Носков, Гагинская 1972; Носков, 
Рымкевич 1977]. В основу выделения стадий после-
брачной линьки положен метод Блюменталь и Доль-
ника [1966]. Полноту смены оперения на различных 
птерилиях и их участках характеризовали показате-
лем «полнота линьки», который представляет собой 
долю перьев новой генерации на данном участке. 
Показателем «полнота линьки среднего участка» ха-
рактеризовали полноту линьки всего оперения, т.е. 
долю перьев новой генерации в новом наряде [Рым-
кевич и др., 1987]. При вычислении индивидуаль-
ной продолжительности линьки использовали как 
прямые наблюдения в природе за окольцованными 
птицами, так и косвенные показатели (промежуток 
времени между отловами первой линяющей и пер-
вой перелинявшей особи). Под «сезоном линьки» 
подразумевался период встречаемости линных осо-
бей в исследуемом районе в каждый конкретный 
год наблюдений. При обобщении данных за более 
длительный период и из разных точек Буреинского 
хребта сезон линьки именовался «суммарным». О 

сроках и динамике осеннего пролета судили по из-
менению частоты отловов.

Всего за период исследований осмотрены 29 
взрослых (13 в состоянии линьки) и 92 молодые 
(65 в состоянии линьки) таежные мухоловки. По 
6 взрослым и 5 молодым птицам имеются данные 
повторных осмотров. Большая часть отловов (25 
взрослых, 80 молодых птиц) пришлась на север-
ный и центральный районы Буреинского хребта, 
где таежная мухоловка является обычным гнездя-
щимся видом хвойных лесных биотопов. 

ПОСТЮВЕНАЛЬНАЯ ЛИНЬКА

Первые слетки на территории Буреинского за-
поведника отмечены 7 июля и уже через две не-
дели там же отмечена первая линная птица, т.е. 
заменять юношеское оперение молодые птицы 
начинают незадолго до распада выводка, о чем 
свидетельствуют недоросшие полетные перья 
у некоторых приступивших к линьке птиц, или 
вскоре после перехода к самостоятельной жизни. 
Первая перелинявшая птица отловлена 30 авгу-

Таблица 1
Сезон постювенальной линьки таежной 

мухоловки на юге Дальнего Востока

Состояние
оперения n lim M±m

Не линяют 4 07.07-26.07 16.07±3,88
1 стадия 4 19.07-05.08 25.07±3,21
2 стадия 10 25.07-10.08 01.08±1,65
3 стадия 13 29.07-24.08 11.08±1,93
4 стадия 21 19.08-23.09 31.08±1,83
5 стадия 15 15.08-18.09 04.09±2,05

Перелиняли 13 30.08-18.9 12.09±1,45
Суммарный сезон 

линьки 62

Индивидуальная 
продолжительность
 линьки по косвен-

ным данным

43
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Таблица 2
Схема постювенальной линьки таежной мухоловки на юге Дальнего Востока

Птерилии
и их участки

Стадии линьки Полнота
линькиI II III IV V

Головная
 Лобно-затылочный х х х х х х х х 1
 Глазной х х х х х х х 1
 Ушной  х х х х  х х 1
 Межчелюстной х х х х х х  х 1
 Челюстной х х х х х  х 1
Брюшная  
 Шейный *х х*х х х х х х х х х х 0,7-1
 Грудо-вентральный х*х х х*х х х х х х х х х х х 0,8-1
 Поствентральный х х х х х х х х х 1
 Боковой  * * * * *  0
Спинная
 Шейно-дорсальный *х*х* х*х*х* х*х*х* х*х х х х 0,7
 Крестцовый *х х*х*х х х х х 0,7-1
Плечевая *х х х х х х х х х х 1
Бедренная  * *х х х х х х х х х 0,8-1
Голенная х*х х х х х х х х х 1
Анальная х х х х х х х 0,5
Хвостовая
 Рулевые 0
 ВКХ х х х х х х 1
 НКХ х х х х х х 1
Крыловая
 Первост. маховые * 0
 Второст. маховые 0
 Третьест. маховые 0
 БВКПМ 0
 СВКПМ х х х 0-0,3
 БВКВМ х х х 0,1-0,4
 СВКВМ х х х х 1
 МВКВМ х х х  1
 КК 0
 К МЕТ х х х х х х х 1
 В МАРГ  х х 1
 В ПРОПОТ х х х х х х 1
 М АЛ 0
 К АЛ х х х 1
 ВКК х х х 1
 НКК х х х  1
 Н МАРГ * * * 0
 БНКПМ 0
 СНКПМ х х х 0-0,5
 БНКВМ 0
 СНКВМ  х х х х х х 1
 НКТМ х х х х х х 1
 Н ПРОПОТ х х х х х 1
 Н ПЛЕЧ * х х х х х 1
 ПЕКТОРАЛ х х х х х х х 1
Аптерии туловища * * * * * * 0
* – рост дополнительной части юношеского оперения; х – линька (***, ххх – у всех осмотренных особей, 
**, хх – у более 50% особей, *, х – у менее 50% особей).
НКХ – нижние кроющие хвоста, ВКХ – верхние кроющие хвоста, БВКПМ – большие верхние кроющие 
первостепенных маховых, СВКПМ – средние верхние кроющие первостепенных маховых, БВКВМ – большие 
верхние кроющие второстепенных маховых, СВКВМ – средние верхние кроющие второстепенных маховых, 
МВКВМ – малые верхние кроющие второстепенных маховых, КК – карпальное перо, К МЕТ – кроющие 
метапотагиальной складки, В МАРГ – верхние маргинальные кроющие, В ПРОП – верхние кроющие 
пропотагиальной складки, М АЛ –  маховые алула, К АЛ – кроющие алула, ВКК – верхние кроющие кисти, НКК 
– нижние кроющие кисти, Н МАРГ – нижние маргинальные кроющие, БНКПМ – большие нижние кроющие 
первостепенных маховых, БНКВМ – большие нижние кроющие второстепенных маховых, НКТМ – нижние 
кроющие третьестепенных маховых, СНКПМ – средние нижние кроющие первостепенных маховых, СНКВМ – 
средние нижние кроющие второстепенных маховых, Н ПРОП – нижние кроющие пропотагиальной складки, Н 
ПЛЕЧ – нижние кроющие плеча, ПЕКТ – пекторальные

162



ста, последняя линяющая 18 сентября. Таким об-
разом, индивидуальная продолжительность линь-
ки, по косвенным данным, составляет 43 дня, а 
суммарный сезон линьки 62 дня (табл. 1).

К моменту вылета из гнезда у молодых птиц 
отсутствуют или только начинают рост перья, 
которые принято называть дополнительной ча-
стью юношеского оперения. К ней относится 
часть кроющих крыла (к моменту начала линьки 
у большинства птиц уже полностью сформирова-
на), перья по периферии туловищных птерилий 
(их дорастание совмещается с 1-3 стадиями линь-
ки). Дольше всего (у некоторых птиц до 4 стадии 
линьки) идет дорастание перьев дополнительной 
части юношеского оперения по периферии дор-
сального отдела спинной птерилии.

Используя разницу в сроках начала и оконча-
ния линьки различных участков птерилий, про-
цесс смены оперения удалось разбить на 5 стадий 
по следующим признакам: 1-я стадия – начало 
линьки на дорсальном отделе спинной птерилии 
и/или грудном отделе брюшной птерилии; 2-я 
стадия – линяют верхние кроющие кисти, но все 
кроющие хвоста и средние верхние кроющие вто-
ростепенных маховых – ювенальные; 3-я стадия 
– верхние кроющие кисти перелиняли, линяют 
кроющие хвоста (перья новой генерации в стадии 
маленьких кисточек и трубочек) и средние верх-
ние кроющие второстепенных маховых; 4-я ста-
дия – средние верхние кроющие второстепенных 
маховых перелиняли, кроющие хвоста продолжа-
ют рост (большая часть перьев новой генерации 
в стадии больших кисточек или полностью сфор-
мированного пера); 5-я стадия – кроющие хвоста 

полностью сформированы. 
В процессе постювенальной линьки у моло-

дых птиц происходит частичная замена оперения. 
Последовательность и полнота линьки различных 
птерилий и их участков показаны в таблице 2.

Осенний пролет во всех трех районах наблю-
дения на Буреинском нагорье начинается в по-
следних числах августа и заканчивается в конце 
второй – начале третьей декады сентября. В первой 
половине пролета особи, совмещающие линьку и 
миграцию, доминируют в отловах, в дальнейшем 
доля их снижается. В Приморье первые мигриру-
ющие таежные мухоловки отмечены 5 сентября. 
Две особи, отловленные 5 и 6 сентября, завершали 
линьку, оперение 8 птиц, осмотренных в период с 
18 по 28 сентября, было полностью сформировано.

Сравнивая постювенальную линьку таежной 
мухоловки с линькой двух других видов рода 
Ficedula – даурской желтоспинной мухоловки 
Ficedula zantopygia (Hay, 1845) и восточной ма-
лой мухоловки Ficedula albicilla (Pallas, 1811), – 
обнаруживаем значительное сходство в полноте 
линьки (табл. 3). Быстрее всех перелинивают ма-
лые мухоловки, чем можно объяснить самый ко-
роткий сезон линьки у них, и практически полное 
отсутствие перекрытия сроков линьки и осенней 
миграции [Медведева, 2013]. Раньше всех гнез-
довой ареал покидают даурские желтоспинные 
мухоловки, которые имеют самую большую ин-
дивидуальную продолжительность линьки, что 
в совокупности с ранними сроками осенней ми-
грации приводит к перекрытию у подавляющего 
большинства птиц сроков линьки и осеннего про-
лета [Медведева, 2013a].

Таблица 3
Сравнение некоторых параметров постювенальной линьки у трех видов рода ficedula на юге Дальнего Востока

Вид

Полнота 
линьки 

среднего 
участка

Суммарный 
сезон линьки 

Индивидуальная 
продолжительность 

линьки

Сроки осеннего пролета 
Совмещение пролета и линьки

Таежная 
мухоловка 0,62-0,67

19.07-18.09
62 дня ~ 43

С конца августа по конец второй де-
кады сентября (Буреинский хребет); 
с середины первой декады по конец 
сентября (юг Приморья).
Завершающие линьку птицы доми-
нируют в первой половине пролета.

Восточная 
малая 
мухоловка

0,55-0,67
16.07-26.8
42 дня 35-40

Сентябрь (Буреинский хребет); вто-
рая половина сентября – первая де-
када октября (юг Приморья).
Практически все птицы летят пол-
ностью перелинявшими.

Даурская 
желтоспинная 
мухоловка 0,60-0,67

28.06-11.08
45 дней 45-50

Слабовыраженный пролет/отлет в 
первой половине августа (юг Буре-
инского хребта, Приморье). 
Большая часть птиц мигрирует в со-
стоянии линьки.
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Таблица 4
 Схема послебрачной линьки таежной мухоловки на юге Дальнего Востока

Птерилии 
и их участки

Стадии послебрачной линьки
I II III IV V VI VII VIII -IX X XI

Головная

П
ти

цы
 с

 д
ан

но
й 

ст
ад

ие
й 

ли
нь

ки
 в

 о
тл

ов
ах

 о
тс

ут
ст

во
ва

ли

П
ти

цы
 с

 д
ан

ны
ми

 с
та

ди
ям

и 
ли

нь
ки

 в
 о

тл
ов

ах
 о

тс
ут

ст
во

ва
ли

 Лобно-затылочный х х
 Глазной х
 Ушной х х
 Межчелюстной х х
 Челюстной х х
Брюшная
 Шейный х х х х х х
 Грудо-вентральный х х х х х х
 Поствентральный х х х х х
 Боковой х х х
Спинная
 Шейно-дорсальный х х х х х х
 Крестцовый х х х х х
Плечевая х х х х х х
Бедренная х х х х х
Голенная х х х х
Анальная х х
Хвостовая
 Рулевые х х
 ВКХ х х х х х
 НКХ х х х х х
Крыловая
 Первост. маховые х х х х х х х
 Второст. маховые х х х х
 Третьест. маховые х х х х
 БВКПМ х х х
 СВКПМ х х
 БВКВМ х х х х
 СВКВМ
 МВКВМ
 КК х х х
 К МЕТ х х х х
 В МАРГ х
 В ПРОПОТ х х х х
 М АЛ х
 К АЛ х х х
 ВКК х х х
 НКК х х х
 Н МАРГ х х х х х
 БНКПМ х х
 СНКПМ х
 БНКВМ х х
 СНКВМ х
 НКТМ х х х
 Н ПРОПОТ х х х х
 Н ПЛЕЧ х х
 ПЕКТОРАЛ х
Аптерии туловища х х х х
Примечание: х – линька

164



ПОСЛЕБРАЧНАЯ ЛИНЬКА

Совмещение гнездового периода и послебрач-
ной линьки нами не наблюдалось. Так, самка, 
первый раз отловленная возле гнезда в середине 
июня, повторно была осмотрена 18 июля, при ней 
находились слетки, покинувшие гнездо 13 июля. 
Самка к линьке еще не приступила. Другая самка, 
отловленная 7 июля с хорошо летающими слетка-
ми, также не линяла. Данная особь повторно ло-
вилась еще дважды: 15 июля – к смене оперения 
все еще не приступила (к этому времени выводок 
должен был уже распасться), 14 сентября – нахо-
дилась на завершающей стадии линьки, до окон-
чания которой оставалось не более 5 дней. Дан-
ные по этой самке показывают, что хотя бы часть 
взрослых птиц линяет непосредственно на своих 
гнездовых участках, и что на полную замену опе-
рения уходит не более 66 дней.

В процессе послебрачной линьки таежные му-
холовки оперение заменяют полностью. На пер-
вых двух стадиях наблюдается линька только пер-
востепенных маховых, на 3-4 стадиях происходит 
резкое увеличение количества линяющих птери-
лий. Последовательность вступления в линьку 
птерилий и их участков показана в таблице 4.

Характеристики суммарного сезона после-
брачной линьки таежной мухоловки (по данным 
отловов из северного и центрального районов 
Буреинского хребта): последний отлов не присту-
пившей к линьке особи (самка) – 18 июля; первый 
отлов линяющей птицы (самец) – 1 июля; первая 
перелинявшая птица (самец) – 16 сентября; по-
следняя линяющая птица (самец) – 15 сентября. 
Таким образом, суммарный сезон послебрачной 
линьки таежной мухоловки на Буреинском хребте 
составляет 77 дней.

В период осеннего пролета в северной и цен-
тральной частях Буреинского хребта было отлов-
лено всего три особи: самка от 4 сентября и са-
мец от 15 сентября находились на завершающей 
стадии линьки, самец от 16 сентября имел свежее, 
полностью сформированное оперение.
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Summary. We analyzed the egg shape in bird family Corvidae using a polynomial model and a compound ovoid model. 
We constructed a geometric model that reflects the relationship between cloacal and infundibular arcs, and the length and 
the diameter of the egg. Specifically, we quantified the shape of the egg via seven indices: the traditional index of elon-
gation and six novel indices. Morphological parameters of bird eggs within three genera of Corvids (Corvus, Pica, and 
Garrulus) revealed that although there was overlap with their minimum and maximum values, the mean values remained 
different. Cluster analysis, using suggested indices and polynomial equations based on the absolute length and diameter 
of eggs, demonstrated different values within three main groups: the Hooded Crow, Carrion Crow, and Common Raven 
group, the European Jackdaw and  Eurasian Jay group, and the Rook and  Eurasian Magpie group. This is best explained 
by the variation in the elongation indices, suggesting that spheroid eggs are the optimal for clutches of 1-2 eggs or more 
than 5 eggs. Geometrical schemes, formulas of compound ovoid, and polynomial equations generated for seven species 
of corvids are supplied, which provide evidence of species-specific patterns of egg shapes.
Резюме. Нами были проанализированы формы яиц врановых птиц с помощью полиномиальной модели и модели 
составного овоида. Для каждой из форм была построена геометрическая модель, которая отражает взаимосвязь 
между клоакальной и инфундибулярной зоной, длиной и диаметром яйца. Количественные описание овоидов 
проводили по семи показателям: традиционному индексу  удлиненности и шести оригинальным индексам. Ана-
лиз морфологических параметров яиц птиц трех родов (Corvus, Pica и Garrulus) показал, что их минимальные и 
максимальные значения перекрываются, но существуют выраженные различия в средних значениях. Был уста-
новлен кластер «серая ворона, черная ворона, ворон – галка, сойка – грач, сорока» относительно семи индексов 
и предложенных уравнений, базирующихся на значениях абсолютной длины и диаметра яиц, и отражающих 
изменение удлиненности яиц. Это может быть объяснено тем, что сфероподобные яйца вероятно являются наи-
более оптимальными в кладках из одного-двух и из более чем пяти яиц. Для проверки этой гипотезы потребуется 
дополнительное исследование. Геометрические схемы, формулы и полученные полиномиальные уравнения для 
семи видов врановых птиц предложены нами в качестве исходных величин для видоспецифичных моделей форм 
яиц, которые могут быть использованы в систематике и филогении.

INRODUCTION

The shell of bird egg plays an important role in 
providing the essential conditions for the develop-
ment of the embryo. It acts as a barrier from outside 
conditions and simultaneously provides an area for 
the embryo to develop [Alabi et al., 2012; Deem-
ing, Ruta, 2014a; Demming, Ruta, 2014b; Gamauf, 
Haring, 2004; Hoyt, 1968; Zelenitsky et al., 2011]. 
The efficacy of mechanical properties of an eggshell 
depends on the degree of its curvature and its thick-
ness. A perfect sphere will have maximum strength 
with a minimal shell thickness. However, birds typi-
cally do not produce perfect spherical eggs and thus 
must create a compromise between the curvature and 
thickness of their eggs and strength [Andersen et al., 
2014; Barta, Székely, 1997; Livezey, Zusi,  2007; 

Richter, Wirkner, 2014]. In addition to its mechani-
cal functioning, a shell allows gas exchange, transpi-
ration, and thermoregulation during incubation. All 
these processes are associated with the egg surface. 
Ultimately, these properties vary by morphometric 
parameters of the egg, namely, its shape and quantita-
tive indicators. The description of the last is in many 
ways problematic [Alabi et al., 2012; Andersen et 
al., 2014; Barta, Székely, 1997; Hoyt, 1968; Livezey, 
Zusi,  2007; Preston, 1968; Troscianko, 2014]. 

The underlying issue in bird eggs, Corvidae eggs 
in particular, is that there is no holistic approach of 
describing an egg that takes into consideration its 
form, geometrical diagrams and their accompanying 
quantitative calculations. In doing so, it would allow 
one to  highlight the ideal shapes for any bird species, 
analyze their relationship with certain aspects of the 



process of incubation, and the suitability of egg form 
to ensure the optimal development of the embryo in 
variable environmental conditions [Alabi et al., 2012; 
Barta, Székely, 1997; Deeming, Ruta, 2014a; 2014b; 
Zelenitsky et al., 2011].

The purpose of this research was to analyze the 
eggs of certain species in the family Corvidae and  to 
identify their species-specific shapes by geometric 
models and compare them with the actual egg shapes.

METHODS

Data (raw measurements and pictures) was col-
lected in the field as well as in museums in Ukraine 
and Russia: National Science and Natural His-
tory Museum of National Academy of Sciences of 
Ukraine (Kiev), the Zoological Museum of Kiev, Na-
tional Taras Shevchenko Museum of Zoology (Kiev), 
Lviv National Ivan Franko University, State Museum 
of Natural History of National Academy of Sciences 
of Ukraine (Lviv) , the Nature Museum of Kharkiv 
National University, Cherkassy Regional History 
Museum, the Zoological Museum of Moscow State 
University (Russian Federation) – see Table 1.

We processed the data from 788 eggs of the Corvi-
dae. Data processing was realized by methods previ-
ously described in [Mityay, 2003; 2008]. To compare 
the characteristics of the shapes of Corvidae eggs 
we used a model of a composite ovoid. According 
to this model all the variety of shapes are obtained 
by drawing (combination, pairing, and smoothing) of 
arcs adequate to the curvature of ovoid areas [Hoyt, 
1968; Preston, 1968; Troscianko, 2014]. For each of 
the shapes we constructed the geometric model that 
reflects the relationship between cloacal and infun-
dibular arcs, along with the length and the diameter 
of the ovoid. 

Quantified description of ovoids was performed 
via seven indices: a traditional index of elongation Iel 
(egg length/diameter ratio), and six proposed novel 
indices.

The six novel area indices are: infundibular area 

Index (Iiz = ri / D), lateral area Index (Ilz = rl / D), and 
cloacal area Index (Isz = rc / D); Index of asymmetry 
(Ias = rc / ri), Equatorial Index (Ieq = b = L-(rc + ri) 
and Complementarity Index Icom = (rc + b) (ri + b) bL, 
where b = L-(rc + ri), L – egg length , D – egg diam-
eter, rc, rl, ri – the radii of the areas.

All parameters were developed with our novel 
approach (Fig. 1) stemming from digital pictures of 
eggs with the help of computer programs developed 
by B. Trotsenko and C. Shelestyuk on equations of 
piecewise continuous curve.

In addition to the above-mentioned model of the 
composite ovoid, the Polynomial model was used 
which reflects the physical nature of the eggs. A com-
puter program calculating four-degree polynomial 
has been kindly offered by L.I. Frantsevich [2015]. 
Statistical processing was performed by Statistica 9.0 
and Microsoft Excel 2010.

RESULTS AND DISCUSSION

Eggs differed in diameter (D), length (L), and 
arc radius of the polar (r1, r3), and lateral zones (rl). 
We ultimately did not utilize the minimal variation 

of the latter index in the egg description, and thus 
our results were limited to the four former indices. 
Moreover, these parameters are closely united in a 
single system where the length serves as the whole, 
while the diameter and radius of the polar zones are 
the components. This approach makes it possible to 
deduce the formulas of eggs, build basic geometric 
models, and numerically characterize the minimum 
number of parameters (length, diameter, and one of 
the polar radii) – see Fig. 2.

Our classification was based on these settings. All 
the forms were divided into ovoids (ri = 0.5 D), sym-
metric and asymmetric pseudoovoids due to equality 
or inequality of infundibular and cloacal radii [Mity-
ay, Degtyarenko, 2012].

The analysis of empirical data showed that the 
eggs of Corvidae are predominantly asymmetric 
pseudoovoids (81.5 %) and ovoids (14.9 %). This 

Table 1 
The volume of initial data of Corvidae eggs

Species Egg number Length, mm Diameter, mm Weight, g
Corvus corax 87 49.5±0.241 33.7±0.123 28.9±0.232
Corvus corone 13 43.5±0.578 30.0±0.193 –
Corvus cornix 98 41.5±0.221 29.5±0.106 18.9±0.167
Corvus frugilegus 100 40.1±0.249 28.0±0.094 16.6±0.119
Corvus monedula 100 34.9±0.120 25.1±0.079 11.3±0.077
Pica pica 294 33.0±0.126 23.5±0.056 9.5±0.072
Garrulus glandarius 96 31.0±0.093 22.8±0.064 8.6±0.069
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ratio varies in different species. Eggs of Common 
Raven are dropping-shaped pseudoovoids of type 13 
and 14: Group 1 (8.2 %), Group 2 (17.11 %), Group 
3 (25.57 %), Group 4 (15.79 %), Group 5 (14.29 %), 
and Group 6 (10.53 %), see Fig. 3.

24.0 % of Hooded Crow eggs are typical ovoids 
(type 9-10), the other – the typical pseudoovoids of 
type 9-10: Group 2 (6 %), Group 3 (22 %), Group 4 
(18 %), Group 5 (8 %), Group 6 (22 %) – see Fig. 4.

10.25 % of Eurasian Magpie eggs are teardrop-
shaped ovoids (type 13-15) and pseudoovoids of type 
13-14: Groups 1-4, respectively 12.4, 14.73, 40.31, 
and 22.31 % (Fig. 5).

13.13 % of European Jackdaw eggs are blunt and 
normal ovoids of type 8-9. The pseudoovoids of type 
13-14 were also selected: Group 2 (19.19 %), Group 
3 (16.17 %), Group 4 (22.22 %), Group 5 (22.22 %), 
and Group 6 (7.07 %) – Fig. 6.

14.6 % of Eurasian Jay eggs are ovoids, rest are 
the pseudoovoids, between them 3.61 % of Group 2; 
4.82 % of Group 3; 15.66 % of Group 4; 46.99 % of 
Group 5; and 28.92 % of Group 6 – see Fig. 7.

Using these indices and the polynomial coeffi-
cients we have implemented a comparison of the egg 
shapes at the level of genera and species of the Corvi-
dae family. Analysis of morphological parameters of 
bird eggs of three genera (Corvus, Pica, and Garru-
lus) showed that their minimum and maximum values 
overlap, but there are differences in the mean values 
(Table 2).

The eggs of all three species were significantly 
different in length (t = 34.5, -37.0, 18.7; ta,v = 1.653; α 
= 0.05) and diameter (t = 30.1, 35.1, 13.1, ta,v = 1.653; 
α = 0.05). Genera Corvus and Pica also significantly 
differ in the indices of the lateral (t= 10.5; ta,v = 1.653; 
α = 0.05), infundibular (t = 7.1; ta,v = 1.653; α = 0.05) 
zones, the equatorial Index ( t = -4.2; ta,v = 1.653; α = 
0.05), and all the polynomial coefficients (t = -12.8, 

9.2, 7.0, -2.2; ta,v = 1.653; α = 0.05).
These data indicate that the egg shapes in the ge-

nus Corvus have larger radius lateral edges and small-
er angle of inclination. They have a greater distance 
between the centers of the infundibular and cloacal 
arcs together with smaller infundibular radius and di-
ameter of the egg meridian (k0). The genera Corvus 
and Garrulus have significant differences in the radi-
us of infundibular arc to the distance between the cen-
ters of the arcs of infundibular and cloacal areas and 
the two polynomial coefficients (k2, k3). European Jay 
eggs are closer to ovoid shape in all the parameters. 
They have higher infundibular and cloacal radius, but 
the distance between them is lesser. They also have 
a shorter diameter of egg meridian (k0). Genera Pica 
and Garrulus have differences only in the lateral arc 
radius and polynomial coefficient of the first degree. 
Thus, the majority of morphological parameters of 
Corvidae eggs at genera level is species-specific.

Our further studies were related to the certain 
types of shapes in Corvidae eggs. Most of the litera-
ture sources indicate the species-specific shape of 
eggs, but the evidence showing the benefit of this is 
almost non-existent. In general, each species of Cor-
vus genera is characterized by a specific set of egg 
shapes, the parameters of which overlap to varying 
degrees, and the mean values differ. Some egg shapes 
are more regular providing a base for oological data-
bank of bird species. Less distributed egg shapes are 
the abnormalities on the one hand, and on the other 
– the original surplus variation as a potential mate-
rial for natural selection. To determine the degree of 
similarity of eggs of different species of Corvidae we 
conducted a cluster analysis by seven egg shape indi-
ces and four polynomial coefficients (Fig. 8).

For each of the clusters we made the additional 
comparison by the shape index (Table 3), the coef-
ficients of the polynomial (Table 4), and geometric 

Fig. 1. Schemes of measurements from different type of eggs: a, c – symmetric and asymmetric pseudoovoids; b – ovoids
Рис. 1. Схемы снятия промеров с различных типов яиц: а, с – симметрических и асимметрических 
псевдоовоидов; b – овоидов
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Fig. 2. Basic forms and geometric diagrams of Corvidae eggs. Here 1-4 – Corvus corax; 5-8 – C. corone; 9-14 – C. cornix; 
15-17 – C. monedula; 18-21 – Garrulus glandarius; 22-24 – C. frugilegus; 25-30 – Pica pica (the size of rectangle inside 
the schemes corresponds to the diameter of eggs, the points are the centers of the corresponding circles, horizontal and 
vertical lines correspond to half of the ovoid, the circles outline the contours of the polar circle zones of the egg)
Рис. 2. Основные формы и геометрические схемы яиц врановых птиц: 1-4 – Corvus corax; 5-8 – C. corone;  9-14 – 
C. cornix; 15-17 – C. monedula; 18-21 – Garrulus glandarius; 22-24 – C. frugilegus; 25-30 – Pica pica (прямоугольник 
внутри схем по размерам соответствует диаметру яйца, точки – центры соответствующих окружностей, горизон-
тальная и вертикальная линии соответствуют половине овоида, окружности очерчивают контуры полярных зон 
яйца)
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constructions (Fig. 7). The last one arranged so that 
the radius of the polar area, the length, and diameter 
of the egg expressed by the dependence on each other 
and are reflected in the compound ovoid formula. 
Besides, the polynomial equation was calculated for 

each shape type.
Eggs in the transition pattern ‘Common Raven – 

Hooded Crow’ are very similar in shape (Fig. 7), but 
the significant differences on most of the indices and 
polynomial coefficients were found. These differenc-

Fig. 3. Shape and indices of Common Raven eggs
Рис. 3. Формы и индексы для яиц ворона

Fig. 4. Egg shapes and indices of Hooded Crow
Рис. 4. Формы и индексы для яиц серой вороны

Fig. 5. Egg shapes and indices of Eurasian Magpie
Рис. 5. Формы и индексы для яиц сороки обыкновенной
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es were observed only for the length, diameter, and 
elongation index (t = 1.87 ta,v = 1,70; α = 0,05).

A formula of compound ovoid egg of Common 
Raven: 
L = 2ri +2 rc; (ri = LD; rc = (2D-L/2); 
L = 2ri +3 rc; (ri = L/4; rc = L/6); 
L = 2ri +4 rc; (ri = L/4; rc = L/8).

The same for the Hooded crow: 
L = 2ri +2 rc (ri = LD; rc = (2D-L/2);
L = 2ri +3 rc (ri = LD; rc = (2D-L/3);
L = 2ri +4 rc; (ri = L / 4; rc = L/8).

Generalized polynomial equation:
y(x) = 0.681+0.004(1+0.128+0.006x-0.027+0.004x2+ 
0.103+0.003x3)Z  

For the Hooded Crow: 
y(x) = 0.688+0.004(1+0.13+0.006x-0.036+0.004x2+ 
0,1+0.003x3)Z 
(Z-value here and below is: Z = (1-x2 )0.5).

There was a significant difference in the cluster 
‘Hooded Crow – European Jackdaw – Eurasian Jay’ 
in absolute length (t = 23.74, 42.34, 17.31; ta,v = 1.66; 
α = 0.05) and diameter (t = 38.66, 51.41, 21.15; ta,v 
= 1.66; α = 0.05). Eggs of Hooded Crow and Euro-
pean Jackdaw are different in the lateral area index, 
the index of elongation, and polynomial coefficients 
of zero, first and third degree (t = -3.25, 1.73, 1.78 , 
3.15, -2.14; ta,v= 1.66; α = 0.05).

The Hooded Crow and Eurasian Jay differed in 
the indices of infundibular area and polynomial coef-
ficients of the second and third degree, the other dif-
ferences were also significant (t = -3.22, -3.79, -3.1, 
5.16, -3.18, 4.29, -4.77, 3.4; ta,v = 1.66; α = 0.05).

The Hooded Crow and Eurasian Jay had no dif-

Fig. 6. Egg shapes and indices of European Jackdaw
Рис. 6. Формы и индексы для яиц галки

Fig. 7. Egg shapes and indices of Eurasian Jay
Рис. 7. Формы и индексы для яиц сойки

171



Fig. 8. Tree diagram of Corvidae egg shapes
Рис. 8. Диаграмма сходства формы яиц Врановых

Table 2 
Egg shape indices and polynomial coefficients of three Corvidae genera

Index
Corvus (n=473) Pica (n=295) Garrulus (96)

min Max M±m min max M±m min max M±m

K0 0.07 0.95 0.68±0.005 0.62 0.61 0.72±0.003 0.65 0.81 0.74±0.003

k1 –0.01 0.31 0.12±0.003 0.001 0.28 0.08±0.003 0.03 0.76 0.22±0.03

k2 –0.19 0.17 –0.03±0.002 –0.15 0.06 –0.06±0.003 –0.001 0.26 0.09±0.005

–0.11 0.82 0.11±0.006 –0.04 0.18 0.10±0.002 –0.11 0.14 0.04±0.004

Table 3
Indices of Corvidae egg shapes

Parameter
Corvus (n=473) Pica (n=295) Garrulus (96)

min max M±m min max M±m min max M±m

L, mm 29.3 55.5 41.2±0.2 26.2 40.8 33.3±0.1 28.2 34.1 31.0±0.09

D, mm 22.4 36.1 28.9±0.1 20.0 26.2 23.7±0.1 21.1 24.2 22.8±0.06

Icz 0.2 0.4 0.2±0.002 0.1 0.4 0.2±0.003 0.2 0.4 0.3±0.005

Ilz 0.7 1.8 0.9±0.008 0.7 1.4 0.9±0.007 0.7 1.6 0.9±0.014

Iiz 0.3 0.5 0.5±0.001 0.3 0.5 0.5±0.002 0.4 0.5 0.5±0.002

Ias 0.2 0.9 0.5±0.005 0.3 0.9 0.6±0.008 0.3 1.0 0.6±0.011

Ieq 0.3 1.1 0.7±0.005 0.3 0.9 0.7±0.01 0.4 0.8 0.6±0.008

Iel 1.2 1.7 1.4±0.004 1.2 1.6 1.4±0.005 1.2 1.5 1.4±0.005

Icom 1.0 1.5 1.1±0.002 1.0 1.5 1.1±0.007 1.1 1.4 1.2±0.005
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ference in the indices of the lateral and infundibular 
area and polynomial coefficients of first and second 
degree. The remaining differences are authentic.

Formula of composite ovoid of Hooded Crow:
L = 2ri+2rc; ri=L-D; rc=(2D-L)/2. 
L = 2ri+2rc; ri=L-D; rc=(D-L)/2.
L = 2ri+3rc; ri=L-D; rc=(2D-L)/3.
L = 2ri+3rc; ri= D/2; rc=(2D-L)/4.
L = ri+4rc; ri=2D-L; rc=(L-D)/2. 
The same for European Jackdaw:
L = 2ri+2rc; ri=2L/3; rc=L/6.
L = 2ri+3rc; ri=L/4; rc=L6.
L = ri+3rc; ri= (3D-2L)/2; rc=L-D.
For Eurasian Jay:
L = 2ri+2rc; ri=L-D; rc=(2D-L)/2).
L = ri+4rc; ri=L/4; rc=3L/16; L=2ri+rc; ri = D/2; rc 
= L-D.
Polynomial equation for egg shape of Hooded Crow:
y(x) = 0,71±0,004(1+0,133±0,006x-0,027±0,004x2+0
,103±0,003x3)Z.
The same for European Jackdaw:
y(x) = 0,72±0,004 (1+0,099±0,006x-0,045±0,004x2 

+0,103±0,098x3)Z.
For Eurasian Jay:
y(x) = 0,74±0,003(1+0,222±0,025x+0,097±0,004x2-

0,037±0,003x3)Z.
All the parameters were significantly different in the 
cluster ‘Rook – Magpie’.
Formula of composite ovoid for the Rook:
L=2ri+2rc; ri=2L/3; rc=L/6; L=2ri+3rc; ri=L/4; 
rc=L6; L=ri+4rc; ri=L/4; rc=3L/8.
For Eurasian Magpie:
L=2ri+2rc; ri=L-D; rc=(2D-L)/2; L=2ri+2rc; ri=(2D-
L)/2; rc=L-D; L=2ri+3rc; ri=L/4; rc=L/6; L=ri+2rc; ri 
= D/2; rc=L/6; L=ri+2rc; ri= D/2; rc=L/6; L=ri+4rc; 
ri=L-D; rc = (2D-L)/2.
Polynomial equation for the Rook:
y(x) = 0,72±0,004 (1+0,099±0,006x-0,045±0,004x2 

+0,103±0,098x3)Z.
For Eurasian Magpie:
y(x) = 0,74±0,003(1+0,222±0,025x+0,097±0,004x2-
0,037±0,003x3)Z.

CONCLUSIONS

We suggested that each of the corvid species has 
typical egg shape with a set of parameters that are 
overlapped at some extent. Moreover, the average 
values of such parameters have significant differ-
ences. This contributes to the species specificity of 
egg shapes. We also determined that some egg shapes 

Table 4 
The polynomial coefficients of Corvidae eggs

Species N k0 k1 k2 k3

Corvus corax 87 0.68 0.13 –0.03 0.10

Corvus corone 13 0.69 0.13 –0.04 0.10

Corvus cornix 98 0.71 0.13 –0.03 0.08

Corvus frugilegus 100 0.69 0.16 –0.02 0.07

Corvus monedula 100 0.72 0.10 –0.04 0.09

Pica pica 294 0.72 0.09 –0.06 0.10

Garrulus glandarius 96 0.74 0.10 –0.04 0.09

Table 5 
Indices of bird egg shape

Species n Icz Ilz Iiz Iel Ias Icom Ieq

Corvus corax 87 0.23 1.05 0.47 1.47 0.49 1.10 0.77

Corvus corone 13 0.23 1.00 0.47 1.45 0.49 1.10 0.75

Corvus cornix 98 0.24 0.96 0.47 1.39 0.51 1.12 0.69

Corvus frugilegus 100 0.23 1.06 0.48 1.43 0.49 1.12 0.72

Corvus monedula 100 0.24 0.89 0.47 1.38 0.52 1.13 0.67

Pica pica 294 0.24 0.89 0.46 1.39 0.52 1.12 0.69

Garrulus glandarius 96 0.26 0.88 0.47 1.35 0.55 1.15 0.62
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occur most frequently from the whole set making the 
basis of species oological fund. Less distributed egg  
shapes are the deviations from the norm on one hand 
and sort of variation surplus as a potential material for 
natural selection on other hand.

Our data testified that the use of an integrated ap-
proach for eggs description, which includes names, 
geometric diagrams, standards, and quantitative char-
acteristics presents a significant opportunity for en-
tirely new research. This could allow to diagnose the 
egg shapes, to carry out a variety of comparisons to-
wards literary data and associate each egg shape with 
relevant biological information.
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Резюме. По результатам мониторинга за динамикой модельного таксоцена землероек в центральной части о. Са-
халин в 2009–2013 гг. рассмотрены закономерности трансформации его структуры. Ядро таксоцена, состоящего 
из шести видов, составляют три вида бурозубок (когтистая, средняя и тонконосая), доля участия которых всегда 
превышает 80%. Количественная динамика таксоцена интегрально изменяется в зависимости от специфичного 
для каждого фонового вида характера колебаний популяционной плотности. Выявлено два типа структуры таксо-
цена: монодоминантный, когда количественно преобладает только один фоновый вид, и двухдоминантный, когда 
в том или ином сочетании доминируют два вида. Цикличный характер трансформации таксоцена землероек, 
обусловленный синхронизацией изменений количественных параметров составляющих его популяций близко-
родственных видов, обеспечивает устойчивость таксоцена в целом.
Summary. According to the results of monitoring the model shrew community in the central part of Sakhalin Island in 
2009-2013, patterns of its structure transformation were considered. The shrew taxocene consists of six Sorex species, 
three of which (S. unguiculatus, S. caecutiens and S. gracillimus) form a taxocene core and the share of these species is 
always greater than 80%. Quantitative dynamics of the taxocene integrally varies depending on the fluctuations of three 
common species population density, each of one has specific character. Two consistent patterns of taxocene structure were 
revealed: monodominant, when only one common species dominates and didominant, when two species in one or another 
combination prevail. Cyclical transformation of shrew taxocene structure, occurring due to synchronization of changes of 
quantitative parameters of populations of closely related species, provides stability of taxocene as a whole.
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Первые сведения по насекомоядным млекопи-
тающим о. Сахалин были приведены в работах 
А.М. Никольского [1889] и О. Томаса [Thomas, 
1907]. До 1945 г. териологическими исследова-
ниями на острове занимались японские ученые 
и именно в их публикациях появились таксо-
номические списки млекопитающих Сахалина 
[Kuroda, 1928; Kawauchi, 1930; Kishida, 1930; 
Inukay, 1943], а первая обобщающая сводка по 
насекомоядным региона принадлежит С.У. Стро-
ганову [1957]. Список землероек (сем. Soricidae) 
в рамках современного отряда (Soricomorpha) 
включает 7 видов, относящихся к двум родам 
Sorex (Sorex) и Neomys. Бурозубки представлены 6 
видами (S. unguiculatus Dobson, 1890 – бурозубка 
когтистая, S. gracillimus Thomas, 1907– бурозубка 
тонконосая, S. caecutiens Laxmann, 1788 – буро-
зубка средняя, S. isodon (Turov, 1924) – бурозуб-
ка равнозубая, S. minutissimus Zimmermann, 1780 
– бурозубка крошечная и S. daphaenodon Thomas, 
1907 – бурозубка крупнозубая) а кутора – широ-

ко распространенным видом N. fodiens (Pennant, 
1771). С 1960-х годов в работах Н.Ф. Реймерса 
с соавторами [1966, 1968, 1970], Г.А. Воронова 
[1969], М.В. Охотиной [1977, 1984] и Х. Абе [Abe, 
1967; Abe et al., 1996], были существенно допол-
нены сведения по биологии и экологии этой груп-
пы животных на о. Сахалин. Все опубликованные 
данные были обобщены в монографиях Б.С. Юди-
на [1989] и В.А. Нестеренко[1999а].

Землеройки являются уникальной группой 
млекопитающих, поскольку повсеместно от трех 
до 11 близкородственных видов обитает в составе 
таксоценов [Chodorowskii, 1959; Николаев, 1977; 
Нестеренко, 1999а, б], которые представляют со-
бой исторически связанные с определенным ти-
пом биоценозов надвидовые биосистемы, в кото-
рых каждая видовая популяция является частью 
многовидового сообщества, функционирующего 
в данных экосистемах как единое целое [Несте-
ренко, 1999б]. Предложено несколько объяснений 
феномена сосуществования экологически близких 
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видов землероек [Охотина, 1974; Churchfield et al., 
1994, 1999; Нестеренко, 1999; Сергеев, 2003 и др.], 
но единого мнения о принципах формирования, 
организации и функционирования их таксоценов 
до сих пор нет. Исследование таких структур у 
землероек лимитируется не только сложностью 
изучения группы, но и недостатком многолетних 
исследований конкретных сообществ. Целью на-
стоящей работы является выявление закономер-
ностей трансформации структуры модельного 
таксоцена землероек на основе данных многолет-
него мониторинга сообществ мелких млекопита-
ющих центральной части о. Сахалин.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сбор основной части материала осуществлялся в 
2009–2013 гг. в центральной части о. Сахалин (рис. 
1: б). Для слежения за динамикой структуры мо-
дельного таксоцена землероек в окрестностях пос. 
Гастелло, расположенного к югу от г. Поронайск, 
был заложен мониторинговый участок, в пределах 
которого было установлено 4 учетные станции, уда-
ленные друг от друга на расстояние от 0,5 до 4 км 
(рис. 1: а). Выбор данной территории кроме логи-
стических причин был обусловлен и тем, что в гра-
ницах этого участка ранее отловы мелких млекопи-
тающих проводились в 2002 г. (табл. 1).

Район исследований характеризуется типич-
ным для острова муссонным климатом. Летом 
средняя температура составляет +12,8°C, а зимой 
–14,8°C. Годовая сумма осадков достигает 790 
мм, причем наименьшее их количество (26 мм) 
выпадает в январе, а наибольшее (112 мм) – в сен-

тябре. Самым сухим месяцем является февраль 
(влажность в среднем составляет 69%), а самым 
влажным – июль (91%). Образование устойчивого 
снежного покрова высотой до 50 см происходит в 
ноябре и сохраняется 160–180 дней.

Мониторинговый участок располагался на мор-
ской террасе, которая по геоморфологическому рай-
онированию относится к Тымь-Поронайская низ-
менности, сложенной аллювиальными и морскими 
отложениями. С западной стороны террасу ограни-
чивает Лисянский хребет Западно-Сахалинских гор, 
по направлению к которым слабохолмистая мест-
ность постепенно переходит к полого-наклоненной 
поверхности предгорного шлейфа. 

Современная растительность Сахалина отно-
сится к южно-охотскому типу. В районе исследо-
ваний, первичные темнохвойные леса были све-
дены рубками и пожарами более 30 лет назад. В 
настоящее время здесь развиты вторичные леса, 
наибольшие площади из которых занимают моло-
дые багульниковые лиственничники и средневоз-
растные лиственничники с участием темнохвой-
ных пород. Значительную площадь на территории 
мониторингового участка занимают мари. Долин-
ный пойменный лес, состоящий из ольхи, ивы и 
березы, встречается только вдоль протекающего 
через северную часть мониторингового участка 
перемерзающего зимой горного ручья. Учетные 
станции заложены преимущественно в лесном 
типе растительности (табл. 1).

Учет землероек осуществлялся методом от-
лова их ловчими конусами в ловчих заборчиках 
по общепринятой методике [Охотина, Костенко, 
1974; Карасева и др., 2008]. На каждой станции 
были установлены полиэтиленовые заборчики 
длиной 75 м, а ловчие конуса (диаметром 15 см 
и высотой 50 см) вкапывались через 5 м на 3–5 
см ниже уровня земли и на 10 см заполнялись 
водой. Ловчие линии проверялись каждое утро. 
Ежегодно с 2009 г. по 2013 г. на каждой станции 
отрабатывалось не менее 180 ловушко-суток (л.-
с.). Поскольку в 2002 г. применялись иные методы 
отлова (преимущественно канавки), полученные 
в этот год данные не использовались для анали-
за динамики таксоцена землероек, а учитывались 
лишь при сравнении его структурных вариантов.

Суммарно за период исследований было от-
работано 5940 л.-с. и отловлено 2226 особей зем-
лероек 5 видов. Данные по отловам пересчитыва-
лись на 100 конусов и относительная численность 
для каждого вида выражалась в особях на 100 
ловушко-суток (ос./100 л.-с.). 

Анализ структурных изменений в таксоцене 
землероек осуществлялся с учетом количества 
видов, их относительной численности и струк-
туры доминирования. В данной работе мы при-

Рис. 1. Размещение учетных станций (В1–В4 и L3–L4) 
на площадке мониторинга (а) на о. Сахалин (б)
Fig. 1. Location of stations (B1-B4 and L3-L4) on 
monitoring area (a) in Sakhalin Isl. (b)



держивались следующей шкалы доминирования: 
абсолютный доминант – доля участия в выборке 
более 50%, доминант – 30–49%, субдоминант – 
10–29%, второстепенный – менее 10%. Для харак-
теристики таксоцена землероек и при сравнении 
его структурных вариантов был использован ин-
декс Шеннона (H), расчет которого проводился с 
помощью программ Species Diversity & Richness 
2.5. В остальных случаях использовались пакеты 
программы Statistica 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 2009–2013 гг. на мониторинговом участке в 
окрестностях пос. Гастелло было отловлено пять 
видов землероек. Из зарегистрированных для Са-
халина шести видов бурозубок за период монито-
ринга не было поймано ни одной равнозубой бу-
розубки. Этот вид на Сахалине является редким 
[Нестеренко, 1999а] и его представители занима-
ют в основном интразональные участки, слабоза-
селенные когтистой бурозубкой [Охотина, 1977]. 
Из-за отсутствия равнозубой бурозубки в отловах 
в период мониторинга мы не включили этот вид 
в анализ динамики таксоценов землероек. Однако 
поскольку одна особь равнозубой бурозубки была 
отловлена в приречном ольховнике (площадка 
L3) в 2002 г., мы считаем, что как редкий второ-
степенный вид он может входить в состав сооб-
ществ землероек центральной части о. Сахалин. 
Не было отловлено ни одной особи еще одного 
редкого представителя семейства, внесенного на 
острове в региональную Красную книгу [Крас-
ная…, 2000], а именно куторы. Однако, в отличие 
от равнозубой бурозубки, мы считаем, что кутора, 
ввиду ярко выраженной экологической специфи-
ки [Добросельский, 1965; Охотина, 1977; Юдин, 
1989 и др.], не может рассматриваться как элемент 

таксоцена землероек [Нестеренко, 1999б].
К фоновым видам (наиболее типичным и 

многочисленным для большинства ландшафтов 
данного региона) относятся когтистая, средняя 
и тонконосая бурозубки, доля участия которых в 
фауне землероек суммарно всегда была больше 
80%. Суммарная доля участия двух других видов 
в таксоцене землероек не превышала 20%. За весь 
период исследований было отловлено всего 8 осо-
бей крошечной бурозубки и 25 особей крупнозу-
бой бурозубки, причем в 2009, 2011 и 2013 гг. по-
следний вид вообще не регистрировался (рис. 2). 

Таблица 1
Характеристика учетных станций и количество отработанных ловушко-суток на площадке 

мониторинга модельного таксоцена землероек на о. Сахалин

Станция Координаты Тип растительности
Количество ловушко-суток

2002
01.10*

2009
05.08

2010
11.08

2011
17.08

2012
18.08

2013
17.08

B1 49º07'40"N, 
142º57'52"E Лиственничная марь – 180 280 280 180 320

B2 49º07'05"N, 
142º55'12"E

Лиственничник 
(старые посадки) – 180 280 280 180 320

B3 49º07'18"N, 
142º56'44"E Багульниковая марь – 180 280 240 180 280

B4 49º07'35"N, 
142º56'21"E

Высокоствольный 
лиственничник – 180 280 240 180 280

L3 49º07'10"N, 
142º56'09"E Приречный ольховник 30 – – – – –

L4 49º07'01"N, 
142º55'29"E Старые посадки кедра 30 – – – – –

* Дата установки ловчей линии

Рис. 2. Показатели относительной численности бурозу-
бок (Su – бурозубка когтистая, Sc – бурозубка средняя, 
Su – бурозубка тонконосая, Sm – бурозубка крошечная, 
Su – бурозубка крупнозубая) на площадке мониторинга 
в окр. пос. Гастелло в 2009–2013 гг.
Fig. 2. Relative abundance of shrew species (Su – S. un-
guiculatus, Sc – S. caecutiens, Su – S. gracillimus, Sm – S. 
minutissimus, Su – S. daphaenodon) on monitoring area in 
the surroundings of Gastello vill. in 2009–2013
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Территория, на которой был заложен монито-
ринговый участок, сопоставим с территорией рас-
селения землероек при ежегодной трансформа-
ции пространственной структуры их популяций, 
и, соответственно, все население бурозубок, не-
сомненно, представляет собой единый таксоцен, 
формирующий зависимый от типа местообита-
ний континуум локальных группировок. Именно 
поэтому в зависимости от расположения стан-
ции полученное при отлове на ней соотношение 
видов землероек в выборке может отличаться от 
такового в выборках с других станций. Однако, 
учитывая, что каждая проба (результирующие 
данные отловов на станции) есть случайная вы-
борка, а соотношение видов в пробе отражает их 
реальное соотношение в природе, анализ структу-
ры локальных группировок важен для понимания 
процессов, происходящих в ходе трансформации 
структуры всего таксоцена в целом.

Анализ структурных вариантов 24 выборок по-
казал, что когтистая бурозубка в 15 случаях явля-
лась доминантом, причем в 40% из них – абсолют-
ным доминантом. Из 6 случаев, когда когтистая 
бурозубка выступала субдоминантом, трижды это 
приходилось на годы ее популяционной депрес-
сии. Ни разу этот вид не выступал второстепен-
ным, хотя в 3-х случаях (также в годы депрессии 
численности 2009 г. и 2013 г.) вообще отсутство-
вал в выборках (табл. 2). Единственным доминан-
том в выборке (монодоминантный тип структуры) 
когтистая бурозубка была зарегистрирована все-
го 4 раза. Двухдоминантный тип структуры так-
соцена с участием когтистой бурозубки отмечен 
10 раз, причем в 5 случаях ее содоминантом была 
средняя бурозубка и 5 раз – тонконосая бурозубка. 
Ни разу не был зарегистрирован полидоминант-
ный тип, когда все три фоновых вида занимали бы 
положение доминанта.

Роль средней и тонконосой бурозубок в иерархии 
доминирования оказалась очень сходной. Средняя 
бурозубка доминировала в 11 выборках, в 7 являлась 
субдоминантом и дважды – второстепенным видом. 
Тонконосая бурозубка в качестве доминанта выяв-
лена в 12 выборках, 10 раз была субдоминантом и 
единожды – второстепенным видом. Не зарегистри-
рована в отловах средняя бурозубка была 4 раза, а 
тонконосая – 1 раз. Из 24 выборок содоминирование 
средней и тонконосой бурозубок было отмечено 4 
раза, причем дважды в годы популяционной депрес-
сии когтистой бурозубки. 

Анализ данных по выборкам (табл. 2) вскры-
вает интересную закономерность, связывающую 
положение разных видов в структуре доминиро-
вания с динамикой их численности. Перепады 
численности когтистой бурозубок по годам дости-
гали 50-кратных величин, а между фазами пика и 

депрессии – 300-кратных. У средней бурозубки 
эти различия были не столь ярко выражены, но 
также изменялись в 10 и более раз. Именно в годы 
роста численности эти виды и доминировали как 
в отдельных выборках, так и в таксоцене земле-
роек в целом. Численность тонконосой бурозубки 
не подвержена сильным перепадам год от года и 
в качестве доминанта этот вид выступал преиму-
щественно не за счет увеличения своей популяци-
онной численности, а становился им в условиях 
снижения численности двух других видов фоно-
вой группы. 

Динамика структуры всего таксоцена землеро-
ек выглядела следующим образом.

В 2009 г. популяция когтистой бурозубки нахо-
дилась на фазе депрессии. Относительная числен-
ность этого вида даже в оптимальных местооби-
таниях не превышала показателя 0,5 ос./100 л.-с., 
в среднем по площадке мониторинга составив 0,1 
ос./100 л.-с. Доля участия когтистой бурозубки 
в фауне таксоцена землероек в 2009 г. достигла 
лишь 7,7% и, таким образом, этот вид оказался 
второстепенным. Средняя бурозубка, численность 
которой также была низкой и не превышала 1,7 
ос./100 л.-с., в таксоцене выступала субдоминан-
том. Абсолютным доминантом являлась тонконо-
сая бурозубка (53,8% от общего количества всех 
отловленных землероек), однако доминирование 
этого вида было обусловлено не увеличением 
собственной популяционной численности (макси-
мальный показатель не превышал 2,8 ос./100 л.-с. 
на станции B2), а низкой численностью когтистой 
и средней бурозубок. На этом фоне даже такой 
редкий малочисленный вид как крошечная буро-
зубка перешел в ранг субдоминантов.

В 2010 г. структура таксоцена землероек из 
однодоминантной трансформировалась в двухдо-
минантную, где в роли содоминантов выступали 
когтистая и тонконосая бурозубки. Численность 
когтистой бурозубки по сравнению с прошлым го-
дом суммарно увеличилась почти в 50 раз, достиг-
нув максимальных показателей (11,4 ос./100 л.-с.) 
в лиственничнике на B2, что и обеспечило ей роль 
доминанта в целом для таксоцена. Средняя буро-
зубка, численность которой в 2010 г. выросла в 10 
раз, доминировала в выборках на станциях B3 и 
B4, но суммарно в таксоцене доля ее участия не 
превысила пороговые 30% (29,1%) и формально 
этот вид оказался лишь субдоминантом. Несмо-
тря на то, что численность тонконосой бурозубки 
увеличилась более чем в 5 раз, и этот вид остался 
доминантом, на фоне роста количественных по-
казателей когтистой и средней бурозубок доля ее 
участия в фауне по сравнению с 2009 г. даже со-
кратилась (табл. 2). 

Перестройка таксоцена по структуре доми-

178



нирования в 2011 г. произошла за счет снижения 
численности тонконосой и средней бурозубок. В 
результате почти повсеместно абсолютным доми-
нантом стала когтистая бурозубка. Хотя в выбор-
ках со станций В1 и В3 содоминантом когтистой 
бурозубки выступала тонконосая бурозубка, сум-
марно доля участия этого вида составила 24,5% 
и структура таксоцена землероек вновь, как и в 
2009 г., стала однодоминантной, с той лишь раз-
ницей, что доминантом выступила не тонконосая, 
а когтистая бурозубка. Популяционная депрессия 
средней бурозубки обусловила ее переход в ка-
тегорию второстепенных видов. Произошедшие 
в сообществе изменения в различных местооби-
таниях происходили не синхронно. Различия в 
выравненности видовой структуры в выборках с 
различных станций хорошо демонстрирует срав-
нение их по индексу Шеннона. Если в 2010 г. 
значимых различий между станциями выявлено 
не было, то в 2011 г. показатели индекса Шенно-
на различались значительно. Так, например, при 
сравнении выборок со станций В2 и В3 различия 
между ними в несколько раз превышали поро-
говый уровень (t=6,12; tst=1,98, при p<0,05), что 

было обусловлено резким сдвигом соотношения 
в пользу одного доминанта в трехвидовом ком-
плексе в плотном лиственничнике по сравнению 
с более выровненным по иерархии доминирова-
ния четырехвидовым комплексом бурозубок на 
багульниковой мари.

В 2012 г. перестройка сообщества по структу-
ре доминирования явилась следствием подъема 
численности всех составляющих его видов, вклю-
чая второстепенные. Численность тонконосой 
бурозубки выросла в 2,5 раза, когтистой, – в 3,7, 
средней – в 12, крошечной – в 3, крупнозубой – 
в 22 раза. В лиственничниках (станции B2 и B4), 
когтистая бурозубка, численность которой в этих 
местообитаниях составила соответственно 51,7 и 
45,6 ос./100 л.-с., выступала абсолютным доми-
нантом, а локальные группировки, связанные с 
марями (станции B1 и B3), были двухдоминант-
ными, причем содоминантом когтистой бурозуб-
ки оказалась средняя бурозубка. Различия между 
станциями вновь показали отсутствие значимых 
различий по индексу Шеннона. Суммарно в 2012 
г. структура таксоцена землероек была однодо-
минантной: абсолютным доминантом выступала 

Таблица 2
Относительная численность (ос./100 л.-с.) и соотношение (в скобках, %) на учетных станциях (В1-В4) 
и в целом по площадке мониторинга модельного таксоцена землероек на Сахалине в 2009–2013 гг.

2009 2010 2011 2012 2013
B1 n=1

Sg  0,5 (100)

n=22
Su  2,5 (31,8)
Sc  2,1 (27,3)
Sg  2,9 (36,4)
Sm  0,4 (4,5)

n=7
Su  1,4 (57,1)

Sg  1,1 (42,9)

n=101
Su  26,1 (46,5)
Sc  18,3 (32,7)
Sg  6,4 (10,9)
Sm  1,1 (2,0)
Sd  4,4 (7,9)

n=3
Su  0,3 (33,3)

Sg  0,6 (66,7)

B2 n=10
Su  0,5 (10,0)
Sc  1,7 (30,0)
Sg  2,8 (50,0)
Sm  0,5 (10,0)

n=75
Su  11,4 (42,7)
Sc  6,4 (24,0)
Sg  8,9 (33,30

n=85
Su  22,5 (74,1)
Sc  2,5 (8,2)
Sg  5,4 (17,7)

n=159
Su  51,7 (58,5)
Sc  17,2 (19,5)
Sg  17,8 (20,1)
Sd  1,7 (1,9 )

n=13
Su  0,6 (15,4)
Sc  2,5 (61,5)
Sg  0,9 (23,1)

B3 n=0 n=24
Su  1,4 (16,7)
Sc  3,2 (37,5)
Sg  3,9 (45,08 

n=19
Su  2,9 (36,80
Sc  1,3 (15,8)
Sg  3,3 (42,1)
Sm  0,4 (5,3) 

n=40
Su  9,4 (42,5)
Sc  7,8 (35,0)
Sg  3,3 (15,0)
Sd  1,7 (7,5)

n=0

B4 n=2

Sg  0,5 (50,0)
Sm  0,5 (50,0)

n=44
Su  4,3 (27,3)
Sc  5,3 (34,1)
Sg  5,7 (36,3)
Sd  0,4 ( 2,3)

n=28
Su  7,1 (60,7)
Sc  1,3 (10,7)
Sg  3,3 (28,6)

n=136
Su  45,6 (60,3)
Sc  19,4 (25,7)
Sg  6,1 (8,1)
Sd  4,4 (5,9)

n=4

Sc  0,7 (50,0)
Sg  0,7 (50,0)

Общая n=13
Su  0,1 (7,7)
Sc  0,4 (23,1)
Sg  1,0 (53,8)
Sm  0,3 (15,4)

n=165
Su  4,9 (33,3) 
Sc  4,3 (29,1)
Sg  5,4 (36,4 )
Sm  0,1 (0,6)
Sd  0,1 ( 0,6)

n=139
Su  8,8 (65,5) 
Sc  1,3 (9,3)
Sg  3,3 (24,5)
Sm  0,1 (0,7)

n=436
Su  33,2 (54,8)
Sc  15,7 (25,9)
Sg  8,3 (13,8)
Sm  0,3 (0,5)
Sd  3,1 (5,0)

n=20
Su  0,3 (15,0)
Sc  0,8 (50,0)
Sg  0,6 (35,0)

Su –  бурозубка когтистая S. unguiculatus, Sc – бурозубка средняя S. caecutiens, Su – бурозубка тонконосая S. 
gracillimus, Sm – бурозубка крошечная S. minutissimus, Su – бурозубка крупнозубая S. daphaenodon
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когтистая бурозубка, а тонконосая и средняя бу-
розубки выполняли роль субдоминантов. Отличи-
тельной особенностью данного года явилась бес-
прецедентно высокая численность крупнозубой 
бурозубки: этот вид был отловлен на всех станци-
ях с показателями численности от 1,9 ос./100 л.-с. 
(В2) до 7,9 ос./100 л.-с. (В1) и средним по таксо-
цену землероек – 3,1 ос./100 л.-с. 

Отметим, что структура таксоцена землероек в 
2002 г. приблизительно соответствовала таковой 
в 2012 г. Различия состояли лишь в более низкой 
численности когтистой бурозубки и более высо-
кой численности средней бурозубки, обусловив-
шей ее переход в группу доминантов. При доволь-
но высоком (с учетом отличий отловов в канавки 
и заборчики) уровне численности когтистой и 
средней бурозубок (от 6,7 ос/100 к.-с. у в приреч-
ном ольховнике до 20,0 ос/100 к.-с. в хвойниках) 
из этих двух видов, доля участия которых в таксо-
цене землероек составила по 32%, сложился двух-
доминантный комплекс, а тонконосая бурозубка 
(24%) выступила содоминантом.

После пиковых величин 2012 г. в 2013 г. все вхо-
дящие в таксоцен землероек видовые популяции 
оказались на фазе депрессии, обусловившей об-
щую депрессию таксоцена, сопоставимую с 2009 
г. Сравнение особенностей структуры таксоцена 
землероек на разделенных интервалом в четыре 
года фазах депрессии очень интересно и важно для 
понимания общих закономерностей динамики со-
обществ. В 2009 г. из-за низкой численности когти-
стой бурозубки, абсолютным доминантом в таксо-
цене землероек повсеместно выступала тонконосая 
бурозубка, средняя и крошечная бурозубки явля-
лись содоминантами, а когтистая бурозубка оказа-
лась второстепенным видом. В 2013 г. при равном 
с 2009 г. показателе общей численности землероек 
(1,7 и 1,8 ос/100 к.-с.) и сопоставимой по уровню 
популяционной депрессией когтистой бурозубки, 
во-первых, не было отловлено ни крошечной, ни 
крупнозубой бурозубок, во-вторых, абсолютным 
доминантом выступала средняя бурозубка, а не 
тонконосая. Статистически достоверные различия, 
выявленные при сравнении индекса Шеннона в 
годы депрессии (t=5,29; tst=2,04, при p<0,05), обу-
словлены не только присутствием в 2009 г. второ-
степенного вида (крошечная бурозубка), но и тем, 
что по сравнению с 2013 г. видовая выравненность 
в 2009 г. была выражена более четко.

ВЫВОДЫ

Сообщества землероек Сахалина состоят из 
шести видов. Ядро таксоцена землероек составля-
ют три фоновых вида бурозубок (когтистая, тон-
коносая и средняя), доля участия которых всегда 
больше 80%. Доля участия в таксоценах крупно-

зубой, крошечной и равнозубой бурозубок не пре-
вышает 20%, причем в отдельные годы они могут 
вообще не регистрироваться в отловах.

Межгодовые изменения численности когти-
стой бурозубки достигают 50-кратной величины, 
средней бурозубки – 10-кратной, а численность 
тонконосой бурозубки не подвержена таким силь-
ным перепадам год от года. Количественная ди-
намика таксоцена землероек интегрально изме-
няется в зависимости от колебаний численности 
составляющих его видовых популяций и носит 
цикличный характер. Фазы низкой численности 
совпадают со стадиями популяционной депрес-
сии когтистой бурозубки, а на фазе пика отмечает-
ся синхронный рост численности всех входящих 
в таксоцен видов землероек. Не зарегистрировано 
обратной зависимости в динамике численности 
редких и фоновых видов, напротив, численность 
доминантов и второстепенных видов зачастую 
увеличивается одновременно. 

Несмотря на разнообразие структурных вари-
антов, проявляющихся на уровне локальных груп-
пировок в различных биотопах, в целом для так-
соцена землероек центральной части Сахалина 
характерно два основных варианта его структу-
ры: монодоминантного, с доминированием лишь 
одного вида при пониженной численности других 
фоновых видов и отсутствии в отловах одного или 
двух второстепенных видов, и двухдоминантно-
го, когда в том или ином сочетании в роли доми-
нантов выступают два вида из группы фоновых. 
Такой тип динамики, когда низкая численность 
одних близкородственных видов в сообществе 
компенсируется повышением плотности населе-
ния других, обеспечивает устойчивость таксоцена 
землероек в целом.
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института Краеведения ДВФУ Б.К. Старостину за 
организацию полевых работ и сотруднику зооло-
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Резюме. В статье коротко рассматривается развитие направлений археоэнтомологических исследований в мире. 
В России планомерных исследований энтомологических артефактов в археологических памятниках до сих пор 
не проводится. Актуализируется необходимость исследований энтомологических комплексов археологической 
древесины (до настоящего времени совершенно не изученных), хотя материал для подобного рода исследований 
есть. Указываются возможные результаты изучения ксилофагов, обнаруженных в археологических памятниках.
Summary. This article briefly discusses the development of archaeo-entomological research trends in the world. The sys-
tematic research of the entomological artifacts in archaeological sites is still not carried out in Russia. The article actual-
izes the need for studies of entomological systems in the archeological wood, which are completely unexplored hitherto, 
despite the availability of material for this kind of research. The paper suggests the possible outcomes of the research of 
xylophages found in archaeological sites.

В настоящее время все большую актуальность 
приобретают междисциплинарные исследования. 
Археология давно использует естественнонауч-
ные подходы (палинология, дендрохронология, 
ботаника, почвоведение, генетика и др.) в арсена-
ле своих методик. 

На актуальность и необходимость проведения 
энтомологических исследований при археологи-
ческих раскопках, было указано пятьдесят лет на-
зад [Graham, 1965]. Опыт иностранных исследо-
вателей касается в первую очередь изучения ком-
плекса синантропных видов, заселявших древние 
поселения человека [Osborne, 1983; Lemndhal, 
1990; Panagiotakopulu, van der Veen, 1997; Pan-
agiotakopulu, 1999; Buckland, 2000; Carrott, Ken-
ward, 2001]. Немало статей посвящено аспектам 
медицинской энтомологии на основании архео-
логических находок насекомых паразитов [Hope, 
1836; Horne, 1979; Palma, 1991; Panagiotakopulu, 
2001, 2004], в том числе и способам разработки 
инсектицидов и реппелентов в древности [Pan-
agiotakopulu et al., 1995]. Интересным аспектом 
архео- или, точнее сказать, исторической энто-
мологии было установление  подлинной видовой 

принадлежности насекомых, упоминавшихся в 
Библии и иных исторических источниках  [Alf-
ieri, 1956; Buckland, Panagiotakopulu, 2001; Haus-
mann, Müller, 2005]. Имеются работы по возмож-
ности применения молекулярно-генетических 
методов к археологическим находкам насекомых 
[Dittmar, Guillen, 2003]. Наиболее подробная би-
блиография по вопросу представлена в работе 
Саттона [Sutton, 1995].

Для российских же ученых изучение энтомо-
логических артефактов, обнаруженных в археоло-
гических памятниках, является пока крайней ред-
костью. Пока можно назвать лишь несколько при-
меров исследований энтомологических находок в 
археологических материалах: личинок желудоч-
ных оводов (Gasterophilidae), паразитирующих в 
желудке домашней лошади (могильник пазырык-
ской культуры Ак-Алаха-3, курган 1), благодаря 
чему был уточнен сезон, в который сооружено по-
гребение [Шох, 2000]; насекомые в погребальных 
сосудах [Демкин и др., 2001]; случайные наход-
ки Scarabaeidae в раскопках древнего Ярославля 
[Власов, 2012], находки преимагинальных стадий 
Sarcophagidae в погребении некрополя Степуш-
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ка-2 (Онгудайский район Республики Алтай) [Со-
енов, Трифанова, 2014].

Как показывает анализ опубликованной ранее 
литературы по вопросу, совершенно неизученным 
остается энтомологический комплекс археологи-
ческой древесины. При изучении археологиче-
ской древесины дендрохронологами Института 
археологии СО РАН (Новосибирск) и Алтайского 
государственного университета (Барнаул) доста-
точно часто обнаруживаются энтомологические 
артефакты трех видов: остатки имаго и преима-
гинальных стадий различных таксонов насеко-
мых, повреждения древесины (в первую очередь 
проточенные ходы) [Быкова, 2002], буровая мука 
и иные дериваты насекомых и тому подобное. Из-
учение данных материалов, анализ полученных 
результатов может дать весьма ценную информа-
цию как для энтомологии, так и для решения за-
дач археологии.

В нашем распоряжении имеются образцы 
археологической древесины, происходящие в 
основном из погребальных конструкций, об-
наруженных в археологических памятниках на 
территории Алтая, Тувы, Минусинской котлови-
ны, Верхнего Приобья (Алтайский край и Ново-
сибирская область). Изучение энтомологических 
артефактов из данных регионов осложняется во 
многих случаях плохой сохранностью наружного 
слоя древесины или его отсутствием. Более пер-
спективной в этом отношении является древесина 
из памятников, локализованных в высокогорных 
районах Алтая (Россия, Монголия, Казахстан), 
на которой нередко сохраняется наружный слой 
с последними кольцами. Общее количество об-
разцов древесины, которые хранятся в Институте 
археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) 
– около 900, но из них с сохранившимся наруж-
ным слоем – около 150. По высокогорной дре-
весине это соотношение выше: из примерно 300 
образцов – 60-70 имеют наружные кольца. Кроме 
того, имеются целые погребальные конструкции 
или их крупные фрагменты, позволяющие иссле-
довать большие площади древесной поверхности, 
в отличие от обычных образцов, площадь поверх-
ности которых невелика. Целых конструкций или 
крупных фрагментов имеется всего 7. Хроноло-
гический диапазон археологической древесины: I 
тыс. до н.э. – нач. II тыс. н.э.

Нами предлагается (на основании имеюще-
гося материала − археологическая древесина 
лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), 
сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) и дру-
гих видов хвойных и лиственных деревьев, по-
вреждения древесины и насекомые (их фрагмен-
ты) на разных стадиях развития, обнаруженные 
в древесине из археологических памятников 

Южной Сибири (Алтайский край, Республика 
Алтай, Республика Тыва и другие регионы), ко-
торые существовали в интервале I тыс. до н.э. - 
нач. II тыс. н.э.) провести комплексный анализ. 
Определение видового состава археологической 
древесины будет производиться при помощи ис-
следования микросрезов (микроскоп световой 
Carl Zeiss “Axio Imager. D1” с камерой AxioCam 
MRc 5). После выявления характерных анатоми-
ческих особенностей для определения видового 
состава древесных растений при необходимости 
используется атлас анатомических особенностей 
древесины [Бенькова, Швейнгрубер, 2004]. Ден-
дрохронологические исследования археологиче-
ской древесины (измерение ширины годичных 
колец, перекрестное датирование рядов, постро-
ение обобщенных древесно-кольцевых хроно-
логий и пр.) будут производиться при помощи 
стандартного измерительного оборудования для 
древесно-кольцевых исследований: прибор для 
измерения ширины годичных колец LINTAB-6 
с программным обеспечением TSAP-Win. Дан-
ное оборудование представляет собой измери-
тельную систему, используемую для фиксации 
ширины годового прироста древесных колец и 
передачи измеренных значений в персональный 
компьютер. Полученные с помощью установки 
LINTAB-6 данные в дальнейшем могут обраба-
тываться и анализироваться в специальных про-
граммных пакетах (DPL), которые также имеют-
ся в распоряжении авторов.

Предполагается, что исследование получен-
ных энтомологических материалов будет вклю-
чать следующие шаги. 

1. Морфологическое исследование экземпля-
ров (фрагментов экземпляров) имаго и преима-
гинальных стадий насекомых, обнаруженных в 
археологической древесине. 

2. Исследование повреждений древеси-
ны. Известно, что повреждения многих видов 
насекомых-ксилофагов (особенно представителей 
семейств Coleoptera: усачей – Cerambycidae, ко-
роедов – Scolytinae, златок – Buprestidae) имеют 
видоспецифичный характер и могут быть исполь-
зованы для достоверной диагностики видов на-
секомых, при отсутствии находок самих насеко-
мых. Важным примером успешного исследования 
ископаемых насекомых-фитофагов по поврежде-
ниям является статья, посвященная исследова-
нию минирующих молей семейства Nepticulidae 
[Doorenweerd et al., 2015], мины которых имеют 
видоспецифический характер, как и повреждения 
многих ксилофагов.

3. Молекулярно-генетический анализ фраг-
ментов насекомых с использованием сравнитель-
ного ПЦР-анализа участков ядерной и митохон-
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дриальной ДНК будет направлен на определение 
первичной нуклеотидной последовательности ге-
нов COI и ITS2, широко используемое для ДНК-
таксономии эукариотических организмов. Наибо-
лее важным представляется оценка возможностей 
молекулярно-генетического метода применитель-
но к материалу подобного рода.

4. Дендрохронологический и анатомический 
анализ структуры годичных колец археологиче-
ской древесины для целей выявления нападений 
фитофагов на деревья в прошлом. С помощью 
анализа древесно-кольцевых хронологий будут 
установлены вероятные годы вспышек актив-
ности фитофагов, соотнесение вспышек с фито-
климатическими условиями и возможная циклич-
ность данных явлений. Дендрохронологический 
анализ позволит определить высоту местности 
над уровнем моря, на которой заготавливались 
деревья, а также экспозицию склона. Анатомиче-
ский анализ структуры годичных колец  позволит 
установить конкретные годы нападений и, веро-
ятно, степень повреждения ассимиляционного 
аппарата деревьев. Анализ структуры годичных 
колец также позволит установить сезон заготовки 
использованных в погребальном обряде деревьев. 

5. Анализ состояния древесины (порода дере-
ва, наличие коры и обзола, степень и характер об-
работки древесины, наличие следов бактериаль-
ного или грибкового поражения древесины и т.п.). 
Данная процедура позволит определить характер 
использования древесного материала, особенно-
сти лесопользования и достоверность получен-
ных характеристик энтомокомплекса. Родовая или 
видовая принадлежность археологической древе-
сины будет установлена на основании ксилотоми-
ческого анализа. 

6. Анализ состояния окружающей среды на 
момент сооружения археологических объектов с 
использованием индикационных свойств энтомо-
комплекса и годичных колец древесных растений, 
а также установление сезона сооружения архео-
логического памятника.

7. По возможности оценить антропогенную 
динамику ареалов насекомых-ксилофагов.

Таким образом, по нашему мнению, изучение 
энтомологических комплексов археологической 
древесины может быть весьма полезным в решении 
вопросов как биологических, так и исторических. 
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ЦВЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ

COLOR PLATES
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ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА I COLOR PLATE I

Раковина Vertigo antivertigo из Хинганского заповедника (№ БПИ 7302). 
Фото Л.А. Прозоровой. Масштабная линейка – 0,5 мм
Vertigo antivertigo from Khingan Nature Reserve (№ IBSS 7302). Photo by 
L.A. Prozorova. Scale bar – 0,5 mm

ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА II COLOR PLATE II

Microvalgus iners sp. n.: 1 – самец, голотип; 2 – самка, паратип. Масштаб: 0,6 мм
Microvalgus iners sp. n.: 1 – male, holotype; 2 – female, paratype. Scale bars: 0.6 mm



2

ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА III COLOR PLATE III

ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА IV COLOR PLATE IV

Promalactis wonjuensis

Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767), самка, Россия, 
Алтайский край, Государственный природный 
заповедник «Тигирекский», кордон, 12.07.2014 
(Г. Куфтина, А. Волынкин). Фото И. Гуськовой
Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767), female, 
Russia, Altai Krai, Tigireksky strict nature reserve, 
12.07.2014 (G. Kuftina, A. Volynkin). Photo by 
I. Gus’kova

ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА V COLOR PLATE V

1 – Parnassius tenedius, adult, male; 2 – map of distribution of Parnassius tenedius in the Russian Altai
1 – Parnassius tenedius, самец; 2 – карта распространения Parnassius tenedius на Русском Алтае

1



ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА VI COLOR PLATE VI

1-11. Melitaea ornata Christoph, 1893 и M. phoebe (Goeze, 1779). 1, 2 – Melitaea ornata, синтип самец (фото: 
В.В. Золотухин); 3, 4 – голотип Melitaea ornata adversaria ssp. nova (фото: С.К. Корб); 5, 6 – голотип Melitaea 
ornata reliquiae ssp.nova (фото: Г.В. Кузнецов); 7, 8 – Melitaea ornata adversaria ssp. nova, в природе (7) и 
биотоп (8) (фото: С.К. Корб); 9, 11 – Melitaea ornata reliquiae ssp. nova, биотоп (9) и гусеница в природе, 
(11) типовое местонахождение (фото: Г.В. Кузнецов); 10 – M. phoebe, гусеница (Волгоградская обл.) (фото: 
Г.В. Кузнецов)



1 – Pyrausta porphyralis; 2 – Pygospila tyres; 3 – Haritalodes basipunctalis; 4 – Inurois asahinai; 5 – Alcis 
pryeraria; 6 – Cleora insolita; 7 – Xerodes rufescentaria; 8 – Hypomecis roboraria; 9 – Lassaba nikkonis; 10a, 10b 
– Lampropteryx jameza; 11 – Trichopteryx ustata; 12 – Artaxa subflava; 13 – Lymantria Mathura; 14 – Epodonta 
lineata; 15 – Peridea lativitta; 16 – Hagapteryx admirabilis; 17 – Sphragifera sigillata; 18 – Cucullia elongata; 19a, 
19b – Setina roscida 

ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА VII COLOR PLATE VII



1

1 – Anania egentalis; 2 – Uresiphita gilvata; 3 – Ostrinia latipennis; 4 – Patania expictalis; 5 – Nosophora maculalis; 
6 – Herpetogramma luctuosalis; 7 – Spoladea recurvalis; 8 – Aripana lactiferalis; 9 – Botyodes diniasalis; 10 –   
Maruca vitrata 

ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА VIII COLOR PLATE VIII
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ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА IX COLOR PLATE IX

Полист Ротни, Polistes rothneyi, детали строения и гнездо: 1-2 – P. r. f. koreanus, внешний вид, самец (1) и самка 
(2); 3 – P. r. f. grahami, внешний вид, самка, Китай, Пекин; 4-13 – P. r. f. koreanus, детали строения: 4-5 – голова 
сверху, 6-7 – голова спереди, самец (4, 6) и самка (5, 7), 8 – гениталии самца, 9 – ямка (fovea) сбоку переднеспинки 
в средней части у переднего края (показана стрелкой), 10 – последний стернит брюшка самца, вид снизу, 11 – 
парастигма и птеростигма на передних крыльях, 12-13 – апикальный членик усика самца, вид сверху (12) и сбоку 
(13); 14-15 – гнездо P. rothneyi, Южное Приморье, Хасанский район, Гусевский рудник




