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Аннотация. Phaonia cincta Zetterstedt, 1846 впервые приведена для 
центральной и южной частей европейской территории России. Самка 
этого вида никогда не была подробно описана, описание приведено в 
данной статье. Исследовав серию обнаруженных нами экземпляров, 
собранных вместе с голотипом P. juglans Sorokina, 2015, мы пришли к 
выводу, что этот вид является синонимом P. cincta (syn. nov.). Таким 
образом, P. cincta в широком понимании оказалась распространенной 
и в Средней Азии. Обсуждается связь личинок и имаго P. cincta 
с широколиственными деревьями.

Ключевые слова: Diptera, Muscidae, Phaonia cincta, новые находки, 
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Abstract. Phaonia cincta Zetterstedt, 1846 is newly recorded for central and 
southern parts of European Russia. The female of P. cincta was never properly 
described; its redescription is given. After examination of previously unknown 
series of topotypes of P. juglans Sorokina, 2015 we came to a conclusion that 
this species should be synonymized to P. cincta (syn. nov.). In such a wide 
sense Phaonia cincta also occurs in Central Asia. Association of larvae and 
imagoes of P. cincta with broad-leaf trees is discussed.
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N. E. Vikhrev, E. A. Erofeeva, A. B. Ruchin

INTRODUCTION
Recently we sorted dipterans collected in 

trunk traps (Ruchin et al. 2020) in Mordovsky 
Nature Reserve and found a male of Phaonia 
cincta Zetterstedt, 1846. P. cincta Zetterstedt, 
1846 is a West European species which was 
also know from Near East but it was not re-
corded for Russia (Pont 1986; Pont 2013). We 
decided that the new record worth publishing 
as a short note. Working on the publication we 
checked Phaonia material in Zoological Muse-
um of Moscow University (ZMUM) and Zoo-
logical Institute, Saint Petersburg, Russia (ZIN) 
and found several more interesting specimens 
of P. cincta. As usual, the study of additional 
material opened questions not arisen before. 
In the Discussion below several new points are 
considered: (1) the position of P. cincta in the 
genus Phaonia; (2) description of the female of 
P. cincta; (3) taxonomic status of the similar 
P. juglans Sorokina, 2015 from Central Asia; 
(4) distribution of P. cincta in the wide sense. 

Phaonia cincta Zetterstedt, 1846 
Phaonia juglans Sorokina, 2015, syn. nov.
Figs 1–4

MATERIAL EXAMINED: 
AUSTRIA, “in the South Austria”, Kowarz, 1♂ 
(ZIN).
GREECE, Crete Isl., 7 km SW Perama (35.33°N 
24.65°E), 12 September 1999, V. Michelsen, 
1♂ (ZMUM). 
RUSSIA: Krasnodar  reg., Sochi env., Akhun 
Mt., (43.55°N 39.85°E), 20 October 2006, 
N. Vikhrev, 1♂; Adygeya, Dakhovskaya env., 
Belaya R. valley, 44.199°N 40.170°E, 465 m, 
18–31 August 2009, K. Tomkovich, 1♀ (new 
records for South European Russia); Mor-
dovia reg., Mordovia State Nature Reserve, 
54.72°N 43.23°E, 7 July 2019, A. Ruchin, 1♂ 
(all ZMUM); Moscow reg.: Ozery (54.86°N 
38.55°E), reared, 1974, V. Kovalev, 1♂ (ZIN); 
SW Moskovsky, 55.58°N 37.34°E, 29 July 
2016, K. Tomkovich, 1♀ (new records for 
Central European Russia) (ZMUM). 
SPAIN, Granada reg., Granada Valor (37.0°N 
3.08°W), 925 m, 25 March 2009, V. Michels-
en, 1♀ (ZMUM). 
TURKMENISTAN: ♂ holotype Phaonia jug-
lans Sorokina, 2015, Ipay-Kala [Kopet Dag 
Range, 37.2°N 59.8°E], reared from larva 
found in a hollow of a nut tree, collected on 6 
June 1971, emergence 18 June 1971, N. Kriv-

osheina; the same data as above, N. Krivoshei-
na, collected 24 May–9 June 1971, 4♂, 3♀, 
three males with Lobanov’s labels identified 
as P. cincta; 20 km SE Geok Tepe, Chuli vill., 
38.00°N 58.15°E, reared from larvae collect-
ed on 20 April 1983, N. Krivosheina, 2♂, 2♀ 
(ZMUM).
UKRAINE: Poltava reg., Yareski (49.84°N 
33.90°E), 1 September 1929, Gildebrandt, 
1♂; Kharkov reg.: vicinity of Kharkov (50.0°N 
36.2°E), W. Yaroshevsky, 25 April 1882, 1♂; 2 
May 1882, 1♂; uncertain localities, presumably 
the Ukraine: I. Porchinsky, 1♂; W. Yaroshevsky, 
on oak trunk, 30 July 1886, 1♂ (all ZIN). 

DISCUSSION
RELATIONSHIP. Hennig (1963) placed 

Phaonia cincta in the P. pratensis group, so 
did also Zinovjev (1981). Hennig (1963, 774) 
wrote on the P. pratensis group: “no charac-
ter can be interpreted as an apomorphy for 
the whole group ... the group is so symple-
siomorphic that it cannot be regarded as a 
monophyletic one”. On the other hand, males 
of P. cincta have yellow abdomen which is a 
diagnostic character for the P. pallida group 
(Hennig 1963; Vikhrev, Erofeeva 2018). The 
intrageneric systematic of Phaonia is in an 
unsatisfactory state. It seems that only molec-
ular phylogeny will improve the situation, but 
we would like to draw attention that P. cinc-
ta looks similar to P. bitincta Rondani, 1866 
which belongs to the P. pallida group. Apart 
from the yellow abdomen, both species share 
densely grey dusted mesonotum with a pair of 
dark stripes and several other characters. 

REDESCRIPTION of FEMALE. The male 
of P. cincta was redescribed by Hennig (1963) 
in sufficient detail, while the female is men-
tioned in only two sentences: “crossed inter-
frontal setae absent; yellow colour on abdomen 
absent”. Here we give redescription of female. 
Body length 5–7 mm. Head black. Frons grey, 
without crossed interfrontal setae, fronto-
orbital plates light-grey. Eye sparsely short 
haired. Antenna black, postpedicel 3x as long 
as wide. Aristal hairs as long as width of post-
pedicel (Fig. 3) or longer, the character is varia-
ble. Palpi black or yellow-brown, slightly to dis-
tinctly (Fig. 3) widened, about 0.5–0.7x as wide 
as width of postpedicel. Lower occipital setulae 
dark. Thorax black, densely grey dusted. Scu-
tum with a pair of distinct median vittae from 
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neck to level of 2nd post dc, these vittae slight-
ly narrower than distance between dc and ac 
setae. Notopleuron, meron and katepimeron 
bare; dc 2+4; 2–3 pairs of strong prst ac; pre-
alar seta less than half as long as posterior no-
topleural. Scutellum with 1–3 hairs on lateral 
surface below of strong scutellar setae (offered 
by D’ Assis Fonseca, 1968). Wings hyaline, 
both crossveins darkened. Legs chaetotaxy: t1 
with 1 p; t2 with 2 p; t3 with 2 av, 2 ad and 1 pd. 
Coxae, femora and tarsi dark; trochanters con-
trasting yellow; tibiae brownish-yellow. Col-
our of the legs is variable: from almost entirely 
dark (with yellow trochanters) in some speci-
mens from Europe to mostly yellow in some 
specimens from Central Asia. Abdomen dark, 
densely grey dusted with black median vitta on 
tergites 1+2 to 5 and with characteristic paired 
black postero-lateral spots on tergites 3 and 4. 
Sternite 1 bare. 

SYNONYMY. According to the original 
description (Sorokina 2015) Phaonia juglans 
Sorokina, 2015 is similar to P. cincta and dis-
tinguished from the latter by “eye sparsely 
short haired, palpus dull yellow, antenna 
brownish-dark, legs brownish-yellow”. Hen-
nig (1963) wrote that male eyes of P. cincta 
are densely and long haired. It is an error re-
peated by Gregor et al. (2002, 116–117), ac-
tually both male and female P. cincta have 
eyes sparsely short haired. It turned out that 

Dr. Nina Krivosheina reared from larvae col-
lected in Turkmenistan a series of 7♂ and 5♀ 
of Phaonia, but only one male was sent to 
Dr. Vera Sorokina for identification, the male 
became the holotype of P. juglans. Examina-
tion of the rest of the series showed that other 
characters offered as diagnostic for P. juglans 
are variable. In most Central Asian specimens 
the pedicel and posterior femora are yellow-
ish, the crossveins of wings are less infuscat-
ed, but we do not consider these differences 
sufficient enough. In European specimens 
variation of colour is also significant. A pos-
sible solution is to downgrade the taxonomic 
status of P. juglans to the subspecies rank, but 
in the present paper we treat P. cincta in the 
wide sense, so Phaonia cincta Zetterstedt, 
1846 = P. juglans Sorokina, 2015, syn. nov. 

ECOLOGY and DISTRIBUTION. Accord-
ing to d’ Assis Fonseca (1968, 22–27) in Great 
Britain P. cincta was bred from larvae found 
in sap exuding from elm and horse-chestnut. 
One Ukrainian specimen was a male collected 
on oak trunk; the male from Moscow region 
was reared from a larva found under the oak 
bark; the Mordovian male was collected by a 
fermented beer trap placed on oak; in Armenia 
Pont (2018) collected 6♂ of P. cincta on a sunny 
side of a smooth trunk of a beech tree (Fagus). 
In Turkmenistan (Ipay-Kala) P. cincta were 
reared from larvae found in a hole in a walnut 

Figs 1–4. Phaonia cincta: 1 — male, dorsal; 2 — female, lateral; 3 — female head, lateral; 4 — 
female abdomen, dorsal
Рис. 1–4. Phaonia cincta: 1 — самец, дорсально; 2 — самка, латерально; 3 — голова 
самки, латерально; 4 — брюшко самки, дорсально
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tree (Juglans); other Turkmenian (Chuli) se-
ries of P. cincta was reared from larvae found 
on elm (Ulmus) damaged by larvae of Cossus 
cossus, in fermented tree sap (Dr. Nina Krivo-
sheina, pers. comm.). Thus, P. cincta seems to 
be associated with broad-leaved trees at both 
larval and imaginal stages and our distribu-
tional data fit this view. Broad-leaved trees are 
common in Western and Central Europe, the 
Caucasus (Armenia (Pont 2018) and South Eu-
ropean Russia), Near East (Turkey and Syria 
(Hennig 1963; Pont 1986)) and Turkmenistan. 
The northern distributional limit of P. cincta in 
East Europe (55–56°N) coincides with that of 
the oak in European Russia. 

Dr. Adrian Pont (pers. comm.) brought 
to our attention to the fact that P. cincta was 
mentioned for Russia by Schnabl (1888) “♂ 
provient de la Crimee (recu de Mr. Ports-
chinsky)”, but it is not listed for South Euro-
pean Russia in Pont (2013), because Schnabl’s 

old identification requires confirmation. We 
have seen the male specimen and found this 
(as most other Schnabl’s) identification cor-
rect. But there is other difficulty, to decipher 
locality on the handwritten label. It is either 
«Крымъ» = Crimea or «Крышт[оповка]» = 
Kryshtopovka, Kharkov reg. (48.67°N 36.29°E). 
The second possibility is supported by the fact 
that for Crimea Porchinsky used the name 
“Tauria” in some of his labels. However, we list-
ed above this locality as “uncertain locality, pre-
sumably Ukraine”. 
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INTRODUCTION
The water mite Piona neumani (Koenike, 

1883) is widespread in Europe and known also 
from Asia and the North America (Viets 1936; 
1978; Sokolov 1940; Lundblad 1968).The deu-
tonymph of this species has been previously 
unknown, while the morphology of its larva 
is studied in details (Weinstein  1976;1980). 
The aim of the present paper is to describe its 
deutonymph.

MATERIAL AND METHODS 
Specimens were collected by the author 

in the standing waters of the European part 
of Russia: 2 deutonymps, Yaroslavl Province, 
Nekouz District, small forest pond near set-
tlement Borok, 4 July 2015. Both specimens 
are mounted on slide using Hoyer’s medium.

Idiosomal setae are named according to 
Tuzovskij (1987). The following abbreviations 
are used: P–1–5, pedipalp segments (tro-
chanter, femur, genu, tibia and tarsus); I–
Leg–1–6, first leg, segments 1–6 (trochanter, 
basifemur, telofemur, genu, tibia and tarsus) 
i.e. III–Leg–4 = genu of third leg; ac. 1–2, 
genital acetabula (medial, lateral); n = num-
ber of specimens measured. The length of ap-
pendage segments was measured along their 
dorsal side, all measurements are given in µm. 

Family Pionidae Thor, 1900
Genus Piona Koch, 1842

Piona neumani (Koenike, 1883) 
(Figs 1–7)

Diagnosis. Deutonymph. Dorsum with-
out plates; genital plates separately, acetabula 
small and subequal in size, distance between 
acetabula a little large than diameter any ac-
etabulum on each side; P–2 ventral margin 
straight, P–3 lateral seta long and situated 
proximally to middle of segment, IV–Leg–6 
with two to three thick, long setae. 

Deutonymph, description. Color yellow-
ish-brownish, idiosoma oval, integument soft 
and finely striated. Dorsum without platelets. 
The number and position of idiosomal setae 
typical for the genus Piona. All dorsal setae 
thin and approximately equal in length, but 

setae Fch (Fig. 1) longer and a little thicker 
than others idiosomal setae. 

Coxae of legs (Fig. 2) in four groups, cover 
about half ventral surface in mature specimens. 
Capitulum with short anchoral projection. An-
terior coxal plates with short apodemes. Scle-
rites bearing setae setae Hv free and located 
between anterior and posterior coxal groups. 
Suture line between coxal plates III and IV 
complete. Medial margin of coxal plate IV 2.0–
2.5 times longer than medial margin of coxal 
plate III. Posterior margins of coxal plates IV 
forming obtuse angle, apodemes moderately 
developed. Gonopore is absent, acetabular 
plates separately, with two subequal acetabula 
and three thin, short setae, distance between 
acetabula large than diameter any acetabulum 
on each side. Genital sclerite larger than pre-
genital sclerite. Excretory pore surrounded by 
narrow sclerotized ring and placed anterior to 
flanking setae (Pi and Ci).

Chelicera (Fig. 3) with large basal segment 
and short crescent chela. 

Pedipalp (Fig. 4) short and stout: P–1 
short, without seta; P–2 large, with straight 
ventral margin and bearing three dorsodistal 
setae; P–3 with concave ventral margin, two 
unequal setae, base of lateral seta situated 
proximally to middle of segment; P–4 com-
paratively short, with straight ventral margin, 
ventral setae well separated, ventral setal tu-
bercle larger than distal one, distoventral peg-
like seta short; P–5 with two short proximal 
and two long distal spine-like setae. 

Legs 6–segmented slender: I–Leg–4/5 with 
two short swimming setae (Fig. 5). Legs II–IV 
with long swimming setae, their number as 
following: three setae on II–Leg–4/5 and III–
Leg–4, four on III–Leg-5, six on IV–Leg-5; IV–
Leg–6 with two to three thick, long setae (Fig. 
6). Leg claws with subequal internal clawlets, 
lamella with convex ventral margin (Fig. 7). 

Measurements (n=2). Idiosoma L 650–775; 
medial margin of coxal plates III L 24–30; medi-
al margin of coxal plates IV L 48–55; acetabular 
plates L 72–74, W 36–42; cheliceral segments: 
base L 125, chela L 48–50; pedipalp segments 
(P–1–5) L: 30-35, 77–80, 45–48, 72–73, 30; legs 
segments L: I–Leg–1–6: 47–50, 54–66, 72–85, 
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Deutonymphal morphology of the water mite Piona neumani...

Figs 1–4. Piona neumani (Koenike, 1883), deutonymph: 1 — seta Fch; 2 — idiosoma, ventral 
view; 3 — chelicera; 4 — pedipalp. Scale bars: 16, 18 = 100 μm; 17, 19 = 50 μm 
Рис 1–4. Piona neumani (Koenike, 1883), дейтонимфа: 1 — seta Fch; 2 — идиосома, 
вентральная сторона; 3 — хелицера; 4 — педипальпа. Шкалы: 1–2 = 100 μm; 3, 4 = 50 μm

Figs 5–7. Piona neumani (Koenike, 1883), deutonymph: 5 — I–Leg–5–6; 6 — IV–Leg–5–6; 
7 — claw of leg I. Scale bars: 5–6, 7 = 50 μm 
Рис. 5–7. Piona neumani (Koenike, 1883), дейтонимфа: 5 — голень и лапка ноги I; 6 — 
голень и лапка ноги IV; 7 — коготок ноги I. Шкалы: 5–6, 7 = 50 μm
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105–110, 120–125, 150–155; II–Leg–1–6: 47–
50, 60–65, 72–85, 125–127, 135–145, 160–168; 
III–Leg–1–6: 54–60, 65–67, 78–85, 128–132, 
150–160, 165–170; IV–Leg–1–6: 72–78, 66–72, 
95–102, 138–145, 150–155, 145–148.

Remarks. The described deutonymph is 
similar to P. nodata (Müller, 1781), but it is 
without dorsal platelets, the color yellowish-
brownish, P–4 with unequal ventral setal 
tubercles (Fig. 4). In contrast, in the deu-

tonymph of P. nodata the dorsal platelets pre-
sent, the color red, P–4 with subequal ventral 
setal tubercles (Tuzovskij 1990).
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Abstract. Rare clown beetles Saprinus calatravensis Fuente, 1899 (reported 
for the first time), S. maculatus (P. Rossi, 1792) and S. robustus Krása, 1944 
(Coleoptera: Histeridae) were recorded in the Stavropol Krai (the area around 
the city of Stavropol, Mikhailovsk, Izobilnyi). The paper discusses details of 
the distribution and ecology of these species.

Keywords: Saprinus calatravensis Fuente, 1899, Saprinus maculatus (P. Rossi, 
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В Ставропольском крае отмечены три 
редких вида карапузиков (Coleoptera: 
Histeridae) — Saprinus calatravensis Fuente, 
1899 (первое указание для Центрального 
Предкавказья), S. maculatus (P. Rossi, 1792) 
и S. robustus Krása, 1944 по сборам в 2005–
2019 гг. Ниже приведена информация об 
этих видах. 

Семейство Histeridae Gyllenhal, 1808
Подсемейство Saprininae 

C. É. Blanchard, 1845

Saprinus (Saprinus) calatravensis Fuente, 1899

Материал. Ставропольский край, окрест-
ности Ставрополя, около Сенгилеевского 
водохранилища, природный заказник «При-
озёрный» (45°01′N, 41°47′E), разнотравная 
луговая степь на северном склоне камени-
стой гряды (640 м над у. м.), ловушка с па-
далью (грызуны), 15–28.06.2005, 1♀; Изо-
бильный, юго-восточная окраина города 
(45°20′N, 41°42′E), акациевая лесополоса, 
ловушки с падалью (куриные потроха, гры-
зуны), 8–13.06.2005, 2♂, 26.06–3.07.2005, 1♂, 
23–24.07.2013, 3♂, В. О. Козьминых leg. et det. 

Распространение. Средиземноморско-
центральноазиатский вид. Известен из ев-
ропейских стран — от Португалии до Чехии, 
с Аравийского полуострова и Ближнего Вос-
тока, из республик Закавказья (Азербайд-
жан, Армения), государств Центральной 
Азии, в том числе бывшего СССР: Казах-
стана, Туркменистана, Таджикистана, Аф-
ганистана (Крыжановский, Рейхардт 1976; 
Family Histeridae... 2015). В конце XX в. был 
впервые отмечен на Украине и в Крыму (Ша-
пран 1991а; 1991б). Недавно появились со-
общения о находках этого вида на юге Евро-
пейской России: в 2010 г. он был обнаружен 
в Ростовской области (Пришутова, Арзанов 
2012). С 2005 г. стал попадаться в Централь-
ном Предкавказье — Ставропольском крае, 
где до этого времени не отмечался (приво-
дится впервые). При этом следует отметить, 
что для России и Украины в каталоге палеар-
ктических жесткокрылых (Family Histeridae... 
2015) S. calatravensis не указан. 

Экология. Встречается на падали в ксе-
рофитных биотопах, привлекается при-

манкой из мяса или рыбы (Крыжановский, 
Рейхардт 1976; Шапран 1991а). Жизненный 
цикл детально изучен на Украине и в Кры-
му, где этот вид считается обычным (Ша-
пран 1991а; 1991б). В Ставропольском крае 
S. calatravensis редок, отмечен на падали в 
разнотравной луговой степи и акациевой 
лесополосе, попадается в ловушки в июне — 
июле, в сборах преобладают самцы. 

Saprinus (Saprinus) maculatus (P. Rossi, 1792)

Барабанов 1993, 5 (Пятигорск, Левокум-
ское, р. Кума — по материалам коллекцион-
ных фондов Зоологического института РАН, 
Санкт-Петербург (ЗИН) и краеведческого 
музея им. Г. К. Праве, Ставрополь (СКМ); 
эти сборы более чем 100-летней давности — 
1908 и 1911 гг.; всего отмечено 8 экз.); Козь-
миных 2017, 41 (Ставропольский край). 

Материал. Ставропольский край, с. Ле-
вокумское (44°49′N, 44°40′E), 11.07.1911, 
1 экз., В. Толоцкий, «coll. A. Semenov-
Tian-Shansky» (ЗИН); Михайловск, юго-
восточная часть города (45°06′22.992″N, 
42°02′45.126″E), окрестности СНТ «Ко-
лос», разнотравно-полынная песчано-ка-
менистая степь на южном склоне холма, 
почвенные ловушки с фиксатором (10%-
ным раствором хлорида натрия), 29.07–
5.08.2019, 154 ловушко-сутки, 1♂, 1♀ 
(средняя динамическая плотность (СДП) 
1,3 экз./100 лов.-сут.), 5–12.08.2019, 723 ло-
вушко-сутки, 3 экз. (СДП 0,4 экз./100 лов.-
сут.), В. О. Козьминых leg. et det. 

Сравнительный материал. Ростовская 
область, Сальский район, окрестности 
пос. Гигант, степь, почвенные ловушки, 
10.05–9.07.2001, 5 экз., А. А. Зверев. 

Распространение. Встречается в юж-
ноевропейских странах от Португалии 
до Греции, Румынии, Венгрии (Family 
Histeridae... 2015). Распространен на юге 
европейской части России: в Нижнем По-
волжье (Крыжановский, Рейхардт 1976), 
Калмыкии, Ростовской области (Крыжа-
новский, Рейхардт 1976; Пришутова, Арза-
нов 2012). Обнаружен на Южном Урале: в 
Башкортостане (Козьминых 2017), в Крыму 
(Family Histeridae... 2015), Предкавказье — 

В. О. Козьминых
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Ставропольском крае и Закавказье (Азер-
байджан, Армения, Грузия — см. Family 
Histeridae... 2015). Обычен в Западном Ка-
захстане (Крыжановский, Рейхардт 1976): 
в Западно-Казахстанской и Актюбинской 
областях (материалы ЗИН), встречается в 
Туркменистане, Узбекистане, Таджикиста-
не, Афганистане (Family Histeridae... 2015). 

Экология. Обитает на падали, в навозе 
и экскрементах (Крыжановский, Рейхардт 
1976). В Ставропольском крае встречается 
редко, отмечен с конца июня (23.06) (Бара-
банов 1993) до августа (12.08), попадается 
в почвенные ловушки, уловистость уме-
ренная — до 1,3 экз. на 100 ловушко-суток. 

Saprinus (Saprinus) robustus Krása, 1944

Saprinus concinnus (Gebler, 1830) ab. 
vermiculatus Reichardt, 1923
Saprinus planiusculus Motschulsky, 1849 ab. 
vermiculatus Reichardt, 1941
Saprinus vermiculatus Dahlgren, 1964

Барабанов 1993: 6 — указан как S. 
vermiculatus («Ставрополь, V.1914, 1 экз. 
(СКМ); очень редкий вид, экология неиз-
вестна»), 2010: 25 (Ставрополь, Дагестан). 

Материал. Ставропольский край, Изо-
бильный, юго-восточная окраина города, 
акациевая лесополоса, ловушки с падалью 
(грызуны), 6–10.08.2013, 1♀, 2♂, В. О. Козь-
миных leg. et det. 

Распространение. Зарегистрирован в 
Италии, Греции, Словении, Болгарии, Ру-
мынии, странах Аравийского полуострова 
и Ближнего Востока, в Крыму и на Кавка-
зе, в том числе в республиках Закавказья: 
Азербайджане, Грузии, а также в Туркме-
нистане (Kryzhanovskij, Reichardt 1976 — 
S. vermiculatus; Family Histeridae... 2015). В 
России известен только из Ставропольско-
го края, а также Дагестана (Kryzhanovskij, 
Reichardt 1976). 

Экология. В Турции найден в коровьем 
помете (Anlaş et al. 2007 — S. vermiculatus). 
В Ставропольском крае S. robustus редок, 
обнаружен в акациевой лесополосе на па-
дали. Единично отмечен в мае (Барабанов 
1993), в ловушках выявлен в августе. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ БОКОПЛАВОВ GMELINOIDES 
FASCIATUS (STEBBING, 1899) И GAMMARUS LACUSTRIS 

(SARS, 1863) В ОЗЕРЕ АРАХЛЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНО 
МАЛОВОДНУЮ ФАЗУ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
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Аннотация. Исследования популяций литоральных видов позволяют 
выявить отклик экосистем глубоких озер на изменения климата и сигналы 
предстоящих в них нежелательных и необратимых изменений. Имеющиеся 
сведения о популяционных показателях массовых в литоральной зоне 
озера Арахлей амфипод голарктического Gammarus lacustris (Sars, 1863) 
и широко расселившегося байкальского Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 
1899) относятся к многоводным годам. В экстремально маловодные 2017 
и 2018 гг. Gm. fasciatus и G. lacustris были наиболее многочисленными 
компонентами зообентоса литоральной зоны озера Арахлей. Максимум 
численности яйценосных самок Gm. fasciatus и G. lacustris приходится 
на начало июня. Появление молоди Gm. fasciatus и G. lacustris в 2018 г. 
происходило также в начале июня. В это же время в 2017 г. большинство 
самок амфипод находились на ранних стадиях развития отложенных 
яиц. Сезонная динамика размерной структуры популяции Gm. fasciatus 
в 2017 и 2018 гг. в целом подобна и характеризуется выраженными 
максимумами. Динамика размерной структуры G. lacustris различается 
по годам и свидетельствует о сложном размерно-возрастном составе 
популяции. Продолжительность жизненного цикла большей части особей 
Gm. fasciatus в озере Арахлей в экстремально маловодные 2017–2018 гг. 
составила 12–14 месяцев, G. lacustris — 13–14 месяцев. Влияния снижения 
уровня воды в озере с 2000 по 2017 г. на популяционные показатели 
амфипод не выявлено, что может быть обусловлено его небольшой 
величиной — на 10% от глубины озера в 2000 г. Выявленная вариабельность 
популяционных показателей в смежные годы при одном уровне воды 
показывает их чувствительность к изменению термического режима 
озера и погодных условий. По результатам исследования предлагаем 
смещение сроков созревания отложенных самками яиц, смещение сроков 
появления молоди и межгодовые изменения в размерной структуре 
популяций Gm. fasciatus и G. lacustris озера Арахлей в качестве индикаторов 
изменения литоральных сообществ озера и климата региона.

Ключевые слова: амфиподы, Gmelinoides fasciatus, Gammarus lacustris, 
жизненный цикл, литораль, маловодная фаза, индикаторы, глубокие 
озера.
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Abstract. Population studies of littoral species make it possible to identify 
deep lake ecosystems’ response to climate change and the signs of undesirable 
and irreversible changes in such ecosystems. The previously available data 
on the population indicators for the golarctic amphipodа Gammarus lacustris 
(Sars, 1863) and the widely settled Baikal endemic amphipoda Gmelinoides 
fasciatus (Stebbing, 1899), both numerous in the Lake Arakhley littoral zone, 
refer to high-water years. In the extremely low-water years 2017 and 2018 
Gm. fasciatus and G. lacustris were the most numerous zoobenthos components 
of the Lake Arakhley littoral zone. The peak of the abundance of Gm. fasciatus 
and G. lacustris egg-bearing females in the Lake Arahley littoral zone was 
recorded in early June. In 2018 Gm. fasciatus and G. lacustris juveniles also 
appeared in early June. At the same time, in 2017, most female amphipods 
were in the early development stages of the egg mass. In 2017 and 2018 the 
Gm. fasciatus the seasonal dynamics of population size structure was generally 
similar and was characterized by a pronounced maximum. The size structure 
dynamics of G. lacustris population varied by year and indicated a complex 
size and age population composition. In extremely shallow 2017–2018 the 
life cycle of most Gm. fasciatus individuals in Lake Arakhley was 12 to 14 
months, G. lacustris — 13 to 14 months. The effects of the decrease in lake 
water level from 2000 to 2017 on the amphipod population indicators were 
not revealed, which may be due to the fact that the decrease was rather 
insignificant: 10% of the lake’s depth in 2000. The revealed population indicator 
variability in the adjacent years at the same water level shows the species’ 
sensitivity to the lake thermal regime and weather changes. According to the 
results of the study, we suggest that the shift in the egg mass development, 
the shift in the timing of juveniles’ emergence, and the interannual shifts in 
the Gm. fasciatus and G. lacustris population size structure indicate changes 
in the lake Arakhley littoral communities and the regional climate.
Keywords: Amphipoda, Gmelinoides fasciatus, Gammarus lacustris, life 
cycle, littoral, low-water phase, indicators, deep lakes.

П. В. Матафонов

ВВЕДЕНИЕ

Потепление климата и возрастающее 
антропогенное воздействие приводят к из-
менениям в экосистемах, в том числе не-
обратимым. Для предотвращения нежела-
тельных явлений в экосистемах требуется 
разработка методов и способов прогнози-
рования возможных изменений (Алимов 
2000). Экосистемы глубоких озер отлича-
ются пространственной сложностью, что 
затрудняет использование в их отношении 
теории функционирования мелководных 
озер (Scheffer 2004). Тем не менее в насто-

ящее время известна предупреждающая 
реакция литоральных сообществ на из-
менения среды, в связи с чем мониторинг 
литоральных сообществ рассматривается 
как возможность выявить сигналы пред-
стоящих в экосистеме глубоких озер не-
обратимых и нежелательных изменений 
(Bruell et al. 2018). В свою очередь, о состо-
янии литоральных сообществ позволяет 
судить мониторинг популяций доминиру-
ющих литоральных видов.

Голарктический вид амфипод Gammarus 
lacustris (Sars, 1863) и широко расселивша-
яся байкальская эндемичная литоральная 
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амфипода Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 
1899) являются многочисленными компо-
нентами прибрежной зоны разнообразных 
водоемов (Бекман 1954; Матафонов и др. 
2005; Матафонов 2007; Barkov, Kurashov 
2011; Yanygina 2015). Распространенность 
и массовость G. lacustris и Gm. fasciatus 
способствуют возможности использова-
ния изменения их популяционных пока-
зателей в мониторинге реакции водных 
экосистем на изменения климата или уси-
ление антропогенного воздействия, а так-
же в качестве сигналов предстоящих изме-
нений водных экосистем. Амфиподы рода 
Gammarus — давний объект мониторинга 
качества воды в программах экологическо-
го государственного мониторинга (Абаку-
мов 1992), Gm. fasciatus рекомендован в 
программы региональных мониторингов в 
России как новый биоиндикатор для кон-
троля состояния донных местообитаний 
методом биотестирования (Березина, Го-
лубков, Максимов 2016).

Сведения о жизненных циклах домини-
рующих видов литорального зообентоса 
озера Арахлей немногочисленны и полу-
чены на примере G. lacustris и Gm. fasciatus 
при среднем уровне воды в озере (Шапо-
валова 1973; Матафонов, Итигилова, Ка-
малтынов 2006; Матафонов 2007; Пронин 
2013, 50). В то же время известно, что во-
дные экосистемы и популяции изменяют-
ся под влиянием колебаний уровня воды 
(Leira, Cantonati 2008). Влияние этого фак-
тора признано одним из главных и в функ-
ционировании экосистем мелководных 
арахлейских озер (Шишкин 2013), однако 

в отношении зообентоса глубокого озе-
ра Арахлей и населяющих озеро амфипод 
оно остается практически неизученным. В 
этой связи целью настоящей работы стало 
изучение жизненного цикла амфипод Gm. 
fasciatus и G. lacustris в озере Арахлей в 
экстремально маловодные годы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Озеро Арахлей (52°12′20″ с. ш., 112°52′42″ 
в. д.) — одно из крупнейших озер лесостеп-
ной зоны Забайкальского края, находится 
в условиях резко континентального кли-
мата, характеризуется летней термической 
стратификацией водной толщи (Пронин 
2013, 90). Вследствие продолжительного 
засушливого периода уровень вод озера 
Арахлей в 2017 г. оказался минимальным 
за 60-летний период наблюдений (Пронин 
2013, 50). Глубина озера в его центральной 
части составила 13,3–14,1 м, прозрачность 
воды по диску Секки 2 августа 2017 г. до-
стигала 5,8 м, 31 июля 2018 г. — 4,4 м. За-
росли растительности и литоральная зона 
в 2017 и 2018 гг. были ограничены изобата-
ми 4,5 м — 4,8 м (Матафонов 2018). Темпе-
ратура воды в литоральной зоне в течение 
периода открытой воды изменялась в диа-
пазоне 6,8–23 °C (табл. 1).

Исследования популяционных показа-
телей Gm. fasciatus и G. lacustris выполне-
ны в комплексе исследований зообентоса 
литоральной зоны озера Арахлей (Мата-
фонов 2018). Пробы отобраны дночерпате-
лем Петерсена в западной части озера у 
с. Преображенка в 2017 г. с 31 мая по 1 июня, 

Таблица 1
Температура воды (T, °C) (M (min–max)) в озере Арахлей

Table 1
Water temperature (T, °C) (M (min–max)) in Lake Arakhley

июнь август октябрь декабрь
2017 г.
литораль 10,4 (7,718,2) 21,9 (21,1–22,8) 5,6 (4,56,5) 0,3
пелагиаль 7,5 (6,8–7,7) 17,5 (9,5–21,5) 6,6 (6,4–6,7) 2,2 (0,53,5)
2018 г.
литораль 11,2 (9,5––16,7) 19,0 (17,8–23) 8,0 (6,28,8) 1,0
пелагиаль 9,5 (7,5–10) 17,2 (10,5–19,2) 8,7 (8,5–8,8) 2,0 (0,83,6)

Жизненный цикл бокоплавов Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899)...
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с 31 июля по 4 августа, с 3 по 5 октября, 
20 декабря (на глубине 3,5 м). В 2018 г. про-
бы отобраны на мониторинговых станци-
ях августа 2017 г. (Матафонов 2018) с 5 по 
7 июня, с 31 июля по 3 августа и с 8 по 11 
октября. В каждом случае выполнены про-
меры 200 особей Gm. fasciatus и от 70 до 
130 особей G. lacustris. В настоящей работе 
указаны средние арифметические значе-
ния и их стандартные ошибки (M ± SE).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В 2017 и 2018 гг. Gm. fasciatus и G. 
lacustris были наиболее массовыми пред-
ставителями зообентоса литоральной 
зоны озера Арахлей (Матафонов 2018) 
(табл. 2). Gm. fasciatus населял весь диапа-
зон глубин литоральной зоны. Основные 
места обитания G. lacustris находились 
в зоне глубин 2,0–4,5 м. Численность G. 
lacustris определялась здесь плотностью 
зарослей роголистника темнозеленого 
(Матафонов 2018).

Gmelinoides fasciatus

Максимум численности ♀ Gm. fasciatus 
с отложенными яйцами в литоральной 
зоне озера Арахлей в 2017 и 2018 гг. при-
ходился на раннелетний период. В начале 
октября 2017 и 2018 гг. яйценосные ♀ Gm. 
fasciatus не обнаружены.

Количество яйценосных ♀ Gm. fasciatus 
в литоральной зоне в начале июня 2017 г. 
составило 46 ± 2,8 % (от 33 до 57 %) общей 
численности Gm. fasciatus. За зарослями 
растительности на глубинах 4,6–6,0 м их 
численность снижалась до 15–21 %. Боль-
шая часть (96 %) яйценосных ♀ была со 

свежеотложенными яйцами или с эмбрио-
нами на стадии «полоски», ♀ с молодью не 
обнаружены. 

К августу 2017 г. количество яйценосных 
♀ снизилось до 4,3 ± 2,6 % и не превышало 
12 % общей численности Gm. fasciatus. 80 % 
из них составили ♀ со свежеотложенными 
яйцами, 4,3 % — ♀ с молодью в выводко-
вых сумках.

В начале июня 2018 г. количество яйце-
носных ♀ Gm. fasciatus в литоральной зоне 
озера Арахлей составило 38,9 ± 2,7 % (от 33 
до 50 %) общей численности Gm. fasciatus. 
Как и в 2017 г., за зарослями раститель-
ности, на глубинах до 6 м, их численность 
снижалась до 9–22 %. Значительную часть 
(16,4 %) яйценосных ♀ составили ♀ с мо-
лодью. Единично в пробах отмечена и са-
мостоятельная молодь Gm. fasciatus. Еще у 
22 % яйценосных ♀ отмечены эмбрионы на 
стадии «полоски» и «глазка».

К августу 2018 г. количество яйценосных ♀ 
снизилось до 8,8 ± 6,5 % общей численности 
Gm. fasciatus. Из них 86 % ♀ были со свежеот-
ложенными яйцами, еще 11 % — с молодью.

Таким образом, в 2017 и 2018 гг. сроки 
отрождения молоди Gm. fasciatus прихо-
дились на июнь. Последующие когорты ни 
в 2017, ни в 2018 гг. не могли быть много-
численными.

Особенности размножения Gm. fasciatus 
обусловили выраженные максимумы в ди-
намике размерной структуры его популяции 
в 2017 и 2018 гг. (рис. 1). В начале июня 2017 и 
2018 гг. в популяции преобладали особи раз-
мерной группы 5,6–6,6 мм. К августу массо-
вым становилось поколение текущего года с 
размерами тела 3,6–4,1 мм, а особи преды-

Таблица 2
Численность (M±SE, экз./м2) амфипод в их основных местах обитания в озере Арахлей

Table 2
Amphipods abundance (M±SE, ind./m2) in their main habitats in Lake Arakhley

Месяц Gm. fasciatus G. lacustris
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

июнь 5916±1332 1847±1120 767±285 513±347
август 10944±2131 7460±4276 1267±532 580±461
октябрь 6712±580 3280±908 1707±549 460±286
декабрь 9440 – 560 –

П. В. Матафонов
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дущего года с размерами тела более 5,6 мм 
составляли менее 25%. К октябрю новое по-
коление формировало многочисленную раз-
мерную группу 5,1–5,6 мм (в 2017 г.) либо 
5,6–6,1 мм (в 2018 г). Рост Gm. fasciatus в 
2017 г. продолжался до декабря, о чем свиде-
тельствует увеличение численности особей 
в размерных группах более 6,6 мм и увеличе-
ние индивидуальной массы особей (табл. 3).

Несмотря на различие сроков появле-
ния молоди, сезонная динамика размер-
ной структуры Gm. fasciatus в 2017 и 2018 
гг. в целом схожа (рис. 1). Из отличий мож-

но отметить более крупные размеры осо-
бей в октябре 2018 г. (табл. 3, рис. 1).

Основные этапы жизненного цикла Gm. 
fasciatus в 2017 и 2018 гг. выглядят следую-
щим образом: отрождение молоди в июне, 
отмирание большей части поколения пре-
дыдущего года в июле — августе, достиже-
ние к декабрю большей частью поколения 
текущего года размеров, характерных для 
начала июня. Продолжительность жиз-
ненного цикла большинства особей Gm. 
fasciatus в 2017 и 2018 гг. не превышала 13 
месяцев.

Рис. 1. Размерная структура Gm. fasciatus в литоральной зоне озера Арахлей: 1 — 
в июне; 2 — в августе; 3 — в октябре; 4 — в декабре 2017 г. и июне 2018 г.
Fig. 1. Gm. fasciatus population size structure in the Lake Arakhley littoral zone: 1 — June; 
2 — August; 3 — October; 4 — December, 2017 and June, 2018

Таблица 3
Индивидуальная масса (M±SED, mg) амфипод в литоральной зоне озера Арахлей

Table 3
Amphipods individual mass (M±SE, mg) in Lake Arakhley littoral zone

Месяц Gm. fasciatus G. lacustris
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

июнь 6,4±0,38 7,2±0,90 18,0±1,34 15,5±1,90
август 1,7±0,37 3,0±0,34 9,0±1,60 4,5±1,20
октябрь 3,6±0,36 5,1±0,41 12,2±2,0 14,0±1,34
декабрь 5,4 – 9,0 –

Жизненный цикл бокоплавов Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899)...
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Gammarus lacustris
Яйценосные ♀ G. lacustris обнаружены в 

2017 и 2018 гг. только в июне. Их количество 
в 2017 г. составило 34,1 ± 9,7 %, а в 2018 — 
8,8 ± 4,6 % общей численности G. lacustris. 
В июне 2017 г. 88 % яйценосных ♀ были со 
свежеотложенными яйцами, ♀ с молодью 
не обнаружены. В 2018 г. 56 % яйценосных 
♀ оказались со свежеотложенными яйцами, 
25 % — с молодью. Единично в первой дека-
де июня 2018 г. молодь G. lacustris отмечена 
и как самостоятельные особи. 

Динамика размерной структуры попу-
ляции G. lacustris в 2017 и 2018 гг. отлича-
ется невыраженным доминированием ка-
кой-либо одной размерной группы (рис. 
2) и отражает ее сложный возрастной со-
став.

В начале июня в 2017 г. многочислен-
ными были особи с длиной тела более 7,6 
мм (91 %), в 2018 г. — более 5,6 мм (87 %). 
В начале августа 2017 и 2018 гг. можно вы-
делить два основных максимума числен-
ности G. lacustris, соответствующих раз-
мерным группам 4,1–5,1 мм и 7,6–9,6 мм. 
Третий максимум, соответствующий раз-
мерной группе 11,6–12,1 мм, был выражен 
только в 2017 г. Наиболее многочислен-
ными в начале августа оказались особи с 

длиной до 5,6 мм, составившие 57 и 72 % 
численности популяции в 2017 и 2018 гг. 
соответственно.

К октябрю молодое поколение обусло-
вило высокую численность размерных 
групп 7,1–7,6 мм (в 2017 г.) и 8,6–10,6 мм (в 
2018 г.). Наряду с ними в популяции оста-
вались особи с размерами тела до 14,6 мм. 
Наличие в октябре 2017 г. особей с разме-
рами 3,1–4,1 мм (7 % общей численности 
G. lacustris) указывает на то, что отрож-
дение молоди в 2017 г. происходило в те-
чение всего летнего периода, несмотря на 
отсутствие в пробах яйценосных ♀. В ок-
тябре 2018 г. особи с длиной тела менее 5,1 
мм не обнаружены.

Рассматривая межгодовые особенности 
популяционных показателей G. lacustris в озе-
ре Арахлей в 2017 и 2018 гг., следует отметить 
ранние сроки появления молоди в 2018 г., а 
также довольно значительные межгодовые 
различия в сезонной динамике размерной 
структуры популяции (табл. 3, рис. 2).

Этапы жизненного цикла G. lacustris в 
2017 и 2018 гг. выглядят следующим об-
разом: отрождение большей части поко-
ления текущего года в июне и отмирание 
большей части поколения предыдущего 
года к августу — октябрю. Продолжитель-

Рис. 2. Размерная структура G. lacustris 
в литоральной зоне озера Арахлей: 1 — 
июнь; 2 — август; 3 — октябрь
Fig. 2. G. lacustris population size structure 
in the Lake Arakhley littoral zone: 1 — June, 
2 — August, 3 — October

П. В. Матафонов
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ность жизненного цикла большей части 
особей G. lacustris в 2017 и 2018 гг. соста-
вила 13–14 месяцев.

ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении биологии Gm. fasciatus в 

озере Арахлей в многоводные 1997–2001 гг. 
появление его молоди обнаружено в начале 
июня, а массовый выход — во второй дека-
де июня; продолжительность жизненного 
цикла определена в 12–14 месяцев (Мата-
фонов и др. 2005; Матафонов, Итигилова, 
Камалтынов 2006). Сроки выхода молоди 
в 2017–2018 гг. в целом соответствуют ука-
занным и не показывают выраженных раз-
личий биологии Gm. fasciatus в многово-
дные и экстремально маловодные годы.

В отношении G. lacustris при среднем 
уровне воды в озере в 1971–1972 гг. и 
2000–2004 гг. отмечена сложная размерно-
возрастная структура его популяции (Ша-
повалова 1973; Матафонов 2007). Выход 
молоди в 1971 г., ориентируясь на данные, 
представленные И. М. Шаповаловой в та-
блицах (Шаповалова 1973), происходил в 
начале июля. В 2000 и 2004 гг. выход мо-
лоди происходил в третьей декаде июня — 
начале июля (Матафонов 2007). Учитывая 
ранние стадии развития отложенных яиц, 
первые сроки появления молоди гамма-
руса в 2017 г., вероятно, также приходи-
лись на третью декаду июня. В то же вре-
мя в 2018 г. они оказываются значительно 
более ранними — молодь длиной 2 мм и 
численностью до 520 экз./м2 отмечена на 
брюшной стороне самок и в пробах уже в 
конце первой декады июня.

Сроки отмирания родительского поко-
ления в многоводные (Шаповалова 1973; 
Матафонов 2007) и маловодные 2017 и 2018 
гг. в целом совпадают. Размерная структура 
популяции G. lacustris в августе 2017 г. соот-
ветствует трехвершинной кривой 11 авгу-
ста 2000 г., размерная структура популяции 
в 2018 г. — двухвершинной кривой 9 авгу-
ста 2004 г. Во всех случаях размеры молодо-
го поколения в августе в целом совпадают 
и приходятся на диапазон длины особей 
4,1–5,1 мм. Продолжительность жизненно-

го цикла большей части особей G. lacustris 
в маловодные годы 2017 и 2018 гг., как и в 
многоводные годы (Шаповалова 1973; Ма-
тафонов 2007), составляет 13–14 месяцев.

Отсутствие выраженных различий рас-
смотренных популяционных показателей 
амфипод в озере Арахлей при среднем 
уровне воды в озере и в экстремально ма-
ловодные годы не позволяет утвердитель-
но говорить о значительном влиянии на 
них снижения уровня воды, произошедше-
го в период с 2000 по 2018 г. Возможно, это 
обусловлено сравнительно небольшой его 
величиной — на 10% относительно глуби-
ны озера в 2000 г.

На фоне влияния колебаний уровня 
воды в озере Арахлей лучше выражены 
различия популяционных показателей ам-
фипод при одинаковом уровне воды. Од-
ной из причин являются особенности по-
годных условий в период открытой воды 
и, как следствие, термического режима 
водоемов. В сезонном аспекте темпы ро-
ста молоди G. lacustris в прибайкальских 
водоемах и озере Арахлей определяют-
ся температурой воды (Бекман 1954, 284; 
Шаповалова 1973). Высокую чувствитель-
ность к межгодовым изменениям термиче-
ского режима водоемов показывают сроки 
появления молоди Gm. fasciatus и темпы 
ее роста. Так, медленный прогрев воды 
вследствие задымления атмосферы из-за 
лесных пожаров обусловил длительную, 
26 суток, задержку первых сроков выхода 
молоди Gm. fasciatus и темпов ее роста в 
озере Арахлей в 2003 г. (Матафонов 2006, 
597). Менее продолжительная задержка 
фазы выхода молоди Gm. fasciatus в Ла-
дожском озере в 2005 г. по отношению 
к 2004 г. также оказалась обусловлена 
сравнительно низкой температурой воды 
(Barkov, Kurashov 2011). Известна и про-
тивоположная реакция сроков появления 
молоди амфипод, обусловленная повыше-
нием температуры воды вследствие термо-
фикации водоемов. Так, в подогреваемой 
зоне водоема-охладителя Беловской ТЭЦ 
выявлено смещение сроков появления мо-
лоди Gm. fasciatus на первые числа апреля 
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(Yanygina 2015). Столь ранние сроки появ-
ления молоди значительно отличаются от 
наблюдаемых в самом водоеме-охладите-
ле (Yanygina 2015), а также в Ладожском 
озере (начало мая) (Barkov, Kurashov 2011) 
и озере Арахлей (первая декада июня).

Несмотря на несколько более поздние 
сроки исследований в 2018 г., температура 
воды в литоральной зоне и пелагиали озе-
ра Арахлей в октябре 2018 г. (табл. 1)  была 
на 2–2,5 °C выше, чем в 2017 г. Таким обра-
зом, изменение погодных условий в регио-
не и термического режима озера Арахлей 
могло позволить Gm. fasciatus достичь в 
2018 г. более крупных размеров в сравне-
нии с осенним периодом 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На фоне реакции на многолетние коле-

бания уровня воды популяционные пока-
затели Gm. fasciatus и G. lacustris демон-
стрируют большую чувствительность к 
изменению термического режима озера 
Арахлей. Примечательна общая реакция 
Gm. fasciatus в озере Арахлей и наземной 
растительности Хэнтэй-Чикойского наго-
рья на изменение погодных условий в ре-

гионе в 2003 г. (Вахнина, Агафонов 2012). 
Сказанное позволяет предложить смеще-
ние сроков созревания отложенных ♀ яиц, 
смещение сроков выхода молоди, а также 
межгодовые изменения в динамике раз-
мерной структуры популяции Gm. fasciatus 
и G. lacustris озера Арахлей в качестве ин-
дикаторов изменений в литоральных со-
обществах озера и климате региона.
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Аннотация. Приводится иллюстрированное описание двух новых для 
науки видов нематод отряда Enoplida Filipjev, 929  из устья реки Кэм во  
Вьетнаме. Viscosia orientalis sp. nov. морфологически близок к V. timmi 
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более длинным телом, ближе к переднему концу тела расположенной 
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Halalaimus.
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Abstract. The paper provides illustrated descriptions of two new nematode 
species of the order Enoplida Filipjev, 1929 found in the water bodies of 
Vietnam. Viscosia orientalis sp. nov. is morphologically similar to V. timmi 
Gagarin, Nguyen Thi Thu, 2008 and V. longicaudatoides  Nguyen Vu Thanh, 
Gagarin, 2013, however, this species has a shorter and thicker body and longer 
spicules. Halalaimus borealis sp. nov. is similar to H. luticolus Timm, 1961 
and H. longipharynx Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 2018, and differs from those 
species in having a longer body, its vulva location, which is closer to the 
anterior body end, and a longer and slenderer tail. The author provides the 
dichotomic key for the identification of valid species males of the genus’ 
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ВВЕДЕНИЕ
Фауну свободноживущих нематод при-

брежной полосы моря, мангровых зарос-
лей и устьевых участков рек Вьетнама ис-
следуют с 2002 г. В этих ценозах найдено 
более 300 видов нематод, из которых более 
200 описаны как новые для науки виды 
(Гагарин, Нгуен Ву Тхань 2008; 2010; 2012; 
Quang Ngo Xuan et al. 2008; Nguyen Vu 
Thang 2009; Нгуен Ву Тхань, Гагарин 2011; 
2013; Гагарин 2014; Gagarin, Nguyen Vu 
Thanh, Gagarin 2014; Gusakov, Gagarin 2017; 
Zograf et al. 2017; Gagarin 2018).  

В статье приведено иллюстрированное 
описание двух видов свободноживущих 
морских нематод: Viscosia orientalis sp. nov. 
и Halalaimus borealis sp. nov., найденных в 
грунте приустьевой зоны реки Кэм. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В мае — июне 2016 г. во Вьетнаме прово-

дилось исследование фауны нематод при-
брежной мелководной зоны Южно-Китай-
ского моря у берегов Вьетнама и эстуариев 
рек, впадающих в море. Пробы нематод от-
бирали с помощью пластмассового цилин-
дра диаметром 3,5 см и длиной 10 см. Про-
бы фиксировали горячим (60–70 ºС) 4%-
ным раствором формальдегида. После де-
кантации пробу помещали в емкость объ-
емом 200 мл, добавляли раствор Ludox-TM 
50 и центрифугировали 5 раз по 3–5 мин. 
После нематод переводили в чистый гли-
церин, а затем монтировали в небольшой 
капле глицерина на предметных стеклах и 
опечатывали кольцом из парафина-воска 
(Зиновьева 2006; Seinhorst 1959). Для про-
меров, определения червей, фотографиро-
вания и изготовления рисунков исполь-
зовали световой микроскоп Nikon Eclipse 
8oi, оборудованный принадлежностями 
для наблюдения методом ДИК-контраста, 
цифровую камеру Nikon DS-Fil и ПК, ос-
нащенный программой NIS-Elements D 3.2 
для анализа и документирования изобра-
жений с препаратов.

В тексте и таблицах использованы следу-
ющие сокращения: L — длина тела, а — дли-
на тела / наибольшая ширина тела, b — дли-

на тела / длина фаринкса, с —  длина тела / 
длина хвоста, сʹ — длина хвоста /  ширина 
тела в области ануса или клоаки, V, % — рас-
стояние от переднего конца тела до вульвы / 
длина тела, %. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Класс Enoplea Inglis, 1983
Отряд Enoplida Filipjev, 1929

Семейство Oncholaimidae Filipjev, 1913

Род Viscosia de Man, 1890
Viscosia orientalis sp. nov.

http://zoobank.org/NomenclaturalActs/4ff49398-
ad22-4be0-877f-0e648d0873d3

(Рис. 1, 2; табл. 1)

Материал. 3♂, 2♀. Голотип: взрослый са-
мец (инвентарный номер препарата Vu 2.2.3), 
паратипы: 2 взрослых самца и 2 взрослые 
самки. Препараты голотипа и 2 паратипов 
(1♂, 1♀) хранятся в коллекции музея приро-
ды Вьетнамской академии наук и технологий 
(г. Ханой, Вьетнам). Препараты остальных 
паратипов хранятся в коллекции нематод 
отдела нематологии Института экологии и 
биологических ресурсов Вьетнамской ака-
демии наук и технологий (г. Ханой, Вьетнам).

Местообитание. Северный Вьетнам, 
провинция Хай Фонг (Hai Phong), устье 
реки Кэм (Cam River mouth). Координаты: 
20º40ʹ25ʹʹ с. ш., 106º42ʹ58ʹʹ в. д. Глубина 7 м, 
грунт — песок. Соленость воды 15 ‰. Сбо-
ры в мае 2016 г.

Самцы. Тело относительно короткое 
и толстое. Кутикула гладкая, тонкая, ее 
толщина в среднем отделе тела 1 мкм или 
немного больше. Соматические щетин-
ки редкие и короткие. Передний конец 
тела слегка уплощен. Внутренние губные 
сенсиллы в форме коротких, едва видных 
папилл. Внешние губные и головные сен-
силлы в виде сравнительно коротких и 
утолщенных щетинок длиной 1,5 мкм, рас-
положенных в один круг. Стома в форме 
толстостенного цилиндра, длина которо-
го в 2,0–2,1 раза превышает его ширину. 
В стоме три остроконечных онха, правый 
субвентральный онх гораздо крупнее дор-
сального и левого субвентрального он-

В. Г. Гагарин
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Рис. 1. Viscosia orientalis  sp. nov., голотип самца (А, Б, Д) и паратипа самки (В, Г). А — 
голова; Б — передний конец тела; В, Д — задний конец тела; Г — тело в области вульвы. 
Масштаб: А — 15 мкм; В — 25 мкм; Д — 30 мкм; Г — 60 мкм; Б — 80 мкм
Fig. 1. Viscosia orientalis sp. nov., male holotype (А, Б, Д)  and female paratype (В, Г). А — 
head; Б — anterior body end; В, Д — posterior body end; Г — vulva region.  Scale bars: А — 15 
μm; В — 25 μm; Д — 30 μm; Г — 60 μm; Б — 80 μm 

Viscosia brientaris sp. nov. и Halalaimus borealis sp. nov. (Nematoda, Enoplida) из устья реки Кэм ...
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Рис. 2. Фотографии Viscosia orientalis sp. nov., голотип самца  (А, В, Г, Е, З, И) и паратип 
самки (Б, Д, Ж, К). А, Б — общий вид; В — передний конец тела; Г, Д, Е — голова; Ж — 
тело в области вульвы; З — тело в области клоаки; И, К — задний конец тела. Масштаб: 
А, Б — 100 мкм; В, Ж — 50 мкм; И, К  — 20 мкм; Д, З  — 10 мкм; Г, Е — 5 мкм
Fig. 2. Light micrograph of Viscosia sp. nov.,  male holotype (А, В, Г, Е, З, И) and female 
paratype (Б, Д, Ж, К). А, Б — general view; В — anterior  body end; Г, Д, Е — head; Ж — vulva 
region; З — cloaca region; И, К — posterior body end.  Scale bars: А, Б — 100 μm; В, Ж — 50 
μm; И, К — 20 μm; Д, З — 10 μm; Г, К — 5 μm

В. Г. Гагарин
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хов. Фовеи амфидов маленькие и равны 
20–25 % соответствующей ширины тела. 
Расположены они на уровне середины 
стомы. Фаринкс мускулистый, слегка рас-
ширяется к своему основанию. Кардий не-
большой, вдается в просвет средней киш-
ки. Ренетта расположена вентрально, на 
уровне переднего отдела средней кишки. 
Ее экскреторная пора локализуется поза-
ди нервного кольца. Семенники парные, 
противопоставленные. Передний семен-
ник прямой, более длинный и расположен 
справа от средней кишки, задний более 
короткий, загнут и расположен слева от 
средней кишки. Спикулы слегка изогну-
тые, с головками. Длина спикул в 1,7–1,8 
раза превышает диаметр тела в области 
клоаки. Рулек отсутствует. Перед клоакой, 
вентрально,  расположены две короткие 
щетинки. Хвост удлиненно-конический. 

Спиннерета в форме полуовала. Каудаль-
ные железы рассмотреть не удалось.

Самки. По общей морфологии подоб-
ны самцам. Строение кутикулы и передне-
го конца тела как у самцов. Кутикула глад-
кая. Внутренние губные сенсиллы в форме 
мелких, едва заметных папилл. Внешние 
губные сенсиллы и головные сенсиллы в 
форме коротких и относительно толстых в 
основании щетинок длиной 1,5 мкм, распо-
ложенных в один круг. Стома в форме тол-
стостенного цилиндра и несет 3 онха, при-
чем правый субвентральный онх крупнее 
дорсального и левого субвентрального он-
хов. Фовеи амфидов расположены на уров-
не середины стомы. Фаринкс мускулистый. 
Половая система дидельфная, амфидельф-
ная. У обеих самок передний яичник рас-
положен слева, задний — справа от средней 
кишки. Вульва в форме поперечной щели, 

Таблица 1  
Морфометрические признаки Viscosia orientalis  sp. nov.  

                                                                                                Table 1
Morphometric features of Viscosia orientalis sp. nov.

 Голотип
самец Паратипы 

Признак  2 самца 2 самки
1 2 1 2

Длина тела, мкм 1122 991 1113 1157 1160
a 20 17 20 17 19
b 4,7 5,1 5,0 4,3 4,4
c 19,3 15,7 19,9 19,3 18,4
cʹ 2,8 3,0 2,8 2,5 2,6
V, % — — — 51,4 52,1
Ширина тела, мкм:
    на уровне головных щетинок 17 18 17 17 19
    в его среднем отделе 54 60 56 68 60
    на уровне ануса или клоаки 20 19 20 24 24
Длина, мкм:
     головных щетинок 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
     стомы 19 20 18 19 19
     фаринкса 241 194 224 272 264
     хвоста 58 63 56 60 63
     спикул (по дуге) 34 36 34 — —
Расстояние, мкм:
     от конца фаринкса до вульвы — — — 323 340
     от конца фаринкса до клоаки 823 734 833 — —
     от вульвы до ануса — — — 502 493

Viscosia brientaris sp. nov. и Halalaimus borealis sp. nov. (Nematoda, Enoplida) из устья реки Кэм ...
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расположена слегка позади середины тела. 
Ее губы не кутикулизированы и не выступа-
ют за контуры тела. Вагина короткая, с тон-
кими стенками. Элементы трубчатого ор-
гана очень плохо заметны. Только у одной 
самки сравнительно достоверно была вы-
явлена главная труба и осмосиум. В матках 
1–2 яйца размером 108–112 × 47–49 мкм. 
Хвост удлиненно-конический. Каудальные 
железы рассмотреть не удалось. 

Дифференциальный диагноз.  Новый 
вид морфологически  более всего близок к 
V. timmi Gagarin, Nguyen Thi Thu, 2008 и V. 
longicaudatoides Nguyen Vu Thanh, Gagarin, 
2013.  От первого вида отличается бо-
лее толстым телом (a = 17–20 против a = 
22–28 у V. timmi), более короткой стомой 
(длина ее 18–20 мкм против 21–27 мкм у 
V. timmi), более длинными спикулами (их 
длина 34–36 мкм, против 24–28 мкм у V. 
timmi) и отсутствием пузыревидных кле-
ток между средней кишкой и продольны-
ми хордами (Gagarin, Nguyen Thi Thu 2008). 
От второго отличается более коротким и 
толстым телом (L = 991–1160 мкм, a = 17–
20 против L = 1348–1432 мкм, a = 53–54  у 
V. longicaudatoides), более коротким и ме-
нее стройным хвостом (с = 15,7–19,9, сʹ = 
2,5–3,0 против  с = 8,3–9,0, сʹ = 10,1–10,8 у 
V. longicaudatoides) и более длинными спи-
кулами (их длина 34–36 мкм против 18–19 
мкм у V. longicaudatoides)   (Нгуен Ву Тхань, 
Гагарин 2013).

Морфологические замечания.   Род 
Viscosia de Man, 1890 довольно многочис-
ленный. В его состав в настоящее время 
входят около 90 валидных видов (Biology 
Catalogue 2019; Gagarin 2018). Основны-
ми морфологическими признаками рода 
являются: более крупный правый субвен-
тральный онх в стоме (по сравнению с 
дорзальным и левым субвентральным он-
хами), упрощенная демановская система 
у самок, включающая главную трубу и ос-
мосиум и отсутствие рулька в половой си-
стеме самцов. Элементы демановской си-
стемы у самок на препаратах червей часто 
не видны и поэтому при описаниях видов, 
как правило, не приводятся. Длина нема-

тод данного рода колеблется от 0,9 мм до 
6,5 мм. Длина особей 24 видов рода коле-
блется в пределах 1–2 мм (табл. 2). Из них 
9 видов имеют внешние губные и головные 
сенсиллы в форме папилл, а 15 видов име-
ют внешние губные и головные сенсиллы 
в форме щетинок (табл. 2).  V. orientalis sp. 
nov. относится ко второй группе рода.

Шесть видов из рода Viscosia  обна-
ружены в прибрежной полосе моря и в 
устьях рек Вьетнама: V. timmi Gagarin, 
Nguyen Thi Thu, 2008; V. parva Kreis, 1929; 
V. sedata Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 2007; V. 
longicauidatoides Nguyen Vu Thanh, Gagarin, 
2013; V. pygmaea Nguyen Vu Thanh, Gagarin, 
2013; V. orientalis sp. nov.  (Gagarin 2018).

Этимология. Видовое название означа-
ет «восточный», «с Востока».

Семейство Oxystominidae Chitwood, 1913

Род Halalaimus de Man, 1888
Halalaimus borealis sp. nov.

http://zoobank.org/NomenclaturalActs/1661e223-
cca4-4e85-9434-24ca948b90c3

(Рис. 3, 4; табл. 3)

Материал. 5♂, 1♀. Голотип: взрослый 
самец (инвентарный номер препарата Vu 
1.1.11), паратипы: 4 взрослых самца и одна 
взрослая самка Препарат голотипа хра-
нится в коллекции музея природы Вьет-
намской академии наук и технологий 
(г. Ханой, Вьетнам). Препараты паратипов 
хранятся в коллекции нематод отдела не-
матологии Института экологии и биоло-
гических ресурсов Вьетнамской академии 
наук и технологий (г. Ханой, Вьетнам). 

Местообитание. Северный Вьетнам, 
провинция Хай Фонг (Hai Phong), устье 
реки Кэм (Cam River mouth). Координаты: 
20º40ʹ22ʹʹ с. ш., 106º42ʹ48ʹʹ в. д. Глубина 5 м, 
грунт — песок. Соленость воды 12‰. Сбо-
ры в мае 2016 г.

Описание. 
Самцы. Тело средней длины, тонкое. 

Передний и задний концы тела сильно су-
жены. Ширина тела в области губ в 3,0–3,3 
раза меньше ширины тела на уровне ба-
зального конца фаринкса. Кутикула глад-
кая, толщина ее в среднем отделе тела 
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Рис. 3. Halalaimus borealis sp. nov., голотип самца (А, В, Е) и паратип самки (Б, Г). А — 
передний конец тела; Б — тело в области вульвы; В, Г — задний конец тела; Е — спикулы 
и рулек. Масштаб: А, Б  — 20 мкм; В, Г, Д  — 30 мкм
Fig. 3. Halalaimus borealis sp. nov., male holotype (А, В, Е) and female paratype  (Б, Г).  
А — anterior body end; Б — vulva region; В, Г — posterior body end; Е — spicules and 
gubernaculum. Scale bars: А, Б — 20 μm; В, Г Д — 30 μm

В. Г. Гагарин
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1,5–2,0 мкм. Соматические щетинки от-
сутствуют. Губы не выражены. Внутренние 
губные сенсиллы рассмотреть не удалось. 
Внешние губные сенсиллы и головные сен-
силлы в форме тонких щетинок, их длина 

составляет 1,1–1,2 ширины области губ. 
Оба круга щетинок расположены в два хо-
рошо обособленных друг от друга круга. 
Фовеи амфидов в форме узкой продоль-
ной щели длиной 44–47 мкм, что в 7,7–8,7 

Рис. 4. Фотографии Halalaimus borealis  sp. nov., голотип самца (А, В, Д, Ж, З) и паратип 
самки (Б, Г, Е, И). А, Б  — общий вид; Д, Г  — голова; Д  — передний конец тела; Е — тело 
в области вульвы; Ж — тело в области клоаки;  З, И  — задний конец тела. Масштаб: А, 
Б — 200 мкм; Д, И  — 50 мкм; З — 20 мкм; Е — 10 мкм; В, Г, Ж  — 5 мкм
Fig. 4. Light micrograph of Halalaimus borealis sp. nov., male holotype (А, В, Д, Ж, З) and 
female paratype (Б, Г, Е, И).  А, Б — general view;  В, Г — head; Д — anterior body end; Е — 
vulva region; Ж — cloaca region; З, И — posterior body end. Scale bars: А, Б — 200 μm; Д, 
И — 50 μm; З — 20 μm; Е — 10 μm; В, Г, Ж — 5 μm
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раза больше ширины области губ.  Рассто-
яние от переднего конца фовей до перед-
него конца тела сравнительно короткое, в 
4,9–5,5 раза меньше длины фовей амфи-
дов. Стома практически отсутствует. Фа-
ринкс сравнительно длинный, мускули-
стый, почти равноутолщен по всей своей 
длине. Кардий маленький, едва различим. 
Клетка ренетты и ее экскреторная пора не 
обнаружены.

Семенники парные, противопоставлен-
ные. Передний семенник прямой, более 
длинный и расположен слева от средней 
кишки, задний загнут, более короткий и 
расположен слева от прямой кишки. Спи-
кулы плотные, вентрально изогнуты. Длина 
спикул в 1,4–1,7 раза больше ширины тела в 

области клоаки. Рулек один, сложный. Ос-
новное тело рулька широкое и расположено 
между спикулами. По обе стороны от него 
имеются два узких желобовидных придат-
ка, в которые входят дистальные концы 
спикул. Преклоакальные супплементарные 
органы отсутствуют.  Латеральная кутику-
ла перед клоакой гладкая, не модифици-
рована. Щетинка или пора перед клоакой 
отсутствуют. Хвост длинный, разделен на 
два отдела; передний — более широкий, ко-
нический, и задний — узкий, хлыстовидный 
(флагеллюм). Задний отдел занимает 66–70 % 
общей длины хвоста. Кончик хвоста часто 
оборван. Боковое поле  в базальном отделе 
хвоста отсутствует. Каудальные железы не 
различимы. Спиннерета отсутствует.

                                                                                                                                       Таблица 3
 Морфометрическая характеристика Halalaimus borealis sp. nov.  

                                                                                                                                    Table 3
Morphometric featuress of Halalaimus borealis sp. nov.

 Голотип
самец Паратипы

Признак   4 самца  1 самкадиапазон среднее
Длина тела, мкм 1373 1249–1429 1319 1511
a 72 75–84 80 76
b 5,7 5,4–6,1 5,7 6,7
c 5,5 5,5–6,9 5,7 5,7
cʹ 18,3 14,0–18,1 16,5 19,4
V, % — — — 38,0
Ширина, мкм:
    области губ 5,5 5,0–6,0 5,5 5,5
    тела в его среднем отделе 19 15–19 16 20
    тела в области ануса или клоаки 14 12–15 14 14
Длина, мкм:
     головных щетинок 7,0 6,0–7,0 7,5 7,0
     фовей амфидов 47 44–47 45 48
     фаринкса 241 231–238 233 225
     хвоста 248 214–258 230 264
     спикул (по дуге) 20 20–21 21 —
     рулька 9 8–9 8 —
Расстояние, мкм:
      от переднего конца фовей амфидов 
до переднего конца тела

9,0 8,0–9,0 8,5 9,0

     от конца фаринкса до клоаки 884 802–938 856 —
     от конца фаринкса до вульвы — — — 349
     от вульвы до ануса — — — 673
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Самка. По общей морфологии подобна 
самцам. Строение кутикулы и переднего 
конца тела, как у самцов. Кутикула гладкая. 
Соматические щетинки отсутствуют. Вну-
тренние губные сенсиллы не видны. Внеш-
ние губные сенсиллы и головные сенсиллы 
в форме тонких щетинок длиной 7,0 мкм 
и расположены в два, довольно хорошо 
обособленных друг от друга круга. Фовеи 
амфидов в форме продольной щели дли-
ной 48 мкм и расположены на расстоянии 
9,0 мкм от переднего конца тела. Фаринкс 
длинный, мускулистый, почти равноутол-
щен по всей своей длине. 

Яичники парные, загнутые. Вульва пре-
экваториальная, в форме поперечной щели. 
Губы вульвы не склеротизированы, не вы-
ступают за контуры тела. Передний яичник 
расположен слева от средней кишки, за-
дний — справа от кишки. Вагина короткая. 
Обе матки сравнительно длинные, запол-
нены многочисленными сперматозоидами. 
Хвост длинный, состоит из двух отделов: 
переднего конического, более короткого и 
заднего — длинного и тонкого. Длина за-
днего отдела хвоста составляет 70 % общей 
длины хвоста. Кончик хвоста заострен. Кау-
дальные железы не различимы. Спиннерета 
отсутствует. 

Дифференциальный диагноз. В насто-
ящее время в состав рода Halalaimus вхо-
дят 82 валидных вида (Гагарин 2016; 2018; 
Keppner 1992). Американский нематолог 
Кеппнер (Keppner 1992) разделил все валид-
ные виды этого рода на 4 видовые группы по 
морфологической организации самцов. H. 
borealis sp. nov. входит в состав группы № 
4, самцы которой не имеют боковых полей 
в базальной части хвоста и преклоакаль-
ную щетинку или преклоакальные поры 
(Keppner 1992). В состав данной группы на 
сегодняшний день входят 34 валидных вида. 
Морфологически новый вид ближе всего к 
H. luticolus Timm, 1961, описанному по од-
ной самке из Бенгальского залива (Timm 
1961) и H. longipharynx Gagarin, Nguyen Vu 
Thanh, 2018, обнаруженного в грунте сре-
ди мангровых зарослей в устье реки Ван Ук 
(Van Uc Estuary) (Гагарин, Нгуен Ву Тхань 

2018). От первого вида он отличается более 
длинным телом (♀ L = 1511 мкм против ♀ 
L = 1190 мкм у H. luticolus),  ближе к перед-
нему концу тела расположенной вульвой 
(V = 38,0 % против V = 46,5 % у H. luticolus)   
(Timm 1961). От H. longipharynx новый вид 
отличается более длинным и тонким телом 
(L = 1249–1511 мкм, а = 72–84 против L = 
938–1104 мкм, а = 37–63 у H. longipharynx), 
более коротким фаринксом (b = 5,4–6,1 
против b = 3,0–3,5 у H. longipharynx), отно-
сительно более длинным и стройным хво-
стом (с = 5,5–5,9, сʹ = 14,0–19,4 против с = 
7,2–8l6, сʹ = 9,0–12,7 у H. longipharynx), бли-
же к переднему концу тела расположенной 
вульвой (V = 38,0 % против V = 56,5-60,9 % 
у H. longipharynx) и более короткими спи-
кулами (их длина равна 20–21 мкм против 
22–25 мкм у H. longipharynx) (Гагарин, Нгу-
ен Ву Тхань 2018).    

Морфологические замечания. В насто-
ящее время в грунте мангровых зарослей 
и в прибрежной зоне моря у берегов Вьет-
нама  обнаружено 12 видов нематод рода 
Halalaimus (Гагарин, Нгуен Ву Тхань 2018; 
Gagarin 2018; настоящая статья). Четыре 
вида (H. aciculis Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 
2014;  H. minimus Gagarin, 2016; H. orientalis 
Gagarin, 2016; H. vietnamicus Gagarin, 2018)  
относятся к 1-й видовой группе рода 
Halalaimus, еще 4 вида (H. gracilis de Man, 
1888; H. lineatoides Timm, 1961; H. durus 
Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 2004; H. minor 
Gagarin, Nguen Vu Thanh, 2004) относятся 
ко 2-й видовой группе и 4 вида (H. luticouis 
Timm., 1961; H. parvulus Gagarin, Nguyen Vu 
Thanh, 2018; H. longipharynx Gagarin, Nguen  
Vu  Thanh, 2018;   H. borealis sp. nov.)   отно-
сятся к 4-й видовой группе рода. Ниже при-
водится ключ для идентификации самцов 
4-й видовой группы рода.

Ключ для определения самцов из 4-й 
видовой группы рода Halalaimus
(по Keppner 1992, с дополнениями)

1. 6 внешних губных сенсилл и 6 головных 
сенсилл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

—  6 внешних губных сенсилл и 4 головные 
сенсиллы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
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2. Кончик хвоста раздвоен . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . H. filicollis Timm, 1961

— Кончик хвоста не раздвоен . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . H. setosus Timm, 1961

3. Кутикула с грубой продольной штрихов-
кой . . . . . . . . .  H. longistriatus Timm, 1961 

— Кутикула без грубой продольной штри-
ховки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

4. Кончик хвоста раздвоен . . . . . . . . . . . . .  5
— Кончик хвоста не раздвоен . . . . . . . . . .  6
5. Цилиндрическая часть хвоста имеет 

грубую кольчатость . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . H. daocros Mawson, 1958

— Цилиндрическая часть хвоста не имеет 
грубой кольчатости . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . H. fletcheri Mawson, 1958

6. Цилиндрическая часть хвоста имеет 
грубую кольчатость . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

— Цилиндрическая часть хвоста не имеет 
грубой кольчатости . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

7. Ширина фовеи амфидов равна 23–36 % со-
ответствующего диаметра тела   . . . . . . . .    
. . . . . . . . . H. pachyodoroides Vitiello, 1970 

— Ширина фовеи амфидов равна 10–16 % 
соответствующего диаметра тела . . . . . . 8

8. Рулек имеется . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . H. filicorpus Vitiello, 1970

— Рулек отсутствует . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . H. turbidus Vitiello, 1970

9. Длина внешних губных щетинок равна 
или больше 4 диаметров области губ . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

— Длина внешних губных  щетинок равна 
или меньше 2,2 диаметра области губ  . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10. с' = 44,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . H. meyersi Wieser & Hopper, 1967

— c' < 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
11. Длина внешних губных щетинок в 2.1 

раза больше диаметра губ, а длина голов-
ных щетинок в 4 раза больше диаметра 
области губ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . H. florescens Gerlach, 1967

— Длина внешних губных щетинок и го-
ловных щетинок в 4–6 раз больше диа-
метра области губ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

12. Расстояние от круга внешних губных 
щетинок до круга головных щетинок в 
2,2–2,6 раза больше диаметра области 

губ; L = 2900 мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . H. supercirrhatus  Gerlach, 1955

— Расстояние от круга внешних губных 
щетинок до круга головных щетинок 
равно диаметру области губ; L= 1155–
1487 мкм . . . .  H. capitatus Boucher, 1977 

13. L = 5660 мкм; a = 218 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . H. leptosome (Southern, 1914)

— L < 3000 мкм; a < 100 . . . . . . . . . . . . . . . . 14
14. L = 2000–3000 мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
— L <  2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
15. Длина фовеи амфидов в пределах от     
                60 мкм до 70 мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
— Длина фовеи амфидов меньше 60 мкм . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
16. a = 50; длина спикул 60 мкм . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . H. pachyderma Filipjev, 1927 
— a = 60–62; длина спикул 48 мкм . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . H. isaitchenkovi Filipjev, 1927
17. a = 47–55; длина спикул 15–19 мкм 

. . . . . . . . . .  H. longicaudatus Filipjev, 1927
— a >  70; длина спикул больше 20 мкм . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
18. a = 86; c' = 7,7; длина спикул 28 мкм 

. . . . . . . . . .  H. brevispiculus Sergeeva, 1973
— a = 71; c' = 12,0; длина спикул 50,3 мкм 

. . . . . . . . . . .  H. wodjanizkii Sergeeva, 1972
19. L < 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
— L = 1000–1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
20. L = 595–763 мкм; a = 46–60 . . . . . . . . . . . 

H. parvulus Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 2018
— L = 809 мкм; a = 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . H. parvus Chitwood, 1936
21. Длина спикул от 30 мкм до 40 мкм . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
— Длина спикул меньше 30 мкм . . . . . . . . 27 
22. с = 12,0–16,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
— с < 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
23.  L = 1800–1950 мкм;  длина спикул 35–40  

мкм . . . . . . . .  H. zenkevichi Filipjev, 1927
—    L < 1800 мкм; длина спикул меньше 35 

мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24                                  
24. L = 1722 мкм; длина фовеи амфидов 
       52 мкм . . . . . . . . . .  H. anne  Sergeeva, 1972 
— L = 1132 мкм; длина фовеи амфидов 
    38 мкм . . . . .  H. ciliocaudatus Allgen, 1932
25. Длина фовеи амфидов 75 мкм    . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . H. jaltensis Sergeeva, 1973
— Длина фовеи амфидов меньше 30 мкм   
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
26. L = 1900 мкм; с = 7,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . H. macquariensis Mawson, 1958
— L = 1577 мкм; с = 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . H. papillifer  Gerlach, 1956
27. Длина фовеи амфидов 75–77 мкм 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  H. lutarus Vitiello 1970
— Длина фовеи амфидов равна или мень-

ше 50 мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
28. L = 1000–1500 мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
— L > 1500 мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
29. a = 72–84;    c = 5,5–6,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. borealis sp. nov. 
— a < 70; c  > 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
30. b = 3,0–3,5; длина фовеи амфидов 36–42 

мкм  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H. longipharynx 
Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 2018

— b > 3,5; длина фовеи амфидов меньше 
      38 мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
31. L = 1000 мкм; длина спикул 20 мкм 

. . . . . . . . . .  H. leptoderma Platonova, 1971
— L = 1350 мкм; длина спикул 25 мкм 

. . . . . . . . .  H. rectispiculus  Platonova, 1971
32. c = 4,7–4,9; длина фовеи амфидов 47–50 

мкм . . . . . . . . . . . . .  H. lutosus Timm, 1961
— c = 8,0; длина фовеи амфидов меньше 
      30 мкм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

33. L = 1626 мкм; с' 12,8; длина спикул 
        27 мкм . . . . . . . .  H. longicollis Allgen, 1932
— L = 1569 мкм; с' = 7,6; длина спикул 
     27 мкм . . .  H. carolinensis Chitwood 1931

Этимология. Видовое название означа-
ет «северный», «с Севера».
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В настоящей работе приводится 
описание двух новых видов из родов 
Deltophora Janse, 1950 и Stegasta Meyrick, 
1904 из Центрального Лаоса. Новый вид 
Deltophora sattleri sp. nov. можно сближать 
с D. peltosema (Lower, 1900) и  D. distinctella 
Sattler, 1979 (Sattler 1979). Первый вид из-
вестен из Индии, Цейлона и Австралии, 
второй — из Индии. Новый вид Stegasta 
parki sp. nov. по внешнему виду бабочки 
и гениталиям ближе к австралийскому  S. 
variana Meyrick, 1904 (Busck 1939) и бо-
лее отдаленно сходен с S. jejuensis Park et 
Omelko, 1994 и S. abdita Park et Omelko, 
1994 (Park, Omelko 1994). 

Бабочки собраны в 2016 и 2017 гг. на свет 
ртутных газоразрядных ламп на открытом 
участке лесного склона сопки на террито-
рии туристического отеля Нам Лик (Nam 
Lik Eco-Village), расположенного на 87 км 
севернее г. Вьентьян. Типовой материал 
хранится в научной коллекции Горнотаеж-
ной станции им. В. Л. Комарова — филиала 
Федерального научного центра биоразно-
образия наземной биоты Восточной Азии 
ДВО РАН.

Deltophora sattleri 
M. Omelko et N. Omelko sp. nov.

http://zoobank.org/NomenclaturalActs/
BD8B0D4A-78B9-4B25-A6DB-

465FE111F5D6

Материал. Голотип: ♂, Лаос, провинция 
Вьентьян, окрестности туристического от-
еля Нам Лик (Laos, Vientiane, Nam-Lik Eco-
Village), 09.06.2016 (М. Омелько). 

Описание. 
Самец (рис. 1: 1, 2). Длина переднего 

крыла 5,0 мм. Голова бежевая, лоб и темя 
с вкраплением чешуек с бурой верши-
ной. Базальный членик усиков сверху бу-
рый, снизу светло-бежевый; на жгутике 
до вершинной части чередуются черно-
вато-бурые и темно-дымчатые членики, 
на черноватой вершинной части 4 белых 
членика. Базальный членик нижнегубных 
щупиков очень короткий, бурый с вкра-
плением светло-бежевых чешуек; 2-й чле-
ник с внешней стороны бурый со светло-

бежевыми основанием и средней частью, 
затемненными бурыми чешуйками, и бе-
жевой вершиной; 3-й членик беловатый 
с черноватой перевязью в средней части 
и черноватой вершиной. Грудь бежевая, 
спинка с буроватым затемнением и бурой 
задней частью. Основной фон передне-
го крыла бежевый с черновато-бурым за-
темнением на проксимальной половине и 
буроватым на дистальной; в средней части 
крыла около заднего края большое черно-
вато-бурое пятно треугольной формы в 
бежевом обрамлении, перед этим пятном 
два небольших медиальных черных пятна; 
дистальнее середины крыла крупное ром-
бовидное коричнево-бурое костальное 
пятно; на вершинной части небольшое ме-
диальное черное пятно; кроющие чешуй-
ки бахромки на вершине и внешнем крае 
крыла образуют ряд буроватых штрихов, 
подстилающие чешуйки бежевые с темно-
дымчатой  средней частью, на заднем крае 
крыла чешуйки бахромки буровато-тем-
но-дымчатые. Заднее крыло и бахромка 
буровато-темно-дымчатые. Ноги с внеш-
ней стороны черновато-бурые, с внутрен-
ней светло-бежевые; голени передних ног 
с белой полоской в средней части и белой 
вершиной, голени средних ног с воротнич-
ками из удлиненных черноватых чешуек с 
белыми перевязями перед основанием, в 
средней части и белой вершиной, на голе-
нях задних ног сверху щетка из длинносте-
бельчатых бежевых чешуек; членики лапок 
черноватые с белой вершиной. 

Гениталии самца (рис. 1: 2, 3). Ункус 
длинный, узкий, дуговидно изогнутый 
вниз. Кукуллусы вальв в проекции сбоку 
лопастевидные, треугольной формы, с от-
тянутым конусовидным нижним и окру-
глым верхним углами, на вершине с широ-
кой выемкой. Саккулус большой, лопасте-
видный, широко-конусовидный. Эдеагус 
широкий, в средней части слабо суженный, 
перед оттянутой пальцевидной вершин-
ной частью со складкой в виде поперечной 
пластинки. Винкулум треугольной формы.

Сравнительные замечания. Рисунком 
на переднем крыле новый вид ближе к D. 

Два новых вида Выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae)...
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distinctella Janse. По гениталиям самца его 
можно сближать и с D. peltosema (Lower), 
и с D. distinctella Janse, отличается от этих 
видов формой верхнего и нижнего углов 
кукуллуса и оттянутой пальцевидной вер-
шиной эдеагуса.

Этимология. Вид назван в честь извест-
ного специалиста по выемчатокрылым мо-
лям доктора Клауса Заттлера (Dr. Klaus 
Sattler), ревизовавшего род  Deltophora 
Janse, 1950.

Stegasta parki M. Omelko et N. Omelko 
sp. nov.

http://zoobank.org/
NomenclaturalActs/40B4FC2D-5F66-41C2-

B9AC-5323D5550689

Материал. Голотип: ♂, Лаос, провинция 
Вьентьян, окрестности туристического от-
еля Нам Лик (Laos, Vientiane Prov., Nam-Lik 
Eco-Village), 18.05.2016 (М. Омелько). Па-
ратипы: 1♂, 1♀, там же, 24.06–06.07.2017 
(М. Омелько).

1 2

3 4
Рис. 1. Deltophora sattleri sp. nov.: 1, 2 — имаго; самец: 3, 4 — гениталии самца 
Fig. 1. Deltophora sattleri sp. nov.: 1, 2 — adults, male;  3, 4 — male genitalia

М. М. Омелько, Н. В. Омелько
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1

2

3

4

5
Рис. 2. Stegasta parki sp. nov.: 1–2 имаго (1 — самец, 2 — самка); 3–5 — гениталии (3, 4 — 
самец; 5 — самка)
Fig. 2. Deltophora sattleri sp. nov.:  1, 2 — adults, male; 3–5 — genitalia (3, 4 — male, 5 — 
female)

Два новых вида Выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae)...
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Описание. 
Имаго (рис. 2: 1, 2). Длина переднего кры-

ла 4.0–4.3 мм. Голова блестящая, лоб белый, 
темя темно-дымчатое, однотонное или с 
черными крапинками. Базальный членик 
усиков бурый или черновато-бурый, на жгу-
тике чередуются бурые (черновато-бурые) и 
дымчатые членики у самца, черные и белые у 
самки. Базальный членик нижнегубных щу-
пиков очень короткий, черновато-бурый или 
черноватый, 2-й членик снизу со слабо выра-
женным пучком из удлиненных чешуек, бе-
лый с черновато-бурыми или черноватыми 
основанием и вершинной частью, 3-й чле-
ник белый с черноватой перевязью перед ос-
нованием и перед вершиной. Грудь чернова-
то-бурая, конусовидная задняя часть спинки 
беловатая или желтоватая. Переднее крыло 
в основном черное с рыжеватым, серебри-
стым и белым рисунком; вдоль заднего края 
крыла, от черной базальной части до сере-
бристого пятна перед вершинной частью, 
рыжеватая полоса; на базальной половине 
крыла широкая рыжеватая перевязь, кону-
совидно суженная к костальному краю; с 
внешней стороны этой перевязи косая сере-
бристая полоса; в средней части крыла ши-
рокая серебристая перевязь; внешняя часть 
крыла отделена белым костальным пятном 
и серебристым пятном около заднего края; 
вдоль внешнего края крыла ряд слабо выра-
женных серебристых пятен. Бахромка на пе-
реднем крыле черноватая или темно-серая 
с вкраплением коротких кроющих чешуек 
черного цвета и длинностебельчатых чешу-
ек темно-серого цвета с черной вершиной. 
Заднее крыло и бахромка темно-дымчатые. 
Передние и средние ноги черные, членики 
лапок с белой вершиной, на голенях средних 
ног медиальная белая перевязь, на вершине 
воротничок из удлиненных беловатых чешу-
ек; задние ноги в основном черные, голени с 
белым основанием, белой перевязью в сред-
ней части и белой вершиной, шпоры светло-
песочные, щетка сверху голеней дымчатая, 
членики лапок с белой вершиной.

Гениталии самца (рис. 2: 3, 4). Ункус раз-
двоенный на дуговидно изогнутые вниз про-
долговатые лопасти. Соции плоские, округлой 

формы. Кукуллусы лопастевидные, в дис-
тальной половине более широкие, овальные, 
с небольшим когтевидным отростком на 
вершине, с внутренней стороны с утолщен-
ными длинными щетинками. Снизу кукуллу-
сов, в средней части, большой склеротизиро-
ванный клювовидный отросток. Саккулусы 
с закругленным и зубцевидным выступами, 
медиально соединены между собой пере-
мычкой. Дистальная часть эдеагуса имеет 
вид продолговатой закругленной на вершине 
лопасти; под лопастью склеротизация в виде 
большого когтевидного склерита; перед дис-
тальной частью эдеагуса, с левой стороны, 
лопастевидный вырост с двумя зубчиками на 
вершине. Винкулум большой, овальной фор-
мы, с узкими короткими ветвями. 

Гениталии самки (рис. 2: 5). Яйцеклад 
короткий. Анальные сосочки широко-ко-
нусовидные, не склеротизированные. За-
дние апофизы тонкие, в 4,7 раза длиннее 
передних. Остиум около заднего края 8-го 
сегмента, в овальном желобовидном углу-
блении. Дуктус копулятивной сумки длин-
ный, воронковидно расширенный к копу-
лятивной сумке. Копулятивная сумка меш-
ковидная с большим округлым придатком; 
в мешковидной части сумки сложной фор-
мы склерит, округлый придаток с двумя 
пластинчатыми когтевидными сигнумами.

Сравнительные замечания. Новый вид 
ближе к S. variana Meyrick. По внешнему 
виду отличается от него однотонной сере-
бристой медиальной перевязью и вершин-
ной частью крыла без беловатого пятна 
около заднего края. В гениталиях самца но-
вого вида, в отличие от S. variana Meyrick, 
кукуллусы с небольшим когтевидным от-
ростком на вершине, отростки кукуллусов 
дистально изогнутые медиально,  лопасте-
видный вырост с левой стороны эдеагуса не 
заострен к вершине. По гениталиям самки 
новый вид хорошо отличается от S. variana 
Meyrick формой когтевидных сигнумов и 
склеритом мешковидной части сумки.

Этимология. Вид назван в честь док-
тора Кью-Тек Парка (Dr. Kyu-Tek Park) — 
известного исследователя  гелехиоидных 
чешуекрылых мировой фауны. 

М. М. Омелько, Н. В. Омелько
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Аннотация. На основании морфологических и молекулярных отличий 
описывается новый подвид Calyptra thalictri alexander Korb, ssp. nov. 
Типовое местонахождение подвида: Киргизия, Киргизский хр., горные 
склоны к югу от с. Арашан близ г. Бишкек, 1800 м.

Ключевые слова: новый подвид, совки, кальпины, описание.

A NEW SUBSPECIES OF CALYPTRA THALICTRI 
(BORKHAUSEN, 1790) (LEPIDOPTERA: EREBIDAE, 

CALPINAE) FROM KYRGYZSTAN
S. K. Korb

Russian Entomological Society, Nizhny Novgorod Branch, P.O. Box 97, 603009, Nizhny Novgorod, Russia

Author
Stanislav K. Korb
E-mail: stanislavkorb@list.ru
SPIN: 2230-3973

Copyright: © The Author (2020). 
Published by Herzen State Pedagogical 
University of Russia. Open access under 
CC BY-NC License 4.0.

Abstract. The paper describes the morphological and molecular features 
of a new subspecies Calyptra thalictri alexander Korb, ssp. nov. found 
in Kyrgyzstan. Specific type locality is Kyrgyz Mts., mountain slopes south 
of Arashan village near the city of Bishkek, 1800 m.
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Летом 2018 г. в установленные в окрест-
ностях г. Бишкек винные ловушки были со-
браны бабочки, идентифицированные как 
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790). В уста-
новленные в тех же местах световые ловуш-
ки эти бабочки не были собраны. Согласно 
нашим наблюдениям, данный вид хорошо 
летит на свет УФ-лампы. Полное игнориро-
вание УФ-излучения собранными в винные 
ловушки особями оказалось нетипичным, 
поэтому было принято решение о проверке 
этих бабочек молекулярными методами.

Распространение C. thalictri указывает-
ся как евразийское, от Европы до Японии 
(Goater et al. 2003); территория Средней Азии 
специально не оговаривается. Из Киргизии 
этот вид приводился с хребтов Северного 
Тянь-Шаня (Киргизского, Кунгей Ала-Тоо и 
Терскей Ала-Тоо) и Внутреннего Тянь-Шаня 
(хребты Суусамыртоо и Джумгалтоо), а также 
из Таласского хребта в Западном Тянь-Шане 
(Некрасов и др. 1988; Milko 1996; Lehmann et 
al. 1998; Lehmann, Bergmann 2005; Корб, Ма-
тов 2016; Korb et al. 2016). В Казахстане вид 
распространен по всей территории, но встре-
чается локально (Lederer 1853; Staudinger, 
Rebel 1901; Мейнгард 1908; Журавлев 1910; 
Warren 1913; Дьяконов, Кожанчиков 1949; 
Кузнецов, Мартынова 1954; Айбасов, Жданко 
1982; Сухарева 1999; Goater et al. 2003; Anikin 
et al. 2010, 2017; Poltavsky et al. 2010; Kononenko 
2010; Volynkin 2012; Benedek, Bálint 2013; Кня-
зев 2015; Volynkin et al. 2016; Titov et al. 2017). В 
Узбекистане и Таджикистане вид не отмечен.

Сравнение последовательностей пер-
вой субъединицы гена цитохромоксидазы 
(COI) собранных нами экземпляров с ма-
териалами из других частей ареала вида 
показало их глубокую разобщенность. На 
этом основании описываем новый подвид 
C. thalictri по собранным нами материалам.

Calyptra thalictri alexander Korb, 
ssp. nov.

http://zoobank.org/
NomenclaturalActs/5A09CE49-4D6D-

4DB8-8B25-3E677FFE0506

Материал. Голотип ♂, 26.07–12.08.2018, 
Киргизия, Киргизский хр., горные склоны 

к югу от с. Арашан близ г. Бишкек, 1800 м, 
винная ловушка, leg. С. К. Корб (генетиче-
ская проба GWOUC136-19). Паратипы: 6 ♂, 
9 ♀, 26.07–12.08.2018, там же, винная ло-
вушка, leg. С. К. Корб (один из паратипов, 
♂: генетическая проба GWOUC137-19). 
Оба секвенированных экзмпляра (голотип 
и паратип ♂), а также паратип ♀ передают-
ся для хранения в Зоологический институт 
РАН (Санкт-Петербург); остальные пара-
типы хранятся в коллекции автора.

Описание (рис. 1, 2). Длина передне-
го крыла 32–42 мм (средняя 38,5). Усики 
самца гребенчатые, самки грубо-реснитча-
тые. Цвет тела, сяжек и крыльев желтова-
то-коричневый, передние крылья и грудь 
темнее остальных частей. Передние кры-
лья характерной для C. thalictri формы, с 
сосковидным выступом в средней части 
анального края; у самок имеется зубцевид-
ный выступ у внешней границы анального 
края. Переднее крыло с едва заметными 
более темными продольными перевязями 
в числе четырех; внешний край светлее 
внутренней области переднего крыла, эта 
область отграничена темно-коричневой 
диагональной линией. Заднее крыло жел-
товато-коричневое, почти одноцветное, 
более темная срединная перевязь едва за-
метная, узкая. Бахромка одного цвета с 
крыльями.

Последовательность COI. AACATTAT
ATTTTATTTTTGGAATTTGAGCAGGAA
TAGTTGGAACTTCACTAAGATTATTAA
TTCGAGCCGAATTAGGTAATCCAGGAT
CTTTAATCGGAGATGATCAAATTTATA
ATACTATTGTAACAGCTCATGCTTTCA
TTATAATTTTTTTTATAGTTATACCTAT
TATAATTGGAGGATTTGGAAATTGATT
AGTACCCCTTATATTAGGAGCTCCTGA
TATAGCTTTCCCTCGAATAAACAATAT
AAGTTTTTGACTTCTTCCCCCTTCTTT
AACTCTTCTAATTTCCAGAAGAATTGT
AGAAAATGGAGCAGGAACTGGATGAA
CAGTATATCCCCCTCTTTCATCAAATAT
TGCACATAGAGGAAGTTCTGTAGATTT
AGCTATTTTTTCATTACATTTAGCAGG
AATTTCATCAATTTTAGGAGCAATTAA
TTTTATTACAACAATTATTAATATACGA

Новый подвид Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) (Lepidoptera: Erebidae, Calpinae) из Киргизии...
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Рис. 1. Calyptra thalictri: 1 — Calyptra thalictri alexander ssp. n., голотип;  2 — Calyptra 
thalictri alexander ssp. n., паратип; 3 — кладограмма Calyptra thalictri. Построена мето-
дом максимального сходства, параметрическая модель Тамура-Неи, 10 000 бутстрап-
репликаций;  4 — биотоп Calyptra thalictri alexander ssp. n.
Fig. 1. Calyptra thalictri: 1 — Calyptra thalictri alexander ssp. n., holotype; 2 — Calyptra 
thalictri alexander ssp. n., paratype; 3 — cladogram of Calyptra thalictri. Based on the 
maximum likelihood method, Tamura-Nei parametrical model, 10000 bootstrap replica-
tions;  4 — biotope of Calyptra thalictri alexander ssp. n.

С. К. Корб
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CTAAATAATTTATCATTTGATCAAATAC
CTTTATTTATTTGAGCAGTAGGAATTA
CAGCATTTCTACTCTTATTATCTTTACC
TGTTTTAGCTGGAGCTATTACTATACT
TCTAACAGATCGAAATTTAAATACATC
TTTTTTTGATCCTGCTGGTGGAGGAGA
TCCCATTTTATATC.

Молекулярный анализ. Анализ раз-
личий в последовательности COI (табл. 1) 
показывает, что на территории основного 
ареала (от Европы до Японии) различия 
между пробами не превышают 3 нуклео-
тидных пар; различия между нашим ма-
териалом и бабочками из основной части 
ареала составляют 8–10 нуклеотидных 
пар. Различия внутри одного макрореги-
она (Европа, Дальний Восток) или отсут-
ствуют совсем, или составляют 1 нуклео-
тидную пару. Это характеризует последо-
вательность COI данного вида как весьма 
стабильную и не подверженную изменчи-
вости. На кладограмме (рис. 3) пробы но-
вого подвида образуют отдельный, хорошо 
ограниченный кластер.  

Дифференциальный диагноз. Кроме 
отличий в ДНК, описанных выше, новый 
подвид отличается от номинативного сле-
дующими деталями окраски. Передние 

крылья нового подвида светлее, чем у но-
минативного (у нового подвида они жел-
товато-коричневые, у номинативного — 
коричневые до темно-коричневых). Тем-
ная срединная перевязь на заднем крыле 
заднего крыла нового подвида в 2–3 раза 
уже, чем у номинативного.

Экология. Подвид собран в винные ло-
вушки, установленные на крутом горном 
склоне северной экспозиции среди зарос-
лей спиреи и шиповника, над обширной 
крупнощебнистой осыпью (рис. 4). Судя 
по состоянию собранных экземпляров, лёт 
бабочек начинается в третьей декаде июля 
и продолжается как минимум до второй 
декады августа. 

Этимология. Подвид назван именем 
Александра Македонского, известного 
древнегреческого полководца, имевшего 
пагубное пристрастие к алкоголю. 
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Таблица 1
Различия последовательностей COI проб Calyptra thalictri из разных частей 

ареала, в парах нуклеотидов
Table 1

COI sequence differences within the samples of Calyptra thalictri from different parts 
of its areal, in nucleotide pairs

№ Последовательность COI | COI sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ABOLB821-15 | Austria
2 ABOLD442-16 | Austria 1
3 GWOR3345-08 | China, Hebei 0 1
4 JMZCA002-08 | Russia, Primorye 2 3 2
5 LEATH585-14 | Italy 0 1 0 2
6 LEATH586-14 | Italy 0 1 0 2 0
7 LEFID981-10 | Finland 1 2 1 3 1 1
8 LTOLB661-11 |Japan 0 1 0 2 0 0 1
9 PHLAF258-11 | Macedonia 0 1 0 2 0 0 1 0
10 GWOUC136-19 | голотип alexander 8 9 8 10 8 8 9 8 8
11 GWOUC137-19 | паратип alexander 8 9 8 10 8 8 9 8 8 0
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Аннотация. В статье освещается факт обнаружения нового для водных 
объектов Алтайского края (Западная Сибирь, Россия) вида рыб, 
идентифицированного как вьюн Никольского (Misgurnus nikolskyi Vasil’eva, 
2001). Установлено нахождение особей данного вида в пойменном водоеме 
бассейна реки Бурла, относящегося к бессточной области Обь-Иртышского 
междуречья. Дано описание биологических и экологических особенностей 
представителей данной популяции, отмечено, что по внешней морфологии 
исследованные особи сходны с выборками из водоемов естественного 
ареала, однако проанализированные нами экземпляры в 1,5–2,0 раза крупнее, 
чем особи ранее отмеченных популяций бассейна Верхней Оби. В половом 
составе существенно преобладают самки. Абсолютная индивидуальная 
плодовитость достигает 15,3–17,0 тыс. икринок. Данные результаты 
позволяют утверждать, что вид в водоеме проявляет все признаки «эффекта 
акклиматизации». Основу пищевого комка по массе составляли личинки 
Chironomidae и Diptera, реже отмечены мелкие представители Gastropoda.
Ключевые слова: Алтайский край, Обь-Иртышское междуречье, Cobitidae, 
Misgurnus nikolskyi Vasil’eva, 2001, интродукция.
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Abstract. The article reports on the discovery of a fish species identified as 
Misgurnus nikolskyi Vasil’eva, 2001 at a new location: the water bodies of Altai 
Krai (West Siberia, the Russian Federation). The new location of the species 
has been established in the floodplain water body of the Burla River basin, 
which belongs to the drainless area of the Ob-Irtysh interfluve. The authors 
provide a description of the species’ biological and ecological features. It is 
noted that the external morphology of the examined sample is similar 
to previously studied specimens from the water bodies of their native habitat. 
However, the specimens described by us are 1.5-2.0 times longer than those 
of the previously noted populations of the Upper Ob basin. In terms of the 
current species sex composition, the population is largely dominated be females, 
and their absolute individual fecundity may reach 15.3-17.0 thousand eggs. 
These data suggest that the species shows all the signs of the “acclimatisation 
effect”. Chironomidae and Diptera larvas comprise the base of the species’ food 
bolus, while smaller Gastropoda representatives are less commonly noted.
Keywords: Altai Krai, Ob-Irtysh interfluve, Cobitidae, Misgurnus nikolskyi 
Vasil’eva, 2001, introduction.
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ВВЕДЕНИЕ
До недавнего времени на территории 

юга Западной Сибири в целом и Алтай-
ского края в частности был отмечен толь-
ко один вид, представляющий семейство 
Вьюновые (Cobitidae Swainson, 1838) — 
сибирская щиповка Cobitis melanoleuca 
Nikols, 1925 (Васильев, Васильева 2008; 
Васильева 1998; Журавлев, Ломакин, Са-
тюков 2010).  В 2008 г. впервые в Запад-
ной Сибири в бассейне Верхней Оби были 
обнаружены представители другого рода 
из этого семейства — вьюны Misgurnus 
Lacepede, 1803 (Интересова 2016; Инте-
ресова, Ядренкина, Васильева 2010), виды 
которого имеют дизъюнктивные натив-
ные ареалы в северном полушарии: вьюн 
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) населяет 
водоемы Восточной и Центральной Евро-
пы, еще ряд видов распространен на Даль-
нем Востоке, в Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии (Васильев, Васильева 2008; Васи-
льева 2001; Васильева, Васильев, Скоморо-
хов 2003; Решетников 2003). Представите-
ли рода Misgurnus были обнаружены в двух 
не связанных гидрологически, удаленных 
друг от друга водоемах, расположенных в 
Искитимском и Новосибирском районах 
Новосибирской области, и идентифици-
рованы как вьюн Никольского M. nikolskyi 
Vasil'eva, 2001 (Интересова, Ядренкина, Ва-
сильева 2010).

На территории Алтайского края вьюн 
был впервые пойман в апреле 2016 г. в пой-
менном водоеме среднего течения р. Бурла, 
в окрестностях села Подойниково Панкру-
шихинского района. Озеро мелководное 
с илисто-песчаным грунтом и развитыми 
зарослями макрофитов. Кроме вьюна, в 
ихтиофауне водоема отмечен серебряный 
карась Carassius auratus (Linnaeus, 1758).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для выяснения таксономической при-

надлежности обнаруженных рыб и их био-
логических и экологических особенностей 
в июне 2016 г. с помощью придонных ло-
вушек было отловлено 25 экземпляров по-
ловозрелых вьюнов. Выловленные особи 

были зафиксированы 70%-ным раствором 
этанола для дальнейшей обработки в ла-
бораторных условиях. Морфометриче-
ский анализ осуществлялся по схеме про-
меров, предложенной И. Ф.  Правдиным 
(1966). Абсолютную и относительную ин-
дивидуальные плодовитости определили 
у 20 самок под бинокулярным микроско-
пом МБС-10. Статистическую обработку 
материалов осуществляли по методам Н. 
А.  Плохинского (1961) с использованием 
пакета программ Microsoft Office 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Абсолютная (общая) длина тела отловлен-
ных экземпляров составляла от 167 до 237 мм, 
масса от 16,5 до 48,0 г (табл. 1). Соотношение 
полов в выборке говорит о преобладании 
в популяции женских особей — на 24 сам-
ки приходится только один самец, при 
этом следует отметить, что самки крупнее 
самцов. D III 6, A III 5. Тело прогонистое, 
умеренно низкое (наибольшая высота тела 
составляет 10,1–14,5 % от длины тела без 
хвостового плавника). Тело покрыто  мел-
кой чешуей.  Голова небольших размеров, 
ее длина составляет 13,5–15,3 % от длины 
тела. Спинной плавник расположен к зад-
ней части тела — ближе к концу хвосто-
вого плавника, чем к концу рыла. Парные 
плавники короткие, у самцов длиннее, чем 
у самок. Грудные плавники у самцов более 
заострены, их длина составляет 18,6 % дли-
ны тела (l), у самок — 8,2–9,6 %. Основание 
1-го ветвистого луча грудного плавника 
у самцов расширено — имеется костная 
пластинка «lamina circularis». Основания 
брюшных плавников у обоих полов нахо-
дятся на уровне начала спинного плавни-
ка. Окраска головы и спины темно-серая, 
реже темно-коричневая, бока более свет-
лые с мелкими темными пятнышками. 
Спинной, хвостовой и анальный плавники 
также покрыты темными пятнами; на бо-
ках тела нет широкой темной продольной 
полосы (рис. 1).

По всем признакам, используемым для 
диагностики разных видов рода Misgurnus: 
окраска, наличие «lamina circularis» у сам-
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цов, положение спинного и брюшных плав-
ников, длина парных плавников (Василье-
ва 2001; Интересова, Ядренкина, Василье-
ва 2010), — изученные особи полностью 
соответствуют виду вьюн Никольского 
M. nikolskyi Vasil’eva, 2001, валидность и 
неконспецифичность которого были дока-
заны ранее (Васильев, Васильева 2008). 

Данные по экологии исследуемого вида 
достаточно бедны, что обусловлено до 
недавних пор неопределенным система-
тическим положением таксона. Вьюн Ни-

кольского преимущественно озерный вид, 
изредка заходящий в медленнотекущие 
реки в определенные периоды жизненного 
цикла. В водоемах юга Западной Сибири 
вьюны держатся преимущественно в за-
рослях мягкой и жесткой растительности, 
постоянно перемещаясь в толще воды. Со 
второй половины сентября при снижении 
температуры воды ниже 12 °С активность 
вьюнов снижается и они зарываются в ил. 
У отловленных нами в июне особей гона-
ды находились на II–III стадии зрелости, 

Таблица 1
Пластические признаки вьюна Никольского из пойменного водоема реки Бурла 

(Алтайский край)
Table 1

Morphometric characteristics of the Nikolsky loach from the floodplain the Burla River 
(Altai Krai)

Признаки ♀ (n = 24) ♂ (n = 1)
M ± m lim Cv, % M ± m lim Cv, %

Общая длина тела, мм 226,4 ± 0,78 208–237 4,47 167,0 – –
Промысловая длина (l), мм 198,4 ± 0,78 180–208 4,96 145,0 – –
Масса тела, г 37,9 ± 4,84 25,2–48,0 18,75 16,5 – –
В % l
Длина головы (c) 14,3 ± 0,50 13,5–15,3 4,33 14,5 – –
Антедорсальное расстояние 62,6 ± 0,78 55,6–65,2 5,15 60,7 – –
Антепекторальное 
расстояние 16,1 ± 0,50 15,3–17,2 4,22 15,9 – –

Антевентральное расстояние 61,1 ± 0,51 59,8–62,1 1,21 62,1 – –
Антеанальное расстояние 75,2 ± 1,04 72,6–76,7 1,43 75,9 – –
Наибольшая высота тела 11,8 ± 1,01 10,1–14,5 11,88 13,1 – –
Высота хвостового стебля 8,1 ± 0,93 6,3–10,6 16,32 9,0 – –
Наибольшая толщина тела 8,2 ± 0,51 7,2–8,8 7,58 7,6 – –
Длина основания спинного 
плавника 7,9 ± 0,39 7,2–9,3 8,16 8,3 – –

Длина грудного плавника 9,0 ± 0,66 8,2–9,6 9,53 18,6 – –
Длина брюшного плавника 6,2 ± 0,49 5,4–7,4 10,74 9,0 – –
Длина основания

анального плавника
8,5 ± 0,57 7,3–9,8 9,11 9,0 – –

Длина хвостового плавника 14,1 ± 0,70 12,3–15,6 7,35 15,9 – –
В % c
Заглазничное расстояние 57,2 ± 2,8 51,6–60,7 6,26 52,4 – –
Диаметр глаза 14,5 ± 1,42 12,5–17,9 13,21 14,3 – –
Длина рыла 36,4 ± 3,0 32,1–41,9 10,19 38,1 – –
Высота головы 61,3 ± 3,55 56,7–67,9 6,97 66,7 – –
Ширина лба 21,7 ± 3,16 17,9–28,6 18,23 19,0 – –
Ширина головы 42,5 ± 2,49 38,7–46,4 7,30 42,9 – –

Вьюн Никольского (Misgurnus nikolskyi Vasil’eva, 2001) — новый вид в ихтиофауне...
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большинство из них были половозрелыми, 
поскольку, согласно литературным дан-
ным, вьюн Никольского достигает поло-
возрелости при длине тела свыше 160 мм и 
на Сахалине нерестится в сентябре (Васи-
льева, Васильев, Скоморохов 2003; Инте-
ресова, Ядренкина, Васильева 2010). Абсо-
лютная индивидуальная плодовитость ва-
рьировала от 15,3 до 17,0 (в среднем 16,1) 
тысяч икринок; значение относительной 
индивидуальной плодовитости колеба-
лось в незначительных пределах — от 412 
до 434 (в среднем 423) икринок. Основу 
пищевого комка по массе составляли ли-
чинки Chironomidae и Diptera, реже встре-
чались мелкие представители Gastropoda.

Нативный ареал M. nikolskyi охватыва-
ет водоемы Приморья (на север до реки 
Тугур) и Сахалина, бассейн нижнего тече-
ния реки Амур с озерами Ханка, Эворон и 
крупным притоком р. Сунгари (Василье-
ва, Васильев, Скоморохов 2003). Его все-
ление в водные объекты бассейна р. Обь 
и Обь-Иртышского междуречья, вероят-
нее всего, случайно и может быть связано 
с проведением интродукционных работ по 
вселению растительноядных рыб китайско-
го равнинного фаунистического комплек-
са — белого (Hypophthalmichthys molitrix 

(Valenciennes, 1844)) и пестрого (Aristichthys 
nobilis (Richardson, 1846)) толстолобиков, бе-
лого (Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 
1844)) и черного (Mylopharyngodon piceus 
(Richardson, 1846)) амуров, — осуществляе-
мых в советский период на Новосибирском 
водохранилище и озерах нижнего течения 
р. Бурла (Песчаное, Хомутиное, Хорошее 
и др.). Возможно, в ходе этих работ, поми-
мо других случайных вселенцев, таких как 
уклейка Albumus albumus (Linnaeus, 1758) и 
верховка Leucaspius delineatus (Heckel, 1843), 
была завезена и молодь вьюна (Попов 2005). 
Также нельзя исключать другие версии, в 
том числе антропогенного характера.

В целом натурализовавшиеся на юге За-
падной Сибири популяции вьюна Николь-
ского по внешней морфологии сходны с 
выборками из водоемов естественного аре-
ала (Васильева, Васильев, Скоморохов 2003). 
Однако стоит отметить, что исследованные 
нами особи из пойменного водоема р. Бур-
ла в 1,5–2,0 раза крупнее экземпляров из 
выборки водоемов Новосибирской области 
(Интересова, Ядренкина, Васильева 2010). 
Известно, что акклиматизация рыб являет-
ся экстремальным фактором и способствует 
проявлению скрытых резервов вида. В пер-
вые годы после вселения может наблюдаться 

Рис. 1. Вьюн Никольского M. nikolskyi Vasil’eva, 2001 (пойменный водоем реки Бурла, 
Панкрушихинский район Алтайского края)
Fig. 1. Misgurnus nikolskyi Vasil’eva, 2001 (the floodplain water body of the the Burla River, 
Pankrushikhinsky district of Altai Krai)

Г. А. Романенко, Н. В. Зеленцов
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«эффект акклиматизации», то есть резкое 
увеличение численности, повышение тем-
пов роста и скорости созревания рыб. По-
этому об успехе акклиматизации можно су-
дить лишь после выхода системы на стаци-
онарный режим (Попова 1977; Решетников, 
Попова, Стерлигова и др. 1982). Исходя из 
данного утверждения, можно предполагать, 
что инвазия вьюна Никольского в систему 
р. Бурла, возможно, произошла лишь в по-
следние 7–10 лет (2010-е гг.).

В заключение хочется отметить, что за по-
следнее столетие в результате антропоген-
ного вмешательства в среду обитания про-
изошли значительные изменения в составе 
ихтиофауны Западной Сибири. Важным 
прикладным аспектом долговременных пе-
рестроек в структуре рыбного населения яв-
ляется ухудшение качественного состава их-
тиофауны и количественных характеристик 
популяций промысловых рыб. Многие виды, 
имеющие высокий потребительский спрос 

и рыночную стоимость, за последние деся-
тилетия значительно сократили или полно-
стью утратили свое значение в промысле, в 
первую очередь это осетровые и лососевые. 
В то же время большинство видов, числен-
ность которых в регионе растет (уклейка 
(A. albumus), серебряный карась (С. auratus), 
верховка (L.  delineatus), головешка-ротан 
(Perccottus glenii Dybowski, 1877)), как прави-
ло, не представляют серьезного интереса ни 
для промышленного и любительского рыбо-
ловства, ни для исследователя. Обнаруже-
ние вьюна Никольского, нового для региона 
вида, остро ставит вопрос о необходимости 
детального изучения современного состоя-
ния ихтиофауны.
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Аннотация. В работе представлены сведения об обнаружении двух 
новых местонахождений ротана-головешки Perccottus glenii Dybowski, 
1877 в системе Среднего Енисея. Приведена информация о размерном 
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Abstract. Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 is one of the most 
dangerous invasive fish species in Russia. The modern range of this Far Eastern 
species extends from Eastern Europe to the water systems of the Far East 
of Russia, China and Korea. In 2012, Amur sleeper was first registered in the 
Middle Yenisei system (in the small reservoir on the Bugach River). In the 
summer of 2019, in order to uncover new locations of Amur sleeper in the 
Yenisei River basin, 13 water bodies located near the city of Krasnoyarsk were 
examined. Specimens of Amur sleeper aged between 0+ and 3+ years were 
found in two ponds. The existence of several generations of Amur sleeper in 
these water bodies, including both juvenile and mature fish, indicates successful 
naturalisation of the species. Among the proposed pathways for the invasion 
of Amur sleeper into these water bodies the most probable one is accidental 
or intentional introduction by humans.
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ВВЕДЕНИЕ
Ротан-головешка Perccottus glenii 

Dybowski, 1877 — представитель дальне-
восточной ихтиофауны, в настоящее вре-
мя имеющий статус одного из наиболее 
опасных инвазивных видов рыб в России 
(Петросян, Дгебуадзе, Хляп 2018). Совре-
менный ареал ротана простирается от бас-
сейна р. Амур и некоторых сопредельных 
водных систем Дальнего Востока России, 
Северо-Восточного Китая и Северной Ко-
реи до восточной Европы (Дунай, Днестр 
и др.) (Решетников 2009; Петросян, Дге-
буадзе, Хляп 2018). Последние несколько 
десятилетий ротан активно расселяется 
на территории Сибири — в бассейнах Оби, 
Лены, оз. Байкал (Пронин, Болонев 2006; 
Решетников, Петлина 2007; Решетников 
2009; Андреев и др. 2011).

В бассейне Енисея ротан формально по-
явился в 2000 г. в верхнеангарских водо-
хранилищах, где впоследствии стал массо-
вым видом (Дёмин, Купчинский 2000; Пон-
кратов 2013). В 2012 г. ротан был обнару-
жен в бассейне Среднего Енисея, в малом 
водохранилище на р. Бугач (левый приток 
третьего порядка р. Енисей, 56°04′09.1″ 
с. ш., 92°44′07.3″ в. д.), расположенном в 
черте г. Красноярска (Зуев, Яблоков 2013). 
Весной 2014 г. в ходе мелиоративных работ 
водохранилище было практически полно-
стью спущено, что повлекло за собой рас-
селение ротана вниз по течению р. Бугач. 
В связи с этим закономерно было ожидать 
дальнейшее расселение данного вида в 
пригородных водных объектах г. Красно-
ярска, объединенных единой речной си-
стемой.

Настоящее исследование проведено с 
целью выявления новых местообитаний 
ротана в бассейне р. Енисей и анализа пу-
тей его дальнейшего распространения в 
речной системе.

МЕТОДИКИ И МАТЕРИАЛЫ
Материалом для работы послужили ре-

зультаты рекогносцировочных обследова-
ний ряда водоемов и водотоков системы 
Среднего Енисея, расположенных в окрест-

ностях Красноярска. Контрольные обловы 
проводились с 1 июля по 30 августа 2019 
г. Всего обследовано 13 водных объектов, 
включающих слабопроточные участки рек 
Енисей и Березовка, пойменные водоемы, 
пруды и обводненные карьеры (табл. 1).

Сбор ихтиологического материала 
проводился в соответствии с методикой, 
предложенной А. Н. Решетниковым (2003), 
путем процеживания макрофитов гидро-
биологическим сачком с диаметром обода 
30 см и размером ячеи 2 мм. После отло-
ва рыба фиксировалась в 4%-ном растворе 
формальдегида. Обработка проб произво-
дилась в лабораторных условиях по обще-
принятым методикам (Правдин 1966). У 
отловленных экземпляров измерялась аб-
солютная длина (TL) с точностью до 0,1 см 
и масса (W) до 0,01 г; определялся возраст, 
а также значения абсолютной и относи-
тельной индивидуальной плодовитости 
(для половозрелых особей). В качестве ре-
гистрирующих структур для определения 
возраста использованы чешуя и отолиты 
(Мина 1976).

Для значений абсолютной длины, мас-
сы и плодовитости определялись среднее 
арифметическое и ошибка среднего (SE). 
Статистическая обработка материалов про-
водилась в пакете программ Microsoft Office 
Excel 2007 (Microsoft, Вашингтон, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе проведенных работ присутствие 

ротана выявлено в двух водных объектах 
из тринадцати обследованных: в пруду №5 
и карьере № 1 (см. рис. 1, № 10 и № 12). В 
обоих случаях ротан отловлен в зарослях 
прибрежной растительности на глубине 
0,5–1,0 м. 

Пруд № 5. Безымянный пруд в черте пос. 
Березовка (рис. 1). Протокой связан с р. Бе-
резовка (правый приток первого порядка 
р. Енисей). Расстояние от русла р. Енисей 
до рассматриваемого водного объекта со-
ставляет 0,9 км. Площадь пруда 0,5 га. По-
мимо ротана, в составе ихтиофауны пруда 
отмечены карась серебряный Carassius 
gibelio (Bloch, 1782), верховка Leucaspius 

Н. О. Яблоков
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delineatus (Heckel, 1843) — по всей площади 
водоема, а также пескарь сибирский Gobio 
gobio cynocephalus (Dybowski, 1869), елец 
сибирский Leuciscus leuciscus baikalensis 
(Dybowski, 1874), щиповка сибирская 
Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925), гольян 
речной Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), 
окунь Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) — 
на участке, примыкающем к р. Березовка. 
Среди указанных видов рыб верховка и се-
ребряный карась в системе р. Енисей отно-
сятся к видам-вселенцам (Зуев и др. 2014).

Выборка ротана из пруда № 5 представ-
лена 17 особями в возрасте от 0+ до 3+ лет. 
Среди исследованных рыб преобладали 
сеголетки, составившие около половины 
численности уловов. Двухлетние особи со-
ставили 43 % от общего числа рыб. Рыбы в 

возрасте трех и четырех лет представлены 
единичными особями. Средние значения 
длины отловленных рыб составляли 47 ± 
7 мм при диапазоне значений 16–112 мм, 
средние значения массы — 5,5 ± 1,5 г (диа-
пазон 0,1–25,9 г). Сведения о размерно-ве-
совых характеристиках разновозрастных 
особей ротана представлены в таблице 2. 

Соотношение самок и самцов в выборке 
составило 1 : 1,2. В составе уловов отмече-
ны три половозрелые самки в возрасте 1+. 
Средняя индивидуальная абсолютная пло-
довитость самок в данном водном объекте 
составила 564 ± 159 шт. икринок с коле-
баниями от 334 до 869 шт. икринок. Сред-
няя относительная плодовитость — 125 ± 
27 шт. икринок/г при разбросе 87–187 шт. 
икринок/г.

Рис. 1. Обзорная схема расположения обследованных водных объектов системы 
Среднего Енисея. Номера водных объектов приведены в соответствии с таблицей 1
Fig. 1. The location scheme of the examined water bodies of the Middle Yenisei system. The 
water bodies are numbered in accordance with Table 1
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Карьер № 1. Обводненный карьер, рас-
положенный в 0,6 км к северу от д. Няша 
(см. рис. 2). Карьер не имеет прямой связи 
с р. Енисей и располагается в 0,7 км от ее 
основного русла. Площадь водного объек-
та составляет около 2 га. По результатам 
контрольных ловов ихтиофауна рассма-
триваемого водного объекта представлена 
исключительно ротаном.

Выборка ротана из карьера № 1 была 
представлена 40 экземплярами и включала 

особей в возрасте от 0+ до 2+ лет. Средние 
размерно-весовые характеристики отлов-
ленных рыб: длина 52 ± 0,4 мм (диапазон 
от 19 до 91 мм), масса 3,2 ± 0,4 г (диапа-
зон 0,1–10,5 г). В уловах численно преоб-
ладали особи в возрасте 0+ и 1+, в сумме 
составляющие около 85 % от общего числа 
исследованных рыб. Сведения о линейных 
размерах и массе для каждой из возраст-
ных групп, представленных в уловах, при-
ведены в таблице 2. Соотношение полов в 

Таблица 1 
Сведения о местах отбора проб (система Среднего Енисея, 2019 г.)

Table 1
Information on sampling sites (Middle Yenisei River system, 2019)

№

Название водного 
объекта или 
его условное 
обозначение

Географические  
координаты

Дата отбора 
проб

Площадь, 
га

Связь с 
другими 
водными 

объектами
Реки и ручьи

1 р. Енисей 56°00′59.6″ с. ш., 
92°54′04.9″ в. д. 1.07.2019 — Да

2 р. Енисей 56°04′16.1″ с. ш., 
93°01′37.7″ в. д. 30.08.2019 — Да

3 р. Березовка 56°02′54.5″ с. ш., 
93°07′13.1″ в. д. 30.08.2019 — Да

Пойменные водоемы

4 Озеро № 1 56°04′00.5″ с. ш.,
93°01′31.6″ в. д. 30.08.2019 1,1 Нет

5 Озеро № 2 56°03′09.9″ с. ш.,
93°06′36.5″ в. д. 30.08.2019 2,0 Нет

Пруды и обводненные карьеры

6 Пруд № 1 55°58′29.0″ с. ш., 
93°00′57.7″ в. д. 17.07.2019 2,7 Да

7 Пруд № 2 55°58′27.8″ с. ш., 
93°00′29.8″ в. д. 17.07.2019 1,9 Да

8 Пруд № 3 56°01′37.4″ с. ш., 
93°03′54.1″ в. д. 6.07.2019 1,6 Да

9 Пруд № 4 56°02′37.0″ с. ш., 
93°07′07.4″ в. д. 6.07.2019 0,5 Да

10 Пруд № 5 56°02′32.1″ с. ш.,
93°07′10.7″ в. д. 6.07.2019 0,5 Да

11 Карьер Песчанка 56°05′11.3″ с. ш.,
93°04′29.2″ в. д. 1.07.2019 8,9 Нет

12 Карьер № 1 56°04′15.5″ с. ш., 
93°09'58.8″ в. д. 29.08.2019 2,0 Нет

13 Карьер № 2 56°04′13.8″ с. ш., 
93°10′29.6″ в. д. 29.08.2019 2,5 Нет

Н. О. Яблоков
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выборке 1 : 1. Особи со зрелыми половыми 
продуктами среди рыб, отловленных в ка-
рьере № 1, не обнаружены.

Темпы линейного и весового роста ро-
тана в обследованных водных объектах 
превышают величины параметров роста, 
характерных для особей, обитающих в 
пределах естественного ареала (Николь-
ский 1956), и близки к соответствующим 
параметрам у рыб из малого водохрани-
лища Бугач (Яблоков, Яковлев 2014). В то 
же время рост ротана в рассматриваемых 
водных объектах Среднего Енисея в целом 

менее интенсивен, чем в водоемах, распо-
ложенных в бассейнах Оби и Лены (Андре-
ев и др. 2011; Чемагин 2014; Сусляев и др. 
2016).

Отмеченные нами значения индивиду-
альной абсолютной плодовитости ротана, 
отловленного в пруду № 5, в целом ниже 
средних значений плодовитости для осо-
бей, населяющих водные объекты как на-
тивного, так и приобретенного ареалов 
(Никольский 1956; Семенов 2010; Андре-
ев и др. 2011; Петросян, Дгебуадзе, Хляп 
2018). Данный факт, по-видимому, связан 

Рис. 2. Новые места находок ротана в системе Среднего Енисея: А — пруд № 5 (56°02′32.1″ 
с. ш., 93°07′10.7″ в. д.), Б — карьер № 1 (56°04′15.5″ с. ш., 93°09′58.8″ в. д.)
Fig. 2. New locations of Amur sleeper findings in the Middle Yenisei system: A — pond No. 5 
(56°02′32.1″ N, 93°07′10.7″ E), B — quarry No. 1 (56°04′15.5″ N, 93°09′58.8″ E)

Таблица 2
Линейные размеры и масса исследованных особей ротана

Table 2
The length and weight of the studied individuals of Amur sleeper

Возраст

Водоем
Пруд № 5 Карьер № 1

TL ± SE
min-max, мм

W ± SE
min-max, г N, экз. TL ± SE

min-max, мм
W ± SE

min-max, г N, экз.

0+ 20 ± 1 
16–24

0,10 ± 0,01 
0,08–0,18 8 28 ± 1,4 

19–37
0,35 ± 0,10
0,07–0,51 18

1+ 62 ± 4
44–72

4,50 ± 0,50
2,09–6,39 7 69 ± 1,2 

60–80
4,60 ± 0,30
2,76–7,57 16

2+ 94 15,5 1 82 ± 2,4
77–91

8,16 ± 0,61
7,24–10,49 6

3+ 112 25,5 1 — — —
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с тем, что самки в описываемой выборке 
представлены исключительно впервые со-
зревающими особями. 

Факт натурализации вида в карьере № 1, 
несмотря на отсутствие в уловах поло-
возрелых рыб, подтверждается наличием 
разновозрастных особей, основную массу 
которых составляют сеголетки. Подобная 
структура популяции ротана отмечается 
во многих искусственных водоемах в пре-
делах приобретенного ареала и свидетель-
ствует о высокой интенсивности попол-
нения (Вечканов и др. 2007). Кроме того, 
важным фактором, благоприятствующим 
росту численности ротана в небольших 
искусственных водоемах, является отсут-
ствие крупных ихтиофагов.

Несмотря на обнаружение ротана в 
непосредственной близости к основно-
му руслу Енисея (менее 1 км), факт про-
никновения данного вида рыб в реку 
подтвердить не удалось. Причиной от-
сутствия ротана в магистрали Енисея, 
очевидно, является тот факт, что на 
участке от плотины Красноярской ГЭС 
до устья Ангары река представляет со-
бой быстротекущий (до 2 м/с) и холод-
новодный водный объект (5–14 °С в 
весенне-летний и 0–5 °С в осенне-зим-
ний периоды) (Anishchenko et al. 2010). 
Ротан, в свою очередь, является тепло-
любивым эвритермным видом, предпо-
читающим стоячие и медленнотекущие 
водные объекты (Петросян, Дгебуадзе, 

Хляп 2018). Наиболее вероятным векто-
ром дальнейшего распространения ро-
тана в правобережье р. Енисей являет-
ся заселение слабопроточных и стоячих 
водных объектов Канско-Рыбинской 
котловины (системы рек Березовка, Еса-
уловка, Кантат), характеризующихся бо-
лее благоприятным термическим режи-
мом (Муранов 1973).

В связи с отсутствием фактических на-
ходок ротана непосредственно в р. Енисей 
основной гипотезой его проникновения в 
рассматриваемые водные объекты, как и в 
водохранилище на р. Бугач, можно считать 
ис кусственное заселение данного вида рыб 
путем случайной или преднамеренной ин-
тродукции человеком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований в 

двух пригородных водоемах Красноярска, 
принадлежащих к системе Среднего Ени-
сея, обнаружены разновозрастные особи 
ротана-головешки. Существование в дан-
ных водных объектах нескольких поколе-
ний ротана, включающих как молодь, так и 
половозрелых особей, свидетельствует об 
успешной натурализации вида. 

Учитывая отсутствие находок ротана 
непосредственно в р. Енисей, среди пред-
полагаемых путей инвазии данного вида 
рыб в рассматриваемые водоемы наиболее 
вероятным является случайная или пред-
намеренная интродукция человеком.
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Аннотация. Осенью 2019 г. в городе Уссурийске Приморского края 
зафиксирована массовая гибель мигрирующих птиц от столкновений 
с оконными стеклами. Данной проблеме в нашей стране уделяется 
незаслуженно мало внимания, поскольку ее масштабы, несомненно, 
велики и недооцениваются при строительстве зданий, планировании 
и проведении природоохранных мероприятий. В нашей статье дается 
предварительная оценка размеров гибели птиц в Уссурийске в 
сентябре — октябре 2019 г. За время наблюдений было отмечено 
188 случаев столкновения 12 видов птиц с оконными стеклами, 
136 из которых закончились гибелью птицы. Около 80 % пострадавших 
птиц составляли поползни (Sitta europaea).
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антропогенное влияние, миграции птиц, стекло, окна, Уссурийск, 
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Abstract. In the autumn of 2019 in Ussuriysk, Primorsky Krai, a mass death 
of migratory birds from window collisions was recorded. This problem has 
been given undeservedly little attention in our country, while its scale is 
undoubtedly large and yet underestimated in the spheres of construction and 
environmental activities. The authors provide a preliminary estimate of bird 
mortality in Ussuriysk in September-October 2019. During the observations 
we noted 188 cases of window collision for 12 species of birds, 120 collisions 
resulting in the bird’s death. Approximately 80% of the affected birds were 
Eurasian Nuthatches (Sitta europaea).
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В последние десятилетия в связи со 
строительством зданий с большой площа-
дью остекления возникла проблема, свя-
занная с гибелью птиц при столкновении 
со стеклами. Наилучшим образом данная 
проблема и пути ее решения исследованы 
в США (Klem 1989; 1990; 2009a; 2009b; Gelb, 
Delacretaz 2006; Hager, Cosentino, Aguilar-
Gómez et al. 2017; Nichols, Homayoun, 
Eckles et al. 2018  и др.),  при этом в осталь-
ном мире эта проблема освещена слабо, и, 
как правило, ей не уделяют должного вни-
мания даже специалисты по охране приро-
ды (Klem 2006; 2009a). 

По исследованиям американского орни-
толога Дэниела Клема-мл. (Daniel Klem-Jr.), 
гибель птиц от столкновения с оконны-
ми стеклами — это вторая по масштабам 
угроза для птиц со стороны человека после 
разрушения естественных местообитаний. 
Птицы не могут осознать стекло как угро-
зу для себя, поэтому они пытаются про-
лететь к местообитанию, видя его сквозь 
застекленные помещения, окна которых 
расположены друг напротив друга. Кро-
ме того, они бьются о стекла, когда видят 
ландшафт и небо, отраженные в стекле, и 
пытаются попасть туда (Klem 2006). Про-
веденные подсчеты показали, что ежегодно 
только в Соединенных Штатах от столкно-
вений с остекленными зданиями гибнет от 
100 млн до 1 млрд особей (Klem 2009a). При 
этом оконные стекла выступают как неиз-
бирательный летальный фактор отбора. 
При столкновении с ними погибают птицы 
любого пола и возраста, перелетные и осед-
лые, в любое время суток и любое время 
года и при любой погоде, здоровые и осла-
бленные особи (Klem 1990). 

Из 10 000 видов мировой орнитофауны 
гибель от столкновения с оконными сте-
клами зафиксирована для 798 видов (около 
8 %). Более того, гибель от столкновения со 
стеклами может служить еще одним угро-
жающим фактором для редких и исчезаю-
щих видов птиц, например для ласточко-
вого попугая Lathamus discolor в Австралии 
(Klem 2009a). При этом до 90 % столкнове-
ний заканчиваются гибелью птицы (Gelb, 

Delacretaz 2006). Довольно редко жертва-
ми столкновений со стеклами становят-
ся трубконосые, водоплавающие, кулики, 
чайки и крачки, парящие хищные птицы, 
курообразные, голуби и те из воробьиных, 
кто обитает в открытых или удаленных от 
жилья лесных ареалах, где практически 
нет построек человека со стеклами (Klem 
2009a). 

Большей опасности подвергаются лес-
ные птицы, активность которых протекает 
возле поверхности земли: дрозды, пеноч-
ки, вьюрки и другие (Klem 1990). Кроме 
того, было выявлено, что наиболее часто 
жертвами столкновений со стеклами ста-
новятся осенние мигранты (Klem 1989; 
Gelb, Delacretaz 2006; Hager, Cosentino, 
Aguilar-Gómez et al. 2017), хотя также от-
мечается массовая гибель птиц от стол-
кновений зимой, когда птицы концентри-
руются возле кормушек, которые обычно 
расположены около окон (Klem 2006). 

Наиболее опасными для птиц считают-
ся большие оконные стекла (площадью бо-
лее 2 м2), расположенные либо на уровне 
земли, либо выше 3 м над уровнем земли, 
особенно зеркальные стекла (Klem 2009a; 
Klem, Farmer, Delacretaz et al. 2009), при 
этом столкновения чаще происходят не в 
центрах крупных городов, а в пригород-
ной зоне либо в небольших городах (Klem 
2009a; Hager, Cosentino, Aguilar-Gómez et 
al. 2017), поскольку здесь наряду с больши-
ми зданиями с множеством окон присут-
ствуют искусственные и естественные по-
садки деревьев, привлекающие птиц (Gelb, 
Delacretaz 2006; Hager, Cosentino, Aguilar-
Gómez et al. 2017). 

В нашей стране нам удалось найти лишь 
несколько статей, посвященных данной 
проблеме (Кухта 2010; Захаров, Рассома-
хин 2017), а также о гибели птиц при стол-
кновении с прозрачными шумозащитными 
экранами (Тильба, Филиппов 2018). При 
анализе гибели птиц от антропогенных 
факторов чаще анализируется гибель птиц 
на ЛЭП либо от столкновения с транспор-
том (Шевцов, Ильюх, Хохлов 2012; Шев-
цов 2013; Коробова, Глущенко, Коробов 

Гибель птиц в Уссурийске (Приморский край) от столкновения с оконными стеклами
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2014). Чаще всего сведения о гибели птиц 
от столкновений с оконными стеклами мы 
получаем из СМИ, зачастую довольно ис-
каженными (Юрьев 2019; Орнитолог рас-
сказал о причинах… 2019; Фирсов 2019; 
Мигрирующие птицы… 2019).

Целью нашей работы было исследова-
ние и оценка гибели птиц от столкнове-
ния с оконными стеклами в г. Уссурийске 
Приморского края. Работа проводилась 
с 29 сентября по 21 октября 2019 г. в его 
городской черте. В разное время дня были 
обследованы большинство зданий в горо-
де, имеющие застекленные фасады. Как 
выяснилось, птицы также бьются и об 
окна многоэтажных жилых домов. Все по-
гибшие или еще живые птицы, найденные 
в пределах 3 м от зданий, подбирались, 
фиксировалась видовая принадлежность 
птиц. Выживших после столкновения птиц 
мы сажали на ветви ближайших деревьев 
и следили за их состоянием. Для зданий 
определяли ориентацию фасада, о кото-
рый ударялись птицы, относительно сто-
рон света. Также записывались погодные 
условия в данные дни. Около одного из 
зданий (ТЦ «Москва»), где наблюдалась 
наиболее массовая гибель птиц, были про-
ведены часовые наблюдения для оценки 
количества птиц, бьющихся о стекло за 
единицу времени. 

Всего нами были обнаружены 188 осо-
бей, пострадавших от столкновения со 
стеклами, принадлежащие к 12 видам. Из 
них в момент столкновения погибло 
136 особей (табл. 1, рис. 1).

Как видно из таблицы, в Уссурийске наи-
более часто жертвами столкновений со сте-
клами были поползни Sitta europaea (80, 
3%). При наблюдении в Томске они занима-
ли лишь третье место (14, 3%) среди птиц, 
сталкивающихся со стёклами, а первое ме-
сто занимали московки Parus ater (66, 2%) 
(Кухта 2010), занявшие в Уссурийске вто-
рую позицию по числу погибших птиц. В 
США американские виды поползней – ка-
ролинский Sitta carolinensis и канадский 
S. canadensis – редко отмечались среди 
жертв столкновений (Klem, Keck, Marty et 

al. 2004; Gelb, Delacretaz  2006). Такие раз-
личия могут быть объяснены, вероятно, не 
только и не столько какой-либо подвер-
женности поползней в Приморском крае к 
столкновению со стёклами, а их многочис-
ленностью в городах во время осенних ми-
граций (Глущенко, Липатова, Мартыненко 
2006;  Глущенко, Коробов, Харченко и др. 
2019; Kahle, Flannery, Dumbacher 2016; Sabo, 
Hagemeyer, Lahey, Walters 2016; Witting, 
Cagle, Ocampo-Peñuela et al. 2017). Интерес-
но отметить, что мы не наблюдали, чтобы 
такие многочисленные в Уссурийске пти-
цы, как полевые воробьи Passer montanus 
и сизые голуби Columba livia, разбивались 
о стекла. По-видимому, обитая постоян-
но среди зданий с множеством окон, они 
научились избегать столкновений с ними 
(Klem 1989; Захаров, Рассомахин 2017), хотя 
Клем с соавторами приводят сизого голубя 
в списке птиц, погибших от столкновения с 
окнами зданий в Нью-Йорке весной 2007 г. 
(Klem, Farmer, Delacretaz et al. 2009).

Бóльшая часть птиц была найдена раз-
бившимися о стеклянный фасад шестиэ-
тажного здания ТЦ «Москва» (ул. Сухано-
ва, 52) (рис. 2). Здесь же были дважды про-
ведены часовые наблюдения 29 сентября 
(13.00–14.00) и 1 октября (12.50–13.50). Оба 
дня во время наблюдений стояла ясная по-
года, температура воздуха составляла +24 
0С, дул слабый ветер (северо-восточный и 
юго-восточный), около 3–5 м/с. 29 сентя-
бря за время наблюдений было зафикси-
ровано 9 столкновений птиц со стеклами 
за час, при этом 6 птиц погибло. 1 октября  
зафиксировано 12 столкновений за час, при 
этом погибло 7 птиц. Таким образом, при-
близительно каждые 6 минут происходи-
ло столкновение птицы со стеклом, 2/3 из 
столкновений заканчивались ее смертью. 
Кроме того, разбившиеся птицы были нами 
обнаружены вдоль девятиэтажного жилого 
дома (ул. Ленина, 87), около ТЦ «Аква-
риум» (ул. Некрасова, 115a), около здания 
«Сбербанка» (ул. Ленина, 56), около десяти-
этажного жилого дома (ул. Агеева, 52), возле 
здания Уссурийского локомотиворемонт-
ного завода  на пр. Блюхера (Иванов А. В., 
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личное сообщение), около девятиэтажного 
здания общежития № 8 Приморской госу-
дарственной сельскохозяйственной акаде-
мии (ул. Раздольная, 6а). Количество раз-
бившихся птиц возле этих зданий было раз-
лично, но можно сказать, что в основном 
птицы разбивались о довольно высокие 
многоэтажные здания. К сожалению, мы не 
могли обследовать некоторые здания, име-
ющие большие застекленные зеркальным 
стеклом фасады (здание ТЦ «Белая гора» и 
здание «Примсоцбанка»), поскольку снизу 
они были окружены пристройками, на ко-
торые, вероятно, и падали птицы, разбив-
шиеся о стекла. 

Нами было выявлено, что в подавля-
ющем большинстве случаев гибель птиц 
происходила со стороны северных и се-
веро-восточных фасадов зданий, в отли-
чие от данных, полученных в Нью-Йорке 
(Gelb, Delacretaz 2006), где гибель птиц 
чаще наблюдали на фасаде здания южной 
ориентации. Клем также предполагал, что 
при миграции птицы будут сталкиваться 
в большей мере со стеклами, которые на-
ходятся перпендикулярно направлению 
миграции. Весной это будет южная сторо-

на здания, осенью — северная. Однако его 
исследования не подтвердили эту гипотезу 
(Klem 1989). В нашем же случае такая тен-
денция хорошо просматривается. Так, око-
ло ТЦ «Аквариум», несмотря на сплошное 
зеркальное остекление его фасада и на-
личие рядом небольшого скверика, были 
найдены только 2 разбившихся пухляка 
Parus montanus за все время наблюдений. 
При этом его фасады поочередно освеща-
лись солнцем, а в тень самый протяженный 
восточный фасад попадал уже после 16 ч., 
когда передвижения мигрирующих птиц 
заметно ослабевали. По всей видимости, 
здесь может играть роль освещенность 
фасада: птицы ударяются о стекла, находя-
щиеся в тени, где, вероятно, в большей сте-
пени отражается окружающий ландшафт. 

Определенную роль играет и наличие 
древесно-кустарниковой растительности 
около здания. Было отмечено, что в основ-
ном птицы ударяются о те остекленные 
фасады, возле которых имеются посадки 
деревьев, достигающих уровня окон или 
остекления фасада (Кухта 2010; Klem 1990; 
Gelb, Delacretaz 2006; Hager, Cosentino, 
Aguilar-Gómez et al. 2017). В нашем случае 

Таблица 1
Число птиц, столкнувшихся с оконными стеклами зданий в г. Уссурийске в период 

с 29 сентября по 21 октября 2019 г.
Table 1

The number of bird window collisions in Ussuriysk between September 29 and October 
21, 2019

№ п/п Вид Число 
особей

1. Поползень Sitta europaea 151
2. Московка Parus ater 20
3. Пухляк Parus montanus 5
4. Малый пестрый дятел Dendrocopos minor 2
5. Желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans 2
6. Черноголовая гаичка Parus palustris 2
7. Желтоголовый королек Regulus regulus 1
8. Восточная синица Parus minor 1
9. Пищуха Certhia familiaris 1

10. Юрок Fringilla montifringilla 1
11. Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 1
12. Таежная овсянка Ocyris tristrami 1

ВСЕГО: 188
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Рис. 1. Птицы, погибшие от столкновений с оконными стеклами в г. Уссурийске осенью 
2019 г. Фото Д. А. Беляева
Fig. 1. Birds that died as a result of window collisions in Ussuriysk in the autumn of 2019. 
Photo by D. A. Belyaev

Рис. 2. Здание ТЦ «Москва», где было найдено наибольшее число погибших от столкно-
вения птиц. Фото Д. А. Беляева
Fig. 2. The building of the “Moskva” shopping center, where the highest number of bird 
window collision deaths was registered. Photo by D. A. Belyaev
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обычно посадки деревьев находились на 
расстоянии около 15–25 м от зданий. При 
нахождении деревьев на большем рассто-
янии случаи столкновений отмечались су-
щественно реже. В этом отношении город-
ская застройка Уссурийска довольно опас-
на для птиц, поскольку озеленение здесь 
хорошо развито и Уссурийск называют 
одним из самых зеленых городов России 
(Белов 2000).

Столкновения чаще происходят при хо-
рошей погоде (Klem 1989).  В нашем случае 
3 октября погода ухудшилась, температура 
воздуха опустилась до +19 °С, усилился ве-
тер, стало пасмурно. В этот день и в тече-
ние нескольких следующих дней с пасмур-
ной и ветреной погодой найти разбивших-
ся о стекла птиц не удалось. В дальнейшем 
столкновения птиц со стеклами возобно-
вились, но уже были не столь многочис-
ленными, несмотря на улучшение погоды и 
продолжение миграции. С чем это связано, 
мы пока сказать не можем. 

Истинный масштаб гибели птиц от 
столкновений установить трудно из-за 
того, что часть птиц подбирают хищники 
и падальщики (прежде всего кошки, соба-
ки и сороки Pica pica), а также дворники 
(Klem 1981; 1989; 1990; 2009a; Klem, Keck, 
Marty et al. 2004). Действительно, пример-
но раз в 1–2 часа уборщик возле здания ТЦ 
«Москва» проходил и собирал мусор, вме-
сте с которым и трупы птиц, а возле жило-
го дома № 87 по улице Ленина регулярно 
«дежурили» кошки. Тем не менее, мы на-
блюдали, как к разбившимся поползням 
подходили бездомные собаки, обнюхи-
вали их, но не ели. Несомненно, масштаб 
гибели птиц от столкновений с оконными 
стеклами гораздо больше, чем мы смогли 
выявить, и требует дальнейшей оценки. 
Несмотря на то, что часть птиц после стол-
кновений с окнами остаются живыми, при 

ударе о стекло они получают довольно се-
рьезные травмы, в частности головы: отек 
головного мозга, повышенное внутриче-
репное давление, дислокацию головного 
мозга, кровоизлияние в мозг (Klem 2009a), 
и трудно сказать, смогут ли они в дальней-
шем вести нормальный образ жизни. 

Наличие такой проблемы, безусловно, 
требует скорейшего решения. В литерату-
ре имеются описания способов, с помощью 
которых можно свести риск столкновений 
птиц со зданиями к минимуму (Klem 1990; 
2006; 2009a; 2009b; Gelb, Delacretaz 2006; 
Brown, Caputo, McAdams 2007; Schmid, 
Doppler, Heynen et al. 2012 и др.). Как пока-
зали эксперименты, широко применяемые 
для отпугивания птиц от окон одиночные 
силуэты хищных птиц малоэффективны для 
предотвращения столкновения птиц со сте-
клами (Klem 1990; Schmid, Doppler, Heynen et 
al. 2012). Наибольшим эффектом обладают 
непрозрачные полосы или другие объекты, 
нанесенные на стекло так, чтобы расстояние 
между ними было от 5 до 10 см, также эф-
фективно применение специальных пленок, 
закрывающих стекло снаружи, и стекла со 
специальным покрытием, отражающим УФ-
лучи. Последнее делает стекло видимым для 
птиц, но незаметно для человеческого глаза 
(Brown, Caputo, McAdams 2007; Klem 2009a; 
2009b; Schmid, Doppler, Heynen et al. 2012). 
Однако многие из этих решений довольно 
дорогие, трудоемкие и не всегда эстетичные. 
Поэтому поиск решений по этому вопро-
су должен быть продолжен, а также следует 
рекомендовать органам власти различного 
уровня принять соответствующие норма-
тивные акты, чтобы обязать застройщиков 
и владельцев уже существующих высоких 
зданий с большим количеством стекла в 
оформлении фасада применять существую-
щие средства для уменьшения риска стол-
кновения птиц со зданием. 
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