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Аннотация. Новый материал по семейству Dolichopodidae Ханты-
Мансийского автономного округа собран и определен; новые указания 
включают 41 вид (25 новых для Югры видов, семь видов, найденных 
впервые в Западной Сибири, и два вида новых, для Сибири. Campsicnemus 
alpinus и Nematoproctus longifilus впервые обнаружены за пределами 
Европы. Новые данные о пяти видах (Dolichopus lancearius, D. setiger, D. 
subpennatus, Rhaphium tibiale, Thrypticus atomus) заполняют пробелы 
между европейскими и восточно-сибирскими ареалами этих видов. 
Всего в республике отмечено 64 вида, что, по-видимому, составляет 40–
50% ханты-мансийской фауны Dolichopodidae. В статье приведено также 
общее распространение для каждого отловленного вида.

Ключевые слова: мухи-зеленушки, Россия, Сибирь, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, новые указания.
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Abstract. New material of Dolichopodidae has been recently collected and 
identified, with 41 species (25 species new for the Khanty-Mansi Autonomous 
Region, seven species found for the first time in West Siberia, and two species 
new for Siberia). Campsicnemus alpinus and Nematoproctus longifilus are 
found outside Europe for the first time. New records of five species (Dolichopus 
lancearius, D. setiger, D. subpennatus, Rhaphium tibiale, Thrypticus atomus) 
fill gaps between European and East Siberian areas of these species. In total, 
64 species are recorded in this region, which apparently make up 40–50% 
of actual Dolichopodidae fauna in the Khanty-Mansi Region. This paper 
provides a distribution pattern for each collected species.
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Introduction
The Khanty-Mansi Autonomous Region 

(= Okrug) or Khantia-Mansia or Ugra is one 
of the largest regions in Siberia (534,800 km2) 
located in the central part of the West Siberi-
an Plain, with a poorly studied fauna of long-
legged flies. The region is covered mainly with 
swamped boreal forests (West Siberian Taiga 
ecoregion within the Taiga biome (see Ecore-
gions 2017)) and borders with the Ural Moun-
tains in the East. The subarctic climate of the 
territory is characterized by a long winter and 
cool summer with the average daily tempera-
ture of +10°C. Precipitations (450 to 700 mm) 
are higher than evapotranspiration. The terri-
tory is marked by a network of big and small 
rivers of the Ob‘ River basin with a lot of lakes 
and wetlands ( Plotnikov 1997).

The first reliable record of one species, Her-
costomus fugax (Loew, 1857), was mentioned 
from the territory of Khantia-Mansia adjacent 
to the Urals, i.e., from the Shchekur‘ya River 
valley, by Malozemov et al. (1997). Several 
more species were reported by the same 
authors from the border between Khantia-
Mansia and Komi Republic without exact geo-
coordinates. Grichanov (2010) treated material 
of the Zoological Museum of Moscow State 
University gathered during collecting trip to 
the Region by Konstantin Tomkovich in 2010. 
The author of this paper identified 32 doli-
chopodid species (from Baybalakovskaya, It‘-
Yakh, Lyamin, Mukhrino, Seliyarovo, Shapsha, 
Soromlorop‘yavin and Vat‘yavin localities). 
Negrobov et al. (2020) added recently to this 
list Rhaphium nasutum (Fallén, 1823) collect-
ed from Surgut town by Kirill Gorodkov (the 
Zoological Institute of the Russian Academy of 
Sciences, Saint Petersburg) on 25 July 1977.

The material for this study was collected 
by Konstantin Tomkovich by use of hand net 
and yellow pan traps during the mass flight 
of dolichopodid imagoes. Mainly wet locali-
ties (except tree trunk Medetera species were 
taken from) were explored. The material was 
mounted on pins to be deposited at the Zoo-
logical Museum of Moscow University and the 
Zoological Institute of the Russian Academy of 

Sciences. The collector of all specimens is Kon-
stantin Tomkovich; his name and the name of 
the collecting region are omitted in the list.

New records for 41 species are listed below 
with entries arranged alphabetically. The in-
formation on the global distribution for each 
species follows Grichanov (2017). The type 
localities are provided and the country lists 
are arranged alphabetically. The words “Re-
gion” (oblast) and “Territory” (kray) are omit-
ted from the list of Russian regions.

New records

Campsicnemus alpinus (Haliday, 1833)
Material: 1♂, Mukhrino, 60.8919°N, 

68.6823°E, swamp, sweep net, 6.08.2018.
Distribution: Type locality: Ireland: Holy-

wood. Palaearctic: Austria, Belgium, Denmark, 
Finland, France, Germany, Ireland, Nether-
lands, Norway, Poland, Russia (Karelia, Lenin-
grad, Murmansk), Sweden, Switzerland, UK. 
New for Khantia-Mansia and Siberia.

Campsicnemus compeditus Loew, 1857
Material: 4♂, Khulga River, 65.27374°N, 

62.186995°E, swamp, Yellow pan trap, 10–
13.07.2018.

Distribution: Type locality: Poland: “aus 
hiesiger Gegend” [= Meseritz]. Palaearctic: 
Austria, Belgium, Czech Republic, Finland, 
France, Germany, Ireland, Kyrgyzstan, Latvia, 
Netherlands, Norway, Poland, Russia (Kare-
lia, Leningrad, Murmansk, Buryatia, S Kam-
chatka, Yakutia), Sweden, Switzerland, UK. 
New for Khantia-Mansia.

Campsicnemus lumbatus Loew, 1857
Material: 1♂, Shapsha env., near river, 30 m 

asl., 61.087°N, 69.442°E, 14–16.07.2010.
Distribution: Type locality: Poland: “aus 

hiesiger Gegend” [= Meseritz]. Palaearctic: 
Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, 
Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, 
Kazakhstan, Latvia, Netherlands, Poland, 
Romania, Russia (Bryansk, Kaliningrad, 
Krasnodar, Krasnoyarsk, Leningrad, Mordo-
via, Moscow, Pskov, Ryazan, Rostov, Tatar-
stan, S Ural), Slovakia, Sweden, Switzerland, 
Ukraine (Kherson, Odessa). New for Khan-
tia-Mansia.

I. Ya. Grichanov



6                                                                             https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2021-13-1-4-11

Campsicnemus scambus (Fallén, 1823)
Material: 1♂, Khulga River, 65.270°N, 

62.182°E, sweep net, 9–13.07.2018; 1♂, 
Khulga River, 64.3439°N, 61.0546°E, near 
floodplain, Yellow pan trap, 18.07.2018; 1♂, 
Mukhrino, 60.89°N, 68.70°E, 7–13.08.2018; 
1♂, Shapsha, 61.086°N, 69.465°E, Pinetum si-
biricum, 10–20.08.2018.

Distribution: Type locality: Sweden: Es-
perod. Trans-Palaearctic species (except for 
arid regions).

Chrysotus caerulescens Negrobov, 1980
Material: 4♂, Khulga River, 65.148°N, 

62.114°E, floodplain, Yellow pan trap, 14–
16.07.2018; 2♂, Khulga River, 64.3535°N, 
61.1435°E, near floodplain, 17–18.07.2018; 
1♂, Shapsha, 61.086466°N, 69.465030°E, Pi-
netum sibiricum, 1–5.08.2018.

Distribution: Type locality: Russia: Sob‘ riv-
er, Bol‘shoy Ural, Obdorsk [= Salekhard]. Palae-
arctic: Russia (Altai Rep., Amur Region, Burya-
tia, Khantia-Mansia, Krasnoyarsk, Yamalia).

Chrysotus viridifemoratus von Roser, 1840
Material: 1♂, Shapsha, 61.086°N, 

69.465°E, Pinetum sibiricum, 10–20.08.2018.
Distribution: Type locality: not given 

[Germany: Wurttemberg]. Palaearctic: Aus-
tria, Belgium, Czech Republic, France, Ger-
many, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, 
Romania; Russia (Khantia-Mansia, Krasno-
yarsk, Novosibirsk, Taimyr, Yakutia, Yamalia), 
Slovakia, Switzerland, UK, Ukraine.

Dolichopus annulipes (Zetterstedt, 1838)
Material: 1♂, Saranpaul, Khulga River 

bank, 64.2823°N, 60.9215°E, 8.07.2018; 1♂, 
Khulga River, 65.1050°N, 62.2170°E, flood-
plain, 9.07.2018; 1♂, Khulga River, 65.1050°N, 
62.2170°E, floodplain, Yellow pan trap, 
9–17.07.2018; 1♂, Khulga River, 64.3535°N, 
61.1435°E, near floodplain, 17–18.07.2018; 
2♂, 25 km W Beryozovo, Vogulka, 63.934°N, 
64.508°E, Yellow pan trap, 20–21.07.2018.

Distribution: Type locality: Sweden: “Lap-
ponia Umensi; Lycksele; Lapponia Dalekarlia”. 
Palaearctic: Denmark, Estonia, Finland, Latvia, 
Norway, Russia (“Caucasus”, Arkhangelsk, Bury-
atia, Karelia, Khantia-Mansia, Komi, Leningrad, 
?Magadan, Murmansk, ?Primorye, Yamalia), 
Sweden; Nearctic Region.

Dolichopus apicalis (Zetterstedt, 1849)
Material: 1♂, Shapsha env., near river, 

30 m asl., 61.087°N, 69.442°E, 14–16.07.2010.
Distribution: Type locality: Denmark: 

Soro. Palaearctic: Belgium, Czech Republic, 
Denmark, Finland, Germany, Italy, N Kazakh-
stan, Latvia, Poland, Russia (Buryatia, Kursk, 
Leningrad, Magadan, Novgorod, Pskov, Sara-
tov, Taimyr, Vologda, Voronezh), Sweden. 
New for Khantia-Mansia.

Dolichopus armillatus (Wahlberg, 1850)
Material: 1♂, Khulga River, 65.270°N, 

62.182°E, sweep net, 9–13.07.2018.
Distribution: Type locality: Quickjock, 

Lapponiae Lulensis, Mounioniska, Pel-
jatschware, Koutokeino, Finmarkiae, Syvajarvi 
infra alpem Stuor Oive [Sweden & Finland]. 
Palaearctic: Czech Republic, Finland, Norway, 
Russia (Karelia, Murmansk, N Ural, Magadan), 
Sweden. New for Khantia-Mansia.

Dolichopus brevipennis Meigen, 1824
Material: 1♂, Saranpaul, Khulga River 

bank, 64.2823°N, 60.9215°E, 8.07.2018; 1♂, 
25 km W Beryozovo, Vogulka, 63.934°N, 
64.508°E, Yellow pan trap, 20–21.07.2018.

Distribution: Type locality: Sweden. Trans-
Holarctic species.

Dolichopus claviger Stannius, 1831
Material: 1♂, Mukhrino, 60.89°N, 68.70°E, 

7–13.08.2018.
Distribution: Type locality: Germany: 

Hamburg. Trans-Palaearctic species (except 
for arid regions). New for Khantia-Mansia.

Dolichopus discifer Stannius, 1831
Material: 5♂, Khulga River, 64.3535°N, 

61.1435°E, floodplain, Yellow pan trap, 17–
18.07.2018; 4♂, 25 km W Beryozovo, Vogul-
ka, 63.934°N, 64.508°E, Yellow pan trap, 20–
21.07.2018.

Distribution: Type locality: Germany. 
Trans-Holarctic species.

Dolichopus lancearius Hedström, 1966
Material: 1♂, Mukhrino, 60.89°N, 68.70°E, 

7–13.08.2018.
Distribution: Type locality: Hlsl., Ovanåker, 

Storsvedmyran [Sweden]. Palaearctic: Finland, 
Norway, Russia (Buryatia, Karelia), Sweden. 
New for Khantia-Mansia and West Siberia.
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Dolichopus lepidus Staeger, 1842
Material: 1♂, Khulga River, 64.3535°N, 

61.1435°E, floodplain, Yellow pan trap, 17–
18.07.2018.

Distribution: Type locality: Denmark: “Leer-
soen i Slutningen” [Lersoen nearby Copen-
hagen]. Trans-Palaearctic species (except for 
arid regions). It was once reported from Oriental 
China.

Dolichopus linearis Meigen, 1824
Material: 1♂, Shapsha, 61.086638°N, 

69.445804°E, forest–floodplain edge, 14.08.2018.
Distribution: Type locality: not given. Trans-

Palaearctic species (except for arid regions).
Dolichopus longicornis Stannius, 1831

Material: 3♂, Khulga River, 65.151°N, 
62.110°E, 13–16.07.2018; 3♂, Khulga River, 
64.3535°N, 61.1435°E, floodplain, Yellow 
pan trap, 17–18.07.2018; 1♂, Shapsha env., 
61.0873°N, 69.4596°E, garden, Yellow pan 
trap, 10–25.08.2018.

Distribution: Type locality: Denmark: 
Soro. Trans-Palaearctic species (except for 
arid regions); Nearctic: Canada (Yukon), USA 
(Alaska). New for Khantia-Mansia.

Dolichopus mannerheimi Zetterstedt, 1838
Material: 1♂, Khulga River, 64.3535°N, 

61.1435°E, near floodplain, 17–18.07.2018.
Distribution: Type locality: Sweden: “Lap-

ponia Umensi, Stensele; Tresunda; Naestansjo; 
in paroecia Wilhelmina” [= Vilhehnina]. Trans-
Palaearctic species (except for arid regions); 
Nearctic: Canada (Yukon), USA (Alaska).

Dolichopus nitidus (Fallén, 1823)
Material: 1♂, Khulga River, 64.3535°N, 

61.1435°E, floodplain, Yellow pan trap, 17–
18.07.2018; 2♂, Mukhrino, 60.89°N, 68.70°E, 
7–13.08.2018.

Distribution: Type locality: not given. 
Trans-Palaearctic species (except for arid re-
gions); Oriental China (Henan, Shanghai).

Dolichopus notatus Staeger, 1842
Material: 1♂, Saranpaul, 64.2593°N, 

61.9170°E, Leskhoz office garden, Yellow pan 
trap, 18–19.07.2018.

Distribution: Type locality: Denmark: 
“I Moser; Dyrehaven Og: Engene Ved Leer-
soen, Temmelig Fjelden”. Trans-Palaearctic 

species (except for arid regions). New for 
Khantia-Mansia.

Dolichopus picipes Meigen, 1824
Material: 1♂, Khulga River, 65.270°N, 

62.182°E, sweep net, 9–13.07.2018.
Distribution: Type locality: not given. 

Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, 
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Ka-
zakhstan, Latvia, Netherlands, Norway, Po-
land, Romania, Russia (Altai Rep., Karelia, 
Krasnodar, Leningrad, Mordovia, Moscow, 
Murmansk, Novgorod, Pskov, Ryazan, Voro-
nezh), Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey, UK. New for Khantia-Mansia.

Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763)
Material: 1♂, Khulga River, 64.940°N, 

62.005°E, forest swamp, 16.07.2018; 2♂, 
Khulga River, 64.3535°N, 61.1435°E, near 
floodplain, 17–18.07.2018; 1♂, Khulga River, 
64.3535°N, 61.1435°E, floodplain, Yellow pan 
trap, 17–18.07.2018; 2♂, Mukhrino, 60.89°N, 
68.70°E, 7–13.08.2018.

Distribution: Type locality: Slovenia: 
“Carnioliae indigena”. Mainly Holarctic spe-
cies; Neotropical: Mexico; Oriental: China, 
India (Kashmir).

Dolichopus plumitarsis Fallén, 1823
Material: 1♂, Mukhrino, 60.89°N, 68.70°E, 

7–13.08.2018; 1♂, Shapsha, 61.085214°N, 
69.459113°E, Pinetum-Epilobium, 26–
28.08.2018.

Distribution: Type locality: Sweden. 
Trans-Palaearctic species (except for arid 
regions); Nearctic: Canada (Ontario), USA 
(Alaska). New for Khantia-Mansia.

Dolichopus setiger Negrobov, 1973
Material: 1♂, Khulga River, Ural Mnt., 

65.31°N, 62.12°E, 10.07.2018.
Distribution: Type locality: Russia: Baikal, 

Barguzinski reserve, Davshe. Palaearctic: Fin-
land, Russia (Buryatia, Kamchatka, Magadan). 
New for Khantia-Mansia.
Dolichopus subpennatus d'Assis Fonseca, 1976

Material: 1♂, Shapsha env., near river, 
30 m asl., 61.087°N, 69.442°E, 14–16.07.2010.

Distribution: Type locality: England: In-
verness-shire, Spey Bridge. Palaearctic: Aus-
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tria, Belgium, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Iran, 
Ireland, Lithuania, Luxembourg, Moldova, 
Netherlands, Norway, Poland, Romania, Rus-
sia (Adygea, Altai Rep., Kursk, Leningrad, 
Lipetsk, Mordovia, Novgorod, Perm, Voro-
nezh), Slovakia, Sweden, Turkey, UK, Ukraine. 
New for Khantia-Mansia.

Dolichopus ungulatus (Linnaeus, 1758)
Material: 1♂, Saranpaul, 64.2593°N, 

61.9170°E, Leskhoz office garden, Yellow pan 
trap, 18–19.07.2018.

Distribution: Type locality: “Europe”. 
Trans-Palaearctic species (except for arid re-
gions).

Dolichopus zetterstedti Stenhammar, 1851
Material: 1♂, 1♀, Khulga River, Ural Mnt., 

65.29208°N, 62.1459°E, swamp, 10.07.2018; 
2♂, 25 km W Beryozovo, Vogulka, 63.934°N, 
64.508°E, Yellow pan trap, 20–21.07.2018.

Distribution: Type locality: Sweden: Ring-
stad. Palaearctic: Finland, N Kazakhstan, Nor-
way, Russia (Karelia, Khantia-Mansia, Lenin-
grad, Saratov, Yamalia, Yakutia), Sweden.

Gymnopternus metallicus (Stannius, 1831)
Material: 1♂, Shapsha env., near river, 

30 m asl., 61.087°N, 69.442°E, 14–16.07.2010.
Distribution: Type locality: Germany: 

“Umgegend von Hamburg”. Trans-Palaearc-
tic species (except for arid regions). New for 
Khantia-Mansia.

Hercostomus sahlbergi (Zetterstedt, 1838)
Material: 1♂, Mukhrino, 60.89°N, 68.70°E, 

7–13.08.2010.
Distribution: Type locality: Sweden: “Lap-

ponia Umensi, Wilhelmina, Asele, Dowre”. 
Palaearctic: ??Austria, Belarus (Minsk), Bos-
nia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Re-
public, Denmark, Finland, France, Georgia; 
Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Nor-
way, Poland, Romania, Russia (N Russia: 
Arkhangelsk, Karelia, Leningrad, Murmansk, 
Novgorod; C Russia: Bashkiria; S Russia: Ady-
gea, Alania, Dagestan, Kabardino-Balkaria, 
Karachai-Cherkessia, Krasnodar; E Russia: 
Krasnoyarsk, Primorye, S Ural), Slovakia, 
Sweden, Switzerland, UK. New for Khantia-
Mansia.

Medetera apicalis (Zetterstedt, 1843)
Material: 1♂, Mukhrino, 60.8888°N, 

68.7020°E, forest, Yellow pan trap, 30.08–
4.09.2018.

Distribution: Type locality: Germany: 
Lipsiae [= Leipzig]. Trans-Holarctic species; 
Oriental: Japan (Ryukyu Is.). New for Khantia-
Mansia.

Medetera jacula (Fallén, 1823)
Material: 1♂, Shapsha env., 61.0873°N, 

69.4596°E, garden, Yellow pan trap, 10–
25.08.2018.

Distribution: Type locality: Sweden: Sca-
nia. Palaearctic species (except for arid re-
gions), eastward to Tuva and Yakutia. New for 
Khantia-Mansia.

Nematoproctus longifilus Loew, 1857
Material: 1♂, Mukhrino, 60.89°N, 68.70°E, 

7–13.08.2010.
Distribution: Type locality: Germany. 

Palaearctic: Finland, Hungary, France, 
Germany, Belgium, Czech Republic, Poland, 
Italy, Russia (Astrakhan, Voronezh). New for 
Khantia-Mansia and Siberia.

Rhaphium basale Loew, 1850
Material: 1♂, It’yakh River, 61.85°N, 

69.06°E, 22.07.2010.
Distribution: Type locality: Poland: 

“Schlesien”. Palaearctic: Austria, Finland, Po-
land, Russia (“Central European Russia”, Sara-
tov, N Ural, Krasnoyarsk, Yakutia), Sweden. 
New for Khantia-Mansia.

Rhaphium elegantulum (Meigen, 1824)
Material: 1♂, Khulga River, 65.1050°N, 

62.2170°E, floodplain, Yellow pan trap, 
9–17.07.2018; 2♂, Khulga River, 64.3535°N, 
61.1435°E, floodplain, Yellow pan trap, 17–
18.07.2018; 2♂, 25 km W Beryozovo, Vogul-
ka, 63.934°N, 64.508°E, Yellow pan trap, 20–
21.07.2018; 3♂, Mukhrino, 60.89°N, 68.70°E, 
7–13.08.2010.

Distribution: Type locality: Germany: 
Hamburg. Trans-Palaearctic species (except 
for arid regions); Nearctic Region.

Rhaphium laticorne (Fallén, 1823)
Material: 3♂, Khulga River, 64.3535°N, 

61.1435°E, floodplain, Yellow pan trap, 17–
18.07.2018.
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Distribution: Type locality: Sweden. 
Palaearctic species (except for arid regions), 
eastward to Krasnoyarsk Territory. New for 
Khantia-Mansia.

Rhaphium latimanum Kahanpaa, 2007
Material: 1♂, Near Khulga River, 

65.27008°N, 62.18285°E, forest, Yellow 
pan trap, 9–13.07.2018; 7♂, Khulga River, 
64.3535°N, 61.1435°E, floodplain, Yellow pan 
trap, 17–18.07.2018.

Distribution: Type locality: Finland: 
Kilpisjarvi. Palearctic: Finland, Russia (Ir-
kutsk, Kamchatka, Khabarovsk, Khantia-
Mansia, Komi, Leningrad, Magadan, Moscow, 
Taimyr, Yamalo-Nenets, Yakutia).

Rhaphium nasutum Fallén, 1923
Material: 2♂, Shapsha env., near river, 30 m 

asl., 61.087°N, 69.442°E, 14–16.07.2010; 5♂, 
It’yakh River, 61.85°N, 69.06°E, 22.07.2010; 
2♂, Khulga River, 64.3535°N, 61.1435°E, near 
floodplain, 17–18.07.2018.

Distribution: Type locality: Sweden: “Sve-
cia meridionali”. Holarctic species (except for 
arid regions).

Rhaphium rivale (Loew, 1869)
Material: 5♂, 1♀, Khulga River, 64.3535°N, 

61.1435°E, floodplain, Yellow pan trap, 17–
18.07.2018; 1♂, Khulga River, 64.3439°N, 
61.0546°E, near floodplain, Yellow pan trap, 
18.07.2018.

Distribution: Type locality: Germany: “bei 
Langenau in der Grafschaft Glatz”. Palaearc-
tic: Austria, Belgium, Czech Republic, Estonia, 
Finland, France, Germany, Latvia, Norway, Po-
land, Romania, Russia (Karelia, Krasnoyarsk, 
Leningrad, Pskov, Yakutia), Slovakia, Sweden, 
Switzerland, UK. New for Khantia-Mansia.

Rhaphium tibiale (von Roser, 1840)
Material: 1♂, Khulga River, 64.3535°N, 

61.1435°E, floodplain, Yellow pan trap, 17–
18.07.2018.

Distribution: Type locality: not given. 
Palaearctic: Austria, Belgium, Germany, 
Poland, Russia (Bering Is., Lenigrad, 
Voronezh), UK. New for Khantia-Mansia.

Sciapus lobipes (Meigen, 1824)
Material: 1♀, It’yakh River, 61.85°N, 

69.06°E, 22–23.07.2010; 3♂, Khulga River, 

65.148°N, 62.114°E, floodplain, Yellow pan 
trap, 14–16.07.2018.

Distribution: Type locality: not given. 
Palaearctic: Austria, Belgium, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, Germany, 
Hungary, Netherlands, Poland, Russia 
(Leningrad, Mordovia, Moscow), Slovakia, 
Spain. New for Khantia-Mansia.

Sympycnus pulicarius (Fallén, 1823)
Material: 1♂, Saranpaul, 64.2593°N, 

61.9170°E, Leskhoz office garden, Yellow pan 
trap, 18–19.07.2018.

Distribution: Type locality: not given 
[Sweden]. Trans-Palaearctic species eastward 
to Mongolia and Yakutia); Nearctic: USA 
(California). New for Khantia-Mansia.

Thrypticus atomus Frey, 1915
Material: 1♂, 25 km W Beryozovo, Vogul-

ka, 63.9316°N, 64.5167°E, 19–21.07.2018.
Distribution: Type locality: Finland: 

Karislojo. Palaearctic: Austria, Belgium, 
Czech Republic, Finland, Hungary, Latvia, 
Netherlands, Sweden, Russia (Arkhangelsk, 
Krasnoyarsk, Leningrad, Pskov, Ryazan, Ya-
kutia). New for Khantia-Mansia and West 
Siberia.

Conclusion
Most collected species are widespread 

across the Palaearctic Region, being common 
in the well-studied regions of European Rus-
sia. Some rare dolichopodid species collected 
in the Khanty-Mansi Autonomous Region are 
worth noting. 

Campsicnemus alpinus is found outside 
Europe for the first time with the nearest find-
ings in Karelia, Leningrad and Murmansk Re-
gions of Russia. The rare European Nemato-
proctus longifilus was known in Russia from 
the Astrakhan and Voronezh Regions. New 
records of five species (Dolichopus lancear-
ius, D. setiger, D. subpennatus, Rhaphium 
tibiale, Thrypticus atomus) fill gaps between 
European and East Siberian areas of these 
species. Based on the general distributions of 
long-legged flies of the Khantia-Mansia fauna 
(see Appendix), I can preliminarily conclude 
that most species have Trans-Palaearctic or 
even Holarctic pattern of distribution. Sev-
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eral European species have the easternmost 
points of distribution within the West Sibe-
rian Plain (see Grichanov 2010; Grichanov et 
al. 2017; this paper). Only few West Palaearc-
tic dolichopodid species collected in Khantia-
Mansia do not reach Pacific coastal regions. 
At present, only Medetera sibirica Negrobov, 
1972 is not known outside West Siberia (re-
ported from Khantia-Mansia and Novosibirsk 
Region).

As a result of this study, new material of 
Dolichopodidae was collected and identified. 
The present research features new records for 
41 species, including 25 species new for the 
Khanty-Mansi Autonomous Region, seven 
species found for the first time in West Si-
beria, and two species new for the Siberian 
fauna. In total, 64 species are recorded in this 
region, which apparently make up 40–50% 
of actual dolichopodid fauna in the Khanty-
Mansi Region.

Appendix
A check-list of Dolichopodidae species 

known from Khantia-Mansia. An asterisk 
(*) designates species reported from the 
Cis-Ural area of the Region (Beryozovsky 
District). A double asterisk (**) indicates 
species reported only along the border between 
Khantia-Mansia and Komi Republic without 
exact geocoordinates (Malozemov et al. 1997).
1. Argyra spoliata Kowarz, 1879*
2. Campsicnemus alpinus (Haliday, 1833)
3. Campsicnemus compeditus Loew, 1857*
4. Campsicnemus lumbatus Loew, 1857
5. Campsicnemus scambus (Fallén, 1823)*
6. Chrysotus aff. baicalensis Negrobov et 

Maslova, 1995*
7. Chrysotus caerulescens Negrobov, 1980*
8. Chrysotus viridifemoratus (von Roser, 1840)
9. Dolichopus acuticornis Wiedemann, 1817
10. Dolichopus annulipes (Zetterstedt, 1838)*
11. Dolichopus acuticornis Wiedemann, 1817*
12. Dolichopus apicalis Zetterstedt, 1849
13. Dolichopus armillatus (Wahlberg, 1850)*
14. Dolichopus brevipennis Meigen, 1824* 
15. Dolichopus cinctipes Wahlberg, 1850**
16. Dolichopus claviger Stannius, 1831

17. Dolichopus discifer Stannius, 1831*
18. Dolichopus lancearius Hedstrom, 1966
19. Dolichopus lepidus Staeger, 1842*
20. Dolichopus linearis Meigen, 1824
21. Dolichopus longicornis Stannius, 1831* 
22. Dolichopus maculipennis Zetterstedt, 1843**
23. Dolichopus mannerheimi Zetterstedt, 1838*
24. Dolichopus nitidus (Fallén, 1823)*
25. Dolichopus notatus Staeger, 1842*
26. Dolichopus picipes Meigen, 1824 *
27. Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763)*
28. Dolichopus plumitarsis Fallén, 1823
29. Dolichopus setiger Negrobov, 1973*
30. Dolichopus remipesWahlberg, 1839
31. Dolichopus subpennatus d'Assis Fonseca, 1976
32. Dolichopus ungulatus (Linnaeus, 1758)* 
33. Dolichopus urbanus Meigen, 1824*
34. Dolichopus zetterstedti Stenhammar, 1851
35. Gymnopternus aerosus (Fallén, 1823)
36. Gymnopternus brevicornis (Loew, 1857)
37. Gymnopternus metallicus (Stannius, 1831)
38. Hercostomus fugax (Loew, 1857)*
39. Hercostomus sahlbergi (Zetterstedt, 1838) 
40. Hydrophorus arcticus Negrobov, 1977**
41. Medetera apicalis (Zetterstedt, 1843)
42. Medetera jacula (Fallén, 1823)
43. Medetera senicula Kowarz, 1877
44. Medetera sibirica Negrobov, 1972
45. Medetera signaticornis Loew, 1857*
46. Medetera veles Loew, 1861
47. Nematoproctus longifilus Loew, 1857
48. Neurigona pallida (Fallén, 1823)*
49. Rhaphium basale Loew, 1850
50. Rhaphium crassipes (Meigen, 1824)*
51. Rhaphium dichromum Negrobov, 1976*
52. Rhaphium elegantulum (Meigen, 1824)*
53. Rhaphium glaciale (Ringdahl, 1920)*
54. Rhaphium laticorne (Fallén, 1823)* 
55. Rhaphium latimanum Kahanpaa, 2007* 
56. Rhaphium longicorne (Fallén, 1823)**
57. Rhaphium nasutum Fallén, 1923* 
58. Rhaphium rivale (Loew, 1869)* 
59. Rhaphium tibiale (von Roser, 1840)*
60. Rhaphium umbripenne (Frey, 1915)*
61. Sciapus lobipes (Meigen, 1824)*
62. Sympycnus pulicarius (Fallén, 1823)* 
63. Thrypticus atomus Frey, 1915 
64. Thrypticus intercedens Negrobov, 1967
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Introduction
Biodiversity conservation is a very impor-

tant issue, especially, in the face of challenges 
posed by envir onmental pollution, climate 
change, and urbanization (Oppenheimer 
1989; Bengtsson et al. 2000; Dossou, Gle-
houenou-Dossou 2007; Kovats, Akhtar 2008; 
Gebremedihin et al. 2018; Kopoteva, Kuptso-
va 2019). It is generally accepted that the pro-
tection of life on Earth is not possible through 
individual efforts of dedicated teams — it is a 
responsibility of humanity at large and, at the 
same time, a condition of our survival on the 
planet. The most effective way to preserve bio-
logical diversity is through specially protected 
areas (PA) (Akpatou et al 2018; Xavier da Silva 
et al. 2018). Russia has several categories of 
protected areas with reserves and national 
parks subject to the strictest regulation. They 
are designed to preserve biodiversity in cer-
tain areas of land and sea (Grebennikov 2016; 
Markevich, Esin 2018; Bakirova, Zharkikh 
2019; Kirilyuk et al. 2019; Uligova et al. 2019).

The Mordovia State Nature Reserve is sur-
rouned by a diversity of landscapes and inter-
esting biotopes. The coleopterofauna found 
in these areas has also been studied to a cer-
tain extent (Ruchin et al. 2013; 2018; 2019c; 
Ruchin, Egorov 2018e). Border landscapes 
are also habitats for a range of species, and, in 
some cases, they are home to certain ecologi-
cal groups. For example, the forest area of the 
reserve includes few meadow (open) stations, 
while open biotopes are widespread at the 
edge of the reserve. The Mordovia State Na-
ture Reserve is located in the Temnikov Dis-
trict of the Republic of Mordovia (Fig. 1) on the 
wooded right bank of the Moksha river. The 
Reserve covers an area of 321,62 km2. This is 
one of the first nature reserves in Russia. Ac-
cording to palаeoecological reconstructions, 
broad-leaved forests have dominated suit-
able habitats in the reserve since 5,000 years 
ago. The Western border is along the Cher-
naya, Satis and Moksha rivers. Forest-steppe 
near the southern border naturally delineates 
the border of the protected area (Khapugin, 
Ruchin 2019). The forest structure of the re-
serve includes coniferous-broadleaf forests 

with forest-steppe at its edges. Forest com-
munities cover 89,3% of the total territory. 
In general, the herb layer of the Mordovia 
State Nature Reserve has plants typical for 
taiga. However, it also includes species of 
flora common for broad-leaved forests. Pine 
(Pinus sylvestris L.) is the main forest-form-
ing species in the reserve. It forms pure or 
mixed plant communities in the Southern, 
Central and Western parts of the Mordovia 
State Nature Reserve. Birch (Betula pendula 
Roth) occupies the second largest forest area 
in the reserve. These are mainly secondary 
post-fire and post-felling communities that 
have replaced pine forests. There are espe-
cially many young birch trees in forest areas 
heavily damaged by  fire in 2010 (Ruchin et 
al. 2019a). Lime forest is found mainly in the 
Northern part of the Mordovia State Nature 
Reserve. These are secondary plant commu-
nities that have emerged on the site of pine 
and lime-spruce forests. Spruce (from Picea 
abies L.) and alder trees (from Alnus glutinosa 
(L.) Gaertn.) are located mainly in floodplains 
of rivers and streams (Pushta, Vyaz-Pushta, 
Vorsklyai, Arga, etc.) and occupy small areas. 
Vegetation communities of small-leaved spe-
cies (birch, aspen, alder) are formed in post-
fire areas (Khapugin et al. 2016). The reserve 
borders the Nizhny Novgorod Region in the 
North (Pervomaisk, Diveevo, and Voznesen-
skoe districts, and Sarov). The rest of the bor-
der passes through the Republic of Mordovia 
(Temnikov and Yelniki districts). 

The diversity of Coleoptera (Insecta, Co-
leoptera) of the Mordovia State Nature Re-
serve has been studied since its foundation 
(Redikortsev 1938). However, the last 15 years 
have showed an ever-increasing interest in 
research (Egorov, Ruchin 2012; 2014; Ego-
rov et al. 2010; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 
2020b). The studies explore separate fami-
lies (Feoktistov 2008; Semenov 2015; 2016; 
2017; Ruchin et al. 2018; 2019; Kovalev, Ego-
rov 2017; Mandelshtam, Egorov 2018; 2019) 
as well as some of the most interesting spe-
cies (Egorov 2017; Egorov, Shapovalov 2017; 
Ruchin, Egorov 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 
2018f; Tomaszewska et al. 2018; Kazantsev et 
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al. 2019; Ruchin et al. 2019a, 2019b), includ-
ing those from the Red Books (Ruchin, Kur-
maeva 2010; Ruchin, Egorov 2017; Ruchin, 
Khapugin 2019). To date, according to our 
data, 2,145 species from 88 Coleoptera fami-
lies have been recorded from the Mordovia 
State Nature Reserve (Egorov et al. 2020a). 

This article provides additional informa-
tion on the Coleoptera fauna of the surround-
ing area of the Mordovia State Nature Re-
serve, including the territories of the Nizhny 
Novgorod Region and the Republic of Mor-
dovia.

Material and methods

The material was collected in 2012–2019 using 
entomological methods of field research (Fasu-
lati 1971) and crown traps with fermenting baits 
(Ruchin et al. 2020). The paper also publishes pre-
viously unreleased results from earlier years. 

The paper provides an annotated list of dis-
covered species (see below). For each of the spe-
cies the list specifies the location of collection 
(previously unpublished data), dates of collec-
tion, biotopes (upon the availability of data), the 
number of collected specimens, names of col-
lectors (AR — A. B. Ruchin, GS — G. B. Semi-

Fig. 1. Location map of the Mordovia State Nature Reserve
Рис. 1. Карта расположения Мордовского государственного природного заповедника

Notes on the fauna of beetles  (Insecta, Coleoptera)...
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shin, ME — M. N. Esin, PC — P. V. Cherenkov, 
OA — O. N. Artaev, DK — D. K. Kurmaeva).

The Coleoptera system, volume, and no-
menclature of most taxa are taken primar-
ily from the Catalogue of Coleoptera of the 
Palearctic (Löbl, Smetana 2007; 2008; 2010; 
Löbl, Löbl 2015; 2016; 2017 ); the volume of 
families and nomenclature of Curculionoidea-
from, from (Alonso-Zarazaga et al. 2017). 
Most species were defined by L. V. Egorov 
(not marked in the text) and S. K. Alekseev 
(most of the Carabidae, marked in the text). 
The sequence of taxa within families is given 
in alphabetical order. The studied material 
is partially stored in the collection of the re-
serve (Pushta). Abbreviations used in the text: 
RM — Republic of Mordovia, NNR — Nizhny 
Novgorod Region, district — distr, vill. — 
vilage, sett. — settlement, ex. — exemplar.

ANNOTATED LIST
Coleoptera
Adephaga
Carabidae

Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1760)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 12 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA); Starye Russkie Poshaty 
vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev (ME).

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) 
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 5 ex. (OA).
Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812)

Material: RM: Temnikov distr., Mikhailovka 
vill., 06–07.2012, coppice, 1 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA). Elniki distr., Peredovoi sett., 05–09.2014, 
broad-leaved forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA); Novye Pichingushi vill., 04–06.2014, birch 
planting, 11 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Temnikov distr., Veselyi 

sett., 25.05.2013, mixed forest, 1 ex., det. S. 
K. Alekseev (AR). Elniki distr., Starye Shaly 
vill., 05–06.2014, pine forest, 2 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA). NNR: Sarov, northeast, 
on wet sand in a ditch on the side of a high-
way running through the woods, 26.05.2018, 
12.06.2018, 2 ex. (PC).

Agonum versutum Sturm, 1824
Material: RM: Temnikov distr., Andreevka 

vill., 11.05.2013, the edge of the forest, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (AR).

Amara aenea (De Geer, 1774)
Material: RM: Elniki distr., Svobod-

nyi sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 
18 ex., det. S. K. Alekseev; Peredovoi sett., 
05–09.2014, broad-leaved forest, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev; Novye Pichingushi vill., 04–
06.2014, birch planting, 8 ex., det. S.K. Alek-
seev; Novye Shaly vill., 05–06.2014, young 
pine forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev (OA); 
Cherlyai vill., 15.05–28.06.2019, deciduous 
forest, 4 ex. (ME); Starye Russkie Poshaty 
vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex. (ME). 
NNR: Pervomaisk distr., 4 km S Nikolaevka 
vill., 30.04–14.07.2014, 1 ex. (OA).

Amara aulica (Panzer, 1796)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 3 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Amara bifrons (Gyllenhal, 1810)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi sett., 

04–06.2014, disturbed meadow, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA); Starye Russkie Poshaty 
vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex. (ME).

Amara communis (Panzer, 1797)
Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-

schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
11 ex., det. S. K. Alekseev (ME). Elniki distr., 
Peredovoi sett., 05–09.2014, broad-leaved 
forest, 3 ex., det. S. K. Alekseev; Novye Pichin-
gushi v i l l . ,  04–06.2014,  birch planting , 
7 ex . ,  det .  S .  K. Alekseev; Malye Mordovskie 
Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved forest, 
1 ex., det. S. K. Alekseev (OA); Starye Russkie 
Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 
57 ex. (ME); Cherlyai vill., 31.07–16.09.2019, 
deciduous forest, 1 ex. (ME). NNR: Pervo-
maisk distr., 4 km S Nikolaevka vill., 30.04–
14.07.2014, 7 ex. (OA). Voznesenskoe distr., 
Baranovka vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 
5 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Amara consularis (Duftschmid, 1812)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 5 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).
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Amara curta Dejean, 1828
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 2 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Amara eurynota (Panzer, 1796) 
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichingushi 

vill., 04–06.2014, birch planting, 4 ex., det. 
S. K. Alekseev; Malye Mordovskie Poshaty 
vill., 05–06.2014, broad-leaved forest, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA); Cherlyai vill., 15.05–
28.06.2019, deciduous forest, 1 ex. (ME).

Amara familiaris (Duftschmid, 1812)
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordo-

vskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved 
forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev; Starye Shaly 
vill., 05–06.2014, pine forest, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA).

Amara fulva (O.F. Müller, 1776)
Material: NNR: Vyksa distr., NE Vy-

ksa, dirt (sandy) road to Rizadeevskoe lake, 
13.08.2017, 1 ex. (PC). Voznesenskoe distr., 
Baranovka vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 
1 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Amara ingenua (Duftschmid, 1812)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Baranovka vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 
2 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Amara ovata (Fabricius, 1792). 
Material: RM: Temnikov distr., Andreevka 

vill., 11.05.2013, the edge of the forest, 1 ex. 
(AR).

Amara majuscula (Chaudoir, 1850)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Amara ovata (Fabricius, 1792)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 12 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA). NNR: Voznesen-
skoe distr., Baranovka vill., 16.05–18.06.2019, 
meadow, 1 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Amara similata (Gyllenhal, 1810)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 05–06.2014, young pine forest, 2 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA). NNR: Pervomaisk distr., 
4 km S Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 
1 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Amara tibialis (Paykull, 1798)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 

sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 5 ex., 
det. S. K. Alekseev; Novye Pichingushi vill., 
04–06.2014, birch planting, 3 ex.; Malye 
Mordovskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-
leaved forest, 2 ex., det. S. K. Alekseev; Starye 
Shaly vill., 05–06.2014, pine forest, 2 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA).

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 15 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi sett., 

04–06.2014, disturbed meadow, 12 ex., det. 
S. K. Alekseev; Peredovoi sett., 05–09.2014, 
broad-leaved forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev (OA).
Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) 

Material: RM: Temnikov distr., Kitsaev-
ka vill., 12.05.2013, mixed forest, 1 ex. (AR). 
NNR: Pervomaisk distr., 4 km S Nikolaevka 
vill., 30.04–14.07.2014, 1 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA).

Anisodactylus signatus (Panzer, 1796)
Material: RM: Temnikov distr., Kitsaevka 

vill., 12.05.2013, mixed forest, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev (AR). Elniki distr., Novye Pichin-
gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1760)
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordovs-

kie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved forest, 
4 ex., det. S. K. Alekseev (OA). NNR: Pervomaisk 
distr., 4 km S Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 
1 ex., det. S. K. Alekseev (OA).
Badister bullatus (Schrank, 1798) (=bipustu-
latus (Fabricius, 1792) nec (Fabricius, 1775))

Material: RM: Temnikov distr., Mikhailovka 
vi l l . ,  06–07.2012,  coppice,  1 ex . ,  det . 
S .  K .  Alekseev (OA). Elniki distr., Peredovoi 
sett., 05–09.2014, broad-leaved forest, 2 ex., det. 
S. K. Alekseev; Novye Shaly vill., 05–06.2014, 
young pine forest, 2 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Badister collaris Motschulsky 1844
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 

sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).
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Badister lacertosus Sturm, 1815
Material: RM: Elniki distr., Starye Shaly 

vill., 05–06.2014, pine forest, 5 ex., det. 
S. K. Alekseev; Svobodnyi sett., 04–06.2014, 
disturbed meadow, 1 ex., det. S. K. Alekseev; 
Peredovoi sett., 05–09.2014, broad-leaved 
forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev; Novye Pichin-
gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev; Malye Mordovskie Poshaty 
vill., 05–06.2014, broad-leaved forest, 2 ex., 
det. S. K. Alekseev; Novye Shaly vill., 05–
06.2014, young pine forest, 2 ex. (OA); Sta-
rye Russkie Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, 
meadow, 11 ex. (ME). NNR: Pervomaisk dis-
tr., 4 km S Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 
2 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Badister meridionalis Puel, 1925
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 ex. 

(OA).
Bembidion articulatum (Panzer, 1796)

Material: NNR: Sarov, northeast, on wet 
sand in a ditch on the side of a highway run-
ning through the woods, 9.06.2017, 1 ex. (PC).

Bembidion gilvipes Sturm, 1825
Material: RM: Elniki distr., Starye Russkie 

Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex. 
(ME).

Bembidion lampros (Herbst, 1784)
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordov-

skie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved 
forest, 41 ex., det. S. K. Alekseev (OA); Sta-
rye Russkie Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, 
meadow, 2 ex. (ME).

Bembidion obliquum Sturm, 1825
Material: NNR: Vyksa distr., Vyksa, Ri-

zadeevskoe lake, near a puddle, 29.07.2018, 
1 ex. (PC).

Bembidion properans (Stephens, 1828)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi sett., 

04–06.2014, disturbed meadow, 32 ex., det. 
S. K. Alekseev; Peredovoi sett., 05–09.2014, 
broad-leaved forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev; 
Novye Pichingushi vill., 04–06.2014, birch 
planting, 9 ex., det. S. K. Alekseev; Malye 
Mordovskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-
leaved forest, 5 ex., det. S. K. Alekseev (OA); 
Starye Russkie Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, 
meadow, 10 ex. (ME).

Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1760)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 33 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Blemus discus (Fabricius, 1792)
Material: NNR: Sarov, northeast, on wet 

sand in a ditch on the side of a highway run-
ning through the woods, 17.08.2018, 1 ex. 
(PC).

Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., on a dacha plot, in the ground, 
6.06.2014, 1.05.2015, 2 ex. (PC).

Calathus ambiguus (Paykull, 1790)
Material:  RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 89 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 
25 ex., det. S. K. Alekseev; Malye Mordovs-
kie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved 
forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev (OA). NNR: 
Sarov, 05–08.2013, 2 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA). Voznesenskoe distr., Shaprikha vill., 
16.05–18.06.2019, mixed forest, 5 ex., det. S. 
K. Alekseev (ME).

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 

sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 6 ex., 
det. S. K. Alekseev; Novye Pichingushi vill., 
04–06.2014, birch planting, 139 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA).

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 

sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 5 ex., 
det. S. K. Alekseev; Novye Pichingushi vill., 
04–06.2014, birch planting, 6 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA); Starye Russkie Poshaty 
vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex. (ME). 
NNR: Voznesenskoe distr., Baranovka vill., 
16.05–18.06.2019, meadow, 3 ex., det. 
S. K. Alekseev (ME).

Calathus micropterus (Duftschmid, 1812)
Material: RM: Elniki distr., Starye Shaly 

vill., 05–06.2014, pine forest, 2 ex.; Novye 
Shaly vill., 05–06.2014, young pine forest, 6 
ex., det. S. K. Alekseev; Peredovoi sett., 05–
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09.2014, broad-leaved forest, 3 ex., det. S. K. 
Alekseev; Novye Pichingushi vill., 04–06.2014, 
birch planting, 2 ex., det. S. K. Alekseev; Ma-
lye Mordovskie Poshaty vill., 05–06.2014, 
broad-leaved forest, 7 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA). NNR: Sarov, 05–08.2013, 28 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-

schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
1 ex., det. S. K. Alekseev (ME). Elniki distr., 
Cherlyai vill., 15.05–28.06.2019, deciduous 
forest, 1 ex. (ME).

Carabus arvensis Herbst, 1784
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordovskie 

Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved forest, 
4 ex., det. S.K. Alekseev; Starye Shaly vill., 
05–06.2014, pine forest, 30 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA). Tengushevo distr., Klemeschshei 
vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 51 ex., 
det. S. K. Alekseev (ME).

Carabus cancellatus Illiger, 1798
Material: RM: Elniki distr., Malye Mor-

dovskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-
leaved forest, 4 ex., det. S.K. Alekseev; Pere-
dovoi sett., 05–09.2014, broad-leaved forest, 
11 ex., det. S. K. Alekseev (OA); Cherlyai vill., 
15.05–28.06.2019, deciduous forest, 7 ex. 
(ME). NNR: Voznesenskoe distr., Alamasovo 
vill., 17.10.2015, 30.04.2016, 16.08.2016, 3 ex. 
(PC); Pervomaisk distr., 4 km S Nikolaevka 
vill., 30.04–14.07.2014, 7 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA).

Carabus clathratus Linnaeus, 1760
Material: RM: Tengushevo distr., Khlebi-

no vill., 14.05–20.06.2019, meadow, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev (ME).

Carabus convexus Fabricius, 1775
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 5 ex., det. 
S. K. Alekseev; Malye Mordovskie Poshaty 
vill., 05–06.2014, broad-leaved forest, 2 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordov-

skie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved 
forest, 2 ex., det. S. K. Alekseev (OA); Cherlyai 
vill., 31.07–16.09.2019, deciduous forest, 1 ex. 

(ME). NNR: Voznesenskoe distr., Alamaso-
vo vill., mixed forest, 13.09.2015, 1 ex. (PC); 
Sarov, 05–08.2013, 3 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA).

Carabus glabratus Paykull, 1790
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordo-

vskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved 
forest, 11 ex., det. S.  K. Alekseev; Starye 
Shaly vill., 05–06.2014, pine forest, 3 ex., det. 
S. K. Alekseev; Peredovoi sett., 05–09.2014, 
broad-leaved forest, 4 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA). Temnikov distr., Andreevka vill., 14.05–
21.06.2019, mixed forest, 2 ex. (ME). NNR: 
Sarov, 05–08.2013, 13 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA). Voznesenskoe distr., Shaprikha vill., 
16.05–18.06.2019, mixed forest, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev (ME).

Carabus granulatus Linnaeus, 1758
Material: RM: Elniki distr., Starye Shaly vill., 

05–06.2014, pine forest, 1 ex., det. S. K. Alek-
seev; Peredovoi sett., 05–09.2014, broad-
leaved forest, 7 ex., det. S. K. Alekseev; Malye 
Mordovskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-
leaved forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev (OA). 
NNR: Sarov, 05–08.2013, 35 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA). NNR: Pervomaisk distr., 4 km S 
Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 21 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA).

Carabus hortensis Linnaeus, 1758
Material: RM: Temnikov distr., Kitsaev-

ka vill., 12.05.2013, mixed forest, 1 ex. (AR); 
Mikhailovka vill., 06–07.2012, coppice, 9 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA); Andreevka vill., 
31.07–16.09.2019, mixed forest, 1 ex. (ME). 
Elniki distr., Novye Shaly vill., 05–06.2014, 
young pine forest, 5 ex., det. S. K. Alekseev; 
Starye Shaly vill., 05–06.2014, pine forest, 
5 ex., det. S. K. Alekseev; Malye Mordovs-
kie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved 
forest, 26 ex., det. S. K. Alekseev; Peredovoi 
sett., 05–09.2014, broad-leaved forest, 6 ex., 
det. S. K. Alekseev; Novye Pichingushi vill., 
04–06.2014, birch planting, 5 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA). NNR: Voznesenskoe 
distr., Alamasovo vill., 17.08.2014, 1 ex. (PC); 
Sarov, 05–08.2013, 11 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA); Pervomaisk distr., 4 km S Nikolaevka 
vill., 30.04–14.07.2014, 1 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA).
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Cicindela campestris Linnaeus, 1758
Material: RM: Temnikov distr., Kitsaevka 

vill., 12.05.2013, mixed forest, 2 ex. (AR). Ten-
gushevo distr., Khlebino vill., 14.05–20.06.2019, 
meadow, 1 ex., det. S. K. Alekseev (ME). Elniki 
distr., Cherlyai vill., 15.05–28.06.2019, decidu-
ous forest, 3 ex. (ME). NNR: Voznesenskoe 
distr., Alamasovo vill., 30.05.2015, 14.06.2015, 
30.04.2017, 20.05.2017, 6 ex. (PC); Baranovka 
vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 4 ex., det. 
S. K. Alekseev (ME).

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758
Material: RM: Temnikov distr., Andreevka 

vill., 11.05.2013, the edge of the forest, 
1 ex. (AR). NNR: Sarov, 2.06.2015, 10.07.2015, 
18.04.2016, 4.06.2016, 4 ex.; Voznesenskoe 
distr., Alamasovo vill., 25.07.2015, 2.08.2016, 
29.04.2017, 3 ex. (PC).

Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758
Material: RM: Temnikov distr., Purdoshki 

vill., 15.08.2015, 1 ex. (AR). Elniki distr., Novye 
Shaly vill., 26.05.2013, pine forest, 1 ex. (AR). 
NNR: Voznesenskoe distr., Alamasovo vill., 
18.07.2015, 19.07.2015, 25.07.2015, 9.05.2016, 
30.07.2016, 29.04.2017, 2.05.2018, 7 ex. (PC).

Clivina fossor (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Pervomaisk distr., 4 km S 

Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA).

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 4 ex., 

det. S. K. Alekseev (OA).
Cylindera arenaria viennensis (Schrank, 1781)

Material: NNR: Vyksa, 17.08.2017, 
18.08.2017, 31.07.2018, 4 ex. (PC).

Note. Psammophile. This is a very rare lo-
cal species. It inhabits floodplain areas with 
extensive sandy banks and sand and mud 
banks (Gebert 2014), open sandy areas of an-
thropogenic origin (Spitzer et al. 2014).

Cymindis angularis Gyllenhal, 1810
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 5 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Dolichus halensis (Schaller, 1783)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 3 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Dromius schneideri Crotch, 1871
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 14.05.2016, 1 ex. (PC).
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812

Material: RM: Tengushevo distr., Kle-
meschshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed 
forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev (ME). 
NNR: Voznesenskoe distr., Alamasovo vill., 
11.06.2017, 1 ex. (PC); Sarov, 05–08.2013, 
3 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, northeast, on 

wet sand in a ditch on the side of a high-
way running through the woods, 9.06.2017, 
12.06.2017, 20.06.2017, 3 ex. (PC).

Harpalus affinis (Schrank, 1781)
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailovka 

vill., 06–07.2012, coppice, 1 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA). Elniki distr., Novye Pichingushi 
vill., 04–06.2014, birch planting, 26 ex., det. 
S.K. Alekseev; Svobodnyi sett., 04–06.2014, 
disturbed meadow, 3 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA). NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA). Voznesenskoe distr., 
Baranovka vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 
4 ex., det. S. K. Alekseev (ME).
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)

Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-
gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 
11 ex., det. S. K. Alekseev; Svobodnyi sett., 
04–06.2014, disturbed meadow, 4 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA).

Harpalus griseus (Panzer, 1796)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 7 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828
Material: RM: Elniki distr., Peredovoi 

sett., 05–09.2014, broad-leaved forest, 2 ex., 
det. S. K. Alekseev; Novye Pichingushi vill., 
04–06.2014, birch planting, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev; Malye Mordovskie Poshaty vill., 
05–06.2014, broad-leaved forest, 6 ex., det. S. 
K. Alekseev; Novye Shaly vill., 05–06.2014, 
young pine forest, 8 ex., det. S. K. Alekseev; 
Starye Shaly vill., 05–06.2014, pine for-
est, 9 ex., det. S. K. Alekseev (OA). NNR: 
Sarov, 05–08.2013, 9 ex., det. S. K. Alekseev 
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(OA). Voznesenskoe distr., Shaprikha vill., 
16.05–18.06.2019, mixed forest, 3 ex., det. 
S. K. Alekseev (ME).

Harpalus latus (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailovka 

vill., 06–07.2012, coppice, 1 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA); Andreevka vill., 31.07–16.09.2019, 
mixed forest, 7 ex. (ME). Tengushevo distr., 
Klemeschshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed 
forest, 5 ex., det. S. K. Alekseev (ME); Khlebi-
no vill., 14.05–20.06.2019, meadow, 22 ex., 
det. S. K. Alekseev (ME). Elniki distr., Pere-
dovoi sett., 05–09.2014, broad-leaved forest, 
1 ex.; Novye Pichingushi vill., 04–06.2014, 
birch planting, 1 ex., det. S. K. Alekseev; Ma-
lye Mordovskie Poshaty vill., 05–06.2014, 
broad-leaved forest, 4 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA); Cherlyai vill., 15.05–28.06.2019, 
deciduous forest, 5 ex. (ME); Starye Russkie 
Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 
17 ex. (ME). NNR: Sarov, 05–08.2013, 2 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA). Pervomaisk distr., 
4 km S Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 
21 ex. (OA).

Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Shaprikha vill., 16.05–18.06.2019, mixed forest, 
2 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Harpalus progrediens Schauberger, 1922
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailov-

ka vill., 06–07.2012, coppice, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA). Elniki distr., Svobodnyi 
sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 7 ex., 
det. S. K. Alekseev; Novye Pichingushi vill., 
04–06.2014, birch planting, 2 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA). NNR: Voznesenskoe distr., 
Baranovka vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 6 
ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Harpalus pumilus Sturm, 1818
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 

sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 3 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)
Material: RM: Tengushevo distr., Khlebi-

no vill., 14.05–20.06.2019, meadow, 2 ex., det. 
S. K. Alekseev (ME). Elniki distr., Svobod-
nyi sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 11 
ex., det. S. K. Alekseev; Peredovoi sett., 05–

09.2014, broad-leaved forest, 1 ex., det. S. 
K. Alekseev; Malye Mordovskie Poshaty vill., 
05–06.2014, broad-leaved forest, 1 ex., det. 
S. K. Alekseev; Novye Shaly vill., 05–06.2014, 
young pine forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev; 
Starye Shaly vill., 05–06.2014, pine forest, 
1 ex., det. S. K. Alekseev (OA); Starye Russk-
ie Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 
9 ex. (ME). NNR: Pervomaisk distr., 4 km S 
Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA). Voznesenskoe distr., 
Baranovka vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 
4 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Harpalus rufipes (De Geer, 1774)
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailov-

ka vill., 06–07.2012, coppice, 39 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA). Elniki distr., Novye 
Pichingushi vill., 04–06.2014, birch plant-
ing, 378 ex., det. S. K. Alekseev; Peredovoi 
sett., 05–09.2014, broad-leaved forest, 23 
ex., det. S. K. Alekseev; Malye Mordovskie 
Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved for-
est, 4 ex., det. S. K. Alekseev; Starye Shaly vill., 
05–06.2014, pine forest, 1 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA); Cherlyai vill., 15.05–28.06.2019, 
deciduous forest, 2 ex. (ME); Starye Russkie 
Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 5 ex. 
(ME). NNR: Voznesenskoe distr., Alamasovo 
vill., on a dacha plot, in the ground, 7.09.2014, 
16.08.2015, 2 ex. (PC); Baranovka vill., 16.05–
18.06.2019, meadow, 5 ex., det. S. K. Alekseev 
(ME); Shaprikha vill., 16.05–18.06.2019, mixed 
forest, 4 ex., det. S. K. Alekseev (ME). Sarov, 
05–08.2013, 2 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 

sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Harpalus tardus (Panzer, 1796)
Material: RM: Temnikov distr., Kitsaevka 

vill., 12.05.2013, mixed forest, 1 ex. (AR). Elniki 
distr., Svobodnyi sett., 04–06.2014, disturbed 
meadow, 10 ex., det. S. K. Alekseev; Malye Mor-
dovskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved 
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forest, 4 ex., det. S. K. Alekseev (OA). NNR: 
Voznesenskoe distr., Baranovka vill., 16.05–
18.06.2019, meadow, 3 ex., det. S. K. Alekseev 
(ME); Shaprikha vill., 16.05–18.06.2019, mixed 
forest, 2 ex., det. S. K. Alekseev (ME).
Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923

Material: RM: Tengushevo distr., Khlebino 
vill., 14.05–20.06.2019, meadow, 1 ex., det. S. 
K. Alekseev (ME). Elniki distr., Malye Mordo-
vskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved 
forest, 2 ex., det. S. K. Alekseev; Novye Shaly 
vill., 05–06.2014, young pine forest, 2 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA); Cherlyai vill., 15.05–
28.06.2019, deciduous forest, 2 ex. (ME); Starye 
Russkie Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, mead-
ow, 30 ex. (ME). NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 
ex., det. S. K. Alekseev (О). Pervomaisk distr., 4 
km S Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Lebia chlorocephala (J.J. Hoffmann, 1803) 
Material: RM: Elniki distr., Starye Russkie 

Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex. 
(ME).

Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi sett., 

04–06.2014, disturbed meadow, 2 ex., det. S. 
K. Alekseev (OA); Starye Russkie Poshaty vill., 
15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex. (ME).

Leistus terminatus (Panzer, 1793)
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 ex., 

det. S. K. Alekseev (OA).
Licinus depressus (Paykull, 1790)

Material: RM: Elniki distr., Starye Russkie 
Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 3 ex. 
(ME).

Limodromus assimilis (Paykull, 1790)
Material: RM: Elniki distr., Peredovoi sett., 

05–09.2014, broad-leaved forest, 5 ex., det. S. 
K. Alekseev (OA). NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 
ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Material: RM: Elniki distr., Starye Russk-

ie Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 
2 ex., det. S. K. Alekseev (ME). NNR: Sarov, 
05–08.2013, 1 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Microlestes maurus (Sturm, 1827)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 

sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 26 ex., 

det. S. K. Alekseev; Novye Pichingushi vill., 
04–06.2014, birch planting, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA); Starye Russkie Poshaty vill., 
15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex. (ME).

Microlestes minutulus (Goeze, 1777)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pich-

ingushi vill., 04–06.2014, birch planting, 5 
ex., det. S. K. Alekseev; Starye Shaly vill., 05–
06.2014, pine forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA).

Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA). NNR: Sarov, 05–
08.2013, 1 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailov-

ka vill., 06–07.2012, coppice, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA). Elniki distr., Peredovoi sett., 
05–09.2014, broad-leaved forest, 2 ex., det. 
S. K. Alekseev; Novye Pichingushi vill., 04–
06.2014, birch planting, 1 ex., det. S. K. Alek-
seev; Malye Mordovskie Poshaty vill., 05–
06.2014, broad-leaved forest, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev; Starye Shaly vill., 05–06.2014, pine 
forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)
Material: NNR: Sarov, 13.03.2016, 1 ex. 

(PC).
Ophonus azureus (Fabricius, 1775)

Material: RM: Temnikov distr., Mikhailov-
ka vill., 06–07.2012, coppice, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA). Elniki distr., Novye Pichin-
gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 13 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792)
Material: RM: Elniki distr., Starye Russkie 

Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 3 ex. 
(ME). NNR: Voznesenskoe distr., Baranovka 
vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 1 ex., det. S. 
K. Alekseev (ME).

Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784)
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailov-

ka vill., 06–07.2012, coppice, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA). Elniki distr., Novye Shaly vill., 
05–06.2014, young pine forest, 6 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA); Cherlyai vill., 15.05–
28.06.2019, deciduous forest, 1 ex. (ME). 
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NNR: Sarov, 05–08.2013, 6 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA). Voznesenskoe distr., Shaprikha 
vill., 16.05–18.06.2019, mixed forest, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (ME).

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)
Material: RM: Elniki distr., Starye Shaly vill., 

05–06.2014, pine forest, 1 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA); Starye Russkie Poshaty vill., 15.05–
28.06.2019, meadow, 1 ex. (ME). NNR: Sarov, 
18.05.2017, 1 ex. (PC). Voznesenskoe distr., 
Baranovka vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 
1 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Starye Russkie 

Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 2 ex. 
(ME).

Philorhizus sigma (P. Rossi, 1790)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 2 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA); Starye Russkie 
Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex. 
(ME).

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailov-

ka vill., 06–07.2012, coppice, 2 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA). Tengushevo distr., Kleme-
schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
3 ex., det. S. K. Alekseev (ME). Elniki distr., 
Peredovoi sett., 05–09.2014, broad-leaved 
forest, 9 ex., det. S.K. Alekseev; Novye Pich-
ingushi vill., 04–06.2014, birch planting, 296 
ex., det. S.K. Alekseev; Malye Mordovskie 
Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved for-
est, 7 ex., det. S.K. Alekseev; Novye Shaly 
vill., 05–06.2014, young pine forest, 1 ex., det. 
S.K. Alekseev; Starye Shaly vill., 05–06.2014, 
pine forest, 4 ex., det. S. K. Alekseev (OA); 
Cherlyai vill., 15.05–28.06.2019, deciduous 
forest, 3 ex. (ME); Starye Russkie Poshaty vill., 
15.05–28.06.2019, meadow, 4 ex. (ME). NNR: 
Pervomaisk distr., 4 km S Nikolaevka vill., 
30.04–14.07.2014, 2 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA). Voznesenskoe distr., Baranovka vill., 
16.05–18.06.2019, meadow, 2 ex., det. S. K. 
Alekseev (ME).

Poecilus lepidus (Leske, 1785)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi sett., 

04–06.2014, disturbed meadow, 1 ex., det. S. 

K. Alekseev (OA). NNR: Sarov, 05–08.2013, 
2 ex., det. S. K. Alekseev (OA). Voznesen-
skoe distr., Shaprikha vill., 16.05–18.06.2019, 
mixed forest, 3 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Poecilus punctulatus (Schaller, 1783)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 

sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 2 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
Material: RM: Temnikov distr., Veselyi 

sett., 25.05.2013, mixed forest, 1 ex.; Kitsaev-
ka vill., 12.05.2013, mixed forest, 1 ex. (AR); 
Mikhailovka vill., 06–07.2012, coppice, 97 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA). Tengushevo distr., 
Klemeschshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed 
forest, 99 ex., det. S. K. Alekseev (ME). Elniki 
distr., Svobodnyi sett., 04–06.2014, disturbed 
meadow, 4 ex., det. S.K. Alekseev; Peredovoi 
sett., 05–09.2014, broad-leaved forest, 23 ex., 
det. S.K. Alekseev; Novye Pichin-gushi vill., 
04–06.2014, birch planting, 144 ex., det. S.K. 
Alekseev; Malye Mordovskie Poshaty vill., 
05–06.2014, broad-leaved forest, 5 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA); Cherlyai vill., 15.05–
28.06.2019, 31.07–16.09.2019, deciduous 
forest, 10 ex. (ME); Starye Russkie Poshaty 
vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 45 ex. 
(ME). NNR: Sarov, 05–08.2013, 5 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA). Pervomaisk distr., 4 km 
S Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 36 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA). Voznesenskoe distr., 
Baranovka vill., 16.05–18.06.2019, meadow, 
6 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)
Material: Elniki distr., Novye Pichingushi 

vill., 04–06.2014, birch planting, 2 ex., det. 
S. K. Alekseev; Novye Shaly vill., 05–06.2014, 
young pine forest, 5 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA).

Pterostichus diligens (Sturm, 1824)
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 8 ex., 

det. S. K. Alekseev (OA).
Pterostichus gracilis (Dejean, 1828)

Material: RM: Elniki distr., Starye Shaly 
vill., 05–06.2014, pine forest, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA); Starye Russkie Poshaty vill., 
15.05–28.06.2019, meadow, 1 ex. (ME). NNR: 
Sarov, 05–08.2013, 1 ex., det. S. K. Alekseev 
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(OA). Voznesenskoe distr., Baranovka vill., 
16.05–18.06.2019, meadow, 1 ex., det. S. K. Alek-
seev (ME).

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 05–06.2014, young pine forest, 6 ex., det. 
S.K. Alekseev; Peredovoi sett., 05–09.2014, 
broad-leaved forest, 1 ex., det. S.K. Alekseev; 
Novye Pichingushi vill., 04–06.2014, birch 
planting, 1 ex.; Starye Shaly vill., 05–06.2014, 
pine forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev (OA). 
Tengushevo distr., Khlebino vill., 14.05–
20.06.2019, meadow, 1 ex., det. S. K. Alekseev 
(ME). NNR: Sarov, 05–08.2013, 11 ex., det. S. 
K. Alekseev (OA).

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailovka 

vill., 06–07.2012, coppice, 17 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA). Elniki distr., Peredovoi sett., 05–
09.2014, broad-leaved forest, 36 ex., det. S.K. 
Alekseev; Novye Pichingushi vill., 04–06.2014, 
birch planting, 13 ex., det. S.K. Alekseev; Ma-
lye Mordovskie Poshaty vill., 05–06.2014, 
broad-leaved forest, 30 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA); Cherlyai vill., 15.05–28.06.2019, decid-
uous forest, 1 ex. (ME). NNR: Voznesenskoe 
distr., Alamasovo vill., on a dacha plot, in the 
ground, 23.08.2015, 12.09.2015, 2 ex. (PC). 
Sarov, 05–08.2013, 22 ex., det. S. K. Alekseev 
(OA). Pervomaisk distr., 4 km S Nikolaevka 
vill., 30.04–14.07.2014, 46 ex., det. S. K. Alek-
seev (OA).

Pterostichus niger (Schaller, 1783)
Material: RM: Temnikov distr., Andreevka 

vill., 31.07–16.09.2019, mixed forest, 1 ex. (ME). 
Elniki distr., Starye Shaly vill., 05–06.2014, 
pine forest, 1 ex., det. S. K. Alekseev; Malye 
Mordovskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-
leaved forest, 22 ex., det. S. K. Alekseev; Svo-
bodnyi sett., 04–06.2014, disturbed meadow, 
2 ex., det. S. K. Alekseev; Peredovoi sett., 05–
09.2014, broad-leaved forest, 23 ex., det. S. K. 
Alekseev; Novye Pichingushi vill., 04–06.2014, 
birch planting, 1 ex., det. S. K. Alekseev (OA); 
Cherlyai vill., 15.05–28.06.2019, deciduous 
forest, 1 ex. (ME). NNR: Sarov, 05–08.2013, 66 
ex., det. S. K. Alekseev (OA). Pervomaisk distr., 
4 km S Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 61 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA).

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)
Material: RM: Elniki distr., Starye Russkie 

Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 6 ex. 
(ME). NNR: Sarov, 05–08.2013, 9 ex., det. S. 
K. Alekseev (OA).

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
Material: RM: Temnikov distr., Andreev-

ka vill., 31.07–16.09.2019, mixed forest, 2 
ex. (ME). Elniki distr., Starye Shaly vill., 05–
06.2014, pine forest, 85 ex., det. S. K. Alek-
seev; Novye Shaly vill., 05–06.2014, young 
pine forest, 3 ex., det. S. K. Alekseev; Pere-
dovoi sett., 05–09.2014, broad-leaved for-
est, 44 ex., det. S. K. Alekseev; Novye Pich-
ingushi vill., 04–06.2014, birch planting, 19 
ex., det. S. K. Alekseev; Malye Mordovskie 
Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved for-
est, 86 ex., det. S. K. Alekseev (OA); Cherlyai 
vill., 15.05–28.06.2019, deciduous forest, 1 ex. 
(ME). Tengushevo distr., Klemeschshei vill., 
14.05–21.06.2019, mixed forest, 6 ex., det. S. 
K. Alekseev (ME). Temnikov distr., Andreev-
ka vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 3 ex. 
(ME). NNR: Sarov, 05–08.2013, 105 ex., det. 
S. K. Alekseev (OA). Pervomaisk distr., 4 km 
S Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 131 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA). Voznesenskoe distr., 
Shaprikha vill., 16.05–18.06.2019, mixed for-
est, 31 ex., det. S. K. Alekseev (ME).

Pterostichus quadrifoveolatus Letzner, 1852
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 05–06.2014, young pine forest, 5 ex., det. 
S.K. Alekseev; Starye Shaly vill., 05–06.2014, 
pine forest, 6 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 19 ex., 

det. S. K. Alekseev (OA).

Pterostichus strenuus (Panzer, 1796)
Material: Elniki distr., Peredovoi sett., 05–

09.2014, broad-leaved forest, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev; Starye Shaly vill., 05–06.2014, pine 
forest, 5 ex., det. S. K. Alekseev (OA); Sta-
rye Russkie Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, 
meadow, 7 ex. (ME). NNR: Pervomaisk distr., 
4 km S Nikolaevka vill., 30.04–14.07.2014, 
5 ex., det. S. K. Alekseev (OA). Voznesen-
skoe distr., Shaprikha vill., 16.05–18.06.2019, 
mixed forest, 3 ex., det. S. K. Alekseev (ME).
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Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)
Material: RM: Elniki distr., Starye 

Russkie Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, 
meadow, 1 ex., det. S. K. Alekseev (ME). 
NNR: Sarov, 05–08.2013, 6 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA).

Sericoda quadripunctata (De Geer, 1774)
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailov-

ka vill., 06–07.2012, coppice, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA).

Stenolophus teutonus (Schrank, 1781)
Material: NNR: Sarov, northeast, on wet 

sand in a ditch on the side of a highway run-
ning through the woods, 3.06.2018, 1 ex. (PC).

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)
Material: RM: Elniki distr., Starye Russkie 

Poshaty vill., 15.05–28.06.2019, meadow, 4 ex. 
(ME). NNR: Sarov, 14.04.2016, 1 ex. (PC).

Synuchus vivalis (Illiger, 1798)
Material: RM: Temnikov distr., Mikhailov-

ka vill., 06–07.2012, coppice, 1 ex., det. S. K. 
Alekseev (OA). Elniki distr., Svobodnyi sett., 
04–06.2014, disturbed meadow, 1 ex., det. S. 
K. Alekseev (OA). NNR: Sarov, 05–08.2013, 
16 ex., det. S. K. Alekseev (OA).

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 1 ex., 
det. S. K. Alekseev (OA). 

Trechus secalis (Paykull, 1790)
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 24 ex., 

det. S. K. Alekseev (OA).
Polyphaga

Hydrophilidae

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-

schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
1 ex. (ME).

Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822
Material: NNR: Sarov, 5.05.2017, 1 ex. 

(PC).

 Histeridae

Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Shaprikha vill., 19–24.06.2019, 1 ex. (AR). 

 Silphidae

Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771)
Material: NNR: Sarov, 26.05.2017, 1 ex. 

(PC).
Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 ex. 

(OA).
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)

Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-
schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
1 ex. (ME).

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783
Material: NNR: Alamasovo vill., 

17.06.2017, mixed forest, 1 ex. (PC).
Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Alamasovo vill., 

20.05.2017, 1 ex. (PC).
Silpha carinata Herbst, 1783

Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-
schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
5 ex. (ME).

Silpha obscura Linnaeus, 1758
Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-

schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
1 ex. (ME).

 Staphylinidae

Lordithon pulchellus (Mannerheim, 1830)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 2.10.2016, 1 ex. (PC).
Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806)

Material: NNR: Sarov, 10.04.2016, 1 ex. (PC).
Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758)

Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-
masovo vill., 3.05.2015, 1 ex. (PC); Sarov, 
25.07.2013, 1 ex. (AR).

Quedius dilatatus (Fabricius, 1787)
Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 

vill., 16–25.07.2019, 25.07–1.08.2019, 3 ex. 
(AR). NNR: Pervomaisk distr., 9 km E Be-
reschshino vill., 10–22.07.2019, 2 ex. (AR); 
Voznesenskoe distr., Shaprikha vill., 25.06–
9.07.2019, 2 ex. (AR).

Scaphidium quadrimaculatum G.-A. Olivier, 1790
Material: NNR: Sarov, 19.05.2017, 1 ex. 

(PC).
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Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802)
Material: NNR: Sarov, dry birch, on tinder, 

9.05.2019, 1 ex. (PC).

 Lucanidae

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-

schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
3 ex. (ME). Elniki distr., Cherlyai vill., 15.05–
28.06.2019, deciduous forest, 1 ex. (ME).

 Geotrupidae

Anoplotrupes stercorosus (L.G. Scriba, 1791)
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 2 ex. (OA).

Scarabaeidae

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 30.04.2017, 1 ex. (PC).
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)

Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 
vill., 16–25.07.2019, 25.07–1.08.2019, 2 ex. 
(AR). NNR: Voznesenskoe distr., Svobodnyi 
sett., 2–19.06.2019, 5 ex. (AR), Shaprikha vill., 
2–19.06.2019, 25.06–9.07.2019, 7 ex. (AR).

Chaetopteroplia segetum (Herbst, 1783)
Material: NNR: Sarov, 2.06.2015, 1 ex. (PC).

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Shaprikha vill., 25.06.–9.07.2019, 1 ex. (AR).
Hoplia parvula Krynicki, 1832

Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-
masovo vill., 13.06.2016, 1 ex. (PC).

Melolontha hippocastani Fabricius, 1801
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., on a dacha plot, in the ground, 
30.04.2015, 29.04.2016, 2 ex. (PC).

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 25.06.2016, 

9.07.2016, 2 ex. (PC).
Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761)

Material: NNR: Sarov, 5.07.2014, 1 
ex.; Voznesenskoe distr., Alamasovo vill., 
2.07.2016, 24.06.2017, 2 ex. (PC).

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 24.06.2017, 1 ex. (PC).

Protaetia fieberi (Kraatz, 1880)
Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 

vill., 16–25.07.2019, 3 ex. (AR). NNR: Voznesen-
skoe distr., Svobodnyi sett., 2–19.06.2019, 3 ex. 
(AR), Shaprikha vill., 2–19.06.2019, 25.06–
9.07.2019, 19–24.06.2019, 24.06.–2.07.2019, 
12 ex. (AR).

Protaetia marmorata (Fabricus, 1792)
Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 

vill., 16–25.07.2019, 9 ex. (AR). NNR: Voznesen-
skoe distr., Svobodnyi sett., 2–19.06.2019, 
11 ex. (AR), Shaprikha vill., 2–19.06.2019, 
25.06–9.07.2019, 19–24.06.2019, 33 ex. (AR); 
Pervomaisk distr., 9 km E Bereschshino vill., 
10–22.07.2019, 1 ex. (AR), Kavkazskoe les-
nichestvo sett., 10–22.07.2019, 3 ex. (AR); Sa-
rov, 24.05.2017, 1 ex. (PC).

Protaetia metallica (Herbst, 1782)
Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 

vill., 16–25.07.2019, 1 ex. (AR). NNR: Voznesen-
skoe distr., Svobodnyi sett., 2–19.06.2019, 
1 ex. (AR), Shaprikha vill., 19–24.06.2019, 1 ex. 
(AR); Pervomaisk distr., 9 km E Bereschshino 
vill., 10–22.07.2019, 1 ex. (AR).

Note. In Catalogue of Palaearctic Coleop-
tera (Vol. 3) (Bezděk 2016), the species is list-
ed as Protaetia cuprea volhyniensis (Gory & 
Percheron, 1833).

Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Shaprikha vill., 2–19.06.2019, 2 ex. (AR).
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)

Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-
masovo vill., 16.07.2017, 1 ex. (PC).

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 22.05.2015, 

2.06.2016, 2.05.2017, 3 ex. (PC).
 Byrrhidae

Byrrhus fasciatus (Forster, 1771)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 26.05.2013, pine forest, 1 ex. (AR).
Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758)

Material: NNR: Sarov, 25.07.2013, 1 ex. (AR).
 Heteroceridae

Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787)
Material: NNR: Sarov, 3.06.2018, 1 ex. 

(PC).
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 Elateridae
Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767)

Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-
schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
1 ex. (ME).

Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-

schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
4 ex. (ME).

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Temnikov distr., Russkoe 

Karaevo vill., 8–16.07.2019, 1 ex. (AR). NNR: 
Voznesenskoe distr., Shaprikha vill., 19–
24.06.2019, 1 ex. (AR); Sarov, 05–08.2013, 6 ex. 
(OA).

Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829)
Material: NNR: Sarov, mixed forest, under 

the bark of a lying tree, 4.09.2015, 1 ex. (PC).
Athous subfuscus (O. F. Müller, 1764)

Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 ex. 
(OA); Sarov, 25.07.2013, 1 ex. (AR).

Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 ex. 

(OA).
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)

Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-
masovo vill., under the bark of a birch stump 
in a clearing, 24.04.2016, 1 ex. (PC).

Danosoma conspersum (Gyllenhal, 1808)
Material: NNR: Sarov, 14.05.2017, 1 ex. 

(PC).
Drapetes mordelloides (Host, 1789)

Material: NNR: Vyksa distr., 21.05.2019, 
16.08.2017, 2 ex. (PC).

Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Shaprikha vill., 2–19.06.2019, 1 ex. (AR).
Prosternon tesselatum (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-

schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 
3 ex. (ME). NNR: Sarov, 05–08.2013, 2 ex. 
(OA); Sarov, 25.07.2013, 1 ex. (AR).

Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-

schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 2 ex. 
(ME). NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 ex. (OA).

 Cantharidae

Cantharis livida Linnaeus, 1758
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Svo-

bodnyi sett., 2–19.06.2019, 2 ex. (AR).
Cantharis pellucida Fabricius, 1792

Material: NNR: Voznesenskoe distr., 
Shaprikha vill., 2–19.06.2019, 2 ex. (AR).

 Ptinidae

Ptinus rufipes G.-A. Olivier, 1790
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordo-

vskie Poshaty vill., 05–06.2014, broad-leaved 
forest, 1 ex. (AR).

 Cleridae

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 10.05.2015, 1 ex. (PC).
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)

Material: NNR: Sarov, 12.07.2016, 1 ex.; 
Voznesenskoe distr., Alamasovo vill., 10.06.2018, 
1 ex. (PC).

 Melyridae

Apalochrus femoralis Erichson, 1840
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 19.07.2015, 2 ex. (AR).
Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787)

Material: RM: Elniki distr., Malye Mordov-
skie Poshaty vill., 19.07.2015, 1 ex. (AR). 

Dolichosoma lineare (P. Rossi, 1794)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 19.07.2015, 2 ex. (AR).

 Nitidulidae

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787)
Material: RM: Temnikov distr., Tar-

khany vill., 16–25.07.2019, 1 ex. (AR). 
NNR: Voznesenskoe distr., Svobodnyi sett., 
2–19.06.2019, 3 ex. (AR).

Cychramus luteus (Fabricius, 1787)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 24.07.2016, 1 ex. (PC).
Epuraea biguttata (Thunberg, 1784)

Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-
masovo vill., 1.05.2015, 1 ex. (PC); Sarov, 
14.04.2016, 1 ex. (PC). (det. A. Kirejtshuk).
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Glischrochilus grandis (Tournier, 1872)
Material: RM: Temnikov distr., Tarkha-

ny vill., 16–25.07.2019, 25.07–1.08.2019, 2 
ex. (AR). Elniki distr., Starye Shaly vill., 05–
06.2014, pine forest, 1 ex.; Svobodnyi sett., 
04–06.2014, disturbed meadow, 1 ex. (AR). 
NNR: Voznesenskoe distr., Shaprikha vill., 
2–19.06.2019, 1 ex. (AR), Alamasovo vill., 
10.05.2015, 1 ex. (PC).

Glischrochilus hortensis (Geoffroy, 1785)
Material: RM: Elniki distr., Starye Shaly 

vill., 05–06.2014, pine forest, 1 ex. (AR).
Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-
masovo vill., 12.04.2015, 10.05.2015, 2 ex. (PC).

Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835)
Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 

vill., 16–25.07.2019, 25.07–1.08.2019, 3 ex. (AR).
Ipidia binotata Reitter, 1875

Material: NNR: Vyksa distr., Vyksa, 
13.08.2019, 12.08.2017, 2 ex. (PC).

Ipidia sexguttata (R.F. Sahlberg, 1834)
Material: NNR: Vyksa distr., Vyksa, 

21.05.2019, 22.05.2019, 2 ex. (PC).
Soronia grisea (Linnaeus, 1758)

Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 
vill., 16–25.07.2019, 25.07–1.08.2019, 3 ex. (AR).

 Bothrideridae
Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 1790)
Material: NNR: Sarov, 29.05.2015, 

9.04.2015, 29.04.2016, 3 ex. (PC).

 Endomychidae

Dapsa horvathi (Csiki, 1901)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 19.07.2015, 1 ex. (AR).
Mycetina cruciata (Schaller, 1783)

Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 
vill., 05–06.2014, young pine forest, 1 ex. (AR).

 Coccinellidae

Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758
Material: NNR: Sarov, 25.07.2013, 1 ex. (AR).

Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 

vill., 16–25.07.2019, 1 ex. (AR).

 Melandryidae

Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798)
Material: NNR: Sarov, 2.06.2015, 

19.06.2015, 2 ex. (PC); Voznesenskoe distr., 
Alamasovo vill., 16.07.2017, 2 ex. (PC).

Melandrya dubia (Schaller, 1783)
Material: NNR: Sarov, 26.05.2017, 1 ex. 

(PC).

 Meloidae

Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 

vill., 7.07.2013, 1 ex. Elniki distr., Malye Mor-
dovskie Poshaty vill., 31.05.2014, 1 ex.

Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Starye Pichin-

gushi vill., 20.06.2012, 1 ex. (GS).
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758

Material: NNR: Sarov, 6.05.2017, 
22.05.2017, 2 ex. (PC).

Meloe violaceus Marsham, 1802
Material: NNR: Sarov, 10.05.2016, 

7.06.2017, 2 ex. (PC).

 Oedemeridae

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 19.07.2015, 2 ex.; Malye Mordovskie 
Poshaty vill., 22.07.2017, 1 ex. (AR). NNR: Sa-
rov, 25.07.2013, 1 ex. (AR).

Oedemera femorata (Scopoli, 1763)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly vill., 

19.07.2015, 1 ex.; Malye Mordovskie Poshaty 
vill., 23.07.2016, 22.07.2017, 2 ex.; Novoyam-
skaya Sloboda vill., 22.07.2017, 3 ex. (AR).

Oedemera virescens (Linnaeus, 1767)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 26.05.2013, pine forest, 1 ex. (AR).

 Tenebrionidae

Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1760)
Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi sett., 

04–06.2014, disturbed meadow, 14 ex. (AR). 
Tengushevo distr., Klemeschshei vill., 14.05–
21.06.2019, mixed forest, 3 ex. (ME); Khlebino 
vill., 14.05–20.06.2019, meadow, 2 ex. (ME).
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Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordovs-

kie Poshaty vill., 19.07.2015, 23.07.2016, 2 ex.; 
Novye Shaly vill., 22.07.2017, 1 ex. (AR).

Lagria laticollis Motschulsky, 1860
Material: Elniki distr., Malye Mordovskie 

Poshaty vill., 23.07.2016, 1 ex.
Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1760)

Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi sett., 
04–06.2014, disturbed meadow, 212 ex. (AR).

Upis ceramboides (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Shaprikha vill., 16.05–18.06.2019, mixed forest, 
2 ex. (ME).

 Cerambycidae

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 10.07.2016, 1 ex. (PC).
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)

Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany vill., 
16–25.07.2019, 1 ex. (AR). NNR: Voznesen-
skoe distr., Shaprikha vill., 19–24.06.2019, 
1 ex. (AR); Pervomaisk distr., 9 km E Bere-
schshino vill., 10–22.07.2019, 2 ex. (AR); Per-
vomaisk distr., Kavkazskoe lesnichestvo sett., 
10–22.07.2019, 1 ex. (AR).

Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 12.06.2019, 1 ex. (PC).
Cortodera femorata (Fabricius, 1787)

Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-
masovo vill., 21.05.2016, 1 ex. (PC); Sarov, 
05–08.2013, 2 ex. (OA).

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 23.06.2017, 1 ex. (PC).

Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, mixed forest, 

11.06.2016, 1 ex. (PC); Sarov, 25.07.2013, 1 ex. 
(AR).

Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Shaprikha vill., 2–19.06.2019, 3 ex. (AR); Per-
vomaisk distr., 9 km E Bereschshino vill., 10–
22.07.2019, 2 ex. (AR); Voznesenskoe distr., 
Alamasovo vill., 27.06.2015, 4.07.2015, 3 ex. 
(PC).

Leptura thoracica Creutzer, 1799
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Svobodnyi sett., 2–19.06.2019, 4 ex. (AR). 
NNR: Voznesenskoe distr., Shaprikha vill., 
2–19.06.2019, 3 ex. (AR); Sarov, 20.06.2016, 
1 ex. (PC).

Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Alamasovo vill., 27.07.2017, 30.07.2017, 
30.06.2018, 3 ex. (PC).

Mesosa myops (Dalman, 1817)
Material: NNR: Sarov, 22.05.2015, 

17.06.2016, 2 ex. (PC).
Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)

Material: RM: Temnikov distr., Russkoe 
Karaevo vill., 8–16.07.2019, 1 ex. (AR). NNR: 
Sarov, 29.06.2017, 1 ex. (PC).

Necydalis major Linnaeus, 1758
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Shaprikha vill., 2–19.06.2019, 1 ex. (AR).
Oedecnema gebleri (Ganglbauer, 1889)

Material: NNR: Sarov, 28.05.2019, 1 ex. (PC).
Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)

Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 1 ex. (OA).
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)

Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-
masovo vill., 20.06.2015, 1 ex. (PC).

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 17.07.2016, 1 ex. (PC).
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)

RM: Temnikov distr., Russkoe Karaevo vill., 
8–16.07.2019, 1 ex. (AR), Tarkhany vill., 
16–25.07.2019, 25.07.–1.08.2019, 2 ex. (AR). 
NNR: Voznesenskoe distr., Shaprikha vill., 
2–19.06.2019, 25.06.–9.07.2019, 4 ex. (AR).

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 28.06.2015, 1 ex. 

(PC).
Rhagium mordax (De Geer, 1775)

Material: RM: Tengushevo distr., Kleme-
schshei vill., 14.05–21.06.2019, mixed forest, 1 ex. 
(ME). NNR: Voznesenskoe distr., Shaprikha 
vill., 2–19.06.2019, 19–24.06.2019, 16 ex. 
(AR), Alamasovo vill., 7.05.2016, 1 ex. (PC); 
Pervomaisk distr., 9 km E Bereschshino vill., 
10–22.07.2019, 3 ex. (AR); Sarov, 3.05.2015, 1 
ex. (PC).
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Rusticoclytus rusticus (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 14.06.2015, 1 ex. (PC); Sarov, 
25.07.2013, 1 ex. (AR).

Rutpela maculata (Poda, 1761)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 19.07.2015, 2.07.2016, 2 ex. (PC).
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 19.06.2015, 

19.06.2016, 11.07.2017, 4 ex. (PC).
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., 

Shaprikha vill., 2–19.06.2019, 11 ex. (AR).
Stenurella bifasciata (O.F. Müller, 1776)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 5.07.2014, 1 ex., Sarov, 1.07.2015, 
1 ex. (PC); Sarov, 25.07.2013, 1 ex. (AR).

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 05–08.2013, 2 ex. 

(OA); NNR: Sarov, 25.07.2013, 1 ex. (AR).
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)

Material: NNR: Sarov, 28.06.2015, 1 ex.; 
Voznesenskoe distr., Alamasovo vill., 19.07.2015, 
1 ex. (PC).

 Chrysomelidae
Agelastica alni (Linnaeus, 1758)

Material: RM: Elniki distr., Bolshoi Urkat 
vill., 13.05.2009, 1 ex. Temnikov distr., Kitsaev-
ka vill., 12.05.2013, mixed forest, 4 ex. (AR).

Cassida nebulosa Linnaeus, 1758
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 26.05.2013, pine forest, 1 ex. Temnikov 
distr., Andreevka vill., 11.05.2013, the edge of 
the forest, 1 ex. (AR).

Cassida sanguinosa Suffrian, 1844
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 22.07.2017, 1 ex. (AR).
Cassida stigmatica Suffrian, 1844

Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 
vill., 19.07.2015, 1 ex. (AR).

Chrysolina hyperici (Forster, 1771)
Material: RM: Elniki distr., Cherlyai vill., 

23.07.2016, 1 ex. (AR).
Chrysolina varians (Schaller, 1783)

Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 
sett., 31.07.2008, meadow, 1 ex.; Novye Shaly 
vill., 19.07.2015, 1 ex. (AR).

Chrysomela collaris Linnaeus, 1758
Material: RM: Temnikov distr., Kitsaevka 

vill., 12.05.2013, mixed forest, 1 ex. (AR).
Chrysomela populi Linnaeus, 1758

Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 
vill., 26.05.2013, pine forest, 1 ex. (AR).

Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordovs-

kie Poshaty vill., 19.07.2015, 1 ex. (AR).
Coptocephala unifasciata unifasciata 

(Scopoli, 1763)
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordovs-

kie Poshaty vill., 22.07.2017, 2 ex.; Novye Shaly 
vill., 22.07.2017, 1 ex. (AR).

Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Sarov, 25.07.2013, 1 ex. (AR).

Cryptocephalus solivagus Leonardi et Sassi, 2001
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 19.07.2015, 1 ex.; Malye Mordovskie 
Poshaty vill., 19.07.2015, 22.07.2017, 3 ex. 
(AR). NNR: Sarov, 25.07.2013, 1 ex. (AR).
Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 1787)

Material: RM: Temnikov distr., Kitsaevka 
vill., 12.05.2013, mixed forest, 2 ex. (AR).

Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 26.05.2013, pine forest, 2 ex. Temnikov 
distr., Veselyi sett., 25.05.2013, mixed forest, 
2 ex. (AR).

Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760)
Material: RM: Elniki distr., Novoyamskaya 

Sloboda vill., 22.07.2017, 1 ex. (AR).
Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting, 1781)

Material: RM: Elniki distr., Svobodnyi 
sett., 31.07.2008, meadow, 1 ex. (AR); Novye 
Shaly vill., 22.07.2017, 1 ex. (AR).
Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758)

Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 
vill., 19.07.2015, 1 ex. (AR).

Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)
Material: RM: Temnikov distr., Kitsaevka 

vill., 12.05.2013, mixed forest, 1 ex. (AR).

 Nemonychidae

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787)
Material: RM: Elniki distr., Starye Shaly 

vill., 05–06.2014, pine forest, 1 ex. 
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 Anthribidae

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 3.05.2015, 1 ex. (PC).
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-
masovo vill., 3.05.2015, 1 ex. (PC); Sarov, 
26.05.2016, 1 ex. (PC).

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Material: NNR: Voznesenskoe distr., Ala-

masovo vill., 1.05.2014, 1 ex. (PC); 20.05.2017, 
1 ex. (PC). RM: Elniki distr., Novye Pichin-
gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 1 ex.  

 Attelabidae

Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 26.05.2013, pine forest, 1 ex.

 Curculionidae

Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1785)
Material: RM: Elniki distr., Starye Pichin-

gushi vill., 25.06.2012, 2 ex. (GB).
Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Starye Pichin-

gushi vill., 16.08.2008, 1 ex. (DK).
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)

Material: RM: Temnikov distr., Tarkhany 
vill., 16–25.07.2019, 1 ex. (AR).

Eusomus ovulum Germar, 1823
Material: RM: Elniki distr., Malye Mordovs-

kie Poshaty vill., 22.07.2017, 2 ex. (AR).
Hylastes cunicularius Erichson, 1836

Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 
vill., 05–06.2014, young pine forest, 1 ex. (AR).

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Novye Pichin-

gushi vill., 04–06.2014, birch planting, 1 ex. 
(AR); Novye Shaly vill., 05–06.2014, 27 ex. 
(AR); Starye Shaly vill., 05–06.2014, 4 ex. 
(AR). NNR: Sarov, 05–08.2013, 15 ex. (OA).

Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813)
Material: NNR: Sarov, 25.07.2013, 1 ex. 

(AR).
Larinus obtusus Gyllenhal, 1835

Material: RM: Elniki distr., Malye Mordovs-

kie Poshaty vill., 19.07.2015, 23.07.2016, 3 ex.; 
Cherlyai vill., 23.07.2016, 1 ex. (AR).

Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 26.05.2013, pine forest, 1 ex. (AR).
Sitona inops Schoenherr, 1832

Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 
vill., 19.07.2015, 1 ex. (AR).

Tanymecus palliatus (Fabricius, 1887)
Material: RM: Elniki distr., Novye Shaly 

vill., 26.05.2013, pine forest, 1 ex. (AR).
Thus, as of today, 260 species from 29 fami-lies 

of Coleoptera are found in the vicinity of the Mor-
dovia Nature Reserve (Table 1). The Carabidae 

Table 1 
Composition of Coleopterous insect fauna 

in the vicinity of the Mordovia Nature Reserve
Таблица 1

Состав фауны жесткокрылых насекомых 
в окрестностях Мордовского заповедника

Family Number of species
Carabidae 115
Hydrophilidae 2
Histeridae 1
Silphidae 7
Staphylinidae 6
Lucanidae 1
Geotrupidae 1
Scarabaeidae 15
Byrrhidae 2
Heteroceridae 1
Elateridae 12
Cantharidae 2
Ptinidae 1
Cleridae 2
Melyridae 3
Nitidulidae 10
Bothrideridae 1
Endomychidae 2
Coccinellidae 2
Melandryidae 2
Meloidae 4
Oedemeridae 3
Tenebrionidae 5
Cerambycidae 26
Chrysomelidae 18
Nemonychidae 1
Anthribidae 3
Attelabidae 1
Curculionidae 11
Total 260
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have been studied to the greatest extent, while the 
other families have not been sufficiently studied 
yet. Mostly common species have been recorded, 
but some rare taxa have also been found. 
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Аннотация. С целью изучения репродуктивного потенциала соевой 
цистообразующей нематоды Heterodera glycines Ichinohe, 1952, 
определяющего ее численность и степень заражения полей в условиях 
Приморского края, в 2018–2019 гг. был проведен сбор образцов почвы 
на посевных площадях, занятых соевой культурой. Обследованию 
за эти годы подверглись 95 участков площадью по 1 га каждый в 
восьми муниципальных районах Приморского края. Собранные 
почвенные образцы были проанализированы на присутствие цист 
H. glycines, произведены измерения, изучен состав, даны оценки 
продуктивности и жизнеспособности цист в образцах. Получены 
материалы, характеризующие параметры популяции и распространение 
H. glycines в исследуемом регионе в настоящее время. Прослежена 
динамика количества и качества цист и их содержимого на протяжении 
сезона вегетации их основного хозяина — сои. Цисты H. glycines были 
обнаружены в 55,8% участков полей, занятых соевой культурой, от 
числа обследованных. Жизнеспособные цисты составили 41–50% от 
общего числа исследованных. Сильная и средняя степень зараженности 
выявлена в 58,5% от общего числа зараженных участков полей. Выявлены 
зависимости числа яиц от размеров цист, цвета и размера цист, 
продуктивности самок и численности цист в образце, засоренности 
полей и показателей численности H. glycines. Установлено, что в условиях 
Приморского края полноценное развитие успевают пройти лишь 
нематоды основной волны первого поколения, нематоды волны второго 
поколения к концу вегетативного сезона остаются недозревшими и 
содержат малое число яиц, на долю цист первого поколения приходится 
64,4% их общего числа, на долю второго — 35,6%.

Ключевые слова: соевая цистообразующая нематода, карантин 
растений, цисты, продуктивность, численность, степень заражения, 
параметры популяции.
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Abstract. In order to investigate the reproductive potential of Soybean Cyst 
Nematode (SCN) Heterodera glycines Ichinohe, 1952, which determines 
its number and the degree of field infection in the Primorsky Region, soil 
samples were gathered from soybean fields in 2018–2019. At that time, 
95 patches with the area of 1 ha each were investigated in eight municipal 
districts of Primorsky Region. Collected soil samples were examined for 
presence of SCN cysts, the cysts were measured and their content analyzed, 
the productivity and viability of cysts in the samples were assessed. Materials 
describing the population parameters and distribution of H. glycines in the 
study region at the present time were obtained. The dynamics of the quantity 
and quality of cysts, as well as their contents during the growing season of 
their main host — soybean — were traced. Cysts of H. glycines were found 
in 55,8% of all surveyed soybean patches. Viable cysts accounted for 41–
50% of their total number. Strong and moderate degrees of infection were 
detected in 58,5% of the total number of infected field plots. The relationships 
between the number of eggs and size of cysts, the color and size of cysts, 
the productivity of females and the number of cysts in the sample, the 
infestation of fields by ruderal vegetation and the number of H. glycines were 
found. It was established that in the conditions of the Primorsky Region only 
nematodes of the main wave of the first generation have time to complete 
the full development, nematodes of the second generation wave remain 
immature by the end of the growing season and contain a small number 
of eggs, the share of cysts of the first generation accounts for 64,4% of their 
total number, and the share of the second — 35,6%.
Keywords: Soybean Cyst Nematode, plant quarantine, cysts, productivity, 
abundance, degree of infestation, population parameters.

Reproductive potential of Soybean Cyst Nematode         
Heterodera glycines — quarantine pest of soybean —                      

in Primorsky Region conditions
E. A. Kurdyukova1, A. B. Kurdyukov2

1 The Primorskiy branch FSBI “ARSIIPQ”, 4 Narodniy Av., 690014, Vladivostok, Russia
2 FSC East Asia Terrestrial Biodiversity FEB RAS, 159 100 let Vladivostoka Av., 690022, Vladivostok, Russia

Введение

На современном этапе соевый протеин 
является недорогим и качественным реше-
нием проблемы мирового дефицита белка, 
а соя — его резервом, как пищевым, так и 
кормовым. Посевные площади сои в мире 
постоянно увеличиваются, составляя в на-
стоящее время более 100 млн. га. В Россий-
ской Федерации (РФ) ведущая роль в про-
изводстве сои принадлежит Дальневосточ-
ному федеральному округу, где размещает-
ся более 88% посевов сои и производится 
более 86% ее валового сбора в стране. Здесь 
же обитает и опасный вредитель сои — со-
евая цистообразующая нематода (СЦН) 
Heterodera glycines Ichinohe, 1952 (EPPO 

2019). H. glycines распространена во многих 
странах мира, возделывающих сою, и на-
носит значительный ущерб соевому произ-
водству. В зависимости от размера популя-
ции соевой нематоды в почве урожайность 
сои может снижаться на 10–80% (Riggs 1977; 
Ichinohe 1988; Savoticova, Smetnik 1996); 10% 
сельскохозяйственной продукции сои в 
мире ежегодно теряется из-за повреждений 
СЦН, что составляет 1/3 потерь из-за вре-
дителей и болезней (Yu 2011). В 2014 г. СЦН 
была включена в Перечень карантинных 
объектов РФ (Приказ Министерства сель-
ского хозяйства РФ № 501… 2014); 2018 г. — 
в Единый перечень карантинных объектов 
Евразийского экономического союза (Еди-
ный перечень… 2018).
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На территории РФ H. glycines имеет огра-
ниченное распространение: Приморский 
край и Амурская область. В Приморском 
крае впервые она была обнаружена в 1977 г. 
(Волкова 2013). В 1980-х — начале 90-х гг. с 
целью выяснения ее распространения здесь 
были проведены полевые исследования 
(Волкова 2013). Уже тогда была показана 
необходимость мониторинга сельскохозяй-
ственных площадей Приморья для предот-
вращения дальнейшего заражения. В связи 
с тем, что существующие сведения не дают 
представления о современном состоянии 
популяции соевой нематоды в Приморском 
крае, возобновление таких исследований 
имеет особую значимость. На фоне непре-
рывного роста производства сои и посто-
янного увеличения посевных площадей за 
последнее десятилетие в Приморском крае 
(рис. 1) актуальность изучения СЦН, одно-
го из основных вредителей сои, существен-
но повышается.

Материалы и методика

С целью изучения H. glycines в июле-ок-
тябре 2018–2019 гг., во время ее репро-
дуктивного периода, совпадающего с вре-
менем вегетации ее основного хозяина 
Glycine max (L.) Merrill, был проведен сбор 
образцов почвы и корней растений сои для 
лабораторного анализа. Сроки проведения 
исследовательских работ определялись 
биологией развития СЦН. При обследова-

нии участков производства сои из почвен-
ного слоя глубиной до 30  см равномерно 
по всей обследуемой территории отбира-
лись почвенные пробы объёмом по 5 см3. 
Каждые 50 проб соединялись в один сред-
ний образец почвы объемом 250 см3 (Ко-
стюк 1984). С помощью цистовыделителя 
из средних образцов почвы были экстра-
гированы все обнаруженные цисты соевой 
нематоды (Бёттхер и др. 1987) и произве-
дена их морфологическая идентификация 
по ряду основных признаков, таких как 
форма цисты, структура анально-вульвар-
ной пластины и др. (Худякова и др. 2015). 

Для идентификации, определения ко-
личества и жизнеспособности цист и их 
размеров использовались оптические ми-
кроскопы «Stemi 305» и «Olympus CX 41». 
Промеры размеров цист проводили с по-
мощью откалиброванной шкалы в окуляре, 
с последующим пересчётом для 4х. Пра-
вильность определения цист H.  glycines, 
выявленных в Приморском крае, была 
подтверждена с помощью молекулярно-
генетической диагностики — методами 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 
секвенирования.

Статистическая обработка данных про-
изводилась с использованием программ-
ного пакета Statistica 7.0. Достоверность 
различий сравниваемых показателей про-
верялась с помощью критерия Манна — 
Уитни. В качестве критерия меры связи 

Рис. 1. Динамика посевных площадей сои в Приморском крае в 1996–2018 гг.
(по данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края)
Fig. 1. The dynamic of soybean crop area at Primorsky Region in 1996–2018
(based on data from the Department of Agriculture and provision of the Primorsky Region)

Репродуктивный потенциал карантинного вредителя сои — соевой нематоды...
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использовался коэффициент корреляции 
Спирмена (rS).

Условия увлажнения разных лет оце-
нивались с использованием коэффициен-
та увлажнения (Ку), рассчитываемого по 
формуле Ю. А. Чирикова: Ку = (0,5 RXII-III + 
RIV-VI)/(0,18 ΣtIV-VI), где R — сумма осадков, 
Σt — сумма среднесуточных температур 
воздуха за указанные месяцы. Для оценки 
условий увлажнения в краткосрочные пе-
риоды использовался гидро-термический 
коэффициент (ГТК), рассчитываемый по 
формуле Г. Т. Селянинова: ГТК = 10 R/Σt, 
где Σt — сумма температур, R (мм) — сум-
ма осадков за рассматриваемый период.

Всего на полях, занятых соевой культу-
рой в 2018–2019  гг., было обследовано 
95 участков площадью по 1 га в восьми му-
ниципальных районах Приморского края: 
Пограничном, Октябрьском, Уссурийском, 
Михайловском, Лесозаводском, Дальне-
реченском, Ханкайском и Хорольском 
(табл. 1). Суммарно за эти годы отобрано 
314 средних образцов почвы, общее коли-
чество выделенных из образцов цист со-
ставило 4364 штуки (табл. 2).

Для всех обследованных участков были 
даны оценки степени зараженности посе-
вов сои. Исследованию на жизнеспособ-

ность, анализу на качественный состав 
(доля живых, неживых, пустых яиц, жиз-
неспособность и характеристика актив-
ности личинок), а также оценке цветовых 
вариаций подверглись 2742 цисты; из них 
содержимое имели 1518 цист. Определены 
размеры 2120 цист.

Семейство Heteroderidae (Filipjev et Sch.-
Stekhoven, 1941) Skarbilovich, 1947

Род Heterodera Schmidt, 1871
Heterodera glycines Ichinohe, 1952

Цикл развития H. glycines типичен для 
всех видов цистообразующих нематод с 
полным превращением. Находясь на по-
верхности корня, самка СЦН, по мере раз-
вития яиц, меняет цвет от бледно-жёлтого 
до бледно-коричневого. Полностью сфор-
мированные покровы цисты становятся 
жесткими, приобретая темно-коричневый 
с различными оттенками цвет (Зиновье-
ва и др. 2012, 159–161). Цисты СЦН име-
ют лимоновидную форму или могут быть 
округлыми с заметно выступающей шеей 
и вульварным конусом. По размерам они 
близки к самкам, но в отличие от послед-
них имеют уплотненную оболочку, а вну-
тренние органы и их системы дегенериро-

Таблица 1
Результаты обследования посевов сои на присутствие цист соевой 

цистообразующей нематоды Heterodera glycines
Table 1 

Results of soybean plantation investigation for the purpose of Soybean cyst Nematode 
Heterodera glycines detection

Номер района
исследования

Количество 
обследованных 

участков
Доля участков               
с цистами (%)

Доля зараженных 
участков (%)

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
1 4 – 75 – 50 –
2 2 – 0 – 0 –
3 14 8 57 50 50 38
4 10 6 60 100 50 83
5 2 12 50 33 0 17
6 10 7 50 71 30 71
7 – 8 – 88 – 63
8 – 12 – 33 – 17

Районы исследования: 1 — Лесозаводский, 2 — Дальнереченский, 3 — Ханкайский, 4 — Пограничный, 
5 — Уссурийский, 6 — Октябрьский, 7 — Хорольский, 8 — Михайловский муниципальные районы.

Е. А. Курдюкова, А. Б. Курдюков
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ваны (Шестипёров, Савотиков 1995). Одна 
самка СЦН откладывает 100–450 яиц: 
частично в яйцевой мешок, но большин-
ство — 150–300 яиц — остаётся в теле сам-
ки (Сударикова, Худякова 2016). В яйцевом 
мешке содержится около 200 яиц (Зино-
вьева и др. 2012, 159–161); не менее 33% 
яиц от их общего числа (Charles, Venkitesan 
1995). По данным Т. В. Волковой (2013), ци-
сты H. glycines содержат 80–600, в среднем 
200 яиц и личинок.

Продолжительность сезона размноже-
ния СЦН зависит как от продолжительно-
сти вегетационного периода ее основного 
хозяина — сои (Hill, Schmitt 1989; Riggs et 
al. 2000; Wang et al. 2000), так и от условий 
внешней среды. Такие факторы, как тем-
пература и влажность, играют главную 
роль, определяя сроки и скорость разви-
тия нематод. Оптимальная температура 
развития для соевой нематоды +23–28°С; 
при температурах ниже +12–14°С и выше 
+34°С ее развитие останавливается (Суда-
рикова, Худякова 2016). Так, для H. trifolii, 
принадлежащей к той же филогенетиче-
ской группе, что и СЦН, для прохожде-
ния цикла развития требуется 31 день при 
температуре 20°C и 45 дней при 15,5°C 
(Mulvey 1959). Многочисленные исследо-

вания показали, что длительность жизнен-
ного цикла СЦН находится в обратно про-
порциональной зависимости от среднесу-
точной температуры: так, при температуре 
25°C она составляет 21 день (Lauritis et. 
al. 1983), при температуре 23°C — 21–24 
дня (Ichnohe 1988; Skotland 1957). Продол-
жительность развития одного поколения 
СЦН в полевых условиях при температур-
ных колебаниях 10–38°C составляет 25–30 
дней (Кирьянова, Краль 1971). По С. В. Зи-
новьевой с соавторами (2012, 159–161), 
полный цикл развития H. glycines занимает 
30–40 дней; Т. В. Волкова (2013) отмечает, 
что в условиях Приморского края жизнен-
ный цикл одного поколения этого парази-
та завершается за 33 дня.

В ряде исследований было установлено, 
что в полевых условиях умеренных широт 
цистообразующие нематоды способны за-
вершить лишь 1–2 генерации, что опреде-
ляется жизненным циклом их растения-
хозяина и продолжительностью оптималь-
ного температурного периода для разви-
тия нематод (Kakaire et al. 2015). Однако, по 
другим данным, за вегетационный период 
у СЦН может развиваться более двух гене-
раций — 2–3 и 3–5 поколений (Зиновьева 
и др. 2012, 159–161; Волкова 2013).

Таблица 2 
Результаты исследований средних почвенных образцов на присутствие цист 

соевой цистообразующей нематоды Heterodera glycines
Table 2 

Results of the mean soil samples investigation for the purpose of Soybean cyst 
Nematode Heterodera glycines detection

Номер 
района

исследования

Проанализировано 
образцов

Количество 
выявленных цист

Доля жизнеспособных 
цист (%)

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
1 27 – 190 – 43 –
2 13 – 0 – 0 –
3 34 24 925 444 49 40
4 30 35 1028 1317 74 42
5 8 33 1 40 0 15
6 31 22 31 114 32 44
7 – 30 – 236 – 39
8 – 27 – 38 – 39

ИТОГО: 143 171 2175 2189 50* 41
* — при выборке, равной 553 цистам.
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Результаты и обсуждение

Распространение и засоренность по-
лей. За время проведенных в 2018–2019 гг. 
исследований цисты СЦН были обнаруже-
ны на 53 участках полей, занятых соевой 
культурой, что составило в эти годы соот-
ветственно 54,8 и 56,6%, в среднем 55,8% 
от общего числа обследованных участков. 
Присутствие жизнеспособных цист уста-
новлено в 40,5 и 41,5%, в среднем в 41% 
случаев. В 14,3 и 15,1%, в среднем в 14,7% 
случаев, найдены только старые нежизне-
способные цисты. Количество жизнеспо-
собных цист в образцах чаще всего находи-
лось в пределах 30–50% от их общего чис-
ла в образце, при этом средневзвешенная 
доля жизнеспособных цист в 2018 и 2019 
гг. составила 36,7 и 52,3% соответственно, 
в среднем 41,2% (n = 131) (рис. 2).

Количество цист СЦН, выделенных из 
средних почвенных образцов, сильно ва-
рьировало как в разных районах, так и в 
пределах одного района Приморского края 
(Курдюкова 2019); его вариации составили 
в среднем 2,6–60 (n = 54) и 3,1–35 (n = 93) 
цист на 250 см3 почвы в 2018 и 2019 гг. со-
ответственно (табл. 3).

Обследование, проведенное в При-
морском крае в 1980–1990-х  гг., показало 

значительное заражение: широкое распро-
странение СЦН в регионе и высокую плот-
ность популяции в почве, до 60 тыс. личи-
нок / 100 г либо до 30–90 цист / 100 г сухой 
почвы (Волкова 2013), при том, что эконо-
мическим порогом вредоносности СЦН 
является нагрузка 1–3 цисты на 250  см3 
почвы (Сударикова, Худякова 2016) либо, 
по другим источникам, 5–6 цист на 100  г 
почвы (Зиновьева и др. 2012, 159–161).

Потери урожайности сои в условиях 
Приморского края в 1980–1990-х гг. были 
оценены в 10–85%, при этом СЦН была об-
наружена в 33,7–60% обследованных пло-
щадей, из них 50% участков имели среднюю 
и сильную степень зараженности (30% — 
среднюю, 20% — сильную) (Волкова 2013). 
В 2018–2019 гг. при аналогичных оценках 
сильная и средняя степень зараженности 
(более 3 цист на 250 см3 сухой почвы) были 
выявлены нами в 58,5% от общего числа 
зараженных участков полей (17% полей 
имели среднюю, 41,5% — сильную степень 
зараженности). Степень зараженности по-
лей в 2018–2019 гг. в различных районах 
различалась, во многом повторяя карти-
ну, отмеченную в 80–90-е гг., — наиболее 
сильное заражение земель нематодой на-
блюдалось в западных районах Примор-
ского края, где степень зараженности в 

Рис. 2. Распределение средних почвенных образцов по количеству жизнеспособных 
цист Heterodera glycines
Fig. 2. Distribution of average soil samples by the number of viable cysts of Heterodera glycines
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2018–2019 гг. доходила до 34,6–40,2 цисты 
на средний почвенный образец 250 см3.

Морфометрия цист. Длина и ширина 
цист H. glycines варьируют в пределах 340–
920 × 200–560, в среднем 580 × 360 мкм 
(Кирьянова, Краль 1971), по другим дан-
ным — 553–787 × 442–688 мкм, в среднем 
692 × 587 мкм (n = 25); при этом отноше-
ние длины к ширине составляет 1,0–1,5, в 
среднем 1,3 (Казаченко 1993; Subbotin et. al. 
2010). По промерам 2120 цист, собранных 
в Приморском крае в 2018–2019 гг., эти по-
казатели составили 150–950 × 75–775 мкм, 
в среднем 618,9 × 429,3 мкм. Пропорции 
цист с увеличением их размеров сохра-
нялись, отношение их длины (x) к шири-
не (y) хорошо соответствовало линейной 
зависимости, описываемой уравнением 
y = 0,7167x – 14,359, составив в среднем 1,4 
(n = 2120).

Наполненность цист. При анализе со-
става цист, выделенных из средних по-
чвенных образцов, нами было установле-
но, что в годы исследований в условиях 
Приморского края наполненность цист 
составляла 1–517, в среднем 105 яиц и 
личинок (n = 338) — в 2018  г., и 1–465, в 
среднем 65 яиц и личинок (n = 1180) — в 

2019 г. Среднее число яиц в цистах находи-
лось в линейной зависимости от их разме-
ров, различия между разными размерны-
ми группами (мелкие, средние и крупные 
цисты), по данным для 2018  г., по этому 
показателю были статистически достовер-
ны. В 2019 г. цисты содержали достоверно 
меньше яиц, чем в 2018  г. (тест Манна — 
Уитни: для цист средних размеров Z = 5,89, 
p < 0,000001; для крупных — Z = 10,35, 
p < 0,000001), а количество яиц в цистах 
среднего и крупного размера различалось 
недостоверно (рис. 3).

Наклон прямой, аппроксимирующей за-
висимость между размером цист и числом 
яиц в них, для показателей 2019 г. оказался 
заметно меньшим, чем для 2018  г. Отме-
ченные различия в продуктивности СЦН, 
вероятно, определялись различиями ги-
дрометеорологических условий этих двух 
лет. Коэффициент увлажнения (Ку) на июнь 
2019 г. был на 23%, а гидротермический ко-
эффициент (ГТК) для июля — на 46% ниже 
нормы напротив, в июне — июле 2018  г. 
значения этих показателей на 8,6–14,8% 
превышали норму. Избыточная влаж-
ность почвы, так же как и ее чрезмер-
ная сухость, обычно служат факторами, 

Таблица 3
Средняя плотность цист соевой цистообразующей нематоды Heterodera glycines  

в средних почвенных образцах (250 мл) в разных районах Приморского края
Table 3 

Average abundance of Heterodera glycines cysts in average soil samples (250 ml)           
in different regions of Primorsky Region

Номер района
исследования

Среднее количество цист
в зараженных образцах*

Среднее количество 
цист во всех образцах*

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
Пределы Среднее Пределы Среднее

1 2,8–19,1 10 – – 7 –
2 39,4–66,9 51,4 13,3–44 28,9 27,2 16,9
3 54,9–75,8 60 11,4–74,9 35,6 34,3 35
4 1,5–3,8 2,6 3,1–14 7,1 1 7,1
5 – – 4,5–15,8 9,1 – 7,9
6 – – 3,6–7,9 5,6 – 1,4
7 – – 2,8–4,2 3,1 – 1,2

Районы исследования: 1 — Лесозаводский, 2 — Ханкайский, 3 — Пограничный, 4 — Октябрь-
ский, 5 — Хорольский, 6 — Михайловский, 7 — Уссурийский муниципальные районы.
* Пределы и среднее количество цист в образцах рассчитывалось как средневзвешенное от со-
ответствующих значений числа цист в образцах с разных участков соевых полей.
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ограничивающими численность нематод. 
Отмечено, что при высоком содержании 
влаги в почве СЦН образует многочислен-
ные цисты, но продуктивность таких цист 
незначительна, при снижении влажности 
количество цист на корнях уменьшается 
(Hamblen, Slack 1959; Кирьянова, Краль 
1971). При этом в ряде исследований было 
показано, что высокое увлажнение почв не 
снижает уровень повреждения растений 
этой нематодой (Young, Heatheerly 1988; 
Koenning, Barker 1995), а появление личи-
нок второго поколения СЦН в большей 
степени, чем первого, зависит от количе-
ства осадков в период их выхода (Lamberti, 
Taylor 1986). Таким образом, стрессовым 
событием, приведшим к ослаблению рас-
тений сои в 2018  г., что способствовало 
увеличению продуктивности СЦН, мог-
ло стать аномально большое количество 
осадков в августе 2018 г. — на 197% больше 
нормы, при том, что в августе 2019 г. осад-
ков выпало больше нормы на 87%.

Размер цист и число яиц в них законо-
мерно изменяются на протяжении всего 
сезона размножения (рис. 4). Тенденция к 
увеличению среднего размера цист начи-
нает проявляться со второй декады сентя-

бря — с переходом среднесуточной темпе-
ратуры воздуха ниже 16°C, в это же время 
происходит увеличение среднего числа 
яиц в цистах, что особенно заметно в са-
мом конце вегетационного периода сои 
(октябре). 

Соотношение между цветом и разме-
ром цист. Результаты наших исследований 
показали, что между цветом цист и их раз-
мером существует статистически досто-
верная (p < 0,05) корреляция (коэффици-
ент корреляции Спирмена (rS) по данным 
для 2018 г. — 0,37; для 2019 г. — 0,29). Чем 
мельче цисты, тем они светлее напротив, 
увеличению размеров цист соответствует 
их потемнение. Размерные характеристи-
ки цист разных градаций интенсивности 
окраски практически не перекрываются, 
за исключением групп наиболее темно-
окрашенных цист — ярко-каштановых и 
темно-коричневых, размеры которых уже 
не различаются, следовательно, на заклю-
чительных этапах созревания цист поли-
фенолоксидазная реакция дубления по-
кровов цисты происходит уже без их роста 
(рис. 5).

Количество поколений за сезон. Из-
учение соотношения доли цист разных цве-

Рис. 3. Число яиц в цистах Heterodera glycines разных размерных групп в 2018 и 2019 гг.
Fig. 3. Number of eggs in cysts of Heterodera glycines of different size groups in 2018 and 2019
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товых групп и его динамика позволили нам 
выявить характер смены поколений СЦН 
на протяжении сезона. Было показано, что 
от конца июля к началу сентября идет на-
копление доли темно-окрашенных цист, от-
ражающее процесс завершения жизненного 
цикла самок нематод первого поколения. 
Их окончательное созревание — массовый 
переход в группу наиболее темно-окра-
шенных цист было отмечено лишь в самом 

конце вегетативного сезона — в октябре. 
Одновременно со второй половины сентя-
бря происходило накопление доли светло-
окрашенных цист, соответствующее волне 
второго поколения нематод. При такой ди-
намике между пиками двух последователь-
ных генераций СЦН в Приморском крае 
проходило не менее 3–3,5 месяца (рис. 6). Эти 
наблюдения хорошо согласуются с теми, 
что были получены при изучении СЦН в 

Рис. 4. Сезонная динамика размеров цист Heterodera glycines и числа яиц в них. 
Размер цист в баллах: 1 — мелкие, 2 — средние, 3 — крупные
Fig. 4. Seasonal dynamics of the size of Heterodera glycines cysts and the number of eggs in them.
The size of cysts in classes: 1 — small, 2 — medium, 3 — large

Рис. 5. Зависимость между цветом и размером цист Heterodera glycines. 
Градации цвета цист: 1 — молочный, 2 — желтый и светло-коричневый, 3 — коричневый, 
4 — каштановый, 5 — темно-коричневый. Размер цист — в баллах
Fig. 5. Relationship between the color and size of Heterodera glycines cysts.
Color gradations of cysts: 1 — milky, 2 — yellow and light brown, 3 — brown, 4 — chestnut, 
5 — dark brown. The size of cysts — in classes
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Северной Америке, где между пиками 
численности личинок соевой нематоды в 
почвенных образцах проходило не менее 
100 дней (Banner, Schmitt 1985). Также сро-
ки созревания 1–2 поколений СЦН сопо-
ставимы с продолжительностью вегетаци-
онного периода сортов сои, возделываемых 
в Приморском крае, который составляет 
3–4,5 месяца для разных сортов в зависи-
мости от условий сезона выращивания (пере-
чень сортов предоставлен ФГБУ Россельхоз-
центр по Приморскому краю).

Растения-хозяева оказывают непосред-
ственное влияние на продолжительность 
процесса размножения СЦН (Salazar, Ritter 
1993; Gaur et al. 1995). Определяющее зна-
чение при выходе личинок нематод из цист 
имеют продолжительность светового дня, 
питание и возраст хозяина (Singh, Sharma 
1996; Hominick 1986). Сокращение количе-
ства веществ (диффусантов), стимулирую-
щих выход личинок, выделяемых корнями 
этих растений к концу вегетационного пери-
ода, является одним из факторов, тормозя-

Рис. 6. Изменение доли цист Heterodera glycines разных цветовых групп на протяжении 
сезона размножения.
Градации цвета цист: 1 — молочный, 2 — желто- и светло-коричневый, 3 — коричневый, 
4 — каштановый и темно-коричневый
Fig. 6. Changes in the proportion of Heterodera glycines cysts of different color groups during 
the breeding season.
Color gradations of cysts: 1 — milk, 2 — yellow and light brown, 3 — brown, 4 — chestnut 
and dark brown
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щих дальнейшее размножение СЦН (Perry 
1986; Ibrahim et al. 1993, Perry, Gaur 1996).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в условиях Приморского края полно-
ценное развитие успевают пройти лишь 
нематоды основной волны первого поко-
ления, нематоды волны второго поколе-
ния к концу вегетативного сезона остают-
ся недозревшими и содержат лишь малое 
число яиц. При этом, по полученным нами 
данным, на долю цист первого поколе-
ния приходится 64,4% их общего числа, на 
долю второго — 35,6%.

Изменение содержимого цист на про-
тяжении сезона. Наряду с изменением 
размера, цвета и числа яиц в цистах СЦН 
на протяжении сезона размножения на-
блюдается закономерное изменение их 
содержимого. От середины к концу веге-
тативного сезона доля живых яиц в цистах 
возрастает от 40 до 61% от их содержимого, 
доля пустых яиц сокращается с 45–53% до 
26%, доля погибших яиц — с 8,5 до 3–3,4% 
(рис. 7). Наряду с этим доля вышедших 
из яиц, но остающихся в цистах личинок 
возрастает от 5–6,8% содержимого цист в 
июле — сентябре, до 9,5–16,9% — в октя-
бре. Из них в июле погибшими являются 

около 39% личинок, а к октябрю их доля 
падает до 16,2%. Доля живых личинок в ци-
стах, находящихся в состоянии диапаузы, 
за этот период возрастает с 61 до 83,3% от 
общего числа личинок.

Отражением этих изменений содержи-
мого цист СЦН является то, что к концу 
вегетативного сезона доля жизнеспособ-
ных цист в почве возрастает: с 40–44% в 
июле-сентябре до 57% — в конце октября 
(рис. 8).

Сезонная динамика обилия цист в 
почве. Наблюдения на модельных пробных 
площадях показали, что к концу вегетацион-
ного сезона сои число цист в средних почвен-
ных образцах возрастает. В первом случае за 
период с 25 июля по 11 сентября 2019 г. общее 
число цист возросло на 70% — с 8–37, в сред-
нем 24,2 цист/образец, до 20–151, в среднем 
80,3 цист/образец, а число жизнеспособных 
цист на 63% — с 6–19, в среднем 14,2 цист/об-
разец, до 7–64, в среднем 38,4 цист/образец. 
Во втором случае за тот же период общее чис-
ло цист возросло на 40% — с 13–27, в среднем 
24,8 цист/образец, до 13–111, в среднем 41,5 
цист/образец, а число жизнеспособных цист 
на 33% — с 3–16, в среднем 7,8 цист/образец, 
до 4–32, в среднем 11,6 цист/образец.

Рис. 7. Сезонная динамика содержимого цист H. glycines
Fig. 7. Seasonal dynamics of H. glycines cysts content
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Соотношение обилия цист в почве и 
их наполненности. Сопоставление про-
дуктивности самок СЦН (число яиц/
цисту) с их численностью (число цист/
образец) показало, что при низкой чис-
ленности (0–20 цист/образец) продуктив-
ность самок варьирует наиболее сильно, с 
увеличением численности СЦН диапазон 
вариаций продуктивности самок сужает-
ся, все более ограничиваясь показателями 
средних и немного ниже средних значений 
(рис. 9). В литературе описаны примеры 
конкуренции у цистообразующих нема-
тод при их высокой численности, которая 
приводит не только к сокращению числен-
ности личинок в почве, но и к снижению 
продуктивности самок (яиц/цисту) (Rao, 
Peachey  1965; Seinhorst 1967; 1983).

Влияние засоренности полей на оби-
лие СЦН. Помимо сои, основного эко-
номически значимого хозяина H.  glycines, 
этой нематодой поражаются и другие куль-
турные, сорные и дикорастущие растения, 
служащие ее резерватом в естественных 
условиях (Кирьянова, Краль 1969; Riggs 
1992; Creech et al. 2007; Зиновьева и др. 
2012, 159–161). При обследовании полей 
на присутствие сегетальной раститель-
ности, засоряющей посевы сои (рис. 10), 
в 2018–2019  гг. были отмечены 29 видов 
растений, относящихся к семействам бо-
бовые Fabaceae, губоцветные Lamiaceae, 
гвоздичные Caryophyllaceae, коммели-
новые Commelinaceae и норичниковые 
Scrophulariaceae, являющихся возможны-
ми хозяевами этого широкого полифага. 

Рис. 8. Изменение жизнеспособности цист Heterodera glycines на протяжении сезона 
размножения
Fig. 8. Changes in the viability of Heterodera glycines cysts during the breeding season

Рис. 9. Связь между численностью и продуктивностью самок Heterodera glycines
Fig. 9. Relationship between the number and productivity of Heterodera glycines females
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При сопоставлении засоренности посевов 
сои и случаев выявления на них H. glycines 
установлено присутствие СЦН на полях 
как с высокой и средней, так и с низкой 
степенью засоренности.

Увеличение засорённости полей сопро-
вождалось ростом показателей числен-
ности СЦН как по общему числу цист/об-
разец, так и по числу жизнеспособных и 
нежизнеспособных цист/образец (рис. 11). 
Различия численности H. glycines на слабо 
и сильно засоренных посевах сои стати-

стически достоверны (тест Манна — Уит-
ни: Z = 2,697, p < 0,007).

Выводы

H. glycines принадлежит к числу наи-
более опасных и экономически значимых 
патогенов сельскохозяйственных культур 
в мире. Важнейшей предпосылкой этому 
является высокий уровень адаптации этих 
нематод к корневому паразитизму, кото-
рый обеспечивает им гарантированные ус-
ловия питания и защиты их потомства от 

Рис. 10. Распределение обследованных полей в исследуемом регионе по степени засо-
ренности
Fig. 10. Distribution of the surveyed fields in the studied region by the degree of field weedi-
ness

Рис. 11. Зависимость численности Heterodera glycines от засоренности полей
Fig. 11. Dependence of the number of Heterodera glycines on the field weediness
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хищников в пределах цисты. Они хорошо 
адаптированы к условиям обитания и спо-
собны длительное время сохранять жиз-
неспособность (до 6–8 лет) без кормового 
растения.

За время проведенных в 2018–2019 гг. 
на территории Приморского края иссле-
дований цисты СЦН были обнаружены в 
55,8% участков полей от числа обследован-
ных, занятых соевой культурой. Присут-
ствие жизнеспособных цист установлено в 
41% случаев. Количество жизнеспособных 
цист в образцах чаще всего находилось в 
пределах 30–50% от их общего числа, при 
этом их средневзвешенная доля для общей 
выборки составила 41,2%.

Количество цист СЦН, выделенных из 
средних почвенных образцов, сильно ва-
рьировало как в пределах одного, так и 
между разными районами Приморского 
края; его вариации составили в среднем в 
2018 г. — 2,6–60, в 2019 г. — 3,1–35 цист на 
250 см3 почвы. В наиболее аграрно освоен-
ной части Приморского края, в его запад-
ных районах, были отмечены как больше 
всего зараженных участков полей, так и 
самая высокая степень зараженности, ко-
торая доходила до 34,6–40,2 цисты на сред-
ний почвенный образец. Сильная и средняя 
степень зараженности выявлена в 58,5% от 
общего числа зараженных эксперименталь-
ных мониторинговых участков полей.

Размеры цист H.  glycines, собранных в 
Приморском крае в 2018–2019 гг., состави-
ли в среднем 618,9 × 429,3 мкм (n = 2120). 
Пропорции цист с увеличением их раз-
меров сохранялись, отношение их длины 
(x) к ширине (y) описывалось уравне-
нием y = 0,7167x – 14,359 и составило в 
среднем 1,4. Анализ состава цист показал, 
что в условиях Приморского края они со-
держат 1–517, в среднем 73 яиц и личинок 
(n = 1518). Среднее число яиц в цистах на-
ходилось в линейной зависимости от раз-
меров цист.

Результаты наших исследований пока-
зали, что на протяжении сезона размно-
жения размер цист и число яиц в них за-
кономерно изменяются. Предполагается 

влияние гидрометеорологических условий 
и температурного режима на продуктив-
ность самок H. glycines.

Установлено, что между цветом цист и 
их размером существует статистически 
достоверная корреляция. Чем мельче ци-
сты, тем они светлее, увеличению размеров 
цист соответствует их потемнение. Изуче-
ние соотношения доли цист разных цвето-
вых групп и его динамики позволило нам 
выявить характер смены поколений СЦН 
на протяжении сезона. Установлено, что в 
условиях Приморского края полноценное 
развитие успевают пройти лишь нематоды 
основной волны первого поколения, не-
матоды второго поколения к концу веге-
тативного сезона остаются недозревшими 
и содержат малое число яиц. При этом, по 
нашим данным, на долю цист первого по-
коления приходится 64,4% их общего чис-
ла, на долю второго — 35,6%.

Показано, что наряду с изменением раз-
мера, цвета и числа яиц в цистах СЦН на 
протяжении сезона размножения происхо-
дит закономерное изменение их содержи-
мого. К концу вегетативного сезона доля 
жизнеспособных цист в почве возрастает: 
с 40–44% в июле-сентябре до 57% в конце 
октября.

Наблюдения на модельных пробных 
площадях показали, что к концу вегетаци-
онного сезона сои число цист в почве воз-
растает на 40–70%.

Сопоставление продуктивности самок 
СЦН (число яиц/цисту) с их численностью 
(число цист/образец) показало, что при 
численности 0–20 цист/образец продук-
тивность самок варьирует наиболее сильно, 
с увеличением численности СЦН диапазон 
вариаций продуктивности самок сужает-
ся, все более ограничиваясь показателями 
средних и немного ниже средних значений.

Увеличение засоренности полей сопрово-
ждалось ростом показателей численности 
СЦН как по общему числу цист/образец, так 
и по числу жизнеспособных и нежизнеспо-
собных цист/образец. Различия численно-
сти H. glycines на слабо и сильно засоренных 
посевах сои статистически достоверны.
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Аннотация. Обитание дальневосточного аиста на территории 
Хабаровского края наблюдается на водно-болотных угодьях 
Амуро-Уссурийского бассейна. Важные места гнездования входят 
в состав особо охраняемых природных территорий — заповедника 
«Болоньский», заказника краевого значения «Аистиный», природного 
парка «Шереметьевский». Плотность поселений этого вида на 
территории края в целом невысокая. Самое большое количество жилых 
и активных гнезд наблюдается в природном парке «Шереметьевский»: 
26 гнезд на площади 620 га. По состоянию на 2018 г. общая численность 
дальневосточного аиста составляет около 105 пар. С 2001 г. на ООПТ 
успешно реализуются мероприятия по сооружению искусственных 
опор для гнездования дальневосточных аистов.

Ключевые слова: численность, дальневосточный аист Ciconia 
boyciana, учет гнезд, воспроизводство, особо охраняемая природная 
территория, искусственная гнездовая опора.
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Abstract. Oriental White Stork habitat within the Khabarovskiy Region 
territory is comprised of the wetlands of the Amur-Ussuri basin. The 
important breeding areas are protected as part of the Bolonski Federal 
Reserve, Aistinyi Regional Reserve and Sheremetyevski Nature Park. The 
population density of the species is generally low in the Khabarovskiy Region. 
The largest number of inhabited nests is located in the Sheremetyevski 
nature park where there are 26 nests per 620 ha. The total number of the 
Oriental White Stork was about 105 pairs in 2018. From 2001, a programme 
has been under way to erect artificial platforms for Oriental White Storks, 
with significant success.

Keywords: population number, Oriental White Stork Ciconia boyciana, 
nest survey, breeding, protected natural areas, artificial nest.
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Введение

Дальневосточный аист — эндемик Вос-
точной Азии с очень низкой численностью 
мировой популяции, которая составляет 
около 6400 особей (Liu, Liao 2019). Вид на-
селяет главным образом юг Дальнего Вос-
тока России и Северо-Восточный Китай 
(Андронов 2001; 2011). Во второй полови-
не XX в. существовала реальная угроза вы-
мирания таксона, когда за короткое время 
на более чем 2/3 ареала из-за охоты и от-
равления пестицидами погибли все аисты.

В середине 1970-х гг. первой об исчез-
новении оседлой популяции дальнево-
сточного аиста объявила Япония, следом 
отсутствие птиц признала Южная Корея. 
Вместе с этими событиями стало известно 
о значительном уменьшении численности 
аистов в Китае (Wang, Zhou 1989). Воспро-
изводство популяции в этом периоде обе-
спечивалось преимущественно птицами, 
гнездящимися в российской части ареала, 
где сохранились благоприятные условия 
для гнездования. В настоящее время ситу-
ация с дальневосточным аистом в природе 
постепенно изменяется в лучшую сторону 
и происходит восстановление популяций в 
Японии и Южной Корее, в первую очередь 
благодаря реализуемым в этих странах 
программам по разведению и реинтродук-
ции (Park et al. 2011; Ezaki, Ohsako 2012). 

В России вид отмечается только на гнез-
довании, главные места зимовки находят-
ся в долине р. Янцзы на водно-болотных 
угодьях оз. Поянг (КНР) (Song et al. 1995; 
Tamura et al. 2000; Shimazaki et al. 2004). В 
пределах юга Дальнего Востока мозаич-
но заселяет пойму в бассейне рек Амур и 
Уссури, концентрации гнезд наблюдаются 
на Зейско-Буреинской равнине, Архарин-
ской низменности и заболоченных землях 
крупных озер Забеловское, Болонь и Хан-
ка. В конце прошлого века численность 
вида в России не превышала 430 репродук-
тивных пар (Бородин и др. 1984). Пример-
но до 2010 г. численность аиста сохраня-
лась на низком уровне, однако в последнее 
десятилетие наметился устойчивый рост. 

Материалы последних учетов определяют 
гнездование в России около 550 пар (Ан-
дронов, Андронова 2011). О росте популя-
ции свидетельствуют и данные подсчета 
птиц на местах зимовки в Китае (Liu, Liao 
2019; Peng et al 2020). В последние годы по-
ступают сообщения о залетах одиночных 
аистов из России в Японию (устное сооб-
щение д-ра Йоши Осако) и Южную Корею 
(Banded oriental storks… 2015), эти птицы 
заселяют исторический ареал и обеспечи-
вают поступление природного генофонда 
в воссоздаваемые популяции вида.

Хабаровский край из-за географических 
особенностей не имеет на своей террито-
рии относительно многочисленных посе-
лений дальневосточного аиста. Занимая 
срединное положение в российском аре-
але, регион является переходной зоной 
между Амурской и Еврейской автономной 
(ЕАО) областями и Приморским краем, 
где аистов гнездится больше. На террито-
рии края вид обитает преимущественно 
на нескольких разобщенных расстоянием 
в десятки километров участках в бассейне 
Нижнего Амура и в долине нижнего тече-
ния р. Уссури, отдельные гнезда широко 
разбросаны на юге края на существующих 
водно-болотных угодьях, небольшое их 
количество известно около озер Петропав-
ловское и Недоступные и на острове Боль-
шой Уссурийский. При этом все ключевые 
места размножения дальневосточного аи-
ста входят в состав особо охраняемых при-
родных территорий — государственного 
природного заповедника «Болоньский», 
заказника краевого значения «Аистиный», 
природного парка «Шереметьевский». 

Первые сведения об обитании дальне-
восточных аистов на Нижнем Амуре свя-
зываются с Леопольдом Шренком (Шуль-
пин 1936), когда ему в июле 1856 г. тузем-
цами было передано крыло птицы этого 
вида из окрестностей оз. Оджал (прежнее 
название оз. Болонь). Другим подтверж-
дением стало добывание взрослой самки 
дальневосточного аиста немецкими иссле-
дователями братьями Дорриез 5 мая 1894 г. 
в устье р. Амур (Шульпин 1936). Свою на-
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ходку они передали на хранение в Британ-
ский музей.

Современное представление о местах 
пребывания аистов в Хабаровском крае 
оформилось по результатам полевых ис-
следований второй половины XX в. По све-
дениям различных исследователей (Неча-
ев 1963; Литвиненко 1968; Мищенко, Сми-
ренский 1981; Росляков 1981; Бабенко 2000; 
Бабенко, Поярков 2000; Росляков, Сапаев 
2000; Сурмач, Шибаев 2000; Пронкевич и 
др. 2011; Пронкевич и др. 2014; Пронке-
вич 2015), распространение вида на север 
ограничивается оз. Болонь, еще севернее, в 
бассейне оз. Эворон, в разные годы были 
сделаны только единичные находки птиц 
и их гнезд. Основные гнездовья находят-
ся на юге края. А. Б. Кистяковский и Л.А. 
Смогоржевский (1973) наблюдали аиста у 
с. Сарапульское. О гнездовании 1–2 пар 
в пойме р. Чирки на границе заповедника 
«Большехехцирский» в конце прошлого 
века сообщает С. В. Иванов (1993). Птиц 
на заболоченных угодьях озер Петропав-
ловское, Гасси, Эворон, Удыль в прошлом 
наблюдала В. Т. Тагирова (1983). Сообща-
ется о встречах дальневосточных аистов в 
окрестностях г. Хабаровск (Антонов и др.  
2003). Низменность оз. Болонь, по орогра-
фии принадлежащая Среднеамурской низ-
менности, исследователями определяется 
как один из высокопродуктивных участ-
ков размножения вида на Нижнем Амуре. 
В мае 1979 г. в бассейне оз. Болонь  Тагиро-
вой (1983) было найдено 17 гнезд и отмече-
но 29 птиц, державшихся парами и одиноч-
но. С организацией в 1997 г. в этих местах 
заповедника «Болоньский» наблюдения за 
аистами имеют постоянный характер (Ни-
китина 2005; Никитина и др. 2006; Светла-
ков 2006; Светлаков и др. 2011).

По материалам авиаучета 3–9 июля 1999 
г., на Среднеамурской низменности было 
обнаружено 34 гнезда дальневосточного 
аиста (рис. 1), включая 16 заселенных пти-
цами (Дарман и др. 2000a). Долина право-
бережья нижнего течения р. Уссури в пре-
делах Хабаровского края обследовалась в 
апреле-мае 2000 г. С. Г. Сурмачем и Ю. В. 

Шибаевым. В результате этих работ в бас-
сейне р. Уссури на территории края было 
обнаружено 26 жилых гнезд, возможный 
недоучет в необследованных качествен-
ных местах обитания мог составить 9–12 
гнезд (Сурмач, Шибаев 2000). 

Таким образом, в конце прошлого века 
подтвердилось обитание дальневосточных 
аистов на двух ключевых участках в преде-
лах Хабаровского края — район оз. Болонь, 
нижнее течение р. Уссури. Численность 
вида на территории Хабаровского края, по 
совокупности всех данных, составила 84 
пары (Дарман и др. 2000b). При этом есть 
большие сомнения в правильности пред-
полагать гнездование 14 пар аиста на Эво-
рон-Чукчагирской низменности, так как с 
конца прошлого столетия нет достоверного 
подтверждения гнездования аистов на этих 
угодьях (Бабенко, Поярков 2000; Шибаев 
2000), а отмечаемые редкие встречи птиц, 
по нашим сведениям и сведениям других 
исследователей, это неполовозрелые особи 
и молодые птицы, объединяющиеся в стаи 
и кочующие в ареале до отлета на зимовку.

Целью настоящего исследования стало 
определение современного распростране-
ния и численности репродуктивной части 
популяции дальневосточного аиста на тер-
ритории Хабаровского края.

Материал и методы
Материалом для настоящего сообще-

ния являются данные учетов и наблюде-
ний, выполненные авторами в разные годы 
на территории Хабаровского края. Полу-
ченные от респондентов дополнительные 
сведения о местонахождении гнезд и/или 
встречах птиц затем большей частью были 
проверены на местности. 

Численность репродуктивной части по-
пуляции аиста в регионе определялась по 
количеству жилых гнезд, по возможности 
оценивался результат размножения. Поиск 
гнезд осуществлялся методами наземного 
и авиаобследований экологически продук-
тивных местообитаний аиста. В учетных 
работах в последние годы использовался 
беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 
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Рис. 1. Распределение ключевых мест гнездования дальневосточного аиста в Хабаров-
ском крае в 1999–2000 гг. (по: Дарман и др. 2000b; Сурмач, Шибаев 2000) 
Fig. 1. Distribution of key nesting sites of the Oriental White Stork in the Khabarovsk Terri-
tory in 1999–2000 (based on: Darmanet al. 2000b; Surmach, Shibaev 2000)

В. В. Пронкевич, В. А. Андронов, Р. С. Андронова, И. А. Никитина, К. В. Шайдуров



58                                                                        https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2021-13-1-54-88     

Phantom моделей 3 и 4, с помощью кото-
рого определялись точные координаты 
местонахождения гнезда, статус гнезда и 
размер потомства. Пилотирование БПЛА 
к гнезду осуществлялось на высоте около 
30 м по ориентирам на местности, кор-
ректировку маршрута проводил второй 
наблюдатель с биноклем. Максимальная 
дальность полета БПЛА была 4,2 км; рабо-
чая высота над гнездом — 15–20 м; время 
на осмотр и фотосъемку — до 2-х минут. 
Труднодоступные угодья для поиска гнезд 
обследовались зимой на снегоходной тех-
нике, статус гнезда затем по возможности 
устанавливался в сезон размножения. 

В заповеднике «Болоньский» учет гнезд 
дальневосточного аиста проводится еже-
годно с 2001 г. как многолетний ряд наблю-
дений с паспортизацией всех выявленных 
гнезд (Никитина 2005; 2007). С 2015 г. в 
учете используется БПЛА. Дополнитель-
но 26–28 февраля 2017 г. на снегоходной 
технике были обследованы труднодоступ-
ные угодья на реках Симми и Сельгон, а за 
пределами заповедника — на реках Укур, 
Вахтар и озере Волна. Второе по снегу 
обследование окрестностей на юго-запа-
де заповедника проводилось 25–28 марта 
2018 г. Авиаучет гнезд аиста в заповеднике 
и на прилегающих угодьях (оз. Волна, ниж-
нее течение рек Укур, Уникин, Вахтар) вы-
полнялся выборочно в 2001 и 2002 гг. с об-
летом только ключевых участков, в 1999, 
2004 и 2005 гг. с максимальным покрытием 
площади водно-болотных угодий. Матери-
алы авиаучетов взяты за основу при опре-
делении численного состава репродуктив-
ной части и характера населения болонь-
ской группировки аиста. В 1999 г. облет 
проводился 3–5 июля на вертолете Ми-8 
(скорость 90–130 км/ч, высота полета 50–
150 м) на нефиксированных маршрутах из-
бирательно по пригодным для обитания 
дальневосточного аиста угодьям. Обсле-
дована территория Болоньского заповед-
ника и бассейн среднего и нижнего тече-
ния р. Симми, долины рек Катар, Дарга, 
Маревая и Амер (Дарман и др. 2000a). В 
2004 г. учетные работы проводились 21–23 

июня на вертолете Ми-8 на высоте до 150 м 
по проложенному заранее на топографи-
ческой карте М 1:100000 маршруту. Полет-
ное время составило 8,5 ч, протяженность 
маршрутов 1500 км. Обследованы запо-
ведник и нижнее течение рек Укур, Уникин 
и Вахтар (сопредельная к заповеднику тер-
ритория), а также междуречье Хор — Под-
хоренок, пойма р. Амур севернее Хабаров-
ска, водно-болотные угодья озер Дабанда 
и Недоступные. Координаты местонахож-
дения гнезд и встречи аистов определя-
лись по GPS-навигатору во время полета. 
Авиаучет в 2005 г. проводился 16–18 июня 
на вертолете Ми-8 по методике 2004 г. с 
картированием найденных гнезд. Общее 
полетное время за три дня составило 9,5 
ч, длина маршрутов 1500 км. Обследованы 
заповедник и сопредельная территория, 
пойма р. Амур около г. Амурск. 

В исследуемый период с 1999 по 2018 гг. 
в заповеднике и на сопредельной терри-
тории всего было учтено 193 гнезда аиста, 
из которых жилые — 119 гнезд. В общей 
сложности в 89 гнездах было 256 птенцов.

С целью сохранения и увеличения бо-
лоньской группировки аиста с 2001 г. в 
заповеднике возводятся искусственные 
гнездовые опоры двух типов: лиственнич-
ные столбообразные и металлические тре-
ножные. Всего установлено 24 опоры.

На других участках гнездования даль-
невосточного аиста в Хабаровском крае 
в 2000 г. при авиаучетных работах было 
выполнено обследование бассейна право-
бережья нижнего течения р. Уссури (Сур-
мач, Шибаев 2000). В 2009 г. специалиста-
ми Научно-исследовательского института 
охотничьего хозяйства и природопользо-
вания выполнено выборочное обследова-
ние междуречья Хор — Подхоренок и под-
готовлено обоснование для организации 
здесь краевого заказника «Аистиный». В 
продолжение мониторинга за гнездовани-
ем аистов в заказнике были организованы 
учеты: в марте-июле 2011 г. (Пронкевич и 
др. 2014), в апреле-июле 2013 г. Прохожде-
ние маршрутов: на автотранспорте и пешее 
челночное, обеспечивающее практически 
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100%-ное визуальное обследование пло-
щади ООПТ. Для заказника была сформи-
рована база паспортов гнезд (Пронкевич 
и др. 2014). Дополнительно в марте 2017 и 
2018 гг. на снегоходной технике проведена 
ревизия гнезд и определен их современ-
ный статус. Авиаучет с охватом всей пло-
щади заказника был выполнен 28 апреля 
2018 г. За все годы мониторинга в заказни-
ке было найдено 25 гнезд. Продуктивность 
размножения аистов на этой ООПТ оце-
нивалась визуально подсчетом птенцов в 
гнезде перед вылетом и при выполнении 
авиаучетных работ. Всего под наблюдени-
ем было 19 выводков, суммарно 56 птен-
цов.

В заказнике «Аистиный» с момента его 
организации, как и в заповеднике «Бо-
лоньский», проводятся биотехнические 
мероприятия по установке искусственных 
опор для гнездования аистов. Всего было 
возведено 10 деревянных, 12 металличе-
ских и 4 железобетонные опоры. 

Первое наземное обследование терри-
тории природного парка «Шереметьев-
ский» после авиаучета 2000 г. было про-
ведено в 2013 г. (Пронкевич 2015). В 2015 
г. при рекогносцировочном осмотре тер-
ритории было отмечено увеличение коли-
чества гнезд. В 2018 г. детальное обследо-
вание репродуктивной группировки даль-
невосточного аиста и определение статуса 
гнезд на этой ООПТ проводилось дважды: 
в мае и декабре. Всего в 2018 г. было выяв-
лено 28 гнезд аиста.

Остров Большой Уссурийский на р. Амур 
около Хабаровска обследовался в разные 
сезоны в 2004, 2007, 2009, 2015, 2016 и 2018 
гг. наземным способом (летом — авто-
транспорт, зимой — снегоходная техника). 
Протяженность постоянного маршрута по 
периметру острова составляет 45 км. На 
острове аист гнездится в основном на опо-
рах ЛЭП (лишь одно гнездо было найдено 
на белой березе). 

На левобережье рек Амур и Тунгуска 
наземный поиск гнезд проведен на гусе-
ничном вездеходе в начале июня 2008 г. 
на участке строительства нефтепровода 

ВСТО — 2 от с. Архангеловка до пр. Пчели-
ная. В этом же году выполнен маршрутный 
учет на другом участке нефтепровода от 
оз. Петропавловское до р. Бикин (Пронке-
вич и др. 2011). Во второй половине июня 
2011 г. в бассейне р. Тунгуска были обсле-
дованы окрестности оз. Киотеми, гнезда 
дальневосточного аиста не были найдены 
(Пронкевич и др. 2011). В снежные пери-
оды, 19–20 марта 2016 г., 3–4 и 17 марта 
2018 г., поиск гнезд проводился на снегохо-
де, при этом были осмотрены территории 
у с. Марковка, урочище «Зеленое поле» 
(охотничье хозяйство «Утиное»), пр. Эляк-
са, пр. Имада, южное подножие хр. Вандан, 
Дабандинская марь, пр. Пчелиная, нижнее 
течение рек, впадающих в озера Дарга, Ка-
тар, Дабанда. 

Современная численность дальнево-
сточного аиста в Хабаровском крае по со-
стоянию на 2018 г. определялась преиму-
щественно результатами наземных учетов, 
выполненных в период с марта по июль 
на ключевых участках гнездования, а так-
же данными авиаучета. В 2018 г. авиаучет 
выполнялся 28 апреля на вертолете Ми-8 
маршрутом по известным и потенциаль-
ным гнездовьям дальневосточного аиста, 
с подробным обследованием заказника 
«Аистиный», левобережья рек Амур и 
Тунгуска, долины рек Кур и Урми. Протя-
женность маршрутов составила 1080 км, 
полетное время 8 ч. Координаты место-
нахождения гнезд определялись во время 
полета по GPS-навигатору.

Статус гнезда аиста определялся по 
классификации: жилое — наблюдается 
естественное воспроизводство (кладка/
птенцы); активное — птицы регулярно на-
блюдаются на гнезде, размножение не про-
верено; брошенное — без птиц в гнездовой 
период, нет признаков жилого состояния.

Продуктивность размножения аистов 
оценивалась по отношению общего коли-
чества птенцов в гнездах перед вылетом к 
количеству жилых гнезд.

Карты-схемы подготовлены по коор-
динатам местонахождения гнезд дальне-
восточного аиста в программе ArcGIS. На 
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картах показаны все выявленные на учете 
гнезда аиста.

Результаты и обсуждение
В ходе исследования на территории Ха-

баровского края нами определено пять 
участков с относительно высокой плотно-
стью населения дальневосточного аиста:

1) низменность водосборного бассей-
на оз. Болонь, включая государственный 
природный заповедник «Болоньский» и 
нижнее течение рек Харпи, Укур, Уникин, 
Вахтар;

2) бассейн р. Тунгуска в пределах Хаба-
ровского края;

3) Амуро-Уссурийская пойма, включая 
остров Большой Уссурийский; 

4) междуречье Хор — Подхоренок, 
включая государственный заказник крае-
вого значения «Аистиный»;

5) пойма правобережья р. Уссури, в 
пределах природного парка «Шереметьев-
ский».

Малочисленные группы и одиночные 
гнезда известны в окрестностях озер Пе-
тропавловское, Дарга, Дабанда (рис. 2).

Низменность водосборного бассейна 
оз. Болонь, включая государственный 
природный заповедник «Болоньский» и 
нижнее течение рек Харпи, Укур, Уни-
кан, Вахтар. Самое северное местона-
хождение относительно многочисленной 
гнездящейся группировки дальневосточ-
ного аиста располагается на территории 
Амурского и Нанайского районов (рис. 2). 
Численность болоньской группировки ха-
рактеризуется как стабильная с тенденци-
ей к увеличению: жилых и активных гнезд 
в 1999 г. было учтено 10, в 2004 г. — 11, в 
2005 г. — 12 (рис. 3). Гнезда располагают-
ся в пойме среднего и нижнего тече-
ния р. Симми и по крупным ее притокам 
Вахтар и Сельгон. В 2005 г. было выявлено 
гнездование аистов в дельте р. Харпи (2 
гнезда) и окрестностях пос. Болонь у же-
лезной дороги (1 гнездо).

Относительно высокая плотность насе-
ления этой группировки дальневосточно-
го аиста наблюдается главным образом на 

территории заповедника «Болоньский», а 
за его пределами — на реках Уникин, Укур, 
Вахтар и Нормен. Кроме этого, в угодьях 
оз. Волна периодически размножаются до 
четырех пар аиста. 

Территория заповедника (103,6 тыс. 
га) относится к бассейну оз. Болонь и ох-
ватывает преимущественно нижнее те-
чение р. Симми и приустьевые участки 
рек Харпи и Сельгон. Характер рельефа 
местности определяется аккумулятивной 
деятельностью р. Амур, с которым озеро 
связано протоками (Прозоров 1985). По 
материалам ландшафтного картирования, 
для местности характерно сочетание низ-
кой поймы, межпойменных выположен-
ных пространств и релок (Остроухов и др. 
2020). Не менее 80% площади занято боло-
тами и заболоченными лугами. Поймы рек 
Симми и Харпи шириной до 2–3 км хоро-
шо развиты, изобилуют протоками и озе-
рами. В устьевой части р. Харпи образует 
мелководную озерную дельту с большим 
количеством проток, озер, заливов. 

В заповеднике гнездовья дальневосточ-
ного аиста располагаются преимуществен-
но на левобережной заболоченной равни-
не р. Симми и в приустьевом бассейне 
р. Сельгон, левого притока р. Симми, что 
характеризует местные биотопы как эко-
логически качественные для обитания 
этого вида. Пойму р. Симми отличает со-
четание низких белоберезово-осиновых 
с примесью ольхи и лиственницы релок с 
ерниковыми кустарниками и межрелоч-
ных понижений, покрытых сырыми осо-
ково-вейниковыми лугами и низинными 
травяными болотами, на них приходится 
43,6% площади заповедника (Остроухов и 
др. 2020). За пределами заповедника гнезда 
встречаются в многорукавной пойме ниж-
него течения рек Уникин, Укур и Вахтар. 
Здесь ландшафты представлены влажны-
ми и сырыми травяными лугами с низкими 
релками, покрытыми смешанной древес-
но-кустарниковой растительностью. 

Важным фактором, поддерживающим 
хорошие условия водно-болотных угодий 
для обитания здесь аистов, является кли-
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Рис. 2. Распределение гнезд дальневосточного аиста в Хабаровском крае по состоянию 
на 2018 г. 
Fig. 2. Distribution of nests of the Oriental White Stork in the Khabarovsk Territory as of 2018
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матический. Длительное сохранение се-
зонной мерзлоты создает водонепроница-
емый слой вблизи поверхности почвы, что 
сдерживает пересыхание болот (Кулаков 
2011; Остроухов и др. 2020), и это положи-
тельно отражается на доступности кормо-
вых ресурсов для аистов. Кроме этого, око-
ло 70% осадков выпадает на территории в 
июне-сентябре (Ресурсы поверхностных 
вод 1973), поддерживая обводненность 
угодий во второй половине лета, когда аи-
сты особенно нуждаются в обильной пище 
для своего потомства. Множество мел-
ководных озер, в которые заходит рыба 
из Амура на нерест и нагул, обеспечивает 
стабильную кормовую базу для птиц, а фа-
уна донных беспозвоночных р. Симми до-
вольно разнообразна и представлена 
14 систематическими группами организ-
мов. В категорию доминантов входят оли-
гохеты, моллюски, ручейники и хироно-

миды (Яворская, Макарченко 2018) — всё, 
чем, кроме рыбы, питаются аисты. На долю 
моллюсков приходится 97,5% от общей 
биомассы бентоса. Проблемы с недостат-
ком пищи у дальневосточных аистов могут 
появиться только в годы низкой водности 
на Амуре, когда водотоки и заболоченные 
угодья из-за недостатка воды осушаются и 
скудеют. Влияние фактора обводненности 
угодий на размножение аистов требует от-
дельного изучения.

Численность репродуктивной части бо-
лоньской группировки дальневосточного 
аиста, по материалам многолетних учетов, 
в заповеднике в целом низкая: ежегодно 
гнездится около 10 пар, еще 1–3 пары ре-
гистрируются как активные (табл. 1). Не-
доучет может составлять 3–5 пар. 

Параметры размножения у аистов бо-
лоньской группировки обычные для это-
го вида: в кладке от 2 до 5 яиц и столько 

Рис. 3. Распределение гнезд дальневосточного аиста на водно-болотных угодьях 
оз. Болонь по материалам авиаучетов: 1999 г. — треугольник (по: Дарман, Андронов, 
Хигучи и др. 2000); 2004 г. — звездочка; 2005 г. — кружок
Fig. 3. Distribution of nests of the Oriental White Stork in the wetlands of Lake Bolon based on 
aerial surveys: 1999 — triangle (based on: Darman et al. 2000a); 2004 — asterisk; 2005 — circle
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же бывает птенцов. В среднем в кладке 3,0 
яйца/гнездо (n = 22), в выводке — 2,9 птен-
ца/гнездо (n = 89). При этом отмечается 
уменьшение среднего размера выводка от-
носительно размера кладки, что указывает 
на эмбриональную/птенцовую смертность 
около 3%. У аистов, которые гнездились 
на сопредельной территории, продуктив-
ность размножения в целом была ниже, 
чем у пар на ООПТ. Показатель продук-
тивности размножения болоньской груп-

пировки в исследуемом нами периоде из-
менялся в пределах 2,0–4,0 птенца/гнездо 
(табл. 1). В метеорологическом отношении 
весна с температурами воздуха и осадка-
ми около нормы и переходом в теплое или 
очень теплое умеренно дождливое лето 
обеспечивали птицам оптимальные усло-
вия для размножения. Такими погодными 
условиями характеризовались 2007, 2017–
2018 гг., показатель плодовитости у аистов 
в эти годы был выше среднего. Напротив, 

Таблица 1
Результат размножения дальневосточного аиста в заповеднике «Болоньский»      

и его окрестностях
Table 1

The result of the reproduction of the Oriental White Stork in the Bolonsky Reserve  
and its environs

Год Способ 
учета

Гнезда Размножение Кол-во пар 
с жилыми 
гнездами 
на ИО**

всего жилые активные брошенные гнезд с 
потомством

учтено 
птенцов

средний 
размер 

выводка
1999 авиа 23 5+5* 0 5+8* 10 31 3,1 0
2001 авиа 5 4 1 0 – – – 0

2002 авиа, 
назем. 9 4+2* 0 3 6 16 2,7 0

2003 назем. 9 4+2* 0 2* 6 18 3,0 0
2004 авиа 13 3+3* 1 5+1* 6 19 3,1 0
2005 авиа 15 5+3* 1+3* 2+1* 7 22 3,1 2
2006 назем. 8 3+2* 0 1+2* 5 11 2,2 –
2007 назем. 6 3+2* 0 1* 4 16 4,0 –
2008 назем. 7 5 0 1+1* 5 15 3,0 2 
2009 назем. 11 6 1 2+2* – – – 2 

2010 назем. 10 8 2 0 6 12 2,0 3 жилые и 
2 активные

2011 назем. 15 6+2* 0 6+1* 6 13 2,1 2

2012 назем. 12 5 1+1* 4+1* 1 2 2,0 
2 жилые 

и 3 
брошенные

2013 назем. 7 5 0 2 2 5 2,5
5 жилые 

и 2 
брошенные

2014 назем. 10 6 0 3+1* 4 10 2,5
4 жилые 

и 3 
брошенные

2015 БПЛА 6 4 0 1 4 12 3,0 4

2016 БПЛА 7 5 1* 1 5 15 3,0
3 жилые 

и 1 
брошенное

2017 БПЛА 13 7 2+2* 2* 7 23 3,2 4 жилые и 
2 активные

2018 БПЛА 14 8+2* 1 2+1* 5 16 3,2 4 жилые и 
2 активные

Всего 193 119 89 256
Примечание: * — на сопредельной территории; **ИО — искусственная опора.
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поздняя дождливая весна, переходящая в 
умеренно теплое и дождливое лето, харак-
теризовались как плохие, при такой погоде 
показатель размножения у птиц был ниже 
среднего. Неблагополучными для размно-
жения аистов были 2006, 2010–2014 гг., 
когда средний размер выводка составлял 
не более 2,5 птенца/гнездо. Паводки на 
реках в целом оказывают меньшее нега-
тивное воздействие на размножение вида, 
так как обычно они кратковременны и слу-
чаются при снеготаянии рано весной или 
с приходом муссонов во второй половине 
лета, когда птенцы приготовились или уже 
вылетели из гнезд. Однако длительные 
летние паводки могут вызвать гибель мо-
лодых птиц (слетков), у которых еще толь-
ко формируется кормовое поведение и 
приобретаются навыки полета. 

Дальневосточные аисты болоньской 
группировки свои гнезда строят главным 
образом на лиственнице Каяндера (Larix 
cajanderi) — более 50%, березах желтой 
(Betula costata) и белой (B. platyphylla) — 
около 15%, дубе монгольском (Quercus 
mongolica) — около 15%, осине (Populus 
tremula) — около 10% (Светлаков 2006). 
Однако текущее плохое состояние древес-
ной растительности (усыхание и вывал) 
создает реальную проблему с доступно-
стью естественных опор для гнездования 
аистов. Природные пожары и участивши-
еся продолжительные паводки уменьшают 
запасы спелого древостоя, по этим при-
чинам регулярно наблюдается обрушение 
деревьев с гнездами.

Заповедник «Болоньский» для сохра-
нения численного состава и увеличения 
воспроизводства дальневосточного аиста 
первым в Хабаровском крае начал уста-
навливать искусственные гнездовые опо-
ры. В 2001 г. были возведены 12 опор из 
стволов лиственницы высотой 8–9 м пре-
имущественно в центральной и юго-за-
падной частях заповедника, из которых 
затем только на четырех гнездились аи-
сты. Опоры устанавливали на релках ча-
сто среди древесной растительности (со 
временем такие опоры оказались скрыты-

ми под пологом леса). Опоры из металла 
высотой 10–11 м устанавливаются с 2010 г. 
и главным образом в центральной части 
заповедника, которую отличают хорошие 
природные условия для гнездования и вы-
сокая плотность населения дальневосточ-
ного аиста. Все опоры находятся на краю 
релок среди кустарниковой растительно-
сти, хорошо просматриваются с большого 
расстояния. Такую опору птицы занимают 
в год ее установки или на следующий, за-
селяемость составляет 100%. Всего на тер-
ритории установлено 12 металлических 
опор, одну из которых занимает пара ор-
лана-белохвоста, на остальных гнездятся 
или отмечаются дальневосточные аисты. 
С установкой искусственных опор репро-
дуктивная часть группировки аиста в запо-
веднике увеличилась на 40–60%. 

В 2018 г. в болоньской группировке даль-
невосточного аиста было учтено 14 гнезд, в 
том числе: жилые — 10, активные — 1, бро-
шенные — 2 (табл. 2). Одно гнездо, которое 
регистрировали весной, летом не было най-
дено. 

Таким образом, численность дальнево-
сточного аиста в бассейне оз. Болонь по 
состоянию на 2018 г., включая недоучет 
около 5 жилых гнезд, определена нами в 
14–17 пар. Продуктивность размножения в 
2018 г. была 3,2 птенца/гнездо (n = 5). Насе-
ление аиста приурочено главным образом 
к пойме р. Симми (рис. 4). В целом продук-
тивность размножения у аистов в заповед-
нике оценивается на уровне средних пока-
зателей для российского ареала (Андронов 
2011; Никитина, Андронова 2016).

Бассейн р. Тунгуска в пределах Хаба-
ровского края. Участок расположен в цен-
тральной части Среднеамурской низмен-
ности на землях Хабаровского, Амурского 
и Нанайского муниципальных районов. 
С севера он ограничен отрогами хребтов 
Вандан, Поликанский, с востока — рекой 
Амур, с юга — реками Тунгуска и Урми (по 
ним проходит граница между ЕАО и Хаба-
ровским краем), с запада — отрогами хреб-
та Куканский. Имеет ширину около 30 км 
и длину 150 км. Однообразный характер 
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Таблица 2 
Данные учета гнезд дальневосточного аиста в заповеднике «Болоньский»               

и его окрестностях в 2018 г. 
Table 2

Data from the census of nests of the Oriental White Stork in the Bolonsky Reserve   
and its environs in 2018

№ 
п/п № гнезда Координаты

N/E Статус занятости
Высота 

над 
землей, м

Тип гнездовой опоры

Заповедник «Болоньский»

1. ХЕ 0025 49°38′40.0″
136°02′00″ не определен* 15 лиственница сухая

2. ХЕ 0075 49°29′11.7″ 
135°58′58.0″ обрушено 6 дуб сухой

3. ХЕ 0077 49°29′35.8″ 
135°59′15.4″ жилое 11 металлическая опора

4. ХЕ 0078 49°30′46.1″
135°59′29.1″ жилое 11 металлическая опора

5. ХЕ 0079 49°32′38.4″
136°01′00.3″ жилое 12 металлическая опора

6. ХЕ 0080 49°35′57.7″ 
136°05′17.8″ жилое 12 металлическая опора

7. ХЕ 0082 49°29′12.7″ 
135°58′55.0″ жилое 12 дуб сухой

8. ХЕ 0084 49°37′24.0″ 
136°07′27.9″ жилое 12 металлическая опора

9. ХЕ 0085 49°37′07.9″ 
136°04′40.1″

весной активно, 
ветром нарушена 

корзина
11 металлическая опора

10. ХЕ 0086 49°26′28.9″ 
135°56′51.0″ жилое 10 дуб живой

11. ХЕ 0087 49°27′13.1″ 
135°57′10.6″ жилое 12 дуб сухой

12. ХЕ 0088 49°26′12.5″ 
135°56′28.3″

нежилое,
новая опора 11 металлическая опора

13. ХЕ 0089 49°25′53.1″ 
135°55′14.0″

нежилое,
новая опора 11 металлическая опора

14. ХЕ 0090 49°34′28.1″ 
136°02′47.8″

нежилое,
новая опора 11 металлическая опора

Сопредельная территория

15. ХЕ 0031 49°27′34.9″ 
135°45′21.0″ жилое 8 лиственница обломанная сухая

16. ХД 0083 49°29′10.5″
136°0′59.2″ не найдено 6 лиственница обломанная сухая

17. ХД 0091 49°29′11.2″ 
136°02′10.0″

нежилое,
новая опора 11 металлическая опора

18. ХЕ 0092 49°24′24,8″ 
135°39′45,5″ жилое* 6 лиственница обломанная сухая

Примечание: ХЕ — Амурский район, XД — Нанайский район, * — обследование выполнено          
в марте.
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низменности нарушают отдельные холмы 
и низкие сопки высотой до 20–40 м, а так-
же длинные и невысокие залесенные или 
покрытые зарослями кустарников гривы и 
релки, сложенные суглинками, глинами и 
песками. Обширные пространства заняты 
заболоченными массивами — лиственнич-
но-багульниковыми, осоковыми и осоко-
во-вейниковыми болотами и лугами.

Территория данного участка включа-
ет угодья бассейнов крупных озер Дарга, 
Катар, Дабанда (урочища Дабандинская 
Марь, Катарская Марь, Болото Ниара), 
междуречье Кур — Урми.

Пойма рек Тунгуска и Амур сильно 
пересечена руслами проток, озер-стариц 
различной конфигурации и размеров. По 
их берегам развиты прирусловые ивняки 
(Муранов и др. 1970). Пойма покрыта вей-
никовыми и вейниково-осоковыми луга-
ми. На отдельных участках старых берего-
вых валов распространены ленточные дуб-

няки и осинники. В северной и западной 
частях района исследований значительное 
распространение имеют кустарниково-мо-
ховые болота и редкостойные лиственнич-
ники. На хорошо дренированных землях 
развиты древесные насаждения из осины, 
дуба и желтой березы. 

Крупная группировка дальневосточного 
аиста, по состоянию на 2018 г. состоящая из 
21 гнезда, располагается в центральной части 
кластерного участка и примыкает к желез-
ной дороге г. Хабаровск — г. Комсомольск-
на-Амуре (хутор Зеленое Поле, охотхозяй-
ство «Утиное) (рис. 2). Кроме того, единич-
ные гнезда известны в урочищах Дабандин-
ская Марь и Болото Ниара (восточная часть 
участка) (табл. 3).

Необходимо отметить, что террито-
рия, входящая в границы поймы р. Амур 
(восточная часть участка), представлена 
в значительной степени открытыми ланд-
шафтами. Это дает возможность при об-

Рис. 4. Распределение гнезд дальневосточного аиста на водно-болотных угодьях 
оз. Болонь в 2018 г. 
Fig. 4. Distribution of nests of the Oriental White Stork in the wetlands of Lake Bolon in 2018
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Таблица 3
Сведения о гнездах дальневосточного аиста на левобережье рек Амур и Тунгуска

Table 3
Information about the nests of the Oriental White Stork on the left bank of the Amur 

and Tunguska Rivers

№ п/п Координаты Дата 
регистрации

Статус 
занятости Тип гнездовой опорыN Е

1. 48°41′36″ 134°46′15″ 19 марта 2016 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не установлен береза желтая

2. 48°39′53″ 134°42′46″ 19 марта 2016 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не установлен береза желтая

3. 48°39′50″ 134°41′12″ 19 марта 2016 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не установлен осина

4. 48°41′8″ 134°41′8″ 19 марта 2016 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не установлен береза желтая

5. 48°37′55″ 134°41′30″ 19 марта 2016 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не установлен осина обломанная

6. 48°37′19″ 134°42′44″ 19 марта 2016 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не установлен дуб

7. 48°37′19″ 134°46′36″ 19 марта 2016 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не установлен дуб

8. 48°41′25″ 134°39′58″ 26 июня 2017 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не установлен дуб

9. 48°56′33″ 134°50′38″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
10. 48°41′10″ 134°42′53″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
11. 48°44′21″ 134°33′0″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
12. 48°44′52″ 134°33′46″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
13. 48°41′42″ 134°33′46″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
14. 48°41′13″ 134°36′11″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
15. 48°40′35″ 134°35′8″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
16. 48°40′24″ 134°41′35″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
17. 48°40′26″ 134°35′8″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
18. 48°41′43″ 134°43′31″ 28 апреля 2018 г. активное дерево
19. 48°35′10″ 134°44′25″ 28 апреля 2018 г. активное дерево

20. 48°42′31″ 134°31′45″ 4 июня 2008 г.
28 апреля 2018 г.

активное,
не установлен ЛЭП, металлическая опора

21. 48°42′30″ 134°31′28″ 4 июня 2008 г.
28 апреля 2018 г.

активное,
не установлен ЛЭП, металлическая опора

Урочище Дабандинская Марь

22. 48°52′39″ 134°22′30″ 21 июня 2004 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не существует лиственница

23. 48°54′22″ 134°19′1″ 21 июня 2004 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не существует лиственница

24. 48°54′37″ 134°21′34″ 21 июня 2004 г.
28 апреля 2018 г.

жилое,
не существует лиственница сухая

25. 48°55′16″ 135°20′6″ 3 марта 2018 г. не установлен лиственница обломанная

26. 48°31′60″ 135°11′23″ 4 июня 2008 г.
4 марта 2018 г.

жилое,
не существует лиственница

Урочище Болото Ниара (левобережье р. Дарга)
27. 48°49′35″ 134°59′22″ 16 декабря 2012 г. не установлен лиственница обломанная
28. 48°50′16″ 134°59′18″ 10 декабря 2015 г. не установлен лиственница обломанная
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следовании эффективно просматривать 
местность на несколько километров (3–4 км). 
Это же обстоятельство позволяет утверж-
дать, что в восточной части левобережья 
рек Амур и Тунгуска гнезда выявлены до-
статочно полно. Одной из причин низкой 
численности дальневосточного аиста на 
данном участке может быть недостаток 
природных опор под гнезда, но, полагаем, 
это не является основным лимитирующим 
фактором.

В центральной группировке большин-
ство гнезд размещено на деревьях и толь-
ко два гнезда на опорах ЛЭП. Этот уча-
сток требует дополнительного наземного 
обследования. По полученной от егерей 
охотхозяйства «Утиное» информации, 
число гнезд здесь может достигать 50. По 
нашему мнению, уточнение и картирова-
ние гнезд дальневосточного аиста можно 
проводить в основном при помощи снего-
хода в зимнее время или с использованием 
небольшого вертолета.

Междуречье Кура и Урми в бассейне 
нижнего течения представляет собой за-
болоченную местность, занятую осоко-
выми и осоково-вейниковыми болотами; 
местами располагаются лиственнично-
багульниковые мари и моховые болота. 
Часто встречаются невысокие релки, по-
росшие лесом и кустарником. По междуре-
чью протекают реки Улика, Нюркан, Амер. 
Озер сравнительно мало, они представля-
ют собой старицы, отшнуровавшиеся от 
русел рек. Древостой представлен широ-
колиственными и белоберезовыми леса-
ми. Ранее поиск гнезд дальневосточного 
аиста на этой местности не проводился. В 
литературе имеются лишь краткие указа-
ния о встречах аистов в междуречье Кура 
и Урми (Бабенко 2000).

На данном участке в конце апреля 2018 г. 
с вертолета было учтено 16 активных гнезд 
дальневосточного аиста (табл. 4). Принимая 
во внимание ширину учетной трансекты 
(300 м), ширину между каждым ходом вер-
толета (6 км), можно предположить, что 
истинное количество гнезд на исследо-
ванной территории должно быть больше. 

Примечательно, что в период проведения 
авиаобследования нами были отмечены 
только активные гнезда (рис. 2). Вероятно, 
это произошло из-за того, что гнезда, в ко-
торых не было птиц, остались не замечен-
ными с вертолета. Достоверно определить 
породу дерева, используемого птицами в 
качестве гнездовой опоры, с движущего-
ся вертолета удавалось не всегда. Поэтому 
мы не можем показать состав древостоя, 
используемого птицами под гнезда, но 
однозначно можно утверждать, что боль-
шинство гнезд аиста было размещено на 
лиственнице.

В будущем для выяснения истинной 
численности гнезд дальневосточного аи-
ста в междуречье Кура и Урми желательно 
использовать небольшой вертолет. Об-
следование этой открытой, безлюдной, 
обширной территории при помощи снего-
ходной техники весьма затруднительно.

Численность группировки аиста в бассей-
не р. Тунгуска в пределах Хабаровского края 
нами оценивается минимум в 30–35 пар.

Амуро-Уссурийская пойма, включая 
остров Большой Уссурийский. Гнездовья 
дальневосточного аиста на этом участке 
находятся на территории Хабаровского 
и имени Лазо муниципальных районов. 
Остров Большой Уссурийский в россий-
ской его части имеет площадь 180 км2. Вос-
точная окраина острова входит в город-
скую черту Хабаровска, там же находится 
небольшой пос. Уссурийский с населени-
ем около 100 человек. В западной части 
острова расположен еще один небольшой 
населенный пункт — пос. Укрепрайон. На 
острове есть ряд садоводческих обществ 
и фермерских хозяйств. В летний период 
здесь осуществляются выпас крупного ро-
гатого скота и заготовка сена. Во второй 
половине прошлого столетия на острове 
была сооружена крупная польдерная си-
стема (14 × 3 км) для защиты сельскохо-
зяйственных угодий от затопления павод-
ковыми водами, которая выполняет свое 
предназначение и в настоящее время. Од-
новременно дамба эксплуатируется и как 
автомобильная дорога. 
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Не затронутые польдерной системой 
угодья на острове покрыты вейниковыми, 
вейниково-осоковыми лугами и тростни-
ковыми зарослями. Древесная раститель-
ность представлена ленточными ивовы-
ми насаждениями вдоль русел р. Амур и 
пр. Амурская. Имеются также небольшие 
массивы молодых мелколиственных на-
саждений, состоящие из белоберезняков 
и осинников. Таким образом, древесный 
фонд, пригодный дальневосточному аисту 
для строительства гнезд, весьма ограничен. 
До 2018 г. все гнезда располагались исклю-
чительно на металлических и железобетон-
ных опорах ЛЭП в восточной части остро-
ва на участке, не затронутом польдерной 
системой. В период с 2004 по 2018 гг., из-за 
регулярного разрушения гнезд аиста энер-
гетиками, их число варьировало от 2 до 5 
(табл. 5). Кроме того, жилое гнездо № 1 на 
металлической опоре ЛЭП, отслеживаемое 
нами с 2009 по 2015 гг., из-за ввода в экс-
плуатацию автомобильного моста и увели-
чения антропогенной нагрузки было остав-

лено птицами. В прежние годы, до появле-
ния автомобильного моста, пара птиц гнез-
дилась на этой опоре ЛЭП на левом берегу 
пр. Амурская в 20 м от обочины дороги. В 
силу отсутствия движения автотранспорта 
по дороге весной (в марте-апреле) фактор 
беспокойства практически не отмечался, 
птицы успевали подремонтировать гнездо, 
отложить яйца. Движение автотранспорта 
через остров начиналось только после про-
хождения ледохода и возобновления рабо-
ты понтонного моста и паромной перепра-
вы, обычно в первой половине мая, к этому 
времени у птиц уже появлялись птенцы. С 
вводом в эксплуатацию моста через 
пр. Амурская движение автотранспорта 
стало круглогодичным. Полагаем, по при-
чине постоянного беспокойства аисты мог-
ли бросить это гнездо.

В 2018 г. активное гнездо дальневосточ-
ного аиста впервые было найдено в южной 
части острова на левом берегу пр. Амур-
ская (рис. 5). Оно размещается на высокой 
березе и хорошо заметно с правого берега 

Таблица 4 
Координаты и некоторые характеристики гнезд дальневосточного аиста 
в междуречье Урми и Кур по данным авиаобследования 28 апреля 2018 г.

Table 4
Coordinates and some characteristics of nests of the Oriental White Stork                      

in the interfluve of Urmi and Kur, according to aerial survey data on April 28, 2018

№ 
п/п

Координаты
Статус занятости Тип гнездовой опорыN E

1. 48°41′44″ 134°2′38″ активное дерево
2. 48°53′53″ 134°7′1″ активное дерево
3. 48°44′16″ 133°55′36″ активное дерево
4. 48°47′15″ 133°53′56″ активное дерево
5. 48°58′8″ 134°5′51″ активное дерево
6. 49°3′3″ 134°11′48″ активное дерево
7. 48°46′29″ 133°40′15″ активное дерево
8. 48°54′36″ 133°48′19″ активное дерево
9. 49°1′0″ 133°54′23″ активное дерево

10. 48°43′5″ 134°7′26″ активное дерево
11. 48°42′41″ 134°7′26″ активное дерево
12. 48°41′59″ 134°2′47″ активное дерево
13. 48°42′37″ 134°3′31″ активное дерево
14. 48°44′26″ 134°5′31″ активное дерево
15. 48°56′16″ 134°5′31″ активное дерево
16. 49°1′50″ 134°3′4″ активное дерево
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водотока со стороны с. Бычиха. Всего в тот 
год было учтено 3 гнезда с птицами.

На Амуро-Уссурийской пойме о гнездо-
вании одиночных пар дальневосточного 
аиста вблизи населенных пунктов ранее 
было известно по сообщениям (Росляков, 
Сапаев 2000). В пойме р. Чирки в окрест-

ностях Большехехцирского заповедника 
периодически гнездятся 1–2 пары аиста 
(Иванов 1993). Жилые гнезда аиста в 2018 г. 
найдены в окрестностях с. Киинское — на 
опоре ЛЭП, с. Могилевка — на дереве в 
релке между сельхозполями и еще одно на 
металлической опоре ЛЭП. Сообщалось о 

Таблица 5
Сведения о гнездах дальневосточного аиста на о-ве Большой Уссурийский               

в 2015  и 2018 гг.
Table 5

Information on the nests of the Oriental White Stork on Bolshoy Ussuriysky Island       
in 2015 and 2018

№ 
п/п

Координаты
N/E

Статус гнезда Тип опоры под гнездом, 
примечание2015 г. 2018 г.

Остров Большой Уссурийский

1. 48°22′23″ 134°55′39″ жилое брошенное металлическая опора ЛЭП, 
гнездо известно с 2009 г.

2. 48°23′5″ 135°0′10″ активное не существует ж/б опора ЛЭП
3. 48°25′3″ 135°1′54″ активное не существует ж/б опора ЛЭП
4. 48°23′45″ 135°0′46″ активное активное металлическая опора ЛЭП
5. 48°23′33″ 135°0′34″ активное активное ж/б опора ЛЭП
6. 48°18′29″ 134°46′38″ не существовало активное береза

Рис. 5.  Распределение гнезд дальневосточного аиста на о. Большой Уссурийский в 2018 г.
Fig. 5. Distribution of nests of the Oriental White Stork on the Bolshoi Ussuriisky island in 2018
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гнездовании двух пар в окрестностях сел 
Георгиевка и Владимировка.

Таким образом, на участке Амуро-Ус-
сурийской поймы по состоянию на 2018 г. 
обитает не менее 11 пар дальневосточного 
аиста.

Междуречье Хор — Подхоренок, вклю-
чая государственный природный за-
казник краевого значения «Аистиный». 
Административно участок находится на 
территории Вяземского района Хабаров-
ского края. Заказник был создан в 2010 г. 
на площади 191,3 га в междуречье Хор — 
Подхоренок в первую очередь для сохра-
нения гнездовий дальневосточного аиста.

Обширные низменные пространства 
междуречья заняты сфагновыми, сфагно-
во-кустарниковыми, кустарничково-сфаг-
новыми, сырыми травяными болотами, 
осоковыми, вейниковыми и разнотравно-
вейниковыми лугами, прерывающимися 
березовыми, березово-осиновыми, бере-
зово-лиственничными колками с участием 
дуба монгольского, ильма, кустарниково-

разнотравно-злаковыми суходольными 
лугами, занимающими наиболее высокие 
участки — релочные повышения, а также 
марями. Вдоль русел притоков рек Хор и 
Подхоренок узкими полосами распростра-
нены ивовые, ивово-тополевые, ольховые, 
белоберезово-ольховые леса. 

Впервые идея о необходимости органи-
зации ООПТ в междуречье Хор — Подхоре-
нок была высказана Сурмачем и Шибаевым 
после проведенного в 2000 г. авиаучета гнезд 
дальневосточного аиста в долине р. Уссури 
(Сурмач, Шибаев 2000). Тогда в бассейнах 
рек Подхоренок и Аскан была выявлена тер-
ритория с высокой плотностью гнездования 
аиста, на ней располагалось 10 жилых гнезд. 
Гнезда на местности были распределены 
достаточно равномерно и на значительном 
удалении друг от друга (рис. 6). Кроме этих 
гнезд, на сопредельных угодьях было обна-
ружено еще 11 гнезд этого вида. 

В 2011 г. нами было проведено деталь-
ное обследование местообитаний дальне-
восточного аиста в заказнике с абсолют-

Рис. 6. Распределение гнезд дальневосточного аиста в 2000 г. на территории будущего 
заказника «Аистиный» (по: Сурмач, Шибаев 2000)
Fig. 6. Distribution of nests of the Oriental White Stork in 2000 on the territory of the future 
Aistiny reserve (based on: Surmach, Shibaev 2000)
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ным учетом числа гнезд и составлением 
паспорта на каждое гнездо, также была 
определена продуктивность размножения 
местной группировки аиста. Проделанная 
работа стала основой для длительного мо-
ниторинга состояния группировки в по-
следующие годы (Пронкевич и др. 2014). 
При двухкратном обследовании в сезон 
размножения 2011 г. на территории за-
казника было учтено 12 гнезд, из которых 
жилые — 10 гнезд (табл. 6). Успешное раз-
множение подтверждено в 9 гнездах (все-
го 29 птенцов). Средний размер выводка у 
пары аистов в этот год составил 3,2 птен-
ца/гнездо (n = 9). 

В весенне-летний период 2013 г. про-
веден повторно учет гнезд и определена 
продуктивность размножения аистов. По 
причине обрушения части ранее извест-
ных гнезд (в результате природных по-
жаров и действий медведей) и появления 
новых взамен утраченных произошло су-
щественное пространственное перестро-
ение группировки гнезд, по сравнению с 
данными 2011 г., весной было найде-
но 16 гнезд. На 14 из них были отмечены 
птицы, но размножение зарегистрировано 
только у семи пар. По сравнению с 2011 г. 
наблюдалось снижение общего количества 
слетков до 19–20 особей, продуктивность 
размножения составила 2,8 птенца/гнездо. 
Основной причиной снижения успешно-
сти размножения аистов, возможно, стало 
аномально позднее наступление весенней 
синоптической обстановки на юге региона.

Зимой 2016–2017 гг. в заказнике и на 
сопредельной территории выполнено кар-
тирование гнезд дальневосточного аиста, 
всего было обнаружено 10 гнезд, среди 
которых три гнезда явно были брошены 
птицами и не подновлялись в гнездовом 
сезоне. Снижение количества гнезд аиста 
по сравнению с прошлыми годами произо-
шло по причине пожара осенью 2016 г., по-
влекшего выгорание и обрушение некото-
рых гнездовых деревьев. 

Численность репродуктивной части 
дальневосточного аиста в междуречье Хор 
— Подхоренок по состоянию на 2018 г. 

определена по материалам двух учетов: 
наземного весной и авиа в гнездовой пери-
од. Всего на территории заказника и в его 
ближайших окрестностях было выявлено 
12 гнезд аиста (рис. 7). В весенний период 
во всех из них наблюдалось размножение 
птиц. Результат воспроизводства опреде-
лен подсчетом слетков около гнезда толь-
ко у 3 пар — минимум 2,7 птенца/гнездо. 

В исследуемом периоде определено, что 
из 12 найденных в 2011 г. гнезд к 2018 г. со-
хранилось только 3 гнезда. Основной при-
чиной потери гнезд аиста в заказнике ста-
ли природные пожары — 6 гнезд, 2 гнезда 
уничтожили медведи, и только одно гнез-
до погибло по естественным причинам — 
обломилась часть кроны дерева вместе с 
гнездом.

Таким образом, в период 2000–2018 гг. ко-
личество гнезд дальневосточного аиста раз-
ного статуса занятости варьировало от 10 до 
16 (табл. 6). При этом жилых гнезд было от 
10 до 14. В 2011, 2013 и 2018 гг. результат раз-
множения был определен у 9 (29 птенцов), 7 
(19–20 птенцов) и 10 (8 слетков в трех гнез-
дах) пар аиста соответственно. Продуктив-
ность размножения аистов в разные годы 
оценивалась в 2,7–3,2 птенца/гнездо. 

В общем количестве в заказнике нами 
было обнаружено 25 гнезд. Среди них 18 
гнезд (72%) размещались на обломанных 
стволах мертвых лиственниц (фактически 
на высоких пнях), на боковой ветке сухо-
стойной лиственницы — 2 (8%), на живом 
дубе — 2 (8%), на живой обломанной ли-
ственнице — 1 (4%), на сухостойной обло-
манной осине — 1 гнездо (4%) и на боковой 
перекладине опоры ЛЭП — 1 гнездо (4%). 
В целом структура фонда используемых 
природных гнездовых опор соответствует 
их соотношению на большинстве ООПТ 
Хабаровского края. По косвенным наблю-
дениям, регулярные природные пожары на 
территории заказника существенно умень-
шили запасы крупных деревьев, и эта тен-
денция на ухудшение состояния гнездовых 
стаций вида сохраняется.

Через территорию заказника проходят 
три высоковольтные ЛЭП и две магистра-
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Таблица 6
Сведения о гнездах дальневосточного аиста на территории заказника 

«Аистиный» 
Table 6

Information about the nests of the Oriental White Stork on the territory                           
of the Aistiny Reserve

№ 
п/п

Координаты 
гнезда N/E

Статус гнезда Тип гнездовой 
опоры2000 г. 2011 г. 2013 г. 2017 г.* 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 47°48′0″
135°3′0″ жилое не существует не существует не существует не существует ?

2. 47°49′0″
135°2′30″ жилое не существует не существует не существует не существует ?

3. 47°50′00″
135°2′00″ жилое не существует не существует не существует не существует ?

4. 47°52′0″
135°5′00″ жилое не существует не существует не существует не существует ?

5. 47°52′0″
135°10′0″ жилое не существует не существует не существует не существует ?

6. 47°49′0″
135°10′30″ жилое не существует не существует не существует не существует ?

7. 47°49′15″
135°9′23″ жилое не существует не существует не существует не существует ?

8. 47°51′28″
135°7′0″ жилое активное активное не установлен не существует лиственница 

обломанная

9. 47°48′30″
135°7′0″ жилое не существует не существует не существует не существует ?

10. 47°47′00″
135°8′00″ жилое не существует не существует не существует не существует ?

11. 47°46′48″
135°7′42″ — брошенное брошенное брошенное активное лиственница 

обломанная

12. 47°46′49″
135°7′48″ — активное активное не существует не существует лиственница 

обломанная

13. 47°48′16″
135°4′50″ — активное активное не существует не существует лиственница 

обломанная

14. 47°48′31″
135°5′14″ — активное жилое брошенное активное

лиственница 
обломанная, 

живая

15. 47°51′23″
135°4′46″ — активное не существует не существует не существует осина 

обломанная

16. 47°51′57″
135°9′13″ — активное активное не существует не существует дуб живой

17. 47°52′55″
135°8′36″ — активное не существует не существует не существует дуб живой

18. 47°48′47″
135°13′1″ — активное не существует не существует не существует лиственница 

обломанная

19. 47°51′26″
135°13′12″ — активное активное брошенное не существует лиственница 

мертвая

20. 47°52′18″
135°11′37″ — брошенное брошенное не существует не существует лиственница 

обломанная

21. 47°51′4″
135°15′56″ — активное активное не установлен активное лиственница 

обломанная

22. 47°48′41″
135°4′59″ — — жилое не существует активное лиственница 

обломанная

23. 47°50′15″
135°14′33″ — — активное не существует не существует лиственница 

обломанная
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Таблица 6. Окончание
Table 6. Completion

1 2 3 4 5 6 7 8

24. 47°50′9″
135°13′11″ — — жилое не существует не существует лиственница 

обломанная

25. 47°50′43″
135°12′6″ — — жилое не установлен активное лиственница 

обломанная

26. 47°48′3″
135°7′9″ — — жилое не установлен активное лиственница 

обломанная

27. 47°52′28″
135°7′57″ — — активное не существует не существует опора ЛЭП

28. 47°52′56″
135°8′55″ — — активное не существует не существует лиственница 

обломанная

29. 47°51′47″
135°6′48″ — — — не установлен не существует лиственница 

обломанная

30. 47°50′5″
135°14′24″ — — — не установлен активное лиственница 

обломанная

31. 47°44′13″
135°3′51″ — — — не установлен не существует лиственница 

обломанная

32. 47°48′15″
135°4′51″ — — — — активное лиственница 

обломанная

33. 47°51′47″
135°11′3″ — — — — активное лиственница

34. 47°51′23″
135°13′11″ — — — — активное лиственница 

обломанная
Примечание: * — обследование проводилось зимой 2016/2017 гг.; — прочерк означает, что гнездо ранее 
не существовало.

Рис. 7. Распределение гнезд дальневосточного аиста в заказнике «Аистиный» и его 
ближайших окрестностях по состоянию на 2018 г.
Fig. 7. Distribution of nests of the Oriental White Stork in the Aistiny Reserve and its imme-
diate vicinity as of 2018
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ли трубопроводов ОАО «Газпром» и ОАО 
«Транснефть». После строительства нефте- 
и газопроводов, в результате нарушения 
естественного стока поверхностных вод, 
вдоль этих техногенных линий образова-
лась система небольших водоемов, которые 
зарастают прибрежными и водными расте-
ниями. Эти искусственные водоемы созда-
ют дополнительное разнообразие природ-
ным условиям территории. Для аистов они 
являются хорошими кормовыми стациями. 

В 2011, 2012 гг. на территории заказни-
ка владельцами магистральных трубопро-
водов в качестве компенсационных меро-
приятий за экологический ущерб природе 
установлены 24 искусственные опоры под 
гнезда дальневосточного аиста. ОАО «Газ-
пром» было возведено 10 опор в виде тре-
ног из лиственницы и 4 железобетонные. 
Корзины под гнезда на них изготовлены 
из металла. ОАО «Транснефть» установле-
но 10 металлических опор. К настоящему 
времени ни одна из искусственных опор 
не заселена птицами. Еще две металличе-
ские опоры на месте упавших деревьев с 
гнездами аиста при нашем участии были 
установлены 14–16 марта 2018 г. по иници-
ативе ООО «Транснефть» и ООО «Энер-
гомост». При проверке во время авиа-
учета 28 апреля новые опоры были неза-
селенными. Причиной избегания птицами 
искусственных опор, вероятно, является 
доступность относительно высоких, круп-
ных деревьев. Вместе с тем на территории 
в результате пожаров и естественного вы-
падения древостоя количество таких дере-
вьев уменьшается, а лесовосстановление 
происходит медленно. Возможно, что в 
ближайшем будущем искусственные опо-
ры все же станут востребованы птицами.

В заказнике периодически одна из опор 
ЛЭП-500 используется аистами для раз-
множения. Гнездование на опоре ЛЭП было 
отмечено в 2010 г., затем энергетики сбро-
сили гнездо на землю. В 2013 г. птицы, воз-
можно этой же пары, отстроили новое гнез-
до на опоре ЛЭП на прежнем месте. Это 
гнездо, как и первое, было сброшено энер-
гетиками во избежание аварий на ЛЭП.

По состоянию на 2018 г. численность даль-
невосточного аиста в междуречье Хор — 
Подхоренок, включая сообщение о 4 жилых 
гнездах в нижнем течении р. Подхоренок, 
оценивается в 14–16 репродуктивных пар. 

Пойма правобережья р. Уссури, в пре-
делах природного парка «Шереметьев-
ский». Природный парк «Шереметьев-
ский» был организован в 2016 г. в долине 
нижнего течения р. Уссури, около с. Шере-
метьево (Вяземский район Хабаровского 
края), на площади 4,7 тыс. га. Он включает 
три кластерных участка: первый — о-ва 
Птичий и Десятский в пойме р. Уссури; 
второй — участок базальтового плато; тре-
тий — о-в Цаплиный на р. Уссури. Гнез-
довья дальневосточного аиста известны 
только на о-ве Птичий, на первом кластер-
ном участке. 

Остров Птичий расположен в пригра-
ничной зоне на правобережье р. Уссури 
выше по течению относительно c. Шере-
метьево. На нем представлен типичный 
пойменный ландшафт с многочисленны-
ми старичными озерами и протоками. По-
верхность поймы осложнена мезоформами 
в виде низких релок на широких грядах и 
линейно вытянутых понижений с сырыми 
травяными лугами, которые в зависимости 
от уровня воды в основном водотоке мо-
гут превращаться в озера различных форм 
и размеров. Древесная растительность на 
больших релках представлена дубом мон-
гольским, в восточной и юго-восточной 
частях острова, на возвышенных элемен-
тах рельефа, по берегам стариц и проток, 
наблюдаются осинники и белоберезняки. 
Все гнезда дальневосточного аиста раз-
мещены на дубах. Этот вид деревьев явля-
ется наиболее устойчивым к воздействию 
огня. После прохождения палов из состава 
древостоя выпадают старые и больные де-
ревья, иногда с гнездами аистов.

Во второй половине прошлого столетия 
на о-ве Птичий проводилась интенсивная 
заготовка сена, весной и осенью остров 
посещали охотники и рыбаки. По сообще-
ниям заготавливавших в этих местах сено 
старожилов из сел Видное и Шереметьево, 
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во второй половине прошлого столетия 
максимальное количество гнезд аиста до-
стигало девяти. Позже, в начале 2000-х гг., 
заготовка сена прекратилась по причине 
стагнации сельскохозяйственной отрасли. 
Фактор беспокойства для аистов значи-
тельно снизился. С организацией ООПТ 
пограничные службы усилили режим ох-
раны, практически полностью исключив 
посещение этой местности сторонними 
лицами. 

Первое фактическое свидетельство 
гнездования дальневосточного аиста на 
этом участке поймы р. Уссури было полу-
чено в 2000 г. (Сурмач, Шибаев 2000). В 
2013 г., еще до организации природного 
парка, территория исследовалась трижды 
(Пронкевич 2015), тогда было выявлено 
7 гнезд аиста на о-ве Птичий, классифици-
рованных как активные (рис. 8).

В августе 2015 г. при проведении бота-
нических исследований визуально было 
отмечено увеличение количества гнезд по 

сравнению с 2013 г. без уточнения коорди-
нат местонахождения. 

В 2018 г. первое картирование гнезд аи-
ста на о-ве Птичий было выполнено в на-
чале мая, повторное — в конце декабря. В 
результате этих работ было обнаружено 
28 гнезд (рис. 9). Среди них 23 гнезда были 
жилые, 3 — активные и 2 — брошенные. Из 
семи гнезд, обнаруженных в 2013 г., сохра-
нилось только три, из которых два были 
жилые и одно — брошенное.

Таким образом, численность дальнево-
сточного аиста в период с 2013 по 2018 гг. 
на шереметьевском участке поймы р. Ус-
сури увеличилась с 7 репродуктивных пар 
до 23, более чем в 3 раза (табл. 7). Кроме 
этого, еще 3 пары, вероятно молодых птиц, 
строили гнезда, но не размножались.

Основное ядро группировки гнезд аиста 
сосредоточено вблизи пойменного оз. Цве-
точное на центральной самой высокой от-
носительно других релке острова. На участ-
ке протяженностью 370 м располагается 

Рис. 8. Распределение гнезд дальневосточного аиста в природном парке «Шереметьев-
ский» в 2013 г.
Fig. 8. Distribution of nests of the Oriental White Stork in the Sheremetyevsky Nature Park 
in 2013
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6 жилых и 3 активных гнезда. Максималь-
ное расстояние между соседними гнезда-
ми составляет 94 м, минимальное — 20 м, 
среднее — 46 м. Крона дубов раскидистая, 
благодаря этому создается визуальный ба-
рьер между соседствующими парами, смяг-
чающий стресс у птиц. 

В мае 2018 г. было выявлено два случая 
выбрасывания родителями своих птенцов 
из гнезд, о чем свидетельствовал характер 
травм на теле найденных под гнездами тру-
пов (рис. 10). Оба случая были в гнездах, 
расположенных на периферии диффузного 
поселения птиц (гнезда № 11, № 13), при-
чины случившегося неизвестны. Похожее 
поведение у пары дальневосточного аиста 
наблюдала Р. С. Андронова в Хинганском 
заповеднике в мае 2006 г., когда после ноч-
ной бури взрослая птица на гнезде подняла 
в клюве своего птенца (предположительно 
уже мертвого) и заглотила. В мае 2010 г., 

при выполнении ветеринарных исследова-
ний в популяции дальневосточного аиста, 
скелетированные останки и разлагающиеся 
трупы птенцов аиста под гнездами находи-
ли в Амурской области (рис. 11), установ-
ленная причина смерти — голод (Кочерга 
2009). Еще одним свидетельством необыч-
ного поведения аистов на гнезде служит ви-
део Центра дальневосточного аиста Тойока 
(Япония), на котором взрослая птица без 
видимых причин несколько раз прихваты-
вает клювом и потом проглатывает своего 
живого птенца возраста около одной неде-
ли. По мнению д-ра Йоши Осако, работаю-
щего в этом Центре, такое поведение аиста 
может быть вызвано недостатком пищи в 
природе.

В природном парке «Шереметьевский» 
96% гнезд дальневосточного аиста распо-
ложено компактно на площади 620 га, что 
отличает этот участок от других известных 

Рис. 9. Распределение гнезд дальневосточного аиста в природном парке «Шереметьев-
ский» в 2018 г.
Fig. 9. Distribution of nests of the Oriental White Stork in the Sheremetyevsky Nature Park 
in 2018
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в российском ареале. Только одно гнездо 
находится примерно в одном километре 
на юго-западе от основного поселения.

По нашему предположению, причин 
быстрого увеличения численности груп-

пировки может быть несколько, среди них: 
общий рост популяции дальневосточного 
аиста; качественное изменение кормовой 
базы в угодьях из-за обогащения их рыбой 
после катастрофического наводнения на 

Таблица 7
Данные о гнездах дальневосточного аиста на территории природного парка 

«Шереметьевский» 
Table 7

Data on the nests of the Oriental White Stork on the territory of the Sheremetyevsky 
Natural Park

№ 
п/п

Координаты Статус занятости Высота
над землей

(м)
Особенности опоры 

гнездаN E 2013 г. 2018 г.

1. 47°18′7″ 134°12′44″ — активное 7,0 дуб живой
2. 47°18′10″ 134°12′45″ — активное 6,0 дуб живой
3. 47°18′12″ 134°12′47″ — активное 8,0 дуб живой
4. 47°18′12″ 134°12′46″ — активное 6,0 дуб живой
5. 47°18′14″ 134°12′47″ — активное 6,0 дуб живой
6. 47°18′15″ 134°12′46″ — жилое 6,0 дуб живой
7. 47°18′16″ 134°12′48″ — активное 8,0 дуб живой
8. 47°18′18″ 134°12′48″ — жилое 4,0 дуб живой
9. 47°18′26″ 134°12′59″ активное брошенное 4,0 дуб живой

10. 47°18′7″ 134°12′44″ — активное 4,0 дуб живой
11. 47°18′10″ 134°12′45″ активное активное 8,0 дуб живой
12. 47°18′12″ 134°12′47″ — брошенное 5,0 дуб живой
13. 47°18′12″ 134°12′46″ — активное 6,0 дуб живой
14. 47°18′14″ 134°12′47″ — активное 9,0 дуб живой
15. 47°18′15″ 134°12′46″ — активное 4,0 дуб живой
16. 47°18′15″ 134°12′48″ — активное 8,0 дуб живой
17. 47°18′16″ 134°12′48″ — активное 8,0 дуб живой
18. 47°18′18″ 134°12′1″ — активное 8,0 дуб живой
19. 47°18′23″ 134°12′22″ — активное 7,0 дуб живой
20. 47°18′6″ 134°12′22″ — активное 9,0 дуб живой
21. 47°18′6″ 134°12′26″ — активное 8,0 дуб живой
22. 47°18′18″ 134°13′16″ — активное 9,0 дуб живой
23. 47°17′48″ 134°13′30″ — активное 5,0 дуб живой
24. 47°17′57″ 134°13′22″ — активное 7,0 дуб живой
25. 47°17′58″ 134°13′48″ активное активное 7,0 дуб живой
26. 47°18′11″ 134°13′49″ — активное 8,0 дуб живой
27. 47°17′47″ 134°11′44″ — активное 4,0 дуб живой
28. 47°17′32″ 134°13′52″ активное не 

существует
6,0 дуб живой

29. 47°17′55″ 134°13′33″ активное не 
существует

13,0 дуб живой

30. 47°17′43″ 134°12′47″ активное не 
существует

10,0 дуб живой

31. 47°18′16″ 134°12′49″ активное не 
существует

6,0 дуб живой

32. 47°18′20″ 134°12′48″ — жилое 6,0 дуб живой
Примечание: — прочерк означает, что гнездо не существовало.
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Рис. 10. Выброшенный из гнезда птенец дальневосточного аиста в природном парке 
«Шереметьевский», май 2018 г. Фото А. Д. Степных
Fig. 10. A Oriental White Stork chick thrown out of the nest in the Sheremetyevsky Nature 
Park, May 2018. Photo by A. D. Stepnykh

Рис. 11. Выброшенный из гнезда птенец дальневосточного аиста в заказнике «Мура-
вьевский» в Амурской области, май 2010 г. Фото М. Н. Кочерга
Fig. 11. A Oriental White Stork chick thrown out of the nest in the Muravyevsky Nature Re-
serve in the Amur Region, May 2010. Photo by M. N. Kocherga
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р. Амур в 2013 г. и во время высоких павод-
ков в следующие годы; устранение фактора 
беспокойства в гнездовой период, пере-
селение пар аиста из соседнего Китая, где 
осуществляется активная хозяйственная 
деятельность. Ввиду уникальности участка 
начатые в природном парке исследования 
по дальневосточному аисту необходимо 
продолжить, расширив их тематику. 

Заключение
Распределение гнездовий дальнево-

сточного аиста на территории Хабаров-
ского края приурочено к долинам рек 
Амур и Уссури и определяется как дис-
персно-очаговое, что характерно в целом 
для этого вида. Участки концентраций 
гнезд аиста находятся в известных раньше 
географических местностях главным обра-
зом на юге региона. Низменность оз. Бо-
лонь нами определяется как самое север-
ное место размножения вида. Нахождение 
гнезд севернее оз. Болонь не подтвержда-
ется настоящим исследованием. Вместе с 
тем не вызывает сомнения, что в середине 
прошлого столетия птицы гнездились на 
оз. Эворон (Нечаев 1963). Редкие встречи 
одиночных и малочисленных групп птиц в 
бассейне нижнего течения р. Амур север-
нее оз. Болонь обычно случаются в конце 
лета и объясняются кочеванием вылетев-
ших из гнезд птенцов, возможно также 
неполовозрелых птиц, предпочитающих, 
по данным спутникового мониторинга, в 
предмиграционный период северное на-
правление движения (Higuchi et al. 2000; 
Shimazaki et al. 2004).

Всего на территории края насчитывает-
ся пять участков с относительно высокой 
плотностью населения дальневосточного 
аиста, три из которых находятся на землях 
ООПТ — заповедника «Болоньский», за-
казника краевого значения «Аистиный», 
природного парка «Шереметьевский». 
При этом в долине р. Уссури наблюдается 
естественное увеличение числа репродук-
тивных пар аиста, особенно заметное на 
территории природного парка «Шереме-
тьевский», где количество жилых и актив-

ных гнезд с 2013 г. выросло в три с поло-
виной раза и составляет 26 гнезд. Также 
на Амуро-Уссурийской пойме выявлено 
общее увеличение одиночных и малочис-
ленных групп гнезд аиста, по состоянию на 
2018 г. их количество составляет более 11. 
Эти одиночные пары в качестве биотопов 
выбирают заброшенные мелиоративные 
земли, на которых возобновились про-
цессы болотообразования, а также релки 
с переувлажненными луговинами на хо-
зяйственных угодьях. Летом мелиоратив-
ные и придорожные каналы угодий дли-
тельно сохраняют воду и служат аистам 
как дополнительные кормовые стации. В 
качестве гнездовых опор на хозяйствен-
ных землях и в окрестностях населенных 
пунктов птицами все чаще используются 
опоры ЛЭП. Пары достаточно спокой-
но реагируют на постоянное присутствие 
техники и людей рядом с гнездом. Отме-
чается, что при таком способе гнездования 
показатель плодовитости у птиц обычно 
высокий. Всего в Хабаровском крае около 
10% репродуктивных пар аиста селятся на 
опорах ЛЭП, и их число, полагается, будет 
увеличиваться. Переход для размноже-
ния на опоры ЛЭП объясняется в первую 
очередь недостатком в местах обитания 
крепких естественных опор, так как регу-
лярные природные пожары ускоряют вы-
вал подходящих для гнездования деревьев 
и являются причиной деградации лесных 
насаждений. Кроме этого, построенное 
на опоре ЛЭП гнездо остается в длитель-
ном пользовании пары, обеспечивает на-
дежную из-за высоты и недоступности 
защиту потомства. На местностях, где со-
храняются качественные биотопы, аисты 
по-прежнему гнездятся на деревьях. Так, 
например, в заказнике «Аистиный», ко-
торый покрыт мозаикой лесной и лугово-
болотной растительности, гнезда распола-
гаются на деревьях (преимущественно на 
лиственнице), при этом птицы сторонятся 
возведенных искусственных опор и опор 
ЛЭП (за исключением одного случая). 

В Хабаровском крае численность даль-
невосточного аиста на каждом из ключе-
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вых участков в многолетнем цикле наблю-
дений не была одинаковой, однако средние 
многолетние популяционные показатели 
оставались стабильными. Длительные на-
блюдения за гнездованием аиста проводи-
лись фактически только на двух ключевых 
участках — заповеднике «Болоньский», за-
казнике «Аистиный».

Заповедник «Болоньский» сохраняет са-
мую северную относительно многочислен-
ную размножающуюся группировку вида в 
ареале. Гнездовья располагаются главным 
образом в пойме нижнего течения р. Сим-
ми и крупных ее притоков. Участок бла-
годаря оз. Болонь обладает хорошей кор-
мовой базой для дальневосточного аиста, 
однако недоброкачественные по бонитету 
леса на релках и возвышенностях, к тому 
же регулярно подвергающиеся действию 
природных пожаров, не поддерживают ус-
ловия для гнездования. Решается эта про-
блема в последние годы возведением на 
территории металлических искусственных 
опор, на которых селятся и размножаются 
аисты. Численность местной группиров-
ки репродуктивных пар из-за проводимой 
биотехнии увеличилась почти в 2 раза и 
составляет около 10 репродуктивных пар. 
Всего на низменности водосборного бас-
сейна оз. Болонь насчитывается 14–17 жи-
лых гнезд дальневосточного аиста. Пока-
затель плодовитости у аистов болоньской 
группировки на уровне среднего по Хаба-
ровскому краю, находится в пределах 2,0–
4,0 птенца/гнездо. В заповеднике весной и 
осенью регулярно отмечаются многочис-
ленные группы дальневосточного аиста 
числом до 50, реже более птиц.

По данным мониторинга, численность 
репродуктивной части дальневосточного 
аиста в заказнике «Аистиный» также под-
вержена колебаниям, в отдельные годы на-
блюдалось уменьшение числа жилых гнезд 
примерно в 1,5 раза, что было результатом 
в первую очередь действия природных по-
жаров. Пирогенный фактор определяется 
нами как основная причина отсутствия 
стабильного состояния и роста группи-
ровки жилых гнезд на этой ООПТ. Пока-

затель плодовитости у размножающихся в 
заказнике пар аиста не превышал 3,2 птен-
ца/гнездо, что ниже максимального из-
вестного для заповедника «Болоньский». 

По характеру распределения гнездовий 
дальневосточного аиста на территории 
Хабаровского края при продвижении с юга 
на север плотность населения закономер-
но уменьшается. В совокупности порядка 
3–5 жилых гнезд нерегулярно наблюда-
ется в урочищах Дабандинская марь, озе-
ра Недоступные, Катарская Марь, Болото 
Ниара. В прежние годы отмечалось гнез-
дование 1–2 пар в пойме оз. Петропавлов-
ское. В ходе нашего исследования гнезда 
аистов на этих угодьях не были найдены, 
но встречи птиц по-прежнему случаются.

Бассейн р. Тунгуска представляет боль-
шой интерес для мониторинга размноже-
ния дальневосточного аиста. Предвари-
тельно здесь выявлено гнездование не ме-
нее 30 пар. Обширные слабо облесенные 
заболоченные пространства способству-
ют разрозненному на многие километры 
гнездованию аистов, что осложняет поиск 
гнезд. Этот ключевой участок следует рас-
сматривать как один из важнейших в со-
хранении численного состава популяции 
вида в Хабаровском крае. Достоверных 
сведений о продуктивности размножения 
аиста на этом участке нет, на примере раз-
множения отдельных пар она ниже, чем у 
птиц на ООПТ.

В настоящее время самым важным для 
охраны дальневосточного аиста является 
природный парк «Шереметьевский», где 
наблюдается уникальная по плотности и 
численности группировка жилых гнезд 
этого вида. Все известные гнезда сконцен-
трированы на о-ве Птичий на дубовых рел-
ках, по состоянию на 2018 г. здесь учтено 
26 жилых и активных гнезд. Из-за большой 
близости гнезд друг к другу (минимальное 
расстояние около 20 м) гнездование аи-
стов в парке имеет черты макроколонии. 
Участок этот новый и малоизученный. К 
конкурентам дальневосточного аиста за 
пищевые ресурсы в парке относятся серая 
и большая белая цапли, большой баклан, 
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большая выпь и др. При этом численность 
этих птиц непосредственно в биотопах 
парка, занимаемых аистами, невысокая, 
так как главными местами дислокации 
конкурентных видов все же являются реч-
ные острова на р. Уссури. Возможно, про-
блема недостатка пищевых ресурсов суще-
ствует, так как нами отмечены случаи вы-
брасывания из гнезд маленьких и гибель 
уже выросших птенцов аиста. Вопросы пи-
тания и биологии размножения здесь тре-
буют изучения. Как и на других ключевых 
участках, основным лимитирующим фак-
тором гнездования дальневосточного аи-
ста на этой ООПТ является пирогенный, 
из-за действия которого падают деревья с 
гнездами аиста.

По состоянию на 2018 г. численность 
дальневосточного аиста в Хабаровском 
крае составила 95–105 репродуктивных 
пар. 

В ходе нашего исследования получено 
подтверждение, что создание в ключевых 
местах гнездования дальневосточного 
аиста ООПТ положительно отражается 
на состоянии популяции вида, которому 
грозит глобальное исчезновение. На всех 
ООПТ Хабаровского края, на которых 
гнездится аист, численность определяется 
как стабильная с тенденцией к росту, по-
казатели естественного воспроизводства 
у пар аиста на ООПТ выше, чем на других 
участках. 
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природных территориях. На деревьях расположено 76% всех жилых 
гнезд, на опорах ЛЭП — 19%, на искусственных гнездовых опорах — 5%. 
Расчетная численность размножающихся аистов и птенцов текущего года 
составила 2010 особей. Успешно вывели потомство 89,9% гнездящихся 
пар. Средний размер выводка составил 3,36 птенца (n = 143).
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Abstract. This article presents the Oriental stork population count in the 
Amur region of Russia, performed in 2018–2019. The data was collected 
during helicopter aerial surveys, ground surveys, using vehicles and drones and 
collecting questionnaires information. As a result, 404 nests were recorded, of 
which 324 nests were checked during the breeding season and were occupied, 
62 nests were checked after the breeding season (in autumn or winter), but 
according to the set of external characteristics, they were identified as occupied 
nests, 18 nests were recorded from questionnaires information but have not 
been verified. In addition, 22 unoccupied nests are recorded. Half of all recorded 
nests are located in protected natural areas. 76% of all occupied nests are located 
on trees, 19% on power transmission poles, 5% on artificial nesting poles. The 
estimated number of breeding storks and chicks of the current year was 2010 
individuals. 89.9% of breeding pairs successfully obtained offspring. The average 
brood size was 3.36 chicks (n = 143).
Keywords: Oriental stork, Ciconia boyciana, breeding population, number 
of Storks, Amur region.
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Введение

В рамках Года дальневосточного аиста в 
2018 г. в Амурской области при финансовой 
поддержке Амурского филиала Всемирного 
фонда дикой природы (WWF Россия) про-
веден масштабный учет гнезд дальневосточ-
ного аиста, включавший в себя вертолетные 
авиаучеты по северо-восточной таежной 
части гнездового ареала, а также по трудно-
доступным участкам Архаринского района, 
наземные автомобильные учеты с примене-
нием квадрокоптера по территории Зейско-
Буреинской равнины, а также дообследова-
ние гнезд в Архаринском районе после сезо-
на размножения (в осенне-зимний период).  
В летний период 2019 г. проведено дообсле-
дование отдельных участков ЗБР на наличие 
гнезд с помощью квадрокоптера. Совокуп-
ные результаты проведенных учетов 2018–
2019 гг. по Амурской области представлены 
в данной статье.

Методика и район исследования

В зависимости от частоты мониторин-
га, степени доступности в весенне-летний 
период и основных исполнителей учетов 
дальневосточного аиста в Амурской обла-
сти выделены несколько участков гнездо-
вого ареала птицы (рис. 1). 

На территории сельскохозяйственной 
части Зейско-Буреинской равнины (жел-
тая зона на карте) с развитой дорожной 
сетью наземные автомобильные учеты 
проводятся ежегодно с 2007 г. Этот уча-
сток включает Михайловский, Констан-
тиновский, Тамбовский, Благовещенский, 
Ивановский, Белогорский, Серышевский 
районы, а также южную часть Бурейского, 
юго-западную часть Мазановского и юго-
западную часть Ромненского админи-
стративных районов. Летом, 15–22 июня 
2018 г., учеты гнезд на этом участке были 
проведены с использованием автомо-
биля Nissan Datsun и квадрокоптера DJI 
Phantom 4. В период с 12 мая по 3 июля 
2019 г. с помощью того же квадрокопте-
ра проведено дообследование отдельных 
участков ЗБР, в ходе которого выявлены и 
картированы новые группировки гнезд, а 

также повторно проверены гнезда на ра-
нее обследованных территориях. Потен-
циальные участки для дополнительного 
обследования на наличие гнезд были за-
ранее выявлены по результатам визуаль-
ного анализа спутниковых снимков на 
сервисе Google Earth. 

В северной, таежной части Зейско-Бу-
реинской равнины (зеленая зона на карте) 
проведение учетов в весенне-летний пери-
од возможно только с применением везде-
ходной техники или вертолета. Мероприя-
тие очень затратное и проводится в сред-
нем раз в 10 лет. Весной, 10–15 мая 2018 
г., на этом участке были проведены авиа-
учеты с использованием вертолета SA.342 
Gazelle. Учетчики: Сасин Антон Алексан-
дрович (АООЭО «АмурСоЭС») и Пари-
лов Михаил Петрович (Хинганский запо-
ведник). Учетами охвачены Завитинский, 
Ромненский, Мазановский и Селемджин-
ский административные районы, включая 
заказники «Завитинский», «Ташинский», 
«Бирминский», «Ульминский», «Орлов-
ский» и водно-болотное угодье «Альди-
кон». Маршруты авиаучетов строились 
по координатам ранее известных гнезд, 
включая опросные сведения охотников 
Мазановского промхоза, предоставленные 
в 2011 г. Общая продолжительность поле-
тов — 17 часов. Общая длина авиамаршру-
тов — 2270 км.

По территории Архаринского района 
(голубая зона на карте) учеты гнезд даль-
невосточного аиста проводятся сотрудни-
ками Хинганского заповедника (М. П. Па-
рилов). Весной 2018 г. эта территория была 
также обследована с вертолета, а затем в 
течение всего 2018 г. проводилось дооб-
следование различных участков Архарин-
ской низменности с целью проверки ранее 
известных и поиска новых гнезд. 

Серая зона на карте — это территории, 
где отмечены единичные непроверенные 
гнезда, данные о которых собраны опрос-
ным методом в период с 2011 по 2017 гг. В 
основном сведения предоставлены за зим-
ний период охотоведами и сотрудниками 
Норского заповедника.
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Рис. 1. Зонирование Амурской области на территории мониторинга популяции даль-
невосточного аиста. Синяя и зеленая зоны — учетные данные 2018 г., желтая зона — 
учетные данные 2019 г., серая зона — опросные данные 2011–2017 гг.
Fig. 1. Oriental stork monitoring zones in the Amur region. The blue and green zones are the 
2018 survey, the yellow zone is the 2019 survey, the gray zone is the 2011–2017 survey data
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На все обнаруженные гнезда составля-
лись паспорта, определялись их географи-
ческие координаты и проводилась фото-
съемка. Статус гнезду присваивался из че-
тырех категорий: 

1. «Жилое» («активное» либо «заня-
тое») — присваивался гнезду исходя из на-
личия в гнезде кладки яиц либо птенцов 
(«активное»), а при их отсутствии — на-
личия в лотке гнезда подстилки из сухой 
травы, а также следов помета («занятое»). 

2. «Нежилое» — основной признак в 
сезон размножения, что гнездо нежилое, 
это отсутствие в лотке подстилки из сухой 
травы, а под гнездом — отсутствие аисти-
ного помета. Часто к середине лета в лотке 
таких гнезд начинает вырастать зеленая 
трава. Также для таких гнезд характерен 
обветшалый, неухоженный вид, отсут-
ствие выраженного бортика лотка.  Опыт 
наблюдений и мониторинга показывает, 
что «нежилыми» гнезда могут оставаться 
временно и через некоторое время опять 
заселяются аистами. 

3. «Условно жилое» — присваивается 
гнездам, если они были осмотрены по-
сле сезона размножения и отлета птиц 
(сентябрь-март) и имеют на вид хорошо 
сохранившуюся гнездовую постройку, без 
явных признаков разрушения. 

4. «Разрушенное» — присваивается, 
если гнездо сгорело, упало или было раз-
рушено. Если гнездо обнаружено раз-
рушенным уже после откладки яиц,  то в 
этом случае оно все равно соответствова-
ло одной гнездящейся паре и включалось 
при подсчете общей численности аистов, 
так как аисты предпринимали попытку на 
нем гнездиться в текущем году.

Практически во всех гнездах, осмотрен-
ных в период с мая по июль с применени-
ем квадрокоптера или вертолета, удалось 
определить количество яиц и птенцов. 
Общее количество аистов складывалось 
из суммы всех птенцов в гнездах и сум-
мы всех яиц, если учет проводился в се-
зон вылупления (май, начало июня). Если 
птенцы в гнезде были больше недельного 
возраста и при этом присутствовали не-

вылупившиеся яйца, то эти яйца исклю-
чались из расчета количества птиц.  Коли-
чество взрослых аистов подсчитывалось 
исходя из того, что каждое жилое гнездо 
соответствовало одной гнездящейся паре. 
Для расчета количества гнездящихся пар 
по условно жилым гнездам производился 
пересчет с понижающим коэффициентом, 
исходя из пропорции жилых гнезд к нежи-
лым (проверенных в сезон гнездования) 
в общей выборке по сопредельным тер-
риториям. Для расчета среднего размера 
выводка в выборку включались только те 
гнезда, в которых возраст птенцов был не 
менее 1 месяца. В большинстве случаев 
такого возраста птенцы достигают к на-
чалу июня, поэтому в выборку включались 
гнезда, осмотренные в июне-июле.

Результаты исследований

Общая оценка численности гнездящей-
ся популяции дальневосточного аиста по 
Амурской области была проведена по со-
вокупности результатов учетов 2018 и 
2019 гг.

Северная часть ареала
В течение 10–15 мая 2018 г. проведен 

вертолетный авиаучет по труднодоступной 
таежной части гнездового ареала. Учетами 
охвачены Завитинский, Ромненский, Ма-
зановский и Селемджинский администра-
тивные районы, включая заказники «Зави-
тинский», «Ташинский», «Бирминский», 
«Ульминский», «Орловский» и водно-болот-
ное угодье «Альдикон». Сроки проведения 
учетов выбраны с таким расчетом, чтобы 
успеть облететь гнезда до распускания ли-
ствы, которая затруднила бы обнаружение 
гнезд в кронах деревьев с воздуха. Обна-
ружено 93 жилых и 3 нежилых гнезда. В 89 
гнездах отмечены яйца и птенцы («актив-
ные» гнезда), в 4 гнездах кладка отсутство-
вала, хотя гнезда были подготовлены пти-
цами для размножения («занятые» гнезда). 
Во время учета в гнездах активно происхо-
дило вылупление птенцов: в 52 гнездах еще 
лежали только яйца, в 25 гнездах находи-
лись и яйца и уже вылупившиеся птенцы, в 
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11 гнездах все птенцы уже вылупились, а в 
одном гнезде самка при подлете вертолета 
так и не встала с гнезда, насиживая кладку, 
поэтому оценить содержимое этого гнез-
да не удалось. В связи с ранними сроками 
эти гнезда не брались для расчета среднего 
размера выводка птенцов.

Маршруты авиаучетов были проложе-
ны так, чтобы охватить наибольшее ко-
личество гнезд, отмеченных на карте по 
опросным сведениям 2011 г., а также по 
предыдущим учетам в Ташинском (2008–
2009 гг.) и Ульминском (2010 г.) заказниках, 
и в водно-болотном угодье (ВБУ) «Альди-
кон» (Сасин, 2013). Практически в каждой 
точке, отмеченной на карте по опросным 
данным в 2011 г., или вблизи от них были 
обнаружены аистиные гнезда. 39 гнезд, 
учтенных и паспортизированных ранее на 
территории Ташинского, Бирминского и 
Ульминского заказников, оказались разру-
шенными. При облете Завитинского заказ-
ника гнезд аиста обнаружено не было, хотя 
раньше там отмечалось 4 гнезда. 

Все обнаруженные гнезда, кроме од-
ного, были расположены на деревьях: ли-
ственницах, березах и соснах. Одно гнездо 
на северо-западной границе ВБУ «Альди-
кон» было расположено на металлической 
опоре ЛЭП-220.

Непроверенными в этой части ареала 
остались 16 гнезд, отмеченных по опрос-
ным данным (отмечены на карте).

Сельскохозяйственная часть Зейско-
Буреинской равнины

На этой территории учеты проведены с 
использованием автомобиля и квадрокоп-
тера в 2018 и 2019 гг. Однако результаты 
учетов 2019 г. можно считать более полны-
ми, так как учетами были охвачены прак-
тически все потенциально подходящие для 
гнездования места, чего не удалось сделать 
в предыдущем году. По этой причине при 
общей оценке численности аистов по Бу-
рейскому, Михайловскому, Константинов-
скому, Тамбовскому, Ивановскому, Бла-
говещенскому, Октябрьскому, Белогор-
скому, Серышевскому, Свободненскому и 

Мазановскому (юго-западной части) ад-
министративным районам использованы 
данные 2019 г.

Всего на исследуемой территории в 
2019 г. отмечено 199 гнезд: 187 жилых и 12 
нежилых. При этом в 19 жилых гнездах от-
сутствовала кладка («заселенные» гнезда). 
В некоторых гнездах в июле еще лежали 
яйца, что говорило о том, что эти кладки 
неоплодотворенные и птенцы, по всей ве-
роятности, уже не выведутся.

В этом году были предварительно на-
мечены несколько участков с предположи-
тельным возможным гнездованием аистов, 
которые ранее не затрагивались учетами. В 
частности, в Ивановском районе были тща-
тельно обследованы с помощью квадро-
коптера долины рек Ивановка, Козловка 
и Белая, где в итоге обнаружено 13 новых 
гнезд. В Белогорском районе обследован 
участок между селами Комиссаровка — Но-
воандреевка —Троицкое, где обнаружено 
3 новых гнезда. В Серышевском районе но-
вые гнезда обнаружены в долине реки Лё-
виха (3 шт.), где раньше мы не проводили 
учеты. В Мазановском районе обнаружено 
скопление гнезд в пади Пензиха, восточнее 
села Красноярово (5 шт.). Самый северный 
участок, доступный для наземных учетов с 
использованием автомобиля и квадрокоп-
тера, обследован в Свободненском районе, 
в долинах реки Большая Майориха и ключа 
Кауровский, рядом с селом Новоникольск. 
Здесь отмечено 2 жилых и 1 старое нежилое 
гнездо. В Бурейском районе между речками 
Куприяниха и Куприяниха Левая обнаруже-
но 1 новое гнездо на дереве.

Большое количество новых гнезд обна-
ружено на опорах высоковольтных ЛЭП в 
Тамбовском, Октябрьском, Благовещен-
ском, Белогорском, Серышевском, Маза-
новском районах. Всего в 2019 г. на опорах 
ЛЭП по ЗБР обнаружено 30 новых гнезд. 
Общее же количество жилых гнезд на опо-
рах ЛЭП составило 73. 

Архаринская низменность
Из 116 гнезд, осмотренных в 2018 г.,  в 

сезон размножения обследовано 54 гнезда 
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(46,6%). Из них в 38 гнездах отмечено раз-
множение. Еще в трех гнездах  птицы до-
стоверно обитали в сезон размножения, но 
размножения не было или оно не было до-
казано. Разорено медведем 7 гнезд, упало 
одно гнездо. Нежилых 5 гнезд.

После сезона размножения обследовано 
еще 62 гнезда. Из них три гнезда были до-
стоверно жилыми, 5 гнезд было разорено 
медведем, сгорело 2 гнезда, упало в теку-
щем году 9 гнезд. Остался неясным статус 
43 гнезд.

Для того чтобы оценить возможную 
долю нежилых в выборке из 43 гнезд с не-
ясным статусом, оценим долю нежилых в 
выборке из 54 гнезд, обследованных в се-
зон размножения. Доля нежилых, то есть 
тех, в которых не было в текущем году раз-
множения,  в выборке из обследованных 
в сезон размножения гнезд составила от 
9,3% (5 из 54 гнезд) до 16,7% в случае нежи-
лого статуса одного упавшего и трех гнезд 
с неясным статусом. Таким образом, рас-
четная численность нежилых из 43 гнезд 

с неясным статусом составляет от 4 до 7 
гнезд. Это значит, что из 43 гнезд с неяс-
ным статусом мы предполагаем существо-
вание от 36 до 39 жилых гнезд. Неясный 
статус также имеют сгоревшие (2) и упав-
шие (10) в текущем сезоне гнезда. В общем 
итоге на территории Архаринской низмен-
ности в 2018 г. из 116 обследованных гнезд 
жилыми можно считать от 92 до 107 гнезд.

Из 116 обследованных гнезд 37 гнезд 
(32%) были построены аистами в текущем 
2018 г.

Средний размер выводка (число птен-
цов на одну успешно гнездившуюся пару) 
составил 3,21 птенца на гнездо при выбор-
ке из 19 гнезд. По 2 птенца наблюдалось в 
двух гнездах, по 3 птенца — в 11, и по 
4 птенца — в 6 гнездах.

Итоговые результаты учетов дальне-
восточного аиста в Амурской области в 
2018–2019 гг. представлены на рисунке 2 и 
в таблице 1. Всего на территории области 
отмечено 404 жилых гнезда, включая «ак-
тивные», «заселенные» и гнезда, отмечен-

Рис. 2. Количество жилых гнезд дальневосточного аиста, учтенных в 2018–2019 гг. по 
административным районам Амурской области
Fig. 2. The number of inhabited Oriental stork nests recorded in 2018–2019 in different 
administrative districts of the Amur region
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Таблица 1
Численность дальневосточного аиста в Амурской области по результатам учетов 

2018–2019 гг.
Table 1

The number of Oriental storks in the Amur Region according to 2018–2019 surveys
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Архаринский1

Хинганский 
заповедник 41 41 0 0 82 57 (n=22) 3,33 

(n=15) 139

Заказник «Ганукан» 36 36 0 0 72 12 (n=8) – 84
Неохраняемая 
территория 30 30 0 0 60 52 (n=15) 3,14 (n=7) 112

ВСЕГО по району 107 107 0 0 214 121
(n=45)

3,27 
(n=22) 335

Бурейский2
Неохраняемая 
территория 1 1 0 0 2 5 (n=1) 5 (n=1) 7

ВСЕГО по району 1 1 0 0 2 5 (n=1) 5 (n=1) 7

Михайловский2

Неохраняемая 
территория 7 3 0 4 14 22 (n=7) 3,14 (n=7) 36

ВСЕГО по району 7 3 0 4 14 22 (n=7) 3,14 
(n=7) 36

Константиновский2

Заказник 
«Амурский» 28 18 10 0 56 50 (n=28) 2,78 

(n=18) 106

Неохраняемая 
территория 1 0 0 1 2 4 (n=1) 4 (n=1) 6

ВСЕГО по району 29 18 10 1 58 54 
(n=29)

2,84 
(n=19) 112

Тамбовский2

Заказник 
«Муравьевский» 10 7 3 0 20 26 (n=10) 2,88 (n=8) 46

Неохраняемая 
территория 21 4 1 16 42 64 (n=21) 3,59 

(n=17) 106

ВСЕГО по району 31 11 4 16 62 90 
(n=31)

3,36 
(n=25) 152

Благовещенский2

Неохраняемая 
территория 12 1 0 11 24 39 (n=12) 3,67 (n=6) 63

ВСЕГО по району 12 1 0 11 24 39 
(n=12)

3,67 
(n=6) 63

Ивановский2

Заказник 
«Березовский» 16 13 3 0 32 65 (n=16) 3,0 (n=4) 97

Неохраняемая 
территория 19 12 0 7 38 67 (n=19) 3,93 

(n=14) 105

ВСЕГО по району 35 25 3 7 70 132 
(n=35)

3,72 
(n=18) 202
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ные по опросным сведениям. Из этого ко-
личества удалось проверить содержимое 
386 гнезд (95,5%). Фактически учтено 
772 взрослых аиста и 1026 птенцов (вклю-
чая яйца в сезон вылупления) в осмотрен-
ных 324 выводках. Общая расчетная чис-

ленность аистов, включая взрослых гнез-
дящихся особей и птенцов, составила 2010 
особей.

Из 404 гнезд по Амурской области не-
проверенными остались 18 гнезд (4,5%), 
из которых 1 гнездо в заказнике «Уль-

Таблица 1. Окончание 
Table 1. Completion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Октябрьский2
Неохраняемая 
территория 7 0 0 7 14 17 (n=7) 3,0 (n=3) 31

ВСЕГО по району 7 0 0 7 14 17 (n=7) 3,0 (n=3) 31

Белогорский2

Неохраняемая 
территория 22 13 0 9 44 64 (n=22) 3,57 

(n=14) 108

ВСЕГО по району 22 13 0 9 44 64 
(n=22)

3,57 
(n=14) 108

Серышевский2

Неохраняемая 
территория 28 12 0 16 56 96 (n=28) 3,79 

(n=24) 152

ВСЕГО по району 28 12 0 16 56 96 
(n=28)

3,79 
(n=24) 152

Ромненский1

Заказник 
«Ташинский» 42 42 0 0 84 160 

(n=42) – 244

Неохраняемая 
территория 16 16 0 0 32 63 (n=16) – 95

ВСЕГО по району 58 58 0 0 116 223 
(n=58) – 339

Мазановский1

Заказник 
«Бирминский» 6 6 0 0 12 21 (n=6) – 33

Заказник 
«Ульминский» 9 9 0 0 18 31 (n=9) – 49

Заказник 
«Орловский» 2 2 0 0 4 8 (n=2) – 12

ВБУ «Альдикон» 
(южная часть) 5 4 0 1 10 17 (n=5) – 27

Неохраняемая 
территория 21 17 2 2 42 59 (n=21) 2,44 (n=9) 101

ВСЕГО по району 43 38 2 3 86 136 
(n=43)

2,44 
(n=9) 222

Селемджинский1
ВБУ «Альдикон» 
(северная часть) 4 4 0 0 8 19 (n=4) – 27

ВСЕГО по району 4 4 0 0 8 19 (n=4) – 27

Свободненский2
Неохраняемая 
территория 2 2 0 0 4 8 (n=2) – 12

ВСЕГО по району 2 2 0 0 4 8 (n=2) – 12

Амурская область

ООПТ 199 182 16 1 398 466 2,97 
(n=43) 864

Неохраняемая 
территория 187 111 3 73 374 560 3,53 

(n=100) 934

ВСЕГО по области 386 293 19 74 772 1026 
(n=324)

3,36 
(n=143) 1798

Расчетная 
численность* 404 808 1202 2010
1 — данные учетов 2018 г.
2 — данные учетов 2019 г.
* — в том числе гнезда, отмеченные по опросным сведениям, а также предполагаемое усредненное 
количество птенцов в гнездах, проверенных вне периода гнездования.
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минский», 2 гнезда на территории водно-
болотного угодья «Альдикон», 1 гнездо в 
заповеднике «Норский», 3 гнезда в бас-
сейне реки Гарь, 2 гнезда в междуречье 
рек Нора и Меун, 6 гнезд на неохраняе-
мой территории охотугодий Мазановско-
го административного района, 1 гнездо 
на неохраняемой территории Ромненско-
го административного района и 2 гнезда 
в приграничной зоне вдоль реки Амур на 
территории Тамбовского и Михайловско-
го районов.

Практически половина всех обнару-
женных гнезд дальневосточного аиста в 
Амурской области расположены на осо-
бо охраняемых природных территориях. 
Наибольшее количество гнезд отмечено 
в Хинганском заповеднике (41 гнездо) и в 
заказниках «Ташинский» (42), «Ганукан» 

(36), «Амурский» (28), в меньшей степени 
аистами заселены заказники «Березов-
ский» (16), «Муравьевский» (10), «Ульмин-
ский» (9), «Бирминский» (6), «Орловский» 
(2) и в водно-болотном угодье «Альдикон» 
(9) (рис. 3).

Использование дронов при учетных 
работах позволило собрать достаточный 
массив данных о содержимом гнезд в пе-
риод размножения: размерах кладок и 
выводков. Это дало возможность в целом 
оценить успешность гнездования дальне-
восточного аиста в 2018–2019 гг. Результа-
ты по административным районам Амур-
ской области представлены в таблице 2.

Всего в период размножения по области 
проверено 324 жилых гнезда, из которых в 
288 гнездах аисты успешно отложили яйца и 
вывели птенцов, а в 36 гнездах, несмотря на 

Рис. 3. Количество фактически учтенных жилых гнезд в 2018–2019 гг. на особо охраня-
емых природных территориях Амурской области
Fig. 3. The actual number of inhabited nests in 2018–2019 in protected natural areas of the 
Amur region
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Таблица 2.
Успешность гнездования дальневосточного аиста в Амурской области в 2018–2019 гг.

Table 2.
Oriental stork nesting success in the Amur Region in 2018–2019

Территория обследования Проверенные гнезда

Административный 
район

ООПТ или неохраняемая 
территория

«Ж
ил

ы
е»

 гн
ез

да

Данные об успешности 
гнездования

«Н
еж

ил
ы
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 гн

ез
да

«А
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ны
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 гн

ез
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(с 
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 яи
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ят
ые
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не
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 яи
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 пт
ен

цо
в)

% 
аи

ст
ин

ых
 па

р 
с у

сп
еш

ны
м

 
гн

ез
до

ва
ни

ем

Архаринский1

Хинганский заповедник 24 20 4 83,3% 1
Заказник «Ганукан» 8 8 0 100,0% 0
Неохраняемая территория 13 13 0 100,0% 4
ВСЕГО по району 45 41 4 91,1% 5

Бурейский2 Неохраняемая территория 1 1 0 100,0% 0
Михайловский2 Неохраняемая территория 7 7 0 100,0% 1

Константиновский2
Заказник «Амурский» 28 18 10 64,3%
Неохраняемая территория 1 1 0 100,0%
ВСЕГО по району 29 19 10 86,2%

Тамбовский2
Заказник «Муравьевский» 10 9 1 90,0% 1
Неохраняемая территория 21 18 3 85,7%
ВСЕГО по району 31 27 4 87,1%

Благовещенский2 Неохраняемая территория 12 11 1 91,7% 1

Ивановский2
Заказник «Березовский» 16 16 0 100,0%
Неохраняемая территория 19 17 2 89,5% 1
ВСЕГО по району 35 33 2 94,3%

Октябрьский2 Неохраняемая территория 7 5 2 71,4% 2
Белогорский2 Неохраняемая территория 22 19 3 86,4% 2
Серышевский2 Неохраняемая территория 28 25 3 89,3% 5

Ромненский1
Заказник «Ташинский» 42 41 1 97,6% 1
Неохраняемая территория 16 16 0 100,0% 1
ВСЕГО по району 58 57 1 98,3%

Мазановский1

Заказник «Бирминский» 6 5 1 83,3%
Заказник «Ульминский» 9 8 1 88,9% 1
Заказник «Орловский» 2 2 0 100,0%
ВБУ «Альдикон» (южная часть) 5 4 1 80,0%
Неохраняемая территория 21 18 3 85,7%
ВСЕГО по району 43 37 6 86,0%

Селемджинский1 ВБУ «Альдикон» (северная 
часть) 4 4 0 100,0%

Свободненский2 Неохраняемая территория 2 2 0 100,0% 1

Амурская область
ООПТ 154 135 19 87,7% 4
Неохраняемая территория 170 153 17 90,0% 18
Всего по области 324 288 36 88,9% 22

1 — данные учетов 2018 г.
2 — данные учетов 2019 г.
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факты присутствия аистиных пар, размно-
жения не отмечено (то есть кладка или вы-
водок отсутствовали). Успешность гнездова-
ния по Амурской области составила 88,9%. 

Наименьшая успешность гнездования 
отмечена в заказнике «Амурский» — из 28 
гнезд только в 18 зафиксированы успешные 
выводки, что составило 64,3%. По всей ве-
роятности, это связано с высокой плотно-
стью расположения гнезд на данной терри-

тории, так как многие гнезда построены на 
расстоянии 50–200 м друг от друга (рис. 4).

Распределение гнезд дальневосточного 
аиста по типам гнездовых опор 

В качестве опор под гнезда на терри-
тории Амурской области в ходе обследо-
ваний выявлены деревья, опоры линий 
электропередач и иные искусственные со-
оружения.

Рис. 4. Фотографии жилых гнезд в заказнике «Амурский» на искусственных гнездовых 
треногах (слева — «активное», справа — «заселенное»)
Fig. 4. Photos of inhabited nests in the Amursky wildlife reserve that are located on artificial 
nesting structures (“active” on the left and “inhabited” on the right)

Рис. 5. Соотношение различных гнездовых типов опор в 2018–2019 гг. по административным 
районам (левый график) и в целом по Амурской области (правый график)
Fig. 5. The ratio of different types of nesting supports in 2018–2019 by administrative districts 
(right graph) and in general in the Amur region (left graph)
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Таблица 3.
Распределение гнезд по типам гнездовых опор в 2018–2019 гг.

Table 3.
Number of nests by type of support in 2018–2019

Территория обследования Типы гнездовых опор

Администра-
тивный район

ООПТ или неох-
раняемая терри-

тория

Деревья Опоры 
ЛЭП

Искусственные 
гнездовые опоры
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Архаринский

Хинганский запо-
ведник 18 12 6 1 1

Заказник 
«Ганукан» 16 18 3 1

Неохраняемая 
территория 16 4 3 3 3 1

ВСЕГО по району 50 34 9 3 3 2 3 2

Бурейский Неохраняемая 
территория 1

Михайлов-
ский

Неохраняемая 
территория 3 4

Константи-
новский

Заказник 
«Амурский» 11 5 2 10

Неохраняемая 
территория 1

ВСЕГО по району 11 5 2 1 10

Тамбовский

Заказник 
«Муравьевский» 2 2 3 2 1

Неохраняемая 
территория 1 2 1 15 1 1

ВСЕГО по району
Благовещен-
ский

Неохраняемая 
территория 1 4 7

Ивановский

Заказник 
«Березовский» 11 2 2 1

Неохраняемая 
территория 10 2 7

ВСЕГО по району 21 4 7 2 1

Октябрьский Неохраняемая 
территория 7

Белогорский Неохраняемая 
территория 11 2 5 4

Серышевский Неохраняемая 
территория 11 1 16

Ромненский

Заказник 
«Ташинский» 1 1 40

Неохраняемая 
территория 5 11

ВСЕГО по району 5 1 1 51
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Общее соотношение типов опор по со-
стоянию на 2018–2019 гг. представлено 
на рисунке 5 и в таблице 3. Подавляющее 
количество гнезд аистов отмечено на де-
ревьях (294), значительная часть гнезд 
построена на опорах линий электропере-
дач (74), и также растет количество гнезд, 
построенных на прочих искусственных 
сооружениях, специально установлен-
ных для гнездования дальневосточного 
аиста (19).

На рисунке 6 показано расположение 
жилых гнезд по Амурской области, разме-
щенных на разных типах гнездовых опор 
(дерево, опора ЛЭП, искусственная опора). 
На карте хорошо видно, что большинство 
гнезд в центральной и западной частях 
Зейско-Буреинской равнины размещено 
на опорах ЛЭП, а в северо-восточной ча-
сти ареала и на Архаринской низменности 
практически все гнезда построены аиста-
ми на деревьях.

Большое количество гнезд, построен-
ных аистами на опорах высоковольтных 
ЛЭП, обнаружено в Тамбовском, Благо-
вещенском, Ивановском, Белогорском, 
Серышевском административных райо-
нах. При этом аисты предпочитают гнез-

диться на металлических опорах высо-
ковольтных ЛЭП напряжением 500 кВ и 
220 кВ. Всего отмечено 60 гнезд на ме-
таллических опорах (81%) и 14 гнезд на 
центрифугированных железобетонных 
опорах (19%). При этом 18 гнезд аиста-
ми построено на гнездовых платформах, 
специально для этого установленных на 
опорах ЛЭП сотрудниками Федеральной 
сетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС») 
(рис. 7).

Выводы
Географически гнездовая популяция 

начинает постепенно занимать цен-
тральную часть Зейско-Буреинской рав-
нины, расселяясь в основном по опорам 
ЛЭП, все дальше от долинных заболо-
ченных угодий, являющихся типичными 
кормовыми стациями для дальневосточ-
ного аиста.  Все больше гнезд появляется 
в Октябрьском районе, где раньше аисты 
были редкостью. В этом году впервые 
отмечены 3 гнезда в центральной сель-
скохозяйственной части Белогорского 
района. Это еще раз демонстрирует эко-
логическую пластичность вида, способ-
ность его приспосабливаться к изначаль-

Таблица 3. Окончание 
Table 3. Completion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мазановский

Заказник 
«Бирминский» 1 5

Заказник 
«Ульминский» 1 8

Заказник 
«Орловский» 2

ВБУ «Альдикон» 
(южн. часть) 1 1

Неохраняемая 
территория 8 9 1 1 2

ВСЕГО по району 8 2 25 2 1
Селемджин-
ский

ВБУ «Альдикон» 
(сев. часть) 4

Свободнен-
ский

Неохраняемая 
территория 2

Амурская 
область

ООПТ 56 40 6 7 3 2 3 60 1 1 0 14 1 1
Неохраняемая 
территория 67 12 3 0 3 0 4 20 2 59 14 0 3 0

ВСЕГО по 
области 123 52 9 7 6 2 7 80 3 60 14 14 4 1
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Рис. 6. Карта расположения гнезд дальневосточного аиста в Амурской области в 2018–
2019 гг. по типам гнездовых опор
Fig. 6. Map of Oriental stork nests in the Amur region in 2018–2019 by types of nesting 
supports
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но нетипичным для него условиям оби-
тания, а также может свидетельствовать 
об улучшении кормовой базы для аистов 
в целом по ЗБР вследствие продолжаю-
щегося влажного цикла регионального 
климата.

Также увеличению численности и 
постепенному расширению гнездовой 
территории способствует активная ра-
бота по установке искусственных гнез-
довых опор на территории заказников, 
противопожарная защита гнезд, а также 
деятельность энергетиков Федеральной 
сетевой компании, которые все шире 
применяют компромиссные решения 
по сохранению аистиных гнезд на опо-
рах высоковольтных ЛЭП и при этом 

Рис. 7.  Гнездо дальневосточного аиста, расположенное на гнездовой платформе, 
установленной на опоре ЛЭП-500 в Серышевском районе Амурской области
Fig. 7. The Oriental stork nest, built on the special platform installed on a 500 kV power 
transmission pole in the Seryshevsky district of the Amur region

защищают сами ЛЭП от биоповрежде-
ний, причиной которых часто служит 
жизнедеятельность аистов. Основными 
такими решениями являются установ-
ка антиприсадочных противоптичьих 
устройств на траверсах вблизи токоне-
сущих проводов и установка гнездовых 
платформ для аиста на частях опор, уда-
ленных от проводов и безопасных для 
гнездования птиц.

Экологическая пластичность дальнево-
сточного аиста как вида, в совокупности 
с комплексным подходом по его сохране-
нию в регионе, помогает ему постепенно, 
но уверенно расширять свой гнездовой 
ареал и увеличивать мировую численность 
популяции.
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Аннотация.  В статье затронута проблема выживаемости потомства 
сороки в северных регионах Казахстана, в том числе в г. Павлодаре и его 
окрестностях. На основе полевых исследований установлено, что зима 
и весна 2018–2019 гг. для Павлодарской области была очень холодной 
и затяжной, что явилось неблагоприятным фактором для сохранности 
потомства и выживаемости для многих птиц, в том числе и для сороки. 
Авторы пришли к выводу, что численность и активность врагов, 
уничтожающих яйца и птенцов у сорок, могут меняться в разные периоды 
года. Авторами были проведены исследования и проанализированы 
основные причины изменения темпов размножения и выживаемости 
потомства у сороки в окрестностях г. Павлодара. Для определения 
темпов размножения и выживаемости потомства сороки были проведены 
динамические наблюдения за их гнездами с момента откладки яиц 
до вылета из гнезда. Установлено, что в 2018 г. темпы размножения и 
выживаемость потомков у сороки в окрестностях г. Павлодара были 
ниже, чем в предыдущие 7–8-летние наблюдения. В 2019 г. выживаемость 
потомства у сороки была несколько выше, чем в 2018 г., но и она едва 
покрывала естественную убыль птиц. Авторы отмечают, что основными 
причинами  уничтожения яиц и птенцов были серая ворона и изменение 
температуры воздуха. Исследователи выделили и описали характерные 
особенности адаптивных стратегий сорок в выборе мест для гнездования.

Ключевые слова: сорока, выживаемость, потомство, яйца, темпы 
размножения, птенцы,  родительское поведение, серая ворона.
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Abstract. The research mainly examines the survival rate of the magpie 
offspring which live in the northern regions of Kazakhstan, including the 
city of Pavlodar and its environs. The winter and spring of 2018–2019 were 
relatively cold and long in Pavlodar, creating unfavourable conditions for the 
survival of birds and their offspring, including magpies. The study analyses 
the main reasons that influence the changes in the reproduction and 
survival rates of magpies near Pavlodar. The results show that the quantity 
and activity of predators which threaten the eggs and chicks of magpies may 
change depending on the time of the year. The reproduction and survival 
rates of the offspring are determined based on the dynamic observations 
of magpie nests from egg laying to the moment chicks leave their nests. In 
2018, the reproduction and survival rates of the magpie offspring were lower 
than in previous 7–8 years. In 2019, the number of the magpie offspring 
was much higher than in 2018; however, it still barely caught up with the 
normal reproduction rate. It is concluded that the death of eggs and chicks 
of magpies was mainly caused by grey crows and temperature changes. 
The study identifies and describes the characteristic features of adaptive 
strategies used by magpies in choosing their nesting sites.

Keywords: magpie, survival, offspring, eggs, chicks, reproduction rate, 
parental behaviour, grey crow.
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Введение
Пластическая поведенческая приспо-

собляемость, широкое распространение и 
адаптация к синантропному образу жизни 
сороки делают эту птицу объектом эколо-
гического и хозяйственного мониторинга. 
Значение сороки для человека может быть 
как позитивным, так и негативным — в за-
висимости от хозяйственной деятельно-
сти человека и численности самих птиц. 
Доступные для изучения гнезда в окрест-
ностях г. Павлодара дали возможность ис-
следовать темпы размножения и выжива-
емость потомства у этой птицы в разные 
годы — в зависимости от погодных усло-
вий, природных и техногенных событий.

Образ жизни, стратегии питания и эко-
логические особенности врановых, в том 
числе сорок, в окрестностях Павлодара 
были отмечены в публикациях (Булекбае-
ва, Тарасовская 2017; Тарасовская, Булек-
баева 2017). Зима в 2018–2019 гг. была хо-
лодной, а затяжная весна оказалась небла-
гоприятной в Павлодарском регионе и для 
сороки. Численность и активность врагов, 
уничтожающих яйца и птенцов у сорок, 
меняются в разные годы.

Темпы размножения и особенности ро-
дительского поведения сороки в окрестно-
стях Павлодара в течение нескольких лет 
изучала Н. Е. Тарасовская (Тарасовская, 
Баязханова, Оразалина 2010; Тарасовская, 
Баязханова 2010; Тарасовская, Оразалина 
2012; Тарасовская 2015a; 2015b; Тарасов-
ская, Макашева, Макашева 2016a; 2016b; 
2017; Базарбеков и др. 2018; Макашева, Та-
расовская 2018b; Тарасовская, Базарбеков, 
Макашева 2019). Изучение экологических 
особенностей и размножения сороки на 
сопредельных с Павлодарской областью 
территориях, в том числе в Сибири, про-
водилось С. Л. Сандаковой (Сандакова 
2011) и В. С. Жуковым (Жуков 2006). Кри-
тические периоды постнатального онтоге-
неза птенцов связаны также с асинхронно-
стью вылупления птенцов, с изменениями 
погоды и дефицитом корма, как отмечает 
А.С. Родимцев (Родимцев 2004).

Материал и методика
В 2018 г. весной и в начале лета нами 

было обследовано 20 сорочьих гнезд: 11 на 
степных юго-восточных окраинах города в 
районе аэропорта и дач «Авиатор», 9 в ле-
сопитомнике Горзеленстроя.

И, соответственно, в 2019 г. нами было 
обследовано 23 сорочьих гнезда: 17 на 
степных юго-восточных окраинах города 
в районе аэропорта и дач «Авиатор», 6 в 
лесопитомнике Горзеленстроя (из них два 
оказались пустыми, сороки в них не за-
гнездились). Осмотр гнезд проводился не 
реже чем раз в 7–10 дней. 

Кроме того, мы располагали данными о 
численности кладок и птенцов у сороки на 
тех же окраинах г. Павлодара за 2011–2017 гг., 
частично опубликованными в печати.

 Результаты и их обсуждение
Как видно из таблицы 1, весной 2018 г. 

темпы размножения и выживаемость по-
томства у сороки в окрестностях г. Пав-
лодара оказались ниже, чем в предыдущие 
7–8 лет наблюдений. Число яиц в каждом 
гнезде было 3–8, в среднем 5,94 ± 0,37, 
число вылупившихся птенцов — 2–7, в 
среднем 3,82 ± 0,54. До возраста слетков 
доживали 1–4 особи, в среднем 1,74 ± 0,34, 
взрослых птиц — 1–4 особи, в среднем 1,58 ± 
0,31. Число яиц в среднем было меньше, 
чем в период с 2011 по 2017 гг. (по данным 
проведенных нами исследований в том же 
биотопе), выживаемость птенцов у сороки 
оказалась значительно ниже, чем в преды-
дущие годы.

Такая низкая выживаемость наводит 
на мысль, что прибылой молодняк в этом 
году даже не покрывает убыль птиц от 
естественной старости (если у каждой ро-
дительской пары остается в живых менее 
2 потомков). 

В шести гнездах из 20 обследованных 
погиб весь выводок, а в двух из них были 
уничтожены яйца еще до выхода птенцов. 
Основной причиной было уничтожение 
яиц и птенцов серой вороной.

Выживаемость потомства у сороки в 
2019 г. оказалась чуть выше, чем в 2018 г., и 
едва покрывала естественную убыль птиц. 
Из 23 гнезд на юго-восточных окраинах 
города (окрестности дач «Авиатор» и ле-

Выживаемость потомства у сороки в окрестностях г. Павлодара
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сопитомник Горзеленстроя), в которых со-
роки отложили яйца, в 4 погибла кладка, в 
1 — птенцы, в 1 — подросшие слетки (пали 
от диареи). В гнезде ушастой совы (которая 
отложила яйца в одном из старых сорочьих 
гнезд) полностью погибла кладка из 5 яиц 
(в первую неделю). Видимо, кладки и вы-
водки были уничтожены серой вороной. У 
взрослых слетков зафиксирована гибель 
от диареи неизвестной этиологии, в одном 
гнезде слетки накануне вылета из гнезда 
погибли полностью. Видимо, сырая затяж-
ная весна спровоцировала размножение 
условно-патогенной микрофлоры в гнездо-

вой подстилке, а наиболее влажные погод-
ные условия пришлись на период взросле-
ния птенцов, которым в большинстве гнезд 
было уже по 3–4 недели (табл. 2).

Гибель кладок и выводков от ворон нача-
лась примерно с середины мая, после повы-
шения температуры воздуха. Холодная пер-
вая половина мая, с отрицательными тем-
пературами, заставляла сорок-родителей 
постоянно находиться в гнезде, обогревая 
яйца или новорожденных птенцов. Отлучка 
взрослых сорок из гнезда в теплые дни по-
влекла почти полное уничтожение потом-
ства во многих гнездах воронами (табл. 3).

Таблица 1
Выживаемость потомства у сороки в летний период 2018 г. 

на юго-восточных окраинах г. Павлодара
Table 1

The survival rate of the magpie offspring in the south-eastern suburbs of Pavlodar 
in the summer of 2018

№ гнезда

Количество

яиц вылупившихся 
птенцов

подросших 
птенцов плетков

полодых 
выросших птиц, 

покинувших 
гнездо 

1 5 – – – –
2 8 7 2 1 1
3 4 3 2 2 2
4 6 6 2 2 2
5 7 4 4 2 2
6 7 5 5 4 2
7 3 2 2 2 2
9 6 6 4 3 3

10 7 6 4 4 4
11 7 4 – – –
12 8 4 4 1 1
13 3 – – – –
14 6 3 3 3 3
15 5 – – – –
16 7 5 3 3 2
17 6 4 – – –
18 6 6 – – –
19 – – 3 2 2
20 – – 4 4 4

Итого 101 65 42 33 30
В среднем 5,94±0,37 3,82±0,54 2,21±0,402 1,74±0,34 1,58±0,31
Пределы 3–8 2–7 2–5 1–4 1–4
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Сравнение полученных нами данных с 
результатами учетов прошлых лет показало, 
что наиболее низкая выживаемость, которая 
даже не покрывала убыль популяции от есте-
ственной старости (то есть у каждой роди-
тельской пары выживало менее 2 птенцов), 
отмечалась в 2011 г. В 2012–2013 гг. размно-
жение лишь покрывало или в незначитель-
ной степени перекрывало убыль взрослых 
птиц. В 2014 г. выживаемость опять упала до 
крайне низкого уровня (1,6 на каждую роди-
тельскую пару), а в 2015–2017 гг. существен-
но возросла почти до 3 (табл. 4).

При этом среднее число яиц в первона-
чальной кладке существенно не менялось 
по годам. Среднее число новорожденных 
птенцов также не испытывало существен-
ных колебаний и было почти в полтора 
раза меньше среднего числа отложенных 
яиц. Причиной гибели яиц становилось 
уничтожение их серой вороной (а в отдель-
ные годы — сизой и серебристой чайками, 
которые были многочисленны возле мел-
ких степных озер в окрестностях города), 
а нередко затаптывание яиц или новорож-
денных птенцов старшими сибсами. Под-

Таблица 2
Динамика численности и выживаемости потомства в отдельных гнездах у сорок в 2019 г. 

Table 2
The number and survival dynamics of the magpie offspring in individual nests in 2019

№ гнезда
Число яиц в

первоначальной 
кладке

Число 
новорожденных 

птенцов

Число 
подросших 

птенцов

Число 
слетков

Число 
молодых 

сорок, 
покинувших 

гнездо
1 7 2 2 2 2
2 7 1 1 1 1
3 6 4 4 3 2
5 6 – – – –
6 6 2 2 1 1
7 6 – – – –
8 6 – – – –
9 6 4 3 3 3

10 7 4 – – –
11 8 – – – –
12 8 7 5 4 4
13 7 3 3 3 3
14 6 6 3 1 1
15 6 4 4 3 –
16 7 5 5 5 3
17 7 4 4 4 4
18 7 6 6 3 3
19 – – – – –
20 7 6 5 4 4
21 7 4 4 3 3
22 – – – – –
23 – 4 4 2 2

Сумма 127 66 55 42 36
В среднем 6,68±0,15 3,30±0,498 2,75±0,45 2,10±0,36 1,80±0,34

Объем 
выборки 19 20 20 20 20
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росшие птенцы в возрасте 2 и более недель 
не все доживали до возраста слетков и 
взрослых птиц; причиной этого станови-

лась либо диарея, либо нападение крово-
сосущих двукрылых (комаров и мошек) на 
недостаточно оперенных птенцов. 

Таблица 3
Выживаемость потомства у сороки по гнездам в 2019 г.

Table 3 
The survival rate of the magpie offspring per nest in 2019

Абсолютные цифры Доля (%)
Гнезда, в которых погибла кладка 4 20,0±8,94
Гнезда, в которых погибли птенцы 1 5,0±4,87
Гнезда, в которых погибли выросшие  слетки 1 5,0±4,87
Гнезда, из которых не осталось в живых молодых птиц 6 30,0±10,25
Остались живые потомки 8 40,0±10,95

Таблица 4
Выживаемость потомства у сороки в окрестностях г. Павлодара за предыдущие годы 

(2011–2017)
Table 4 

The survival rate of the magpie offspring in the vicinity of Pavlodar in previous years 
(2011–2017)

Год 
исследования Возраст потомства Численность

В среднем Пределы

2011 
Яйца в первоначальной кладке 6,556±0,44 5–9
Вылупившиеся птенцы 3,31±0,58 1–8
Слетки на крыле 1,69±0,398 1–4 (0–4)

2012 
Яйца в первоначальной кладке 6,31±0,36 2–8
Вылупившиеся птенцы 4,27±0,48 2–8
Слетки на крыле 2,40±0,39 1–4 (0–4)

2013  
Яйца в первоначальной кладке 6,43±0,685 4–8
Вылупившиеся птенцы 4,0±0,845 0–7 (3–7)
Слетки на крыле 2,14±1,08 0–6 (3–6)

2014  
 

Яйца в первоначальной кладке 6,27±0,396 3–8
Вылупившиеся птенцы 4,40±0,52 0–7
Подросшие птенцы 2,27±0,47 0–6
Слетки на крыле 1,60±0,23 0–6

2015 
Яйца в первоначальной кладке 6,22±0,56 3–8
Вылупившиеся птенцы 3,89±1,10 0–7
Подросшие птенцы 3,11±0,86 0–7
Слетки на крыле 3,0±0,80 0–6

2016 
Яйца в первоначальной кладке 6,25±0,96 4–7
Вылупившиеся птенцы 3,92±0,66 0–6
Подросшие птенцы 3,58±0,61 0–6
Слетки на крыле 2,92±0,68 0–6

2017 

Яйца в первоначальной кладке 6,88±0,19 5–8
Вылупившиеся птенцы 5,22±0,36 3–8
Подросшие птенцы 3,55±0,28 1–6
Слетки на крыле 3,28±0,29 1–6
Молодые птицы 3,28±0,29 1–6
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Таким образом, несмотря на значитель-
ную плодовитость сорок, выживаемость 
потомства в исследованных нами окрест-
ностях города едва покрывает убыль попу-
ляции птиц от естественной старости. Из-
за большого числа лимитирующих факто-
ров и низкой выживаемости потомства со-
роки в окрестностях населенных пунктов 
не увеличивают свою численность до того 
уровня, чтобы принести ощутимый вред 
человеку или гнездам мелких певчих птиц.

Мы наблюдали следующие адаптивные 
стратегии сорок в выборе мест для гнездо-
вания:

1. В пойменных биотопах сороки (а так-
же вороны) используют сезон разлива для 
вывода потомства. Паводок (точнее, ком-
пенсаторный попуск воды, по срокам при-
ближенный к естественному разливу) на 
р. Иртыш обычно продолжается со второй 
половины апреля до конца мая или первых 
чисел июня. Деревья с гнездами находят-
ся в воде, где они защищены от наземных 
хищников и человека. Аналогичная стра-
тегия используется в степи, где в пониже-
ниях долгое время стоит весенняя вода.

2. Близость к жилью и техногенным соо-
ружениям используется сороками при гнез-
довании в окрестностях города, в том числе 
на дачных окраинах. При этом сороки хоро-
шо знали и совершенно не боялись владель-
цев дачного участка, которые не причиняли 
вреда птицам и их потомству, оставляли еду 
и даже специально подкармливали сорок и 
слетков. При гнездовании в непосредствен-
ной близости от дач и предприятий сороки 
часто используют в строительстве гнезда 
и крышки техногенные предметы (гвозди, 
проволоку, металлическую арматуру), что 
затрудняет проникновение хищника в гнез-
до (Тарасовская 2015b).

3. Устройство гнезд в крупных городах 
и мегаполисах, на дачах и близко к дачным 
домикам, причем даже на центральных 
городских улицах с интенсивным дорож-
ным движением и значительным шумовым 
фоном. Птицы быстро привыкают к шуму, 
техническим средствам, движению людей 
и при этом избегают опасности уничтоже-

ния потомства дикими хищниками.
4. При гнездовании в городе сороки вы-

бирают для гнезд деревья не только в зави-
симости от высоты или возможности опо-
ры, но и с учетом обрезки деревьев (пред-
почтение берез, сосен, пирамидальных то-
полей, которые не подвергаются обрезке).

5. При отсутствии деревьев в степных 
биотопах или на территориях предпри-
ятий сорока может использовать для стро-
ительства гнезд техногенные сооружения 
(столбы, опоры электропередач, колон-
ны). И это не просто вынужденное место 
гнездования при отсутствии деревьев и 
кустарников, но и стратегия с определен-
ными преимуществами. Например, многие 
технические сооружения недоступны для 
лазящих наземных хищников, а движение 
людей и техники отпугивают большинство 
диких животных.

6. Стратегия «ложных гнезд» в степных 
окрестностях города и предприятий ис-
пользуется довольно редко (и никогда — в 
черте города) — возможно, из-за недостат-
ка веток для строительства. Но сохране-
ние старых, прочно построенных сорочьих 
гнезд с устройством недалеко от них ново-
го гнезда можно расценивать как вариант 
той же вероятностной стратегии. 

7. Использование колючих деревьев и 
кустарников (лоха, облепихи, одичавших 
плодовых деревьев) является хорошей за-
щитой, как от пернатого, так и от лазящего 
или наземного хищника. На колючих ку-
старниках гнезда обычно располагаются 
на высоте от 70 см до 1,5 м, тогда как на 
«безобидных» лиственных деревьях — не 
менее 3–4 м. 

8. Устройство гнезд на мертвых и об-
горелых деревьях целесообразно тем, что 
такое гнездо не привлекает внимание че-
ловека или хищника, а добраться до него с 
земли трудно из-за хрупкости сухих веток.

9. Использование тонких деревьев для 
устройства гнезд обеспечивает защиту от 
человека или крупного наземного хищни-
ка (Тарасовская 2015b). 

10. Расположение гнезд в кроне дере-
вьев с эффектом зрительной маскировки 
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достигается при гнездовании в густом ку-
старнике, на деревьях с густо расположен-
ными многочисленными ветвями (вяз), 
при рыхлом (а не компактном) гнезде и 
рыхлой, не оформленной крышке. Этот 
эффект усиливается при устройстве гнезд 
на сухих деревьях.

11. Рыхлое, не оформленное гнездо, 
нередко значительной величины, может 
быть хорошо замаскированным для потен-
циального хищника или человека.

12. Наличие в крышке и по краям гнезда 
металлических и заостренных техноген-
ных предметов (гвозди, колючая проволо-
ка), а также колючих веток препятствует 
проникновению в гнездо как наземного, 
так и воздушного хищника.

13. Плотная крышка, сквозь которую с 
трудом проходит взрослая сорока или че-
ловеческая рука, также служит хорошей 
защитой от хищника, особенно мелкого.

14. Глубокий лоток не позволяет сразу 
дотянуться до яиц или новорожденных 
птенцов, что может создать у преследо-
вателя впечатление пустого гнезда, осо-
бенно если у глубокого лотка с глиняными 
стенками выстилка небогатая и находится 
лишь на дне.

15. Редкая крышка из колючих веток за-
щищает от хищника, но не препятствует 
проникновению солнечных лучей, что важ-
но для профилактики рахита и инфекций, а 
также для согревания яиц или птенцов при 
временном отсутствии родителей в гнезде. 
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Аннотация. Вид Thinodromus (s. str.) socius (Bernhauer, 1904) 
относится к таксономически сложной группе видов Thinodromus 
lunatus, представители которой широко распространены в Восточной 
биогеографической области. В статье описан новый подвид 
Thinodromus (s. str.) socius taichungensis ssp. n. с Тайваня и Японского 
острова Хонсю. С номинативным подвидом Thinodromus (s. str.) socius 
socius (Bernhauer, 1904), распространенным в Центральном Вьетнаме 
и Южном Китае, новый подвид имеет идентичное строение эдеагуса.  
Хорошо отличается значительно более мелкой и густой пунктировкой 
поверхностей переднеспинки и надкрылий.

Ключевые слова: Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae, Thinodromus, 
новый подвид, Тайвань, Япония.
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Abstract. The species Thinodromus (s. str.) socius (Bernhauer, 1904) 
belongs to the taxonomically complex Thinodromus lunatus species group, 
widespread in the Oriental Region. The article describes a new subspecies 
Thinodromus (s. str.) socius taichungensis ssp. n. from Taiwan and the 
Japanese island of Honshu. The new subspecies has an identical aedeagus 
structure with the nominative subspecies Thinodromus (s. str.) socius socius 
(Bernhauer, 1904), which is widespread in Central Vietnam and South 
China. However, it is well distinguished by a considerably finer and more 
dense puncturation of pronotum and elytra.

Keywords: Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae, Thinodromus, new 
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Введение
Thinodromus (s. str.) socius (Bernhauer, 

1904) относится к таксономически слож-
ной группе видов Thinodromus lunatus 
(Gildenkov  2017), представители которой 
в основном распространены в Восточной 
биогеографической области (Gildenkov  
2017). Только Thinodromus (s. str.) deceptor 
(Sharp 1889) ранее был известен (Gildenkov  
2017) из Палеарктики (Япония и полу-
остров Корея). Описание нового подвида с 
острова Тайвань и палеарктической части 
Японии (остров Хонсю) представляет зна-
чительный интерес.

Материал и методы
Места хранения материала обозначены 

следующим образом: 
cAS — личная коллекция Алеша Смета-

ны, Оттава, Канада (private collection of 
Aleš Smetana, Ottava);

cMG — личная коллекция автора, 
Смоленск, Россия (private collection of 
Mikhail Gildenkov, Smolensk);

cVA — личная коллекция Фолке-
ра Ассинга, Ганновер, Германия (private 
collection of Volker Assing, Hannover).

Текст этикеток приводится полностью 
и точно. В исследованиях использованы 
стандартные методы по таксономии на-
секомых. Препарирование, измерения и 
рисунки выполнены с использованием 
микроскопа МБС-10, снабженного окуляр-
микрометром и мерной сеткой. Препараты 
гениталий обработаны 10% KOH и зафик-
сированы в эупарале. В описании пропор-
ции головы, переднеспинки и надкрылий 
даны в условных единицах: 7 условных 
единиц = 0,1 мм, соответственно, 1 услов-
ная единица составляет около 0,0143 мм.  
Фотографии получены на Canon EOS 5D 
Mark III с объективом Canon MP-E 65 мм, 
использована технология extended focus.

[The labels are cited verbatim. The study 
uses standard methods for the taxonomic 
research of insects were used. Preparations 
were made under the MBS-10 binocular 
microscope. The genital preparations were 

processed using 10% KOH and then fixed 
in euparal. In the description and diagnosis 
giving the length to width ratio for the head, 
pronotum, and elytra, the following standard 
units were used: 7 standard units = 0.1 mm; 
thus, 1 standard unit constitutes about 0.0143 mm. 
Photographs were taken with a Canon EOS 
5D Mark III camera and a Canon MP-E 
65 mm objective using the extended focus 
technology.]

Результаты и обсуждение
Thinodromus (s. str.) socius 

taichungensis Gildenkov ssp. n.

http://zoobank.org/NomenclaturalActs/
A19278B0-F17A-4E16-9913-5AC758E956FA

Материал. Holotypus, ♂ Taiwan 
“TAIWAN Taichung Hsien, Sungmao 1550 m 
14.05.1990 A. Smetana [T58]” (cAS). Paratypus: 
Taiwan: 1♂, 5♀♀, 1 ex. (no abdomen) 
“TAIWAN Taichung Hsien, Sungmao 1550 
m 14.V.1990 A. Smetana [T58]” (cAS; 1♂, 
1♀ — cMG); Japan: 2♀♀ “JAPAN, Honshu 
Prov. Wakayama, Nyu River, 34°16′27.9″ N, 
135°37′24.5″ E, 180 m a.s.l 6.06.2012, Zwick” 
(cVA; 1♀ — cMG).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 
около 3,2 мм. Черно-бурый, ноги и антен-
ны темно-бурые; задние внутренние углы 
надкрылий бурые, образуется характерное 
пришовное светлое пятно. Покровы уме-
ренно блестящие. Тело покрыто коротки-
ми светлыми волосками.   

Голова поперечная, ее длина от задне-
го края до переднего края наличника от-
носится к наибольшей ширине примерно 
как 25 : 41. Виски развиты очень слабо, 
глаза большие, выпуклые, занимают почти 
всю боковую поверхность головы (рис. 1). 
Пунктировка поверхности четкая, мелкая 
и густая, диаметр точек примерно в 4 раза 
меньше диаметра фасетки глаза. Расстоя-
ние между точками значительно меньше 
их диаметра, промежутки гладкие, уме-
ренно блестящие. Антенны длинные, 1–7-
й членики удлиненные; 8–10-й слабо удли-
ненные; 11-й членик удлиненный, конусо-
видный (рис. 1: 1).
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Рис. 1. Thinodromus (s. str.) socius taichungensis Gildenkov, ssp. n.: 1 — голотип, самец, габитус, 
вид сверху; 2 — эдеагус, вид сбоку; 3 — эдеагус, вид снизу; 4 — сперматека, паратип, вид сбоку. 
Масштаб: рис. 2–4 — 0,25 mm; 5–6 — Thinodromus spp., пунктировка поверхности переднеспин-
ки и надкрылий: 5 — Thinodromus (s. str.) socius taichungensis Gildenkov, ssp. n., голотип; 6 — Thi-
nodromus (s. str.) socius socius (Bernhauer, 1904), самец (Южный Китай, Хунань)
Figs. 1. Thinodromus (s. str.) socius taichungensis Gildenkov, ssp. n.: 1 — holotype, male, habitus, dor-
sal view; 2 — aedeagus, lateral view; 3 — aedeagus, ventral view; 4 — spermatheca, paratype, lateral 
view. Scale bar: Figs. 2–4 — 0.25 mm; 5–6 — Thinodromus spp., puncturation of the surface of prono-
tum and elytra: 5 — Thinodromus (s. str.) socius taichungensis Gildenkov, ssp. n., holotype; 6 — Thino-
dromus (s. str.) socius socius (Bernhauer, 1904), male (South China, Hunan)

1

2 3

4

5 6

М. Ю. Гильденков



118                                                                  https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2021-13-1-115-119

Переднеспинка сердцевидная, достигает 
наибольшей ширины примерно через 2/3 
длины, отмеренной от основания, затем су-
жается. Длина переднеспинки относится к 
наибольшей ширине примерно как 37 : 43. 
Пунктировка поверхности четкая, мелкая 
и густая, диаметр точек примерно в 3 раза 
меньше диаметра фасетки глаза. Расстояние 
между точками немного меньше их диаме-
тра, промежутки гладкие, умеренно блестя-
щие (рис. 1: 1, 5).  В основании диска перед-
неспинки хорошо развито подковообразное 
вдавление (рис. 1: 1, 5); в центральной части 
диска имеются два симметричных хорошо 
развитых продольных, овальных вдавления; 
ближе к переднему краю имеется непарное 
хорошо развитое треугольное вдавление по 
медиальной линии (рис. 1: 1). 

Надкрылья широкие, их длина относит-
ся к общей ширине примерно как 63 : 70. 
Поверхность надкрылий четко, мелко и 
густо пунктирована. Диаметр точек при-
мерно в 2,5 раза меньше диаметра фасетки 
глаза. Расстояние между точками немного 
меньше их диаметра, промежутки гладкие, 
умеренно блестящие (рис. 1: 1, 5).

Брюшко четко, мелко и густо пункти-
ровано, диаметр точек примерно в 3 раза 
меньше диаметра фасетки глаза. Расстоя-
ние между точками значительно меньше 
их диаметра, промежутки гладкие, умерен-
но блестящие. 

Эдеагус имеет характерное строение 
(рис. 1: 2, 3). Фронтальная пластинка эдеа-
гуса парная, короткая, не превосходит по-
ловину длины лопасти парамеры; переднее 
склеротизованное ребро парамеры захо-
дит на ее плоскость; задний край параме-
ры не оттянут в виде угла, плавно закруг-
лен  (рис. 1: 2, 3).

Самка. Имеет сходную с самцом окра-
ску и пропорции тела, половой диморфизм 
не выражен. Сперматека равно-раздельная 
(рис. 1: 4). 

 Дифференциальный диагноз. По стро-
ению эдеагуса новый подвид идентичен с 
номинативным подвидом Thinodromus (s. 
str.) socius socius (Bernhauer, 1904) (рис. 1: 2, 
3), от которого отличается значительно бо-

лее мелкой и густой пунктировкой перед-
неспинки и надкрылий (рис. 1: 5, 6). У но-
минативного подвида T. socius socius диа-
метр точек на переднеспинке примерно в 
2 раза меньше диаметра фасетки глаза; диа-
метр точек на надкрыльях всего в 1,5 раза 
меньше диаметра фасетки глаза (рис. 1: 6). 

Распространение. Тайвань, Япония 
(Хонсю); номинативный подвид известен 
из Центрального Вьетнама (Annam) и Юж-
ного Китая (Hunan, Guangxi, Guangdong). 

Этимология. Вид назван в соответ-
ствии с типовой местностью.

Diagnosis. Length 3.2 mm. Colouration 
black-brown, antennae and legs dark-brown; 
posterior inner angles of elytra brown, 
characteristic sutural pale spot present 
(Fig. 1: 1). Integument slightly shining. Body 
with short, light-coloured pubescense. Head 
transverse, with a wide base, ratio of its length 
(from posterior margin of head to anterior 
margin of clypeus) to maximum width is 
about 25 : 41. Eyes large, convex, occupying 
almost entire lateral side of head; temples 
almost indistinct, head widest across eyes 
(Fig. 1: 1). Head surface with clear, fine and 
dense puncturation; diameter of punctures 
about 4 times smaller than diameter of eye 
facet. Pronotum heart-shaped, reaches its 
greatest width after about 2/3 of the length 
measured from the base, then narrows. Ratio 
of pronotum length to its maximum width 
about 37 : 43. Pronotum with clear, fine and 
dense puncturation. Diameter of punctures 
about 3.0 times as small as eye facet (Figs. 
1: 1, 5). Base of pronotal disc with distinct 
horseshoe-shaped depression; central part 
of disc with 2 symmetrical distinct oblong-
oval depressions; unpaired, also distinct oval 
depression present on midline (Figs. 1: 1, 5) 
closer to anterior margin. Elytra are wide; 
ratio of elytra length to their combined width 
about 63 : 70. Elytra with clear, fine and dense 
puncturation. Diameter of punctures about 2.5 
times smaller than diameter of eye facet (Figs. 
1: 1, 5). Distances between punctures slightly 
smaller than their diameter, interspaces 
smooth, slightly shining. Abdomen distinctly, 
very finely and densely punctate; diameter 
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of punctures about 3.0 times smaller than 
diameter of eye facet. Aedeagus of characteristic 
structure (Figs. 1: 2, 3). Anterior shield of sac of 
aedeagus paired, short, non-exceeding half-
length of lobe of paramere; carina of anterior 
margin of paramere extending onto its lobe; 
posterior margin of paramere smoothly 
rounded (Figs. 1: 2, 3). Female (paratypes) 
similar to male in colouration and proportions of 
body; sexual dimorphism absent. Spermatheca 
equally divided (Fig. 1: 4). The new subspecies 
differs from the nominative subspecies 
Thinodromus (s. str.) socius socius (Bernhauer, 
1904) distributed in Central Vietnam and 
South China only by significantly smaller and 
denser punctures of pronotum and elytra 
(Figs. 1: 5, 6). In the nominative subspecies 

Thinodromus (s. str.) socius socius (Bernhauer, 
1904) diameter of punctures on pronotum 
about 2.0 times smaller than diameter of eye 
facet; diameter of punctures on elytra about 1.5 
smaller than diameter of eye facet (Fig. 1: 6). 
Both subspecies have identical aedeagus. 
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Аннотация. Sicista betulina (Pallas, 1779) широко распространена от 
Альп до Байкала. Согласно двум основным сводкам по млекопитающим 
мира, в ареал лесной мышовки не входит Онежский полуостров и 
северные территории Приморского и Мезенского районов (Wilson 
et al. 2017; Burgin et al. 2020). В этой статье мы публикуем новую 
находку лесной мышовки на самом севере Архангельской области 
в окрестностях села Койда. Эта находка закрывает «белое пятно» в 
ареале вида площадью более 17 тыс. км2, подтверждает непрерывность 
ареала вида, вплоть до тундровых биотопов на восточном побережье 
Белого моря.
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грызуны.
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Abstract. Sicista betulina (Pallas, 1779) is widespread from the Alps to Lake 
Baikal. According to the two main reports on mammals of the world, the 
range of the northern birch mouse does not include the Onega Peninsula and 
the northern territories of the Primorsky and Mezensky Regions (Wilson et 
al. 2017; Burgin et al. 2020). This article records a new find of the northern 
birch mouse in the very north of the Arkhangelsk region in the vicinity of 
Koida village. This find fills the gap in the species range that extends for 
more than 17 thousand km2 and, therefore, confirms the continuity of its 
range right up to the tundra biotopes on the eastern coast of the White Sea. 
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Введение
Несмотря на обширный ареал, лесная 

мышовка в Архангельской области встре-
чается относительно редко. По последним 
сводкам, в ареал вида не входят северные 
территории Архангельской области, такие 
как Онежский полуостров и северные ча-
сти Приморского и Мезенского районов от 
устья Северной Двины до устья реки Ме-
зень (Wilson et al. 2017; Burgin et al. 2020). 
Л. Я. Самбурова и В. В. Ануфриев (2016) во 
время проведения специализированных 
исследований по изучению численности 
грызунов в северной части Беломорско-
Кулойского плато этот вид также не об-
наружили. Тем не менее в западной части 
Ненецкого автономного округа лесная 
мышовка распространена на полуостро-
ве Канин вплоть до 68° северной широты 
(Wilson et al. 2017; Burgin et al. 2020). 

Результаты и обсуждение
В июне 2020 г. нами была проведена экс-

педиция в изолированные тундры в Гор-
ле Белого моря. Эти заболоченные тундры 
оказались изолированными с запада Горлом 
Белого моря, с юга — лесотундрой и тайгой, 
с востока — Мезенским заливом (рис. 1: 2). 
Основным типом биотопов являются ни-
зинные или слабохолмистые заболоченные 
тундры с множеством озер (рис. 1: 3–4). 
Местами встречаются островки березовых 
криволесий и заросли ив. Эти территории 
оказались достаточно слабо изучены, наи-
более ярко это заметно по последней инвен-

таризации орнитофауны Европы (Keller et al. 
2020). За время работы нами было поймано 
три экземпляра Sicista betulina (Pallas, 1779), 
два из которых были депонированы в кол-
лекцию Российского музея центров биораз-
нообразия ФИЦКИА УрО РАН, один экзем-
пляр был отпущен. Мышовки (рис. 1: 1) были 
пойманы в ловушки Барбера — Гейдеманна 
(Barber 1931; Heydemann 1956) во время сбо-
ра гусениц чешуекрылых. Первый экземпляр 
(музейный номер № Lem057) был пойман 
17 июня 2020 г. в слабохолмистой тундре 
с доминированием Betula nana и Ledum 
palustre (66°23ʹ13″ N, 42°29ʹ38″ E). Второй 
экземпляр (музейный номер № Lem056) был 
пойман в той же точке 18 июня 2020 г. Тре-
тий экземпляр был пойман 20 июня 2020 г. в 
мелкобугристой заболоченной тундре с до-
минированием Rubus chamaemorus и Ledum 
palustre (66°23ʹ26″ N, 42°28ʹ11″ E) (эта особь 
была  отпущена).  Размерные данные этих 
особей приведены в таблице 1.

Следует отметить, что на сайте националь-
ного парка «Онежское Поморье» (Онежский 
полуостров является вторым «белым пят-
ном» в ареале вида) размещен список фло-
ры и фауны парка, в котором присутствует 
и лесная мышовка (https://onpomor.ru/work/
nauchnaya-deyatelnost/stepen-izuchennosti.
php). Также известна находка лесной мы-
шовки с Соловецкого архипелага (Черенко-
ва 2014). Таким образом, «белые пятна» на 
севере Архангельской области в ареале лес-
ной мышовки являются следствием слабой 
изученности территорий, а не отсутствием 
на этих территориях вида.

Таблица 1
Размерные данные двух особей лесных мышовок (Sicista betulina), 

пойманных в окрестностях села Койда
Table 1

Measurements for the two specimens of the northern birch mouse (Sicista betulina) 
found in the vicinity of Koida village

Морфометрические 
показатели (мм) Lem056 Lem057

Длина тела (L) 58,0 68,0
Длина хвоста (C) 73,0 82,0
Длина стопы (Pl) 16,5 16,0
Высота ушной раковины (O) 11,0 —
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Рис. 1. Sicista betulina: 1 — лесная мышовка, пойманная в окрестностях села Койда; 2 — 
карта распространения вида: зеленая заливка — ареал вида по Burgin et al. 2020, синие 
звездочки — точки находок в национальном парке «Онежское Поморье» и на Соло-
вецком архипелаге (Черенкова 2014), красный круг — новая находка в районе деревни 
Койда; 3–4 — биотопы, в которых был встречен вид в окрестностях села Койда 
Fig. 1. Sicista betulina: 1 — the northern birch mouse caught in the vicinity of Koida vil-
lage; 2 — the species distribution map: the green fill — species range according to Burgin et 
al. 2020; the blue stars — points where the species was found in the Onezhskoye Pomorye 
National Park and on the Solovetsky Archipelago (Cherenkova 2014); the red circle — a new 
find in the area of Koida village; 3–4 — biotopes in which the species was encountered in the 
vicinity of Koida village
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Аннотация. В работе приводится аннотированный список 
пластинчатоусых жуков (Scarabaeoidea) Тюменской области. В 
настоящее время на основе собственных сборов и литературных 
данных на территории области достоверно выявлен 71 вид из 23 родов, 
14 триб, 11 подсемейств и 4 семейств. Впервые для региона указано 13 
видов: Trox scaber (Linnaeus, 1767), Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 
1785), Aphodius immundus Creutzer, 1799, A. luridus (Fabricius, 1775), A. 
foetens (Fabricius, 1787), A. ictericus (Laicharting, 1781), A. circumcinctus 
W. L. E. Schmidt, 1840, A. varians Duftschmid, 1805, A. haemorrhoidalis 
(Linnaeus, 1758), A. caspius Ménétriés, 1832, Oxyomus sylvestris (Scopoli, 
1763), Onthophagus marginalis (Gebler, 1817) и Amphimallon altaicum 
(Mannerheim, 1825). Из них O. sylvestris впервые приводится для фауны 
Сибири.

Ключевые слова: фауна, Coleoptera, Scarabaeoidea, Тюменская область, 
Западная Сибирь.
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Abstract. The paper presents an annotated list of lamellicorn beetles 
(Coleoptera, Scarabaeoidea) of the Tyumen region. Based on descriptions 
from scientific sources and an original sample collection, 71 species of 23 
genera, 14 tribes, 11 subfamilies and 4 families are revealed. 13 species—
Trox scaber (Linnaeus, 1767), Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 
1785), Aphodius immundus Creutzer, 1799, A. luridus (Fabricius, 1775), A. 
foetens (Fabricius, 1787), A. ictericus (Laicharting, 1781), A. circumcinctus 
W. L. E. Schmidt, 1840, A. varians Duftschmid, 1805, A. haemorrhoidalis 
(Linnaeus, 1758), A. caspius Ménétriés, 1832, Oxyomus sylvestris (Scopoli, 
1763), Onthophagus marginalis (Gebler, 1817) and Amphimallon altaicum 
(Mannerheim, 1825)—are recorded in the region for the first time. Of these, 
O. sylvestris are recorded in Siberian fauna for the first time.

Keywords: fauna, Coleoptera, Scarabaeoidea, Tyumen region, West Siberia.
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Введение

Тюменская область расположена на 
территории Западной Сибири (от берегов 
Ледовитого океана до границы с Казахста-
ном) и представлена почти всеми основ-
ными природными зонами — от аркти-
ческой тундры на севере до лесостепи на 
юге. Наибольшую площадь региона зани-
мает тайга. Благодаря своему географиче-
скому положению территория Тюменской 
области граничит с Красноярским краем, 
Республикой Коми, Курганской, Томской, 
Омской, Свердловской и Архангельской 
областями. В состав субъекта входят Яма-
ло-Ненецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа, существенно отличающи-
еся от юга области природно-климатиче-
скими условиями, поэтому некоторыми 
исследователями они нередко рассматри-
ваются отдельно, как самостоятельные ад-
министративные единицы.

По сравнению с другими регионами 
России фауна Scarabaeoidea Тюменской об-
ласти (как и территория Западной Сибири 
в целом) изучена неполно и неравномерно. 
Несмотря на довольно значительное коли-
чество публикаций, где прослеживаются 
сведения о пластинчатоусых жуках Тю-
менской области (Ахметова, Фролов 2008; 
Кабаков 2006; Кабаков, Фролов 1996; Коло-
сов 1914; 1933; Колтунов и др. 2009; Мед-
ведев 1952а; 1952b; 1960; 1964; Самко 1928; 
Ситников 1992; 1998; 2010; 2011; Созинов, 
Ситников 2005; Фролов 2002; Csiki 1901 и 
др.), большинство из них носят лишь фраг-
ментарный характер. Наиболее объемные 
данные содержатся в ряде современных 
работ (Ахметова, Фролов 2014; Бухкало и 
др. 2011; Зиновьев, Ольшванг 2003; Зин-
ченко 2019). Однако они также не отра-
жают всего видового разнообразия фауны 
региона, так как в своих исследованиях 
ограничены только отдельными районами 
(природными зонами) или посвящены от-
дельным таксономическим группам.

Всего в известных нам литературных 
источниках для Тюменской области при-
ведено 63 вида из 4 семейств. Из них в 

данный список мы не включаем Polyphylla 
fullo (Linnaeus, 1758) (Созинов, Ситни-
ков 2005) и Protaetia fieberi (Kraatz, 1880) 
(Ситников 1992; 2010; Созинов, Ситников 
2005), ареалы которых в России не выхо-
дят за пределы европейской части страны 
(Шохин 2007; Ruchin et al. 2019). Еще один 
вид — Lasiopsis golovjankoi S.  I. Medvedev, 
1951 (= L. sibirica) — приводится для быв-
шей Тобольской губернии (Медведев 1951) 
без точного местонахождения. Учитывая, 
что современные границы региона не ох-
ватывают значительную часть террито-
рии Западной Сибири, входившую ранее 
в состав Тобольской губернии, а также от-
сутствие современных находок, обитание 
вида в Тюменской области маловероятно 
и требует подтверждения.

В настоящей работе обобщены все из-
вестные литературные указания по пла-
стинчатоусым жукам Тюменской области, 
приведены данные по 13 новым для фауны 
региона видам, а для большинства уже из-
вестных видов дополнены сведения, су-
щественно расширяющие представления 
об их распространении на исследованной 
территории.

Материал и методы
В работе использованы материалы соб-

ственных сборов авторов статьи, коллек-
ционных фондов Тобольской комплексной 
научной станции УрО РАН, Музейного 
комплекса им. И.  Я.  Словцова (Тюмень), 
Тюменского государственного универси-
тета, а также частных коллекций.

Идентификация материала проведена 
авторами статьи, определение или под-
тверждение ряда видов подсемейства 
Aphodiinae осуществлено А.  В.  Фроло-
вым и Л. А. Ахметовой (ЗИН РАН, Санкт-
Петербург), подсемейств Melolonthinae и 
Rutelinae, а также значительной части ма-
териала из коллекции Тюменского музей-
ного комплекса — В. К. Зинченко (ИСиЭЖ 
РАН, Новосибирск).

Номенклатура и расположение таксо-
нов приведены преимущественно по ката-
логу палеарктических жесткокрылых (Löbl, 

Е. В. Сергеева,  В. А. Столбов



126                                                                  https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2021-13-1-124-145

Löbl 2016). Система таксонов подродового 
и видового рангов трибы Aphodiini приня-
та по работе Л. А. Ахметовой и А. В. Фро-
лова (Ахметова, Фролов 2014), семейства 
Trogidae — по Г.  В.  Николаеву (Николаев 
2016). Данные по общему распростране-
нию видов Scarabaeoidea приводятся по 
отечественным и зарубежным работам (в 
частности, Ахметова, Фролов 2014; Безбо-
родов 2016; Кабаков 2006; Николаев 1987; 
Шохин 2007; Löbl, Löbl 2016; Zidek 2013).

В аннотированном списке для каждого 
вида приводятся ссылки на все известные 
нам литературные источники (с указанием 
его местонахождения в регионе), фактиче-
ский материал, для ряда видов — соответ-
ствующие комментарии. Подробное этике-
точное описание приведено только для но-
вых или известных по единичным находкам 
видов, для остальных — неопубликованные 
точки сбора, с указанием административ-
ных районов (перечисление с севера на юг) 
и ближайших населенных пунктов.

В тексте приняты следующие сокраще-
ния: АО — автономный округ(а), АЮ — ад-
министративный юг, ЕЧР — европейская 
часть России, з-к — заказник, КДГ — кол-
лекция Д. Галича, КЕС — коллекция Е. Сер-
геевой, КТУ — коллекция Тюменского го-
сударственного университета, КТМ — кол-
лекция Тюменского музейного комплекса 
им. И. Я. Словцова, КТС — коллекция То-
больской комплексной научной станции, 
НИС — научно-исследовательская станция, 
окр. — окрестности, НПС — нефтеперека-
чивающая станция, ПП — памятник приро-
ды, ХМАО — Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, экз. — экземпляр(ы), ЯНАО — 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Новые 
для региона виды отмечены знаком (*).

Список видов Scarabaeoidea Тюменской области
Superfamily Scarabaeoidea Latreille, 1802

Family Geotrupidae Latreille, 1802
Subfamily Geotrupinae Latreille, 1802

Tribe Geotrupini Latreille, 1802
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

Geotrupes sylvaticus: Csiki 1901, 87 (городи-
ще Искер).

Geotrupes stercorosus: Красуцкий 2005, 141 
(«от Ханты-Мансийска, Сургута, Ниж-
невартовска...»); Бухкало и др. 2011, 170 
(НИС «Миссия», Тобольск, д. Винокуро-
ва, окр. с. Абалак); Герасимов и др. 2015, 
63 (с. Батово); Збанацкий, Столбов 1998, 2 
(Тюменская обл.).
Anoplotrupes stercorosus: Зиновьев, Нако-
нечный 2017, 24 (Тобольск, с. Демьянка, 
с. Туртас).

Материал. АЮ: Уватский р-н (Ку-
ньякский з-к), Тобольский р-н (с. Верх-
ние Аремзяны, д. Маслова), Вагайский 
р-н (НПС «Новопетрово»), Нижнетав-
динский р-н (окр. оз. Кучак, оз. Култы-
байка, Гузенеевский з-к), Ярковский р-н 
(с. Дубровное, д. Мазурова), Тюмень, Тю-
менский р-н (окр. с. Успенка, д. Речкина, 
с. Червишево), Викуловский р-н (окр. с. 
Викулово, Викуловский з-к), Ялуторовск, 
Заводоуковск, Заводоуковский р-н (окр. 
с. Гилёво), Исетский р-н (ПП «Марьи-
но ущелье», турбаза «Южное»), Ишим, 
Ишимский р-н (ПП «Кучум-гора»), Бер-
дюжский р-н (д. Власова).

Распространение. Европа. Россия: ев-
ропейская часть страны, Северный Кавказ, 
Сибирь.
Geotrupes (Geotrupes) baicalicus Reitter, 1892
Geotrupes stercorarius: Csiki 1901, 87 (го-
родище Искер); Колосов 1914, 22 (Ишим, 
Ялуторовск); Герасимов, Герасимова, Суб-
ботин 2015, 65 (с. Батово).
Geotrupes baicalicus: Зиновьев 2008, 192; 
Колтунов и др. 2009, 66 (ПП «Самаров-
ский чугас»); Бухкало и др. 2011, 170 (НИС 
«Миссия», Тобольск, окр. с. Абалак).

Материал. ХМАО: Ханты-Мансийск, 
Нижневартовский р-н (с. Большетархово). 
АЮ: Тобольск, Тобольский р-н (с. Верхние 
Аремзяны, пос. Пенья), Вагайский р-н (ПП 
«Крюковское»), Нижнетавдинский р-н 
(окр. оз. Кучак), Ярковский р-н (д. Мазуро-
ва, д. Мотуши, с. Дубровное), Тюменский 
р-н (окр. д. Криводанова), Викуловский р-н 
(окр. с. Викулово, д. Юшкова), Заводоуков-
ский р-н (окр. с. Гилёво), Упоровский р-н 
(д. Старая Шадрина), Ишимский р-н (ПП 
«Ишимские бугры — Гора Любви»), Бер-
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дюжский р-н (д. Власова), Сладковский 
р-н (д. Таволжан).

Распространение. Казахстан, Монго-
лия. Россия: европейская часть страны, 
Сибирь.

Family Trogidae W. S. Macleay, 1819
Subfamily Troginae W. S. Macleay, 1819

Trox (Trox) cadaverinus Illiger, 1802
Trox cadaverinus: Бухкало и др. 2011, 170 
(Тобольск, заимка Шапошникова (Вагай-
ский р-н), сборы К. П. Самко).

Распространение. Европа, Средняя 
Азия, Монголия. Россия: европейская 
часть страны, Западная Сибирь.

Trox (Trox) sabulosus (Linnaeus, 1758)
Trox sabulosus: Колосов 1914, 22 (Ялуто-
ровск); Бухкало и др. 2011, 170 (Тобольск).

Материал. АЮ: Тобольск, част. сектор, 
ул. 1-я Луговая, 30.05.2017, Е.  Сергеева — 
1 экз. (КЕС); Тюменский р-н, пос. Малый 
Тараскуль, 9.05.1988, П.  Ситников — 2 экз. 
(КТМ); Армизонский р-н, окр. с. Новорямо-
во, почв. ловуш., 31.05.2017, В. Столбов — 
4 экз. (КТУ); Сладковский р-н, д. Таволжан, 
на останках чайки, 20–21.06.2018, Е. Сергее-
ва — 1 экз. (КЕС).

Распространение. Европа, Казахстан, 
Монголия. Россия: европейская часть 
страны, Западная Сибирь.

Замечание. Ранее два экземпляра этого 
вида были приведены для Уватского р-на 
(НИС «Миссия), как T. cadaverinus  (Бухка-
ло и др. 2011), что основано на ошибочном 
определении.

*Trox (Niditrox) scaber (Linnaeus, 1767)
Материал. АЮ: Тобольский р-н, окр. 

д. Абрамова, 20.06.2008, Д. Галич — 2 экз. 
(КДГ, КЕС); Тюмень, на свет, 11.06.1987, 
П.  Ситников — 1 экз. (КТМ), 1.07.1987, 
П. Ситников — 1 экз. (КТМ), там же, в пти-
чьем помёте, 24.05.2001, П. Ситников — 
1 экз. (КТМ).

Распространение. Космополит.
Замечание. Экземпляры из Тоболь-

ского р-на ранее были приведены, как T. 
sabulosus (Бухкало и др. 2011), что основа-
но на ошибочном определении.

Family Lucanidae Latreille, 1804
Subfamily Syndesinae W. S. Macleay, 1819

Tribe Ceruchini LeConte, 1861

*Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
Материал. АЮ: Нижнетавдинский 

р-н, окр. оз. Кучак, липняк, 20.07.2014, 
С. Иванов — 2 экз. (КТУ), 07.2016, сборы 
студентов ТюмГУ — 1 экз. (КТУ), 06.2018, 
Г. Клюка — 1 экз. (КТУ).

Распространение. Европа. Россия: ев-
ропейская часть страны, Западная Сибирь.

Tribe Sinodendrini LeConte, 1861
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)

Sinodendron cylindricum: Колосов 1914, 22 
(Ялуторовск); Бухкало и др. 2011, 170 (То-
больск).

Материал. АЮ: Тобольский р-н (с. Верх-
ние Аремзяны, с. Абалак, д. Клепалова), 
Нижнетавдинский р-н (окр. оз. Кучак), 
Ярковский р-н (д. Мотуши), Тюмень, Тю-
менский р-н (окр. с. Салаирка, окр. оз. Та-
раскуль, оз. Андреевское, окр. с. Онохино, 
с. Каменка, с. Червишево), Бердюжский 
р-н (Окунёвский з-к), Казанский р-н (с. 
Афонькино, д. Новоалександровка).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Монголия, Китай. Россия: 
европейская часть страны, Северный Кав-
каз, Сибирь, Дальний Восток.

Subfamily Lucaninae Latreille, 1804
Tribe Platycerini Mulsant, 1842

Platycerus caprea (De Geer, 1774)
Platycerus caprea: Бухкало и др. 2011, 170 
(НИС «Миссия», Тобольск).

Материал. АЮ: Тобольский р-н (Аба-
лакский з-к), Вагайский р-н (окр. НПС 
«Новопетрово»), Нижнетавдинский р-н 
(окр. оз. Кучак), Ярковский р-н (с. Дубров-
ное, д. Мазурова), Тюмень, Тюменский 
р-н (окр. с. Онохино, с. Муллаши), Юргин-
ский р-н (с. Зоново), Заводоуковский р-н 
(пос. Ольховка).

Распространение. Европа, Казахстан. 
Россия: европейская часть страны, Си-
бирь, Дальний Восток.

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
Platycerus caraboides: Бухкало и др. 2011, 
170 (НИС «Миссия», Тобольск).

Е. В. Сергеева,  В. А. Столбов
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Материал. АЮ: Нижнетавдинский 
р-н, окр. оз. Кучак, липняк, 07.2017, Ю. Гро-
голец — 1 экз. (КТУ), 07.2019, А. Усольцева — 
1 экз. (КТУ).

Распространение. Северная Африка, 
Европа, Передняя Азия, Казахстан, Китай. 
Россия: европейская часть страны, Сибирь.

Family Scarabaeidae Latreille, 1802
Subfamily Aegialiinae Laporte, 1840

Aegialia (Psammoporus) abdita (Nikritin, 1975)
Psammoporus sabuleti: Ольшванг 1992, 38 
(р. Хадыта-Яха).
Aegialia abdita: Зиновьев, Рябицев 2000, 52 
(р. Етыпур); Зиновьев, Нестерков 2003, 99 
(ПП «Сибирские увалы»); Зинченко 2019, 
301 (окр. п. Щучье, р. Ензоръяха, р. Ядаяхо-
ды-Яха, п. Самбург, Новый Уренгой).
Aegialia sabuleti: Зиновьев, Ольшванг 2003, 
51 (р. Ядаяходы-Яха).

Распространение. Монголия. Россия: 
Сибирь.

Замечание. Aegialia abdita (Nikritin, 
1975) и А. sabuleti (Panzer, 1797) — близкие 
виды, которых в регионе часто смешивают 
между собой. Согласно В. К. Зинченко (Зин-
ченко 2019), первый обитает в зональной 
тундре и северной тайге, второй — приуро-
чен к поймам рек на Полярном Урале и его 
отрогах, заходящих в тундру, однако не ис-
ключено совместное обитание обоих видов.

Aegialia (Psammoporus) kamtschatica 
Motschulsky, 1860

Aegialia kamtschatica: Безбородов, Зинчен-
ко 2014, 397 (Тюменская обл., Ханты-Ман-
сийский АО); Зинченко 2019, 301 (Северо-
запад Ханты-Мансийского АО).

Распространение. Китай, Корея, Япо-
ния. Россия: Сибирь, Дальний Восток.
Aegialia (Psammoporus) sabuleti (Panzer, 1797)
Aegialia sabuleti: Зинченко 2019, 302 (хр. 
Харчерузь, пойма р. Лонготъёган).

Распространение. Европа, Казахстан. 
Россия: европейская часть страны, Запад-
ная Сибирь.
Aegialia (Rhysothorax) rufa (Fabricius, 1792)
Aegialia rufa: Бухкало и др. 2014, 186 (НИС 
«Миссия»).

Распространение. Северная Америка 
(завезен), Европа, Казахстан. Россия: ев-
ропейская часть страны, Западная Сибирь 
(Тюменская обл.).

Замечание. В регионе очень редок, из-
вестен по одному экземпляру из Уватско-
го р-на (НИС «Миссия»), где был собран в 
почвенные ловушки на левом берегу 
р. Иртыш. Экземпляр хранится в коллек-
ции Тобольской научной станции.

Subfamily Aphodiinae Leach, 1815
Tribe Aphodiini Leach, 1815

*Aphodius (Acanthobodilus) immundus 
Creutzer, 1799

Материал. АЮ: Упоровский р-н, окр. 
д. Старая Шадрина, 9.06.1989, П.  Ситни-
ков — 4 экз. (КТМ); Казанский р-н, окр. с. 
Афонькино, в коровьем помете, 7.08.2018, 
Е.  Сергеева — 2 экз. (КЕС); Сладков-
ский р-н, с. Сладково, на свет, 18.06.1990, 
П.  Ситников — 1 экз. (КТМ), окр. д. Та-
волжан, в коровьем помете, 20–21.06.2018, 
Е. Сергеева — 1 экз. (КЕС).

Распространение. Северная Африка, 
Европа, Передняя Азия, Казахстан, Сред-
няя Азия, Монголия, Китай, Япония. Рос-
сия: европейская часть страны, Северный 
Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Aphodius (Acrossus) bimaculatus 
(Laxmann, 1770)

Aphodius bimaculatus: Самко 1928, 21 (То-
больск); Кабаков, Фролов 1996, 871 (Тю-
мень); Бухкало и др. 2011, 173 (Тобольск, 
заимка Шапошникова (Вагайский р-н), 
сборы К. П. Самко).

Распространение. Европа, Казахстан, 
Средняя Азия. Россия: европейская часть 
страны, Северный Кавказ, Сибирь.

Замечание. Редкий вид, вымерший на 
большей части своего ареала, включен в 
Красную книгу Российской Федерации. В 
Красной книге Тюменской области входит 
в категорию как «вероятно исчезнувший в 
регионе вид» (Постановление… 2017). Все 
известные нам достоверные находки отно-
сятся к первой половине XX века (сборы 
К. П. Самко).
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Aphodius (Acrossus) depressus (Kugelann, 1792)
Aphodius depressus: Кабаков, Фролов 1996, 
871 (Сургут).

Распространение. Северная Америка, 
Европа, Передняя Азия, Казахстан, Сред-
няя Азия, Монголия, Китай, Корея. Россия: 
европейская часть страны, Северный Кав-
каз, Сибирь, Дальний Восток.
*Aphodius (Acrossus) luridus (Fabricius, 1775)

Материал. АЮ: Нижнетавдинский 
р-н, окр. с. Московка, 11.06.2011, М.  Гор-
деева — 1 экз. (КТУ); Исетский р-н, окр. 
д. Ботники, в коровьем помете, 15.05.2018, 
Е. Сергеева — 3 экз. (КЕС).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Китай. Россия: европейская часть страны, 
Северный Кавказ, Сибирь.
Aphodius (Acrossus) rufipes (Linnaeus, 1758)
Aphodius rufipes: Колосов 1914, 22 (Ялуто-
ровск); Кабаков, Фролов 1996, 873 (Сале-
хард); Зиновьев 2008, 192; Колтунов и др. 
2009, 67 (ПП «Самаровский чугас»); Бухка-
ло и др. 2011, 172 (Тобольск).

Материал. ХМАО: Нижневартовский 
р-н (окр. с. Большетархово). АЮ: Тоболь-
ский р-н (окр. д. Загваздина), Нижнетав-
динский р-н (окр. оз. Кучак, оз. Култыбайка), 
Тюменский р-н (окр. с. Перевалово, с. Оно-
хино, окр. оз. Андреевское), Заводоуковск, 
Заводоуковский р-н (окр. с. Гилёво), Исет-
ский р-н (окр. д. Ботники), Бердюжский р-н 
(д. Кушлук), Казанский р-н (с. Афонькино).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Монголия, Китай, Япония. Россия: евро-
пейская часть страны, Северный Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток.
Aphodius (Agoliinus) piceus Gyllenhal, 1808
Aphodius piceus: Зиновьев, Ольшванг 2003, 
51 (р. Хадыта-Яха); Ахметова, Фролов 
2014, 407 (Тюменская обл.); Зинченко 2019, 
302 (р. Хадыта-Яха).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Монголия, Китай. Россия: 
европейская часть страны, Сибирь, Даль-
ний Восток.

Aphodius (Agrilinus) ater (De Geer, 1774)
Aphodius ater: Бухкало и др. 2011, 173 (То-
больск).

Материал. АЮ: Исетский р-н, окр. 
д. Ботники, старица р. Исеть, луг, в коровьем 
помете, 15.05.2018, Е. Сергеева — 2 экз. (КЕС).

Распространение. Северная Африка, 
Европа, Передняя Азия, Казахстан, Сред-
няя Азия, Монголия, Китай. Россия: евро-
пейская часть страны, Северный Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток.

Aphodius (Agrilinus) fasciatus 
(A. G. Olivier, 1789)

Aphodius fasciatus: Ахметова, Фролов 2014, 
408 (Тюменская обл.).

Материал. АЮ: Тобольский р-н, окр. 
д. Загваздина, разреженный березняк, в ко-
ровьем помете, 22.08.2015, Е. Сергеева — 1 
экз. (КЕС).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Европа, Передняя Азия, Ка-
захстан, Средняя Азия, Монголия, Китай, 
Корея. Россия: европейская часть страны, 
Сибирь, Дальний Восток.
Aphodius (Agrilinus) lapponum Gyllenhal, 

1808
Aphodius lapponum: Ахметова, Фролов 
2014, 408 (Тюменская обл.); Зинченко 2019, 
302 (хр. Харчерузь: пойма р. Лонготъёган).

Распространение. Европа, Казахстан, 
Средняя Азия, Монголия, Китай, Корея. 
Россия: европейская часть страны, Сибирь 
Дальний Восток.

Aphodius (Alocoderus) rufus (Moll, 1782) 
(= A. scybalarius (Fabricius, 1781)

Aphodius scybalarius: Бухкало и др. 2011, 
173 (Тобольск).

Материал. ХМАО: Нижневартовский 
р-н (окр. с. Большетархово), Белоярский р-н 
(окр. п. Казым). АЮ: Уватский р-н (с. Гор-
нослинкино), Тобольский р-н (д. Надцы), 
Вагайский р-н (окр. оз. Крюковское), Ниж-
нетавдинский р-н (окр. оз. Кучак), Викулов-
ский р-н (окр. д. Тюлешов Бор), Заводоуков-
ский р-н (с. Гилёво), Армизонский р-н (окр. 
с. Калмакское), Бердюжский р-н (д. Кушлук).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан. Россия: европейская 
часть страны, Сибирь.

Е. В. Сергеева,  В. А. Столбов
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Aphodius (Alocoderus) sordidus (Fabricius, 
1775)

Aphodius sordidus: Колосов 1914, 22 (Ялу-
торовск); Попов 1932, 22 (пос. Берёзово); 
Колосов 1933, 58 (пос. Берёзово, пос. Ок-
тябрьское).

Материал. АЮ: Нижнетавдинский 
р-н (окр. оз. Кучак), Упоровский р-н 
(д. Старая Шадрина), Ишимский р-н (ПП 
«Синицинский бор», д. Симоново), Бер-
дюжский р-н (д. Кушлук).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монго-
лия, Китай, Корея, Япония. Россия: евро-
пейская часть страны, Северный Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток.
Aphodius (Ammoecius) brevis Erichson, 1848
Aphodius brevis: Калинин 2012, 217 (ПП 
«Кондинские озёра»); Ахметова, Фролов 
2014, 410 (Тюменская обл.); Бухкало и др. 
2014, 186 (Тобольск).

Материал. АЮ: Нижнетавдинский 
р-н (окр. с. Московка).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монголия, 
Китай. Россия: европейская часть страны, 
Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Вос-
ток.
Aphodius (Aphodius) fimetarius (Linnaeus, 

1758)
Aphodius fimetarius: Колосов 1914, 22 (Ялу-
торовск); Бухкало и др. 2011, 173 (НИС 
«Миссия», Тобольск).

Материал. ХМАО: Ханты-Мансийск. 
АЮ: Уватский р-н (с. Уват), Тобольский 
р-н (окр. с. Абалак, с. Верхние Аремзяны), 
Нижнетавдинский р-н (окр. оз. Кучак, 
оз. Култыбайка), Тюмень, Тюменский р-н 
(окр. с. Перевалово, с. Онохино, д. Криво-
данова, с. Салаирка, окр. оз. Андреевское), 
Заводоуковск, Исетский р-н (окр. д. Бот-
ники), Ишимский р-н (ПП «Синицинский 
бор»).

Распространение. Северная Африка, 
Северная Америка (завезен), Австралия 
(завезен), Европа, Передняя Азия, Казах-
стан, Средняя Азия, Монголия, Китай, Ко-
рея. Россия: европейская часть страны, Се-
верный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

*Aphodius (Aphodius) foetens (Fabricius, 
1787) (= A. aestivalis Stephens, 1839)

Материал. АЮ: Тюменский р-н, окр. с. 
Салаирка, 27.07.2018, В.  Столбов — 2 экз. 
(КТУ).

Распространение. Северная Африка, 
Европа, Передняя Азия, Казахстан, Сред-
няя Азия, Монголия, Китай. Россия: евро-
пейская часть страны, Северный Кавказ, 
Сибирь.
*Aphodius (Bodilus) ictericus (Laicharting, 

1781) (= A. nitidulus (Fabricius, 1792)
Материал. АЮ: Бердюжский р-н , 

с . Бердюжье, в коровьем помете, 18.07.2009, 
Е.  Сергеева — 2 экз. (КЕС); Сладковский 
р-н, д. Михайловка, пастбище, в коровьем 
помете, 14–15.05.2020, Е. Сергеева — 3 экз. 
(КЕС, КТС).

Распространение. Северная Африка, 
Европа, Передняя Азия, Казахстан, Сред-
няя Азия, Китай. Россия: европейская 
часть страны, Северный Кавказ, Западная 
Сибирь.

Aphodius (Calamosternus) granarius 
(Linnaeus, 1767)

Aphodius granarius: Ахметова, Фролов 
2014, 413 (Тюменская обл.).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Китай. Россия: европейская часть страны, 
Северный Кавказ, Сибирь.
Aphodius (Chilothorax) comma Reitter, 1892
Aphodius comma: Фролов 2002, 59 (Тю-
мень); Ахметова, Фролов 2014, 414 (Тю-
менская обл.).

Распространение. Казахстан, Средняя 
Азия, Монголия, Китай. Россия: европей-
ская часть страны, Сибирь, Дальний Вос-
ток.

Aphodius (Chilothorax) distinctus 
(O. F. Müller, 1776)

Aphodius distinctus: Фролов 2002, 56 (Тю-
мень); Бухкало и др. 2011, 172 (Тобольск).

Материал. АЮ: Тобольск, Тобольский 
р-н (д. Загваздина), Тюмень, Исетский 
р-н (д. Ботники), Упоровский р-н (д. Ста-
рая Шадрина).

Фауна пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) Тюменской области
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Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Монголия. Россия: европейская часть 
страны, Северный Кавказ, Сибирь.

Aphodius (Chilothorax) melanostictus 
W. L. E. Schmidt, 1840

Aphodius melanostictus: Фролов 2002, 55 
(Тобольск).

Материал. АЮ: Нижнетавдинский 
р-н (окр. оз. Кучак), Тюмень, Тюменский 
р-н (с. Мальково), Юргинский р-н (окр. с. 
Зоново), Армизонский р-н (окр. с. Калмак-
ское, д. Жиряково), Ишим, Бердюжский 
р-н (д. Кушлук), Сладковский р-н (д. Та-
волжан).

Распространение. Северная Африка, 
Европа, Передняя Азия, Казахстан, Сред-
няя Азия, Китай. Россия: европейская 
часть страны, Северный Кавказ, Сибирь.

Aphodius (Colobopterus) erraticus 
(Linnaeus, 1758)

Aphodius erraticus: Csiki 1901, 87 (городище 
Искер); Чугунов 1917, 18; Колосов 1933, 57 
(Обдорск (Салехард)); Бухкало и др. 2011, 
173 (НИС «Миссия», Тобольск, окр. с. Аба-
лак).

Материал. АЮ: Уватский р-н (с. Гор-
нослинкино), Нижнетавдинский р-н 
(окр. с. Московка), Ярковский р-н (с. Ду-
бровное), Тюмень, Абатский р-н (д. Май-
ка), Сладковский р-н (д. Политотдел, д. Та-
волжан).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Монголия, Китай, Корея. Россия: европей-
ская часть страны, Северный Кавказ, Си-
бирь, Дальний Восток.
Aphodius (Esymus) pusillus (Herbst, 1789)

Aphodius pusillus: Бухкало и др. 2011, 173 
(Тобольск).

Материал. АЮ: Исетский р-н, окр. д. 
Ботники, старица р. Исеть, луг, в коровьем 
помете, 15.05.2018, Е. Сергеева — 6 экз. (КЕС, 
КТС); Казанский р-н, с. Дубынка, в коро-
вьем помете, 15.06.2020, Е. Сергеева — 1 экз. 
(КЕС); Сладковский р-н, окр. д. Таволжан, 
20–21.06.2018, Е. Сергеева — 1 экз. (КЕС).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монго-
лия, Китай, Корея, Япония. Россия: евро-
пейская часть страны, Северный Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток.

Aphodius (Eupleurus) subterraneus 
(Linnaeus, 1758)

Aphodius subterraneus: Бухкало и др. 2011, 
173 (Тобольск).

Материал. АЮ: Нижнетавдинский р-н 
(окр. оз. Кучак), Ярковский р-н (с. Гилёво), 
Тюмень, Тюменский р-н (окр. с. Салаирка, 
пос. Московский, окр. оз. Андреевское).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Монголия, Китай, Корея. Россия: европей-
ская часть страны, Северный Кавказ, Си-
бирь, Дальний Восток.

Aphodius (Heptaulacus) carinatus 
(Germar, 1824)

Aphodius carinatus: Кабаков, Фролов 1996, 
873 (Тобольск).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монголия, 
Китай. Россия: европейская часть страны, 
Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
Aphodius (Liothorax) plagiatus (Linnaeus, 1767)
Aphodius plagiatus: Бухкало и др. 2011, 173 
(Тобольск).

Материал. АЮ: Тюмень, 11.05.1988, 
Д.  Ломакин — 1 экз. (КТМ), 4.05.1989, 
Д.  Ломакин — 1 экз. (КТМ); Тюменский 
р-н, окр. оз. Андреевское, 5.06.1988, П. Сит-
ников — 2 экз (КТУ, КТМ); 25 км к Ю от Тю-
мени, 8.06.1989, Д. Ломакин — 2 экз. (КТМ), 
10.06.1989, Д.  Ломакин — 1 экз. (КТМ), 
14.06.1989, Д. Ломакин — 2 экз. (КТМ).

Распространение. Северная Африка, Ев-
ропа, Передняя Азия, Казахстан, Средняя 
Азия, Монголия, Китай. Россия: европей-
ская часть страны, Сибирь, Дальний Восток.

*Aphodius (Melaphodius) caspius 
Ménétriés, 1832

Материал. АЮ: окр. г. Тюмень, 
8.05.1989, Д. Ломакин — 1 экз. (КТМ).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монголия. 

Е. В. Сергеева,  В. А. Столбов
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Россия: европейская часть страны, Север-
ный Кавказ, Сибирь.

*Aphodius (Melaphodius) circumcinctus 
W. L. E. Schmidt, 1840

Материал. АЮ: Упоровский р-н, окр. д. 
Старая Шадрина, 9.06.1989, П. Ситников — 
1 экз. (КТМ); Казанский р-н, окр. д. Ново-
александровка, 6.06.2019, Е.  Сергеева — 1 
экз. (КЕС); Сладковский р-н, д. Таволжан, 
в коровьем помете, 20–21.06.2018, Е. Сер-
геева — 1 экз. (КЕС), 13.07.2020, Е. Сергее-
ва — 1 экз. (КТС).

Распространение. Европа, Казахстан, 
Средняя Азия. Россия: европейская часть 
страны, Северный Кавказ, Западная Сибирь.

Aphodius (Melinopterus) prodromus 
(Brahm, 1790)

Aphodius prodromus: Бухкало и др. 2011, 
172 (Тобольск, окр. с. Абалак); Ахметова, 
Фролов 2014, 421 (Тюменская обл.).

Материал. АЮ: Упоровский р-н (ПП 
«Шашовские горы»), Казанский р-н (окр. 
д. Новоалександровка).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Монголия, Китай. Россия: европейская 
часть страны, Северный Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток.
Aphodius (Melinopterus) punctatosulcatus 

hirtipes Fischer von Waldheim, 1844
Aphodius punctatosulcatus: Ахметова, Фро-
лов 2014, 422 (Тюменская обл.).
Aphodius punctatosulcatus hirtipes: Бухкало 
и др. 2014, 186 (Тобольск).

Материал. АЮ: Тюмень, Тобольский 
р-н (с. Верхние Аремзяны), Нижнетав-
динский р-н (окр. с. Московка), Упоров-
ский р-н (ПП «Шашовские горы»), Исет-
ский р-н (окр. д. Ботники), Казанский р-н 
(д. Новоалександровка).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монголия, 
Китай. Россия: европейская часть страны, 
Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
*Aphodius (Nialus) varians Duftschmid, 1805

Материал. АЮ: Казанский р-н, окр. д. 
Новоалександровка, 4–6.06.2019, Е. Сергее-

ва — 1 экз. (КЕС); Сладковский р-н, с. Слад-
ково, на свет, 18.06.1990, П. Ситников — 1 
экз. (КТМ), д. Таволжан, в коровьем помете, 
20–21.06.2018, Е. Сергеева — 1 экз. (КТС).

Распространение. Северная Африка, 
Европа, Передняя Азия, Казахстан, Сред-
няя Азия, Китай. Россия: европейская 
часть страны, Северный Кавказ, Сибирь.
Aphodius (Nobius) serotinus (Panzer, 1799)
Aphodius serotinus: Ахметова, Фролов 2008, 
402 (Тобольск); Ахметова, Фролов 2014, 
425 (Тюменская обл.).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монголия, 
Китай. Россия: европейская часть страны, 
Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

*Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 
(Linnaeus, 1758)

Материал. АЮ: Тюмень, 25.05.1977, 
П.  Ситников — 1 экз. (КТМ); Тюмен-
ский р-н, окр. оз. Андреевское, 23.05.1976, 
П.  Ситников — 1 экз. (КТМ); Ярковский 
р-н, с. Дубровное, 4.07.2000, П. Ситников — 
1 экз. (КТМ), 6.07.2000, П.  Ситников — 1 
экз. (КТМ); Бердюжский р-н, с. Бердюжье, 
18.07.2009, Е. Сергеева — 1 экз. (КЕС); Ка-
занский р-н, окр. с. Дубынка, в коровьем по-
мете, 15.06.2020, Е. Сергеева — 1 экз. (КЕС); 
Сладковский р-н, с. Майка, 19.06.1990, 
П. Ситников — 1 экз. (КТМ), д. Михайлов-
ка, 14.07.2020, Е. Сергеева — 1 экз. (КТС).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Китай, Корея, Япония. Россия: европей-
ская часть страны, Северный Кавказ, Си-
бирь, Дальний Восток.

Aphodius (Phaeaphodius) rectus 
Motschulsky, 1866

Aphodius rectus: Бухкало и др. 2011, 172 
(НИС «Миссия», Тобольск, окр. с. Абалак).

Материал. АЮ: Вагайский р-н (окр. 
НПС «Новопетрово»), Нижнетавдин-
ский р-н (окр. оз. Кучак, с. Московка), Тю-
менский р-н (окр. с. Воронино, окр. оз. 
Андреевское, с. Перевалово, с. Салаирка), 
Исетский р-н (окр. д. Ботники), Упоров-
ский р-н (ПП «Шашовские горы»), Казан-
ский р-н (д. Новоалександровка).

Фауна пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) Тюменской области
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Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монголия, 
Китай, Корея, Япония. Россия: европейская 
часть страны, Сибирь, Дальний Восток.
Aphodius (Planolinus) borealis Gyllenhal, 1827
Aphodius borealis: Зинченко 2019, 302 (хр. 
Харчерузь: пойма р. Лонготъёган).

Материал. АЮ: Упоровский р-н, 
Емуртлинское лесничество, 6.07.2010, С. Шей-
кин — 1 экз. (КТУ), ПП «Шашовские горы», 
10.06.2018, В. Столбов — 1 экз. (КТУ).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Монголия, Китай, Корея. 
Россия: европейская часть страны, Север-
ный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Aphodius (Pseudacrossus) tenebricosus 
A. Schmidt, 1816

Aphodius tenebricosus: Зинченко 2019, 302 
(хр. Харчерузь: пойма р. Лонготъёган).

Распространение. Казахстан, Монго-
лия. Россия: Сибирь.

Aphodius (Pubinus) tomentosus 
(O. F. Müller, 1776)

Aphodius tomentosus: Ахметова, Фролов 
2014, 428 (Тюменская обл.).

Распространение. Европа, Казахстан. 
Россия: европейская часть страны, Север-
ный Кавказ, Сибирь.
Aphodius (Teuchestes) fossor (Linnaeus, 1758)
Aphodius fossor: Колосов 1914, 22 (Ялуто-
ровск); Зиновьев 2008, 192; Колтунов и др. 
2009, 66 (ПП «Самаровский чугас»); Ахме-
това, Фролов 2014, 430 (Тюменская обл.); 
Бухкало и др. 2011, 172 (Тобольск).

Материал. АЮ: Уватский р-н (с. Уват, 
с. Горнослинкино), Ярковский р-н (окр. с. 
Дубровное), Нижнетавдинский р-н (окр. 
оз. Кучак, оз. Култыбайка), Тюмень, Тюмен-
ский р-н (окр. оз. Андреевское, с. Онохино, 
с. Мальково), Заводоуковский р-н (с. Гилё-
во), Исетский р-н (окр. д. Ботники), Ишим, 
Сладковский р-н (д. Таволжан).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Монголия, Китай, Корея. Россия: европей-
ская часть страны, Северный Кавказ, Си-
бирь, Дальний Восток.

*Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763)
Материал. АЮ: Уватский р-н, НИС 

«Миссия», прав. берег р. Бартак, осоково-
сабельниковый луг, 7.06.2012, Е. Сергеева — 
1 экз. (КЕС).

Распространение. Северная Америка 
(завезен), Северная Африка, Европа, Ма-
лая и Средняя Азия. Россия: европейская 
часть страны, Северный Кавказ, Западная 
Сибирь (Тюменская обл.).

Замечание. Первое указание вида для 
Сибири. Согласно литературным данным 
(Николаев 1987), встречается на экскре-
ментах животных и разлагающихся расти-
тельных остатках.

Tribe Psammodiini Mulsant, 1842

Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767)
Psammodius germanus: Бухкало и др. 

2011, 172 (Тобольск).
Материал. АЮ: Вагайский р-н, окр. д. 

Индери, на песке, 16.06.2019, В. Столбов — 
1 экз. (КТУ).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Северная Африка, Европа, 
Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия, 
Монголия, Китай. Россия: европейская 
часть страны, Северный Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток.

Subfamily Scarabaeinae Latreille, 1802
Tribe Onthophagini Burmeister, 1846

Onthophagus (Palaeonthophagus) 
fracticornis (Preyssler, 1790)

Onthophagus fracticornis: Кабаков 2006, 
204 (Тобольск); Бухкало и др. 2011, 172 (То-
больск).

Материал. АЮ: Уватский р-н, окр. 
с. Горнослинкино, в коровьем помете, 
13.08.2014, Е.  Сергеева — 3 экз. (КЕС); 
Нижнетавдинский р-н, окр. с. Москов-
ка, 11.06.2011, М. Гордеева — 1 экз. (КТУ), 
10.07.2011, М.  Гордеева — 2 экз. (КТУ); 
Исетский р-н, окр. д. Ботники, в коро-
вьем помете, 15.05.2018, Е.  Сергеева — 1 
экз. (КЕС); Упоровский р-н, ПП «Шашов-
ские горы», 10.06.2018, В. Столбов — 1 экз. 
(КТУ).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан. Россия: европейская 
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часть страны, Северный Кавказ, Западная 
Сибирь.

Onthophagus (Palaeonthophagus) 
gibbulus (Pallas, 1781)

Onthophagus gibbulus: Кабаков 2006, 208 
(Тобольск); Бухкало и др. 2011, 172 (То-
больск, окр. с. Абалак).

Материал. АЮ: Уватский р-н (с. Гор-
нослинкино), Вагайский р-н (ПП «Крю-
ковское»), Нижнетавдинский р-н (окр. 
оз. Кучак, оз. Култыбайка), Ярковский 
р-н (д. Мотуши, с. Дубровное), Тюмень, 
Тюменский р-н (д. Решетникова), Заво-
доуковск, Исетский р-н (ПП «Марьино 
ущелье»), Казанский р-н (д. Новоалексан-
дровка), Сладковский р-н (д. Таволжан).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монго-
лия, Китай, Корея, Япония. Россия: евро-
пейская часть страны, Северный Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток.

*Onthophagus (Palaeonthophagus) 
marginalis (Gebler, 1817)

Материал. АЮ: окр. г. Тюмень, 10 км 
Московского тракта, на березовом соке, 
06.1976, П. Ситников — 1 экз. (КТМ).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монголия, 
Китай, Корея. Россия: европейская часть 
страны, Сибирь, Дальний Восток.

Onthophagus (Palaeonthophagus) 
nuchicornis (Linnaeus, 1758) 

Onthophagus nuchicornis: Кабаков 2006, 
246 (Тобольск); Бухкало и др. 2011, 172 
(с. Горнослинкино, Тобольск).

Материал. АЮ: Тобольск, част. сектор, 
ул. 1-я Луговая, 8.08.2014, Е.  Сергеева — 1 
экз. (КЕС); Нижнетавдинский р-н, окр. оз. 
Кучак, 9.07.1996, Козлова — 1 экз. (КТУ), 
22.06.2003, В.  Столбов — 1 экз. (КТУ), 
14.07.2006, А.  Залесова — 1 экз. (КТУ), 
28.06.2010, В.  Столбов — 1 экз. (КТУ), 
26.06.2014, В.  Столбов — 2 экз. (КТУ), 
17.06.2018, А. Николайчук — 2 экз. (КТУ).

Распространение. Северная Амери-
ка (завезен), Европа, Передняя Азия, Ка-
захстан, Средняя Азия, Монголия, Китай. 
Россия: европейская часть страны, Север-
ный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Onthophagus (Palaeonthophagus) 
scabriusculus Harold, 1873

Onthophagus scabriusculus: Кабаков 
2006, 256 (Тюмень, Тобольск).

Распространение. Казахстан, Монго-
лия, Китай, Корея. Россия: Сибирь, Даль-
ний Восток.

Onthophagus (Palaeonthophagus) 
semicornis (Panzer, 1798)

Onthophagus semicornis: Кабаков 2006, 
266 (Тобольск).

Материал. АЮ: Исетский р-н, окр. 
д. Ботники, в коровьем помете, 15.05.2018, 
Е.  Сергеева — 6 экз. (КЕС); Казанский р-н, 
окр. д. Новоалександровка, вост. берег оз. Си-
верга, 4.06.2019, Е. Сергеева — 2 экз. (КТС).

Распространение. Европа, Казахстан, 
Средняя Азия, Монголия. Россия: евро-
пейская часть страны, Северный Кавказ, 
Западная Сибирь.

Subfamily Melolonthinae MacLeay, 1819
Tribe Melolonthini Macleay, 1819

Melolontha hippocastani Fabricius, 1801
Melolontha hippocastani: Csiki 1901, 88 

(Тобольск); Колосов 1914, 22 (Ялуторовск, 
с. Падун); Колтунов и др. 2009, 65 (ПП «Са-
маровский чугас»); Бухкало и др. 2011, 174 
(Тобольск); Калинин 2012, 217 (ПП «Кон-
динские озёра»); Герасимов и др. 2015, 63 
(с. Батово).

Материал. АЮ: Тобольский р-н (с. 
Верхние Аремзяны, окр. с. Абалак, д. Мас-
лова), Вагайский р-н (окр. НПС «Ново-
петрово», пос. Комсомольский, д. Юрмы), 
Ярковский р-н (окр. с. Дубровное), Ниж-
нетавдинский р-н (окр. оз. Кучак), Тю-
мень, Тюменский р-н (окр. с. Онохино, 
окр. оз. Андреевское, окр. д. Криводано-
ва), Аромашевский р-н (с. Новопетрово), 
Ишимский р-н (с. Плешково).

Распространение. Европа, Казахстан, 
Китай. Россия: европейская часть страны, 
Сибирь.

Tribe Rhizotrogini Burmeister, 1855

*Amphimallon altaicum (Mannerheim, 1825)
Материал. АЮ: Казанский р-н, окр. 

с. Дубынка, луг в 100–200 м от северо-за-
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падного берега оз. Сиверга, 15–18.06.2020, 
Е. Сергеева — 9♂♂, 1♀ (КЕС, КТС).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан. Россия: европейская 
часть страны, Северный Кавказ, Сибирь.

Замечание. Впервые обнаружен на юге 
области, в лесостепной зоне, где был отме-
чен массовый лёт самцов.
Amphimallon solstitiale sibiricum Reitter, 1902

Rhizotrogus solstitialis: Csiki 1901, 88 (То-
больск, городище Искер); Колосов 1914, 22 
(Ялуторовск).

Amphimallon solstitialis: Коршунов 1973, 
143 (Октябрьское); Зиновьев 2008, 192; 
Колтунов и др. 2009, 65 (Ханты-Мансийск).

Rhizotrogus solstitialis sibiricum: Бухкало 
и др. 2011, 174 (Тобольск, окр. с. Абалак).

Материал. АЮ: Вагайский р-н (окр. 
НПС «Новопетрово»), Ярковский р-н 
(окр. с. Дубровное), Нижнетавдинский 
р-н (окр. оз. Кучак), Тюмень, Тюменский 
р-н (окр. д. Криводанова), Ишимский р-н 
(окр. с. Плешково).

Распространение. Казахстан, Монго-
лия, Китай. Россия: Сибирь, Дальний Вос-
ток.

Tribe Sericini Kirby, 1837

Omaloplia (Acarina) spireae (Pallas, 1773) 
(= Homaloplia hirta (Gebler, 1830))

Homaloplia hirta: Медведев 1952а, 166 
(Тобольск); Бухкало и др. 2011, 173 (То-
больск).

Материал. АЮ: Нижнетавдинский 
р-н (окр. оз. Култыбайка, оз. Байрак), Яр-
ковский р-н (окр. с. Дубровное, д. Моту-
ши), Тюменский р-н (окр. оз. Андреевское, 
с. Червишево).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан. Россия: европейская 
часть страны, Северный Кавказ, Западная 
Сибирь.

Serica (Serica) brunnea (Linnaeus, 1758)
Serica brunnea: Бухкало и др. 2011, 173 

(НИС «Миссия», Тобольск).
Материал. АЮ: Нижнетавдинский 

р-н (окр. оз. Кучак, окр. оз. Култыбайка), 
Тюмень, Заводоуковск, Юргинский р-н 
(с. Зоново), Бердюжский р-н (д. Кушлук), 

Сладковский р-н (з-к Барсучье, с. Сладко-
во, д. Таволжан). 

Распространение. Европа, Казахстан, 
Монголия. Россия: европейская часть 
страны, Сибирь.

Subfamily Rutelinae W. S. Macleay, 1819
Tribe Anomalini Streubel, 1839

Anisoplia (Anisoplia) agricola (Poda von 
Neuhaus, 1761)

Anisoplia agricola: Созинов, Ситников 
2005, 223; Ситников 2010, 84 (ПП «Шашов-
ские горы»).

Материал. АЮ: Тюмень, окр. пруда Лес-
ной, 3.07.2018, П.  Ситников — 1 экз. (КТУ); 
Исетский р-н, окр. с. Рафайлово, на житняке 
гребенчатом, 14.07.2000, П. Ситников — 7 экз. 
(КТМ, КТУ); Упоровский р-н, ПП «Шашов-
ские горы», 17.06.1997, П. Ситников — 4 экз. 
(КТМ, КТУ), 27.06.2004, П. Ситников — 3 экз. 
(КТМ).

Распространение. Европа, Казахстан, 
Средняя Азия. Россия: европейская часть 
страны, Северный Кавказ, Сибирь.

Mimela holosericea (Fabricius, 1787)
Rhombonyx holosericea: Созинов, Сит-

ников 2005, 223 (Красноселькупский р-н 
(ЯНАО)).

Материал. ХМАО: Октябрьский р-н 
(с. Малый Атлым) (экземпляр из КТМ). 
АЮ: Ярковский р-н (окр. с. Дубровное, д. 
Мазурова), Нижнетавдинский р-н (окр. 
оз. Кучак, оз. Култыбайка), Тюмень, Тю-
менский р-н (окр. оз. Тараскуль, окр. оз. 
Андреевское, окр. д. Криводанова), Слад-
ковский р-н (с. Сладково).

Распространение. Европа, Казахстан, 
Монголия, Китай, Корея. Россия: европей-
ская часть страны, Сибирь, Дальний Восток.

Замечание. Указание этого вида для 
севера Тюменской области (Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий АО), на наш 
взляд, сомнительно и, очевидно, связано с 
ошибочными этикеточными данными.

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)
Phyllopertha horticola: Редикорцев 1908, 

26 (д. Черная Речка); Колосов 1914, 23 (Ялу-
торовск); Обогрелов 2002, 350 (р. Ольхов-
ка); Бухкало и др. 2011, 174 (Тобольск).
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Материал. АЮ: Ярковский р-н (окр. с. Ду-
бровное), Нижнетавдинский (окр. оз. 
Кучак, оз. Култыбайка), Тюмень, Тюмен-
ский р-н (окр. оз. Андреевское, пос. Бо-
ровский, окр. д. Криводанова, с. Леваши), 
Ялуторовский р-н (ПП «Сингульский 
лес»), Исетский р-н (ПП «Марьино уще-
лье», с. Рафайлово), Ишимский р-н (ПП 
«Ишимские бугры»), Абатский р-н (с. Ко-
нёво), Бердюжский р-н (с. Половинное).

Распространение. Европа, Казахстан, 
Средняя Азия, Монголия, Китай, Корея. 
Россия: европейская часть страны, Север-
ный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Subfamily Dynastinae W. S. Macleay, 1819
Tribe Oryctini Mulsant, 1842

Oryctes (Oryctes) nasicornis (Linnaeus, 1758)
Oryctes nasicornis: Колосов 1914, 22 

(Ишим, Ялуторовск); Медведев 1960, 70 
(Тобольск); Бухкало и др. 2011, 174 (НИС 
«Миссия», Тобольск, окр. д. Дегтярева); 
Емцов 2012, 474 (д. Три Конды, пос. Луго-
вое); Калинин 2012, 217 (ПП «Кондинские 
озёра»).

Материал. АЮ: Тобольский р-н (ст. 
Ингаир), Ярковский р-н (д. Мазурова), 
Нижнетавдинский р-н (окр. оз. Кучак), 
Тюмень, Тюменский р-н (окр. д. Криво-
данова, с. Перевалово, окр. оз. Андреев-
ское), Упоровский р-н (д. Старая Шадри-
на), Аромашевский р-н (окр. с. Новопе-
трово), Ишим, Бердюжский р-н (с. Бер-
дюжье), Сладковский р-н (с. Сладково, 
оз. Власово).

Распространение. Европа, Казахстан. 
Россия: европейская часть страны, Сибирь.

Subfamily Cetoniinae Leach, 1815
Tribe Cetoniini Leach, 1815

Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761)
Oxythyrea funesta: Ситников 1992, 211 (д. 

Гуляй-Поле); Ситников 1998, 130 (Ялуто-
ровск, Ишим); Обогрелов, Ситников, Хо-
зяинова 2002, 350 (р. Ольховка, «от Слад-
ковского до Ярковского р-на»); Бухкало и 
др. 2011, 174 (Тобольск, окр. с. Дегтярёво); 
Герасимов 2015, 63 (с. Батово).

Материал. АЮ: Тобольский р-н (с. Аба-
лак), Вагайский р-н (окр. НПС «Ново-

петрово», д. Касьянова), Ярковский р-н 
(окр. с. Дубровное), Нижнетавдинский 
р-н (окр. оз. Кучак), Тюмень, Тюменский 
р-н (окр. д. Криводанова), Исетский р-н 
(с. Рафайлово), Ялуторовск, Заводоуков-
ский р-н (окр. с. Гилёво), Ишимский р-н 
(окр. с. Лариха), Сладковский р-н (д. Ми-
хайловка).

Распространение. Северная Африка, 
Европа, Передняя Азия, Казахстан. Россия: 
европейская часть страны, Северный Кав-
каз, Западная Сибирь.
Cetonia (Cetonia) aurata (Linnaeus, 1758)

Cetonia aurata: Колосов 1914, 23 (Ялуто-
ровск); Ситников 1992, 210 (Червишевский 
з-к, оз. Лукашинское, Упоровский р-н); 
Збанацкий, Столбов 1998, 2 (Тюменская 
обл.); Обогрелов и др.  2002, 350 (р. Оль-
ховка); Бухкало и др. 2011, 174 (Тобольск); 
Герасимов, Герасимова, Субботин 2015, 63 
(с. Батово).

Материал. АЮ: Ярковский р-н (окр. 
с. Дубровное, окр. оз. Петигуль), Нижне-
тавдинский р-н (окр. оз. Кучак, Гузене-
евский з-к), Тюмень, Тюменский р-н (окр. 
оз. Андреевское, окр. с. Червишево, окр. д. 
Криводанова), Исетский р-н (с. Рафайло-
во), Заводоуковский р-н (окр. с. Гилёво), 
Упоровский р-н (д. Шашова), Сладков-
ский р-н (Кабанский з-к).

Распространение. Европа, Китай. Рос-
сия: европейская часть страны, Западная 
Сибирь.

Protaetia (Liocola) marmorata (Fabricius, 
1792) (= Liocola lugubris (Herbst, 1786))
Potosia lugubris: Ситников 1992, 211 (Тю-

менский и Упоровский р-ны, д. Мазурова).
Liocola lugubris: Бухкало и др. 2011, 175 

(НИС «Миссия», Тобольск).
Материал. АЮ: Нижнетавдинский 

р-н (окр. оз. Кучак, оз. Култыбайка), Ярков-
ский р-н (с. Дубровное, окр. оз. Петигуль), 
Тюмень, Тюменский р-н (окр. д. Кривода-
нова), Викуловский р-н (окр. с. Викулово), 
Исетский р-н (ПП «Марьино ущелье»), 
Ишимский р-н (ПП «Согры»).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Монголия. Россия: евро-
пейская часть страны, Западная Сибирь.
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Protaetia (Potosia) cuprea metallica 
(Herbst, 1782)

Potosia cuprea: Csiki 1901, 88 (Тобольск); 
Герасимов и др. 2015, 63 (с. Батово).

Cetonia floricola: Колосов 1914, 23 (Ялу-
торовск).

Potosia metallica: Медведев 1952b, 188 
(Обская губа); Медведев 1964, 220 (Обская 
губа, устье Оби); Зиновьев, Рябицев 2000, 
52 (Муравленко, Ноябрьск); Обогрелов и 
др.  2002, 350 (р. Ольховка); Зиновьев, Не-
стерков 2003, 99 (ПП «Сибирские увалы»); 
Созинов, Ситников 2005, 223 («от лесосте-
пи до лесотундры (п-ов Ямал)»); Зиновьев 
2008, 192; Колтунов, Зиновьев и др. 2009, 66 
(ПП «Самаровский чугас»); Калинин 2012, 
218 (ПП «Кондинские озёра»).

Potosia fieberi: Созинов, Ситников 2005, 224 
(оз. Кучак, окр. с. Дубровное, окр. д. Кривода-
ново); Ситников 2010, 332 (Тюменский, Ниж-
нетавдинский, Ярковский р-ны, с. Вагай).

Protaetia cuprea metallica: Бухкало, Га-
лич, Сергеева и др. 2011, 175 (НИС «Мис-
сия», Тобольск).

Материал. ЯНАО: Красноселькупский 
р-н (с. Ратта). ХМАО: Ханты-Мансийск, 
Сургутский р-н (Юганский з-к). АЮ: Ва-
гайский р-н (ПП «Крюковское»), Нижне-
тавдинский р-н (Гузенеевский з-к), Яр-
ковский р-н (окр. с. Дубровное), Тюмень, 
Тюменский р-н (окр. оз. Андреевское), 
Викуловский р-н (окр. с. Викулово), Заво-
до-уковский р-н (окр. с. Гилёво), Голышма-
новский р-н (Орловский з-к), Ишимский 
р-н (окр. д. Сажино), Армизонский р-н (окр. 
оз. Чащино), Казанский р-н (окр. с. Дубынка).

Распространение. Европа. Россия: ев-
ропейская часть страны, Сибирь.

Замечание. В некоторых работах 
П.  С.  Ситникова (Ситников 2011; Созинов, 
Ситников 2005) вид приводится как Protaetia 
fieberi (Kraatz, 1880), однако все имеющиеся 
в нашем распоряжении приведенные экзем-
пляры относятся к P. cuprea metallica.

Tribe Trichiini Fleming, 1821

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) 
Trichius fasciatus: Chiki 1901, 88 (То-

больск, Тюмень); Колосов 1914, 23 (Ялу-

торовск); Попов 1932 (д. Хурумпауль); 
Медведев 1960, 357 (Берёзово); Зиновьев, 
Рябицев 2000, 52 (Муравленко, Ноябрьск); 
Зиновьев, Малоземов 2002, 707 (р. Щеку-
рья); Зиновьев, Нестерков 2003, 99 (ПП 
«Сибирские увалы»); Созинов, Ситников 
2005, 223 (пос. Харасавэй); Зиновьев 2008, 
192 (Ханты-Мансийск); Колтунов, Зино-
вьев и др. 2009, 66 (Юганский з-к, ПП «Са-
маровский чугас», Ханты-Мансийск); Бух-
кало и др. 2011, 175 (НИС «Миссия», То-
больск, окр. с. Абалак); Калинин 2012, 218 
(ПП «Кондинские озёра»); Зинченко 2019, 
302 (Лабытнанги).

Материал. ЯНАО: Красноселькупский 
р-н (с. Толька, окр. р. Пюлькы). ХМАО: 
Советский, Нефтеюганск, Берёзовский 
р-н (пос. Приполярный). АЮ: Уватский 
р-н (оз. Долгий сор), Тобольский р-н (с. Верх-
ние Аремзяны, д. Маслова, д. Овсянникова), 
Вагайский р-н (окр. НПС «Новопетрово», 
ПП «Крюковское», с. Бегишево), Ярков-
ский р-н (окр. с. Дубровное), Нижнетав-
динский р-н (окр. оз. Кучак), Тюмень, Тю-
менский р-н (окр. с. Онохино, д. Кривода-
нова), Заводоуковский р-н (окр. с. Гилёво), 
Исетский р-н (ПП «Марьино ущелье»), 
Абатский р-н (пос. Майка), Ишимский 
р-н (д. Рагозино), Бердюжский р-н (с. 
Окунёво, с. Бердюжье), Казанский р-н (с. 
Афонькино), Сладковский р-н (Кабанский 
з-к, с. Сладково, д. Гуляй-Поле, д. Остропя-
тово, д. Таволжан).

Распространение. Европа, Передняя 
Азия, Казахстан, Средняя Азия, Монго-
лия, Китай, Корея, Япония. Россия: евро-
пейская часть страны, Северный Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток.

Заключение
Таким образом, известная фауна пла-

стинчатоусых жуков (Scarabaeoidea) Тю-
менской области представлена 71 видом 
из 23 родов, 14 триб, 11 подсемейств и 4 се-
мейств. Впервые для региона указано 13 ви-
дов, из них Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763) 
впервые приводится для фауны Сибири.

Как и в большинстве районов Пале-
арктики, наибольшим видовым разно-
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образием характеризуется семейство 
Scarabaeidae — 62 вида, из них на долю 
Aphodiinae приходится более 61% (38 ви-
дов). Другие семейства менее представи-
тельны и насчитывают от 2 до 4 видов.

В связи с большой протяженностью 
Тюменской области и разнообразием при-
родных зон (подзон) на ее территории ре-
гиональная фауна пластинчатоусых жуков 
пространственно неоднородна. Широко 
распространенными, от лесостепной зоны 
до лесотундры (тундры), являются всего 
пять видов Scarabaeidae: Aphodius rufipes, 
A. erraticus, A. borealis, Protaetia cuprea 
metallica и Trichius fasciatus. Основной 
тенденцией варьирования фауны служит 
резкое снижение общего таксономическо-
го богатства при продвижении на север.

Для южной части Тюменской области в 
настоящее время известны 64 вида из 4 се-
мейств, почти половина из которых (29 ви-
дов) встречается на всей ее территории — от 
подзоны южной тайги до лесостепи. Только 
пять видов (Aphodius immundus, A. ictericus, 
A. circumcinctus, A. varians, Amphimallon 
altaicum) обитают на самом крайнем юге и 
не выходят за пределы лесостепной зоны. 
Еще ряд лесостепных видов в своем распро-
странении, по-видимому, ограничены под-
таежной зоной, где они концентрируются 
только на открытых, хорошо прогреваемых 
участках. К ним можно отнести Aphodius 
haemorrhoidalis, Onthophagus semicornis, 
Anisoplia agricola.

Значительное количество видов (27) вы-
явлено в пределах подтайги и южной тайги, 
где часть из них связана с разными типами 
лесов (Ceruchus chrysomelinus, Platycerus 
caprea, P. caraboides, Aphodius fasciatus, 
Mimela holosericea) или приурочена к пой-
мам рек и озер (Aegialia rufa, Aphodius 
plagiatus, Rhyssemus germanus). Однако для 
большинства отмеченных здесь видов гра-
ницы распространения в регионе еще не-
достаточно ясны и требуют дальнейшего 
изучения.

На севере области фауна пластинча-
тоусых жуков относительно обедненная. 
Так, в Ханты-Мансийском АО (преимуще-

ственно подзона средней тайги) она пред-
ставлена 20–22 видами (2 семейства), а 
в Ямало-Ненецком АО (северная тайга, 
лесотундра, тундра) — всего 10 (1 семей-
ство). Почти все выявленные здесь виды 
широко распространены в южной части 
области или на ее территории в целом. Ис-
ключение составляют несколько видов, 
пока не обнаруженных за пределами север-
ной или средней тайги. К ним относятся 
Aegialia abdita, A. kamtschatica, A. sabuleti, 
Aphodius depressus, A. piceus, A. lapponum, 
A. tenebricosus. Обитание большинства из 
них, очевидно, ограничено только севером 
области, однако, судя по общим ареалам A. 
depressus и A. tenebricosus, они могут встре-
чаться на территории Тюменской области 
гораздо южнее.

Необходимо отметить, что представ-
ленный в работе фаунистический список 
не является окончательным. Согласно ли-
тературным данным (Зинченко 1998), на 
территории Западно-Сибирской равнины 
обитает не менее 115 видов пластинчато-
усых жуков, поэтому, на наш взгляд, сле-
дует ожидать нахождения на юге области 
еще около 10–15 видов, известных с сопре-
дельных территорий. Так, довольно слабо 
изученными в регионе остаются копро-
фильные виды Scarabaeidae, требующие 
специальных методов сбора.
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Аннотация. Brachytron pratense (Müller, 1764) — один из мелких 
видов коромысел с западнопалеарктическим ареалом и максимальной 
численностью в средней полосе Европы. С продвижением на юг и на 
восток его находки становятся редки. Летом 2020 г. популяция стрекоз 
этого вида найдена первым автором в окрестностях г. Чебоксары, 
55°01′30″ N, 47°54′19″ E, на небольшом пруду. Это первая находка 
данного вида в Чувашии и одна из немногих в Среднем Поволжье. 
Фауна Чувашии с учетом новой находки включает 54  вида стрекоз. 
Стрекозы наблюдались с 8 июня по 4 июля; 8 июня отмечена откладка 
яиц самками. 
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Abstract. Brachytron pratense (Müller, 1764) is a small Aeshnidae species 
widespread in the Western Palearctic and most common in Central and 
Northern Europe. Records from the southern and eastern outskirts of 
its range are scarce. In summer 2020, the dragonflies were observed and 
photographed by the first author in the vicinity of Cheboksary, 55°01′30″ 
N, 47°54′19″ E, at a pond with dense coastal vegetation. This is the first 
record of this species in Chuvashia and one of the few in the Middle Volga 
Region. Including the newly found Brachytron pratense, fauna of Chuvashia 
comprises 54 Odonata species. Adults were seen in flight from 8 June till 4 
July; oviposition was recorded on 8 June.

Keywords: Odonata, dragonflies, Brachytron pratense, fauna, first record, 
Cheboksary, Chuvash Republic.
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На территории Чувашской Республики, 
по последним данным, зарегистрировано 
53 вида стрекоз (Борисова, Каролинский 
2020). В 2020 г. в окрестностях г. Чебоксары 
был обнаружен еще один вид стрекоз — ко-
ромысло беловолосое, Brachytron pratense 
(Müller, 1764), новый для фауны Чувашии.

Материал: г. Чебоксары, Юго-Западный 
район, 8.06.2020, Пионерский пруд, 1♂, 1♀ (от-
кладка яиц), Борисова Н. В.; там же, 17.06.2020, 
2♂, Борисова Н. В.; там же, 18.06.2020, 1♂, Бо-
рисова Н. В.; там же, 20.06.2020, 2♂, Борисова 
Н. В.; там же, 4.07.2020, 1♂, Борисова Н. В.

Местообитание и биология. Стреко-
зы обнаружены на небольшом пруду (2,8 га), 
окруженном с севера, юга и запада смешан-
ным лесом с дубом, осиной, липой (рис. 1). 
Среди прибрежных растений отмечены хвощ 
приречный (Equisetum fluviatile L.), тростник 
обыкновенный (Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud.), камыш (Scirpus sp.). Берега и водные 
участки пруда местами сильно загрязнены 
пластиковым мусором и другими бытовыми 
отходами. Помимо Brachytron pratense, на том 
же водоеме летали Lestes virens (Charpentier, 
1825), Enallagma cyathigerum (Charpentier, 

1840), Erythromma najas (Hansemann, 1823), 
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820), 
Platyсnemis pennipes (Pallas, 1771), Aeshna 
cyanea (Müller, 1764), A. grandis (Linnaeus, 
1758), Anax imperator Leach, 1815, Epitheca 
bimaculata (Charpentier, 1825), Libellula fulva 
Müller, 1764, L. quadrimaculata Linnaeus, 
1758, Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758), 
Sympetrum danae (Sulzer, 1776), S. flaveolum 
(Linnaeus, 1758), S. sanguineum (Müller, 1764), 
S. vulgatum (Linnaeus, 1758).

8 июня в пасмурную погоду при темпера-
туре воздуха +25°C зафиксирована отклад-
ка яиц. Самка откладывала яйца в гниющий 
тростник на мелководье недалеко от берега 
(рис. 2). Откладка яиц в одном месте про-
должалась около 3–4 минут, самец при этом 
держался неподалеку от самки в воздухе. 

С 17 июня по 4 июля наблюдался лет 
одиночных патрулирующих самцов. Ле-
тали низко над водой на высоте 40–50 
см, пересекая заросли тростника и камы-
ша. При вылетах на открытое простран-
ство неоднократно были атакованы зна-
чительно более крупными самцами Anax 
imperator Leach,  1815, после чего снова 

Рис. 1. Пионерский пруд, место находки Brachytron pratense
Fig. 1. Pionersky Pond, the habitat of Brachytron pratense

Н. В. Борисова,  Е. И. Маликова
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Рис. 2. Самка B. pratense за откладкой яиц
Fig. 2. Egg-laying B. pratense female

Рис. 3. Самец B. pratense
Fig. 3. B. pratense male

Brachytron pratense (Müller, 1764) (Odonata: Aeshnidae) — новый вид фауны Чувашии
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залетали в прибрежные заросли или при-
саживались на берегу на безопасном расстоя-
нии (рис. 3). Кроме того, самцам B. pratense 
приходилось вступать в территориальную 
конкуренцию с самцами Libellula fulva 
Müller,  1764 (период лёта и личиночные 
стации обоих видов совпадают). Однако 
последние были менее агрессивны, чем 
доминирующие самцы A.  imperator. Мак-
симальная активность особей коромысла 
беловолосого наблюдалась с 11:30 до 15:00 
часов ежедневно.

По литературным данным, B.  pratense 
предпочитает либо разнообразные круп-

ные или мелкие стоячие, заболоченные во-
доемы, либо медленно текущие водоемы 
с обязательным наличием богатой расти-
тельности из тростника и камыша, низин-
ные болота, а также лесные водоемы, за 
пределы которых стрекозы не разлетаются 
(Адаховский 2014; Kalniņš 2017, 203–204).

Ареал. B. pratense — европейско-передне-
азиатский суббореальный вид. В Российской 
Федерации коромысло беловолосое встре-
чается на территории европейской части 
страны, Кавказа и Урала (Malikova, Kosterin 
2019). В Среднем Поволжье вид отмечен в 
Кировской области (Скворцов 2010).
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