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Первое указание тополевой кружевницы  

Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Heteroptera: Tingidae)  

из Pостовской области 
 

А.М. Николаева1, В.Б. Голуб2 
1 Окский биосферный государственный заповедник, 

Россия, 391072, Рязанская область, Спасский район, п. Брыкин Бор 
2 Воронежский государственный университет, 

Россия, 394018, Воронеж, Университетская пл., 1 

E-mail: nikolaeva.2005@mail.ru; v.golub@inbox.ru 

 
Аннотация. Тополевая кружевница Monosteira unicostata (Mulsant & Rey, 1852) (Heteroptera: 

Tingidae), вредитель тополя (Populus spp.) и ивы (Salix spp.), впервые указывается из Ростовской 

области по материалам сборов в 2020 г. Вид обнаружен в большом количестве в окрестностях 

населенного пункта Павло-Очаково Азовского административного района. Приводятся сведения 

по численности имаго и личинок M. unicostata на деревьях чёрного тополя (Populus nigra L.) и 

осины (Populus tremula L.). 

Ключевые слова: клоп-кружевница, вредитель, первое указание, трофические связи. 

Для цитирования: Николаева А.М., Голуб В.Б. 2021. Первое указание тополевой кружевницы 

Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Heteroptera: Tingidae) из Pостовской области. Полевой 

журнал биолога, 3 (1): 5–11. DOI: 10.18413/2658-3453-2021-3-1-5-11 

Поступила в редакцию 1 февраля 2021 года 

 

 

The First Record of Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) 

(Heteroptera: Tingidae) from Rostov Region, Russia 
 

Anna M. Nikolaeva1, Victor B. Golub2 

1 Oka State Nature Biosphere Reserve, 

Brykin Bor, Spasskiy district, Ryazan Region, 391072, Russian Federation 
2 Voronezh State University,  

1 Universitetskaya Sq, Voronezh, 394018, Russian Federation 

E-mail: nikolaeva.2005@mail.ru; v.golub@inbox.ru 

 
Abstract. Lace bug Monosteira unicostata (Mulsant & Rey, 1852) (Heteroptera: Tingidae), a pest of 

poplar (Populus spp.) and willow (Salix spp.) is recorded from Rostov Region for the first time on 

the base of material collected in 2020. The species was found in mass numbers in the vicinity of the 

settlement Pavlo-Ochakovo of the Rostov Region. The article provides information on the number of 

imago and larvae of M. unicostata of the black poplar (Populus nigra L.) and the aspen (P. tremula 

L.) crowns. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Введение 

В последние десятилетия в Европейской части России отмечается ряд клопов-

кружевниц, которые заметно расширили свои ареалы обитания: Corytucha arcuata (Say, 

1832), Corytucha ciliatа Say, 1832 и Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) [Абдрахманова, 

2020; Балахнина, Голуб, 2020; Собина, 2020; Гниненко и др., 2017]. Все эти виды занесены 

в список вредителей растений Краснодарского Края. В отличие от первых двух видов, 

M. unicostata не является чужеродным видом для территории России. Это широко распро-

странённый вид в аридной части Западной и Центральной Палеарктики, который встреча-

ется в Ставропольском крае, Астраханской области, Дагестане и Краснодарском крае 

[Яковлев, 1874, 1882; Кириченко, 1918, 1951, 1955; Пучков 1973; Péricart, 1983, Голуб, Ба-

лахнина, 2019]. В настоящее время отмечается активная экспансия M. unicostata на север 

по территории России [Голуб, Балахнина, 2019]. 

M. unicostata живёт на различных видах тополя (Populus spp.) и ивы (Salix spp.), на 

которых способен размножаться в высокой численности и причинять существенный вред 

молодым деревьям [Péricart, 1983; Пучков, 1974; Hasan-Maral et al., 2020]. Распростране-

ние вида в России на основе изучения материала в коллекции Зоологического института 

РАН (Санкт-Петербург) наиболее полно приведено В.Б. Голубом и И.В. Балахниной 

[2019]. До настоящего времени северная граница вида проходила по Краснодарскому и 

Ставропольскому краям [Голуб, Балахнина, 2019]. 

Материал и методы исследования 

Материал был собран на выступающем в Таганрогский залив Азовского моря мысе 

в 3,5–4,0 км северо-восточнее населенного пункта Павло-Очаково (Азовский район, Ро-

стовская область, 47°2′ с. ш. 39°6′ в. д.) (рис. 1). Картосхема Южного Федерального округа 

приведена по [Алексеенко, Мартынова, 2009]. 

Сбор материала проведен 18.08.2020 кошением стандартным энтомологическим 

сачком по кронам деревьев двух видов – Populus nigra L. и P. tremula L. При укладке на 

ватные матрасики проводился подсчёт собранных экземпляров. 

В насаждениях тополя черного (P. nigra) (рис. 2) вид отмечался в массе. В связи с 

такой многочисленностью вида оценка численности методом кошения энтомологическим 

сачком была затруднена, поэтому подсчитывали количество особей (заселённость) на ли-

стовых пластинках. При подсчете количества клопов на каждой листовой пластинке была 

взята произвольная выборка (18 листьев) на которых отмечалось от 9 до 60 особей 

M. unicostata (в среднем 29,0) имаго и личинок разных возрастов. В двух километрах к во-

стоку от населенного пункта Павло-Очаково были обследованы деревья осины 

(P. tremula), растущие в естественных условиях. На этих деревьях также была отмечена 

M. unicostata, но ее невысокая численность не позволила применить методику подсчета 

количества экземпляров на листовых пластинках. 

Собранный материал хранится в коллекции ФГБУ «Окский государственный запо-

ведник» (Рязанская область). 
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Рис. 1. Пункт сбора Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) в 2020 г. в Ростовской области (Россия) 

Fig. 1. Collection point of Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) in 2020 in the Rostov Region (Russia) 

 

 

Рис. 2. Хлороз листьев Populus nigra L. (фото А.М. Николаевой) 

Fig. 2. Сhlorosis of the Populus nigra L. leaves (photo by A.M. Nikolaeva) 
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Результаты и их обсуждение 

На территории Краснодарского края, сопредельного с Ростовской областью, вид 

указан как массовый [Голуб, Балахнина, 2019]. В 2020 г. в Ростовской области близ насе-

ленного пункта Павло-Очаково мы также отмечали массовое появление M. unicostata. 

Обследование культурных насаждений чёрного тополя (P. nigra) показало, что по-

ражение деревьев имаго и личинками M. unicostata составляет 100 % (все деревья аллеи, а 

также и одиночные деревья уличных посадок были заселены вредителем). Вредоносность 

кружевницы заключается в высасывании клеточных соков из листьев, в результате чего 

развивается их хлороз, вплоть до полного обесцвечивания. Обследовать верхнюю часть 

кроны деревьев не представлялось возможным, так как высота отдельных деревьев дости-

гает 15 метров, поэтому мы говорим о том, что в большей или меньшей степени были по-

вреждены все листья в нижнем ярусе (см. рис. 2). Численность имаго и личинок 

M. unicostata на различных листьях одного и того же дерева сильно колебалась и была в 

основном высокой. Кроме отчётливо выраженного хлороза, отмечалось загрязнение ли-

стовых пластинок экскрементами клопов и экзувиями личинок (рис. 3). 

 

 А Б 

Рис. 3. Агрегация имаго и личинок разных возрастов M. unicostata (А)  

и хлороз листьев P. nigra (Б) (фото А.М. Николаевой) 

Fig. 3. An aggregation of imago and larvae of different ages of M. unicostata (A)  

and chlorosis of P. nigra leaves (Б) (photo by A.M. Nikolaeva) 

 

По нашим визуальным наблюдениям, поражение кроны деревьев отчетливо только 

в нижней ее половине; в верхней части кроны хлороз выражен в меньшей степени или от-

сутствует вовсе. 

Обследование P. tremula, растущих в естественных условиях, показало значи-

тельно меньшую степень их заселенности M. unicostata по сравнению с искусственными 

насаждениями. На 100 взмахов сачком было отловлено всего 18 экз. (в сборах энтомоло-

гическим сачком в нижнем ярусе P. nigra количество собранных клопов подсчитать бы-

ло невозможно, так как оно измерялось сотнями экземпляров, поэтому при учете ис-

пользовали методику учета клопов и личинок в пересчете на одну листовую пластинку). 

Визуально на P. tremula отчетливые признаки заселённости листовых пластинок вреди-

телем и проявления хлороза не выражены. На растущих рядом деревьях ивы (Salix spp.) 

M. unicostata не отмечена. 

Обследование посадок тополей проводили также в других населенных пунктах Ро-

стовской и сопредельной с ней Воронежской областях: в окрестностях города Миллерово 
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(Ростовская обл.) и села Цапково (Воронежская обл.). В этих пунктах из клопов семейства 

Tingidae на Popolus sp. нами был отмечен только Stephanitis pyri (Fabricius, 1775). 

M. unicostata не выявлен. 

Заключение 

В Азовском административном районе Ростовской области в 2020 г. впервые обна-

ружен клоп-кружевница M. unicostata, который является вредителем различных видов то-

поля (Populus spp.) и ивы (Salix spp.). Все обследованные деревья P. nigra искусственных 

насаждений в окрестностях населенного пункта Павло-Очаково заселены вредителем.  

По-видимому, M. unicostata обитает в Ростовской области уже не первый год и 

представляет собой угрозу тополям, которые используются для озеленения. Как и боль-

шинство других видов клопов-кружевниц, M. unicostata обладает высоким репродуктив-

ным потенциалом и легко расселяется с помощью ветра [Péricart, 1983]. В настоящее вре-

мя невозможно предсказать скорость дальнейшего распространения вида. Необходим по-

стоянный контроль его численности и расширения ареала в Ростовской и соседних обла-

стях. Особое внимание следует обращать на присутствие вида вблизи крупных городов и 

вдоль дорог, где для озеленения используются разные виды тополя (Populus spp.). 
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Introduction 

Belgorod Region is situated between 49°41' and 51°26' of northern latitude and 35°20' and 

39°167' of eastern longitude. The area of Belgorod Region is 27 100 km2; the distance from the 

most northern point to the most southern one is 190 km; that from east to west is 270 km. The Bel-

gorod Region is located on the south-west of the Central Zone of European part of Russia (Central 

Russian Upland) and border with Kursk and Voronezh Regions on the north and west and with 

Lugansk, Kharkov and Sumy Regions of Ukraine on the south and west. Two major habitat zones 

can be recognized in Belgorod Region: true steppes and forest steppes, the latter includes southern 

and central subzone [Prisniy, 2000, 2005; Avramenko et al., 2007] (see Figure). 

 

 

 

Belgorod Region (maps from Google): on the insert marked with oblique stripes in the Eastern Europe;  

1–16 – collecting sites (see in text) in 1975–2020; FS C Sz – forest steppes, central subzone;  

FS S Sz – forest steppes, southern subzone; SZ – true steppes zone 

Белгородская область (карты из Google): на вставке  обозначена косыми полосами на территории 

Восточной Европы; 1–16 – пункты сбора ос-немок (см. в тексте) в 1975–2020 гг.;  

FS C Sz – центральная подзона лесостепи; FS S Sz – южная подзона лесостепи; SZ – степная зона 

 

Most velvet ants, or mutillids, are solitary ectoparasitoids of the enclosed immatures (usual-

ly larvae or pupae) of other insects, mainly bees and wasps, rarely flies, beetles, or moth [Brothers 

et al., 2000; Amini et al., 2014]. Because of Mutillidae are thermophilic group the number of taxa 

(genera and species) are dramatically reduced from south to north. Number of the valid taxa: 

World – 220 genera, more than 4600 species, Palaearctic – 61/525, Russia – 20/74, Centre of the 

European part of Russia – 7/9 [Lelej, 2017; Pagliano et al., 2020]. In the last used geoscheme for 

Russia [Belokobylskij and Lelej, 2019] Belgorod Region belongs to the Central Zone of European 

part. There is no special research on Mutillidae of the Belgorod Region, but information about 

8 species of velvet ants in the south of the Central Russian Upland was given in the monograph 

by A.V. Prisniy [2003] and three species are included in the Red Data Book of the Belgorod Re-

gion [2019]. An updated list of Mutillidae from this area is given. 
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Material and methods 

This paper based on the material collected in 1975–2020 (mainly by A.V. Prisniy and 

Yu.A. Prisniy) which is deposited in the collection of the Belgorod Sate University. The material 

was collected by net and pitfall traps. The scientific names of the species as their distribution 

outside of Belgorod Region follow Lelej [2017]. 

The mutillids were collected in the next sites of the Belgorod Region (see Fig.): Ya-

kovlevskiy district: 1. vicinity of Tomarovka village (5 km to the east and southeast); Prokho-

rovskiy district: 2. vicinity of Belenikhino village; Gubkinskiy district: 3. vicinity of Sergiyevka 

village; 4. vicinity of Dubravka village; Starooskol'skiy district: 5. vicinity of Kotenevka village; 

6. vicinity of Nizhne-Chufichevo village; Belgorodskiy district: 7. Belgorod and vicinity; Koro-

chanskiy district: 8. vicinity of Afanasovo village; Chernyanskiy district: 9. vicinity of 

Kochegury village; Shebekinskiy district; 10. vicinity of Malomikhaylovka village, preserve 

«Bekaryukovskiy bor»; Novooskol'kiy district: 11. vicinity of Makeshkino village, «Stenki-

Izgorya» area of Belogorye State Nature Reserve; 12. vicinity of Nechayevka village, natural 

boundary «Khanova balka»; Volokonovskiy district: 13. vicinity of Volokonovka urban village; 

Valuyskiy district: 14. vicinity of Nizhniye Mel'nitsy village; Roven'skiy district: 15. vicinity of 

Roven'ki urban village, «Aydarskiy» section of Natural Park «Roven'skiy» (natural boundary 

«Kalyuzhniy Yar»); 16. vicinity of Nizhnyaya Serebryanka village, «Nizhneserebryanskiy» sec-

tion of Natural Park «Roven'skiy». Specimens examined: 63♀ and 11♂ in total. 

 

Results 

Annotates list below includes ten recorded species and three possible species which wide-

ly distributed in the Central Zone of European part of Russia. 

Subfamily Myrmosinae 

1. Myrmosa atra atra Panzer, 1801 

MATERIAL EXAMINED. 1: VII.1986, near road, 1♀; 4: 28.VIII.2020, natural boundary 

«Dyomin les», steppified valley slope, pitfall traps, 1♀. 

2. Paramyrmosa brunnipes (Lepeletier, 1845) 

MATERIAL EXAMINED. 7: 02.VIII.1977, clay valley slope, 1♀; 23.VII.1997, natural 

boundary «Sosnovka», meadow in pine forest, 1♀; 11: 26.VI.1999, chalk slope near south-

western edge of upland oakery, 3♂. 

Subfamily Dasylabrinae 

3. Dasylabris (Baltilla) adversa Skorikov, 1935 

MATERIAL EXAMINED. 15: 08.VII.2008, 1♂. 

4. Dasylabris (Dasylabris) maura sungora (Pallas, 1773) 

MATERIAL EXAMINED. 13: ??.1975, 1♀. 

REMARK. This species is included in Red Data Book [2019] and did not find in last 

time.  

5. Dasylabris (Inbaltilla) regalis (Fabricius, 1793) 

MATERIAL EXAMINED. 15: 02.VIII.2009, 1♀ (leg Ya.N. Kovalenko). 

REMARK. This species is included in Red Data Book [2019]. 

Subfamily Myrmillinae 

6. Myrmilla (Pseudomutilla) glabrata (Fabricius, 1775) 

MATERIAL EXAMINED. 1: 12.VII.1992, valley slopes, steppified meadow, 1♀; 

5: 24.VII.2020, valley slopes, chalk outcrops, pitfall traps, 2♀; 27.VIII.2020, valley slopes, chalk 

outcrops, pitfall traps, 2♀ и 2♂; 6: 23.VII.2020, calciphyte steppe, pitfall traps, 9♀ и 2♂; 
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27.VIII.2020, calciphyte steppe, pitfall traps, 3♀ и 1♂; 7: 18.V.1988, valley, chalk slope, 1♀; 

??.1992, 1♀; 28.VI.1992, southern exposure slopes along left bank of Vezelitsa River, 1♀; 

VI.2000, Botanical Garden of Belgorod National Research University, pitfall traps, 4♀; VI–

X.2000, same place, pitfall traps, 1♀; 24.VII.2003, valley slopes, steppified meadow, 1♀; 

8: 11.VIII.1992, southern exposure slopes near edge of forest, 1♀; 10: 08.VII.2003, 1♀; 

12: 14.VII.2000, chalk outcrops, pitfall traps, 1♀ (leg A.V. Gusev); 14: 13.VII.2004, bank of 

Oskol River, chalk slope, 1♀. 

Subfamily Mutillinae 

7. Nemka viduata viduata (Pallas, 1773) 

MATERIAL EXAMINED. 6: 23.VII.2020, calciphyte steppe, pitfall traps, 1♀; 

27.VIII.2020, calciphyte steppe, pitfall traps, 1♀; 15: 21.VIII.2001, bank of Aydar River, sand 

quarry, 3♀; 10.VII.2003, 1♀. 

REMARK. This species is newly recorded from the Central Zone of European part of 

Russia. 

8. Physetopoda halensis (Fabricius, 1787) 

REMARK. This species is widely distributed in the European part of Russia including 

Central Zone (Lelej, 2017) and can be found in Belgorod Region. 

9. Smicromyrme (Erimyrme) sicanus (De Stefani, 1887) 

MATERIAL EXAMINED. 6: 23.VII.2020, calciphyte steppe, pitfall traps, 4♀; 

27.VIII.2020, calciphyte steppe, pitfall traps, 1♀; 9: 23.X.2007, meadow, pitfall traps, 1♀; 

15: 08.VII.2008, 1♀. 

REMARK. This species is included in Red Data Book [2019]. 

10. Smicromyrme (Smicromyrme) rufipes (Fabricius, 1787) 

MATERIAL EXAMINED. 3: 14.VI–14.VII.2007, forest, pitfall traps, 1♀; 

7: 03.VII.1986, natural boundary «Sosnovka», pine forest, 1♂; VI.1993, 1♀; VI.2000, Botanical 

Garden of Belgorod National Research University, pitfall traps, 2♀; 11: 26.VI.1999, chalk slope 

near south-western edge of upland oakery, 1♀; 12: 19.XI.2000, chalk outcrops, pitfall traps, 1♀ 

(leg A.V. Gusev); 15: 10.VII.2003, 1♀; 17: 15.VIII.2006, chalk outcrops, 1♀. 

11. Mutilla europaea Linnaeus, 1758 

REMARK. This species is the parasite of Bombus spp., widely distributed in the Europe-

an part of Russia, including Central Zone [Lelej, 2017] and can be found in Belgorod Region. 

12. Mutilla marginata Baer, 1848 

REMARK. This species is the parasite of Bombus spp., widely distributed in the Europe-

an part of Russia, including Central Zone [Lelej, 2017] and can be found in Belgorod Region. 

13. Ronisia brutia brutia (Petagna, 1787) 

MATERIAL EXAMINED. 1: IX.2000, 1♀; 2: 09.VIII.2011, 1♀; 7: 06.VII.2002, clay 

quarry, 1♀; 01.XI.2012, chalk mountain, chalk outcrops, 1♀ (leg A.A. Sychev); 24.VII.2003, 

meadow behind Belgorod State Technological University, 1♀; 16: 12.VIII.2011, bank of Aydar 

River, edge of pine forest, 1♀ и 1♂. 

REMARK. This species was included in the Red Data Book of the Tambov Region [Ishin, 

2012], based on material: Tambov Region, Rzhaksinskiy district, vicinity of Bolshaya Rzhaksa 

village, 13.VIII.1997, field road, steppified valley slope, meadow steppe, 1♀ [Belevitin, Ishin, 

1999]. Our material confirms the distribution of this species in the Central Zone of European part 

of Russia. 

Discussion 

In the table below we give the give the update distribution of the recorded and possible 

mutillid species of Belgorod Region in the European part of Russia.  
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Mutillidae of Belgorod Region. Update distribution in the European part of Russia 

Осы-немки (сем. Mutillidae) Белгородской области. Обновленные данные распространения видов  

в европейской части России 

№ Subfamilies/species/ ubspecies EE NT NWT CT ET ST NC CR 

 Myrmosinae          

1 Myrmosa atra atra Panzer, 1801  + + + + + + + + 

2 Paramyrmosa brunnipes (Lepeletier, 1845)  +   +  + + + 

 Dasylabrinae          

3 Dasylabris (Baltilla) adversa Skorikov, 1935  +   + + + +  

4 Dasylabris (s. str.) maura sungora (Pallas, 1773)     + + + +  

5 Dasylabris (Inbaltilla) regalis (Fabricius 1793)  +   * + + + + 

 Myrmill inae          

6 
Myrmilla (Pseudomutilla) glabrata (Fabricius, 

1775)  
+   + + + + + 

 Mutil l inae          

7 Nemka viduata viduata (Pallas, 1773)  +   ** + + + + 

8 Physetopoda halensis (Fabricius, 1787)  +   + + + + + 

9 
Smicromyrme (Erimyrme) sicanus (De Stefani 

1887)  
+   *  +  + 

10 Smicromyrme (s. str.) rufipes (Fabricius, 1787)  + + + + + +  + 

11 Mutilla europaea Linnaeus, 1758  + + + + +  + + 

12 Mutilla marginata Baer, 1848  + + + + +   + 

13 Ronisia brutia brutia (Petagna, 1787)  +   *** + + + + 

Notes. EE – Eastern Europe; European part of Russia: NT – North, NWT – North-West, CT – 

Centre, ET – East, ST – south, NC – North Caucasus, CR – Crimea; * – based on [Red Data Book, 2019]; 

** – newly recorded species from Central Zone; *** – based on [Ishin, 2012] and current data. 

Примечания. EE – Восточная Европа; европейская часть России: NT – север, NWT – 

северо-запад, CT – центр, ET – восток, ST – юг, NC – Северный Кавказ, CR – Крым; * – по данным 

Красной книги [2019]; ** – новые данные для Центральной зоны; *** – на основе опубликованных 

данных [Ишин, 2012] и собственных сборов. 

 

 

Myrmosa atra atra and Paramyrmosa brunnipes are recorded from the forest steppes. 

These species may occur in true steppes also because the are widely distribured in the Europea 

part of Russia. 

Three species of genus Dasylabris: D. adversa, D. regalis и D. maura sungora occur in 

true steppes only. For these species Belgorod Region is a northern border of their distribution; 

furthermore D. maura sungora did not observed last time which may indicate a reduction in the 

range of this species. 

Myrmilla glabrata, Smicromyrme rufipes, S. sicanus, Nemka viduata viduata and Ronisia 

brutia brutia habit in the forest steppes and true steppes. For three latter species Belgorod Re-

gion is a northern border their distribution; N. viduata viduata and S. sicanus penetrate north-

ward thanks to unic biotopes along the Oskol River. 
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Введение 

Чешуекрылые насекомые на территория Белгородской области достаточно изуче-

ны. Результаты исследования отдельных групп Lepidoptera представлены в ряде работ 

[Кабанов, 1981; Присный, Седин, 1989; Присный, Гоголева, 1991; Стекольников, 1992; 

Свиридов, Тараненко, 2003; Стручаев, 2013]. В составе чешуекрылых Центрально-
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Черноземного региона (ЦЧР), по данным Каталога чешуекрылых России [2019], числится 

964 вида, в том числе 253 подвида и 22 нуждающихся в уточнении. В Красную книгу Бел-

городской области занесены 35 видов бабочек [2019]. 

Несмотря на то, что фауна Lepidoptera Белгородской области исследуется уже по-

чти полвека, некоторые виды, имеющие низкую численность или требующие специаль-

ных методов сбора, могут здесь быть отмечены дополнительно. 

Материал и методы исследования 

Сбор материала проводился в течение летне-осенних сезонов 2018–2020 гг. Днев-

ные бабочки отлавливались с использованием энтомологического сачка, ночные бабочки 

– с использованием световой ловушки (дуговой ртутной люминофорной лампы мощно-

стью 250 Вт и экрана) в следующих пунктах Белгородской области. Белгородский район: 

1. окр. с. Репное, ур. Зеленая Яруга, опушка дубравы (50,531576, 36,510683); 2. окр. 

с. Болдыревка, ур. Муханово–Шеленково, опушка дубравы, берег пруда (50,458963, 

36,428723); 3. окр. с. Варваровка, ур. Биопруд, берег пруда (50,423444, 36,409468). Ше-

бекинский район: 4. окр. с. Архангельское, ур. Бор на мелу на трех холмах, левый берег 

р. Северский Донец, пойма (50,356366, 36,786621). Определение материала велось по 

специальным ключам [Определитель…, 1948; Ключко, 2006; Сочивко, Кабак, 2012]. Со-

бранные бабочки смонтированы на булавки и хранятся в частной коллекции автора. От-

личное состояние всех экземпляров подтверждает, что это не залетные особи с сопредель-

ных территорий. 

Результаты исследования 

Среди собранных чешуекрылых были зарегистрированы 8 видов, ранее не отме-

чавшихся на территории Белгородской области. Далее приводится аннотированный спи-

сок отмеченных видов с их краткой характеристикой. 

 

Сем. Nymphalidae 

1. Argynnis (Pandoriana) pandora (Denis et Schiffermüller, 1775) – Перламутровка 

пандора. 

Материал: 4, 27.07.2020, 2♀ и 3♂ (рис. 1). 

 

    

Рис. 1. Argynnis (Pandoriana) pandora (Denis et Schiffermüller, 1775) (слева – ♀, справа – ♂),  
окр. с. Архангельское (Шебекинский р-н, Белгородская обл.), 2020 г.  

(шкала масштабной линейки – 1 см) 
Fig. 1. Argynnis (Pandoriana) pandora (Denis et Schiffermüller, 1775) (left – ♀, right – ♂), 

vicinity of Arkhangelskoe village (Shebekinskiy district, Belgorod region), 2020 (scale – 1 cm) 
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Приурочен к местам произрастания кормового растения – фиалки лесной (Viola 

reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857). 

Широко распространенный в Западной Палеарктике вид. Распространение: Украи-

на, Крым, Центр европейской России [Fauna Europaea…, 2021]; известен из Волго-

Донского и Западно-Кавказского регионов, но для Центрального и Центрально-

Черноземного регионов требуется подтверждение [Каталог…, 2019]. 
 

Надсем. Noctuoidea 

Сем. Erebidae 

2. Calymma communimacula (Denis et Schiffermüller, 1775) – Калимма червецовая. 

Материал: 2, 18.08.2020, 1♂ (рис. 2А). 

                

 
А       Б 

    
В       Г 

Рис. 2. Бабочки из сем. Erebidae, собранные на территории Белгородской области в 2020 г.: 

А – Calymma communimacula (Denis et Schiffermüller, 1775), ♂; Б – Dysgonia algira (Linnaeus, 1767), 

♂; В и Г – Drasteria caucasica (Kolenati, 1846), ♀ и ♂ (шкала масштабной линейки – 1 см) 

Fig. 2. Butterflies of Erebidae family, a specimens caught in Belgorod region in 2020: 

А – Calymma communimacula (Denis et Schiffermüller, 1775), ♂; Б – Dysgonia algira (Linnaeus, 1767), 

♂; В–Г – Drasteria caucasica (Kolenati, 1846) (left – ♀, right – ♂) (scale – 1 cm) 

 

Гусеница питается личинками щетинистого мучнистого червеца Pseudococcus long-

ispinus (Targioni Tozzetti, 1867), развивающегося на винограде. 

Распространение: Украина, Крым, Юг европейской России [Fauna Europaea…, 

2021]; известен из Волго-Донского, Кавказского и Крымского регионов [Каталог…, 2019]. 
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3. Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) – Совка расписная, или ленточница расписная. 

Материал: 1, 15.08.2019, 1♀; 2, 02.09.2020, 1♂ (см. рис. 2Б). 

Считаю устойчивой популяцией, так как в личной коллекции находятся семь экзем-

пляров, пойманных в Валуйском и Вейделевском районах. Питается малиной, ежевикой. 

Распространение: Беларусь, Украина, Крым, Центр, Восток и Юг европейской Рос-

сии [Fauna Europaea…, 2021]; известен из Центрального, Волго-Донского, Кавказского и 

Крымского регионов [Каталог…, 2019]. 

4. Drasteria caucasica (Kolenati, 1846) – Совка-Драстерия кавказская. 

Материал: 1, 27.07.2020, 1♀ и 1♂; 4, 20.08.2018, 1♂ (см. рис. 2В и 2Г). 

Гусеницы питаются листьями лоха серебристого (Elaeagnus commutata Bernh. ex 

Rydb.) и облепихой (Hippophaë rhamnoides L.). Отмечалась в 1985 г. в Белгородской обла-

сти в Валуйском (окр. с. Ново-Петровка) и Губкинском (окр. с. Вислая Дубрава) районах 

(в частной коллекции П.С. Козлова). 

Распространение: Украина, Крым, Восток и Юг европейской России [Fauna 

Europaea…, 2021]; известен из Волго-Донского, Кавказского и Крымского регионов [Ка-

талог…, 2019]. 

 

Сем. Euteliidae 

5. Eutelia adulatrix (Hübner, 1813) – Эвтелия фисташковая. 

Материал: 1, 17.08.2020, 1♂ (рис. 3 А). 

Гусеница питается фисташковыми, а также сумахами (род Rhus L.), которые широ-

ко интродуцируются в нашем регионе (например, сумах оленерогий, или уксусное дерево 

(Rhus typhina L.)). Возможно дальнейшее увеличение численности эвтелии в местах про-

израстания сумахов. 

Распространение: Украина, Крым, Юг европейской России [Fauna Europaea…, 

2021]; известен из Волго-Донского, Кавказского и Крымского регионов [Каталог…, 2019]. 

 

Сем. Noctuidae 

6. Cucullia (Cucullia) argentea (Hufnagel, 1766) – Капюшонница серебристая. 

Материал: 1, 17.08.2020, 1♂ (рис. 3Б). 

Кормовые растения – различные полыни (род Artemisia L.).  

Распространение: Украина, Крым, Северо-Запад, Центр, Восток и Юг европейской 

России [Fauna Europaea…, 2021]; известен из Центрального, Средне-Волжского, Волго-

Донского и Кавказского регионов [Каталог…, 2019]. 

7. Cucullia (Cucullia) lactea (Fabricius, 1787) – Капюшонница молочно-белая. 

Материал: 2, 19.11.2020, 1♀ и 1♂; 3, 13.07.2020, 2♂ (см. рис. 3В–3Г). 

Кормовые растения – различные полыни (род Artemisia L.). 

Распространение: Украина, Крым, Восток и Юг европейской России [Fauna 

Europaea… 2021]; известен из Средне-Волжского, Волго-Донского, Кавказского и Крым-

ского регионов [Каталог…, 2019]. 

8. Noctua janthina Denis&Schiffermüller, 1775 – Совка ленточная тёмно-бурая. 

Материал: 3, 7.07.2020, 5 экз., 12.07.2020, 3 экз.; 2, 20.08.2020, 4♂ (см. рис. 3Д–3Е). 

Гусеницы отмечены на первоцветах из рода Primula L., которые являются обычны-

ми растениями смешанных посадок и дубрав области. 

В Центрально-Черноземном регионе приводится для Усманского бора Воронеж-

ской области [Кадастр беспозвоночных…, 2005]. 

Распространение: Беларусь, Украина, Крым, Юг европейской России [Fauna 

Europaea…, 2021]; известен из Волго-Донского, Кавказского и Крымского регионов [Ка-

талог…, 2019]. 
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Рис. 3. Бабочки из сем. Euteliidae (А) и Noctuidae (Б–Е), собранные на территории Белгородской 

области в 2020 г.: А – Eutelia adulatrix (Hübner, 1813), ♂; Б – Cucullia (Cucullia) argentea (Hufnagel, 

1766), ♂; В и Г – Cucullia (Cucullia) lactea (Fabricius, 1787), ♀ и ♂; Д и Е  – Noctua janthina Den-

is&Schiffermüller, 1775, ♀ и ♂ (шкала масштабной линейки – 1 см) 

Fig. 4. Butterflies of Euteliidae and Noctuidae families, specimens caught in the Belgorod region  

in 2020: А – Eutelia adulatrix (Hübner, 1813), ♂; Б – Cucullia (Cucullia) argentea (Hufnagel, 1766), ♂; 

В–Г – Cucullia (Cucullia) lactea (Fabricius, 1787) (left – ♀, right – ♂); Д–Е – Noctua janthina Den-

is&Schiffermüller, 1775 (left – ♀, right – ♂) (scale – 1 cm) 
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Заключение 

Среди отмеченных 8 видов чешуекрылых обнаружение на территории Белгородской 

области A. pandora, L. morsei, D. algira, C. argentea и N. janthina было вполне ожидаемо, но 

требовалось подтверждение их мест обитания. E. adulatrix, предположительно, расширяет 

свой ареал в связи с интродукцией в регионе сумахов. Причины появления в регионе 

D. caucasica, C. communimacula и C. lactea требуют дополнительных исследований. 

Стоит также отметить, что места сбора описанного материала расположены в непо-

средственной близости от населенных пунктов, где уже на протяжении 30 лет не проводи-

лось весенних и осенних палов травы. Пожары, если возникали, то сразу гасились, то есть 

кормовая база и места окукливания бабочек практически не угнетались, что, вероятно, 

способствовало сохранению здесь отмеченных малочисленных видов. 
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Аннотация. В результате наблюдений, учётов и специальных обследований на территории (аква-

тории) Каменной степи (Таловский район, Воронежская область) в июне 2018 г. и июне 2019 г. 

зарегистрировано 6 видов земноводных 2 отрядов, 4 вида пресмыкающихся 3 отрядов, 76 видов 

птиц 15 отрядов и 23 вида млекопитающих 3 отрядов. Отмечены некоторые изменения в фауне 

лесных насаждений за 20–50 лет. Из состава гнездящихся видов птиц лесополос исчезли грач, 

обыкновенная сорока, ушастая сова, обыкновенная пустельга. Не отмечены такие ранее обычные 

виды, как серая куропатка, фазан, коростель, чернолобый сорокопут и болотная камышёвка. Среди 

новых гнездящихся видов Каменной степи зарегистрированы серая цапля, белокрылая крачка, а 

также, с большой вероятностью, сирийский дятел и удод. Акустический мониторинг позволил 

установить пребывание на территории Каменной степи не менее 12 видов рукокрылых. 

Ключевые слова: Каменная степь, лесополосы, наземные позвоночные, земноводные, пресмыка-

ющиеся, птицы, млекопитающие. 
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Abstract. The data of a zoological survey of the Kamennaya Step' (Talovskiy District of the Voronezh 

Region) in June 2018 and June 2019 are presented. As a result of observations, counts and special surveys 

on the territory (water area) of the Kamennaya Step', 6 species of amphibians of 2 orders, 4 species of 

reptiles of 3 orders, 76 species of birds of 15 orders and 23 species of mammals of 3 orders were regis-

tered. Some changes have been noted in the composition of the fauna of forest plantations over the past 

20–50 years. From the composition of nesting species of birds, forest belts have disappeared rook, mag-

pie, long-eared owl, kestrel. Previously common species such as the partridge, pheasant, corncrake, lesser 

grey shrike and marsh warbler were not noted. Among the new nesting species of the Kamennaya Step', 

the common heron, the white-winged black tern, and also the Syrian woodpecker and the hoopoe, are 

most likely. Acoustic monitoring made it possible to establish the presence of at least 12 species of bats 

on the territory of the Kamennaya Step'. 
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Введение 

Каменная степь – историческое название территории, расположенной на границе 

между степью и лесостепью на водоразделе двух рек – Чиглы (приток р. Битюг) и Елани 

(приток р. Хопёр). Первые упоминания участка с таким названием (между р. Чиглой и 

р. Сухой Чиглой) мы находим в публикациях середины XIX века. Изучение фауны назем-

ных позвоночных данной территории имеет более чем полуторавековую историю. 

В 1850 г., то есть до преобразования степей Воронежской губернии, здесь исследовал фау-

ну выдающийся зоолог и путешественник Н.А. Северцов. В то время под Каменной сте-

пью он подразумевал весь водораздел между реками Битюг и Хопёр. В монографии «Пе-

риодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии» (1-е изд. в 

1855 г., 2-е изд. в 1950 г.) Н.А. Северцов приводит 45 видов птиц, характерных для преж-

ней Каменной степи, из них – 17 гнездящихся в самой степи [Северцов, 1950]. 

В 1892 году под руководством В.В. Докучаева в Каменной степи начала работать 

комплексная «Особая экспедиция лесного департамента Министерства земледелия и госу-

дарственных имуществ по испытанию и учету различных способов и приёмов лесного и 

водного хозяйства в степях России», тогда были заложены первые лесные полосы. Участ-

ником этой экспедиции был А.А. Силантьев, который в период 1894–1896 гг. проводил 

здесь зоологические исследования. На этой территории степи им было зарегистрировано 

5 видов земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 26 видов птиц и 14 видов млекопитающих 

[Силантьев, 1898]. 

Позднее работу по созданию лесных насаждений выполняли сотрудники Каменно-

Степного опытного лесничества (1894–1907 гг.). Формирование общей структуры и воз-

растные изменения лесополос стали привлекать различные виды птиц и млекопитающих, 

параллельно с этим началось их изучение. В 1921–1922 гг. здесь работала экспедиция 

Московского университета под руководством С.И. Огнева, с участием К.А. Воробьева, 

В.Г. Гептнера, И.В. Шибанова, А.И. Юрина. Они впервые дали описание преобразованной 

фауны, отметив богатство птичьего населения лесополос [Огнев, Воробьёв, 1923]. 

В 1932 г. на территории Каменной степи работала экспедиция Всесоюзного института за-

щиты растений под руководством С.И. Оболенского, с участием А.Б. Кистяковского, 

В.И. Львовой и др. Задачей этой экспедиции было изучение экологии грызунов, а также 

видового состава и хозяйственного значения птиц. Последнее входило в обязанности 

А.Б. Кистяковского, который уже в 1932 г. отметил в лесных полосах 31 вид гнездящихся 

птиц, обратил внимание на малочисленность дуплогнёздников, отсутствие типичных лес-

ных обитателей среди гнездящихся видов, исследовал способы привлечения птиц [Кистя-

ковский, 1935]. 

Изучение орнитофауны, начиная с 1930-х годов, стало одним из основных направ-

лений исследований позвоночных животных. В научном отчете за 1949 г. 

Е.А. Тарановский приводит видовой состав птиц Каменной степи, включающий 103 вида 

гнездящихся птиц, а с пролётными и зимующими – 178 видов (эти данные относятся к 

птицам всего комплекса полос и межполосных участков). В 1950 г. орнитофауна полеза-

щитных лесных полос Каменной степи по данным наблюдений С.Н. Марина включала 
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73 вида птиц, из них 46 видов (63 %) отмечены как гнездящиеся, 10 видов – как осёдлые 

[Марин, 1951]. С середины 1950-х годов изучение орнитофауны комплекса полезащитных 

лесных полос и межполосных участков юго-востока Чернозёмного центра (на примере 

Каменной степи) проводил Л.Л. Семаго. Им было зарегистрировано здесь 137 видов птиц, 

в том числе 67 гнездящихся видов [Семаго, 1954, 1960, 1970]. В 1970 г. Л.В. Куликовой 

было зарегистрировано 60 видов птиц 13 отрядов во время обследования и картирования 

птичьего населения лесных полос Каменной степи [Куликова, 1971]. Фауну хищных птиц 

и сов Каменной степи и влияние параметров лесополос на их расселение в 1989–1991 гг. 

изучал В.Г. Турчин [1991, 1994, 1996, 1999а, б]. В общем аннотированном списке видов 

Каменной степи он упоминает 135 видов птиц [Турчин, 2000]. 

Позднее, в течение полевых сезонов 1996–1997 гг. на территории Каменной степи 

изучение орнитофауны лесополос проводила С.В. Тунякина. Установлено пребывание в 

гнездовой период 32 видов, а зимой – 14 видов птиц [Тунякина, 1998]. В 2007 г. числен-

ность и распределение по территории хищных птиц и ворона изучал С.Ф. Сапельников 

[2010]. В апреле – июне 2011 г. П.Д. Венгеровым и А.А. Рубан [2011] проведены учёты 

гнездящихся птиц в лесополосах № 40–43. Всего зарегистрировано 33 вида. 

Фауну млекопитающих наиболее подробно изучали в второй половине XIX и нача-

ле ХХ веков [Северцов, 1950; Силантьев, 1898; Огнев, Воробьёв, 1923]. Позднее, в 1950–

1951 гг., В.Н. Александровым под руководством И.И. Барабаш-Никифорова в Каменной 

степи были проведены исследования по выяснению размещения и оценке численности 

сурков-байбаков в поселениях, которые здесь все еще сохранялись благодаря охране 

[Александров, 1951; Барабаш-Никифоров, Александров, 1953; Барабаш-Никифоров, 1957]. 

В 1990 г. при изучении особенностей питания ушастых сов были проведены небольшие 

исследования и по фауне мелких млекопитающих. В рационе сов были обнаружены 9 ви-

дов грызунов и 1 вид насекомоядных [Турчин, Борискина, 1996]. 

В последующие годы специальных зоологических исследований на территории 

Каменной степи не проводилось. Отдельные кратковременные посещения территории 

осуществлялись во время экспедиционных выездов с целью подготовки второго издания 

Красной книги Воронежской области [2018]. Столь значительный перерыв в наблюдениях 

за изменениями фауны Каменной степи, происходящих под влиянием естественных сук-

цессий лесополос и погодно-климатических факторов последних десятилетий, побудил 

нас к проведению зоологического обследования этой территории. 

Характеристика района исследования 

Сегодня территория Каменной степи входит в состав комплексного государствен-

ного природного заказника федерального значения с одноимённым названием. Заказник 

был создан в 1996 г. для охраны исторически сложившихся уникальных полукультурных 

лесостепных ландшафтов, образованных сложным комплексом сельскохозяйственных по-

лей, старовозрастных лесополос, косимых и некосимых залежей и заросших лесом балок. 

С 2009 г. территория находится в оперативном управлении Воронежского государствен-

ного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова. 

По административно-территориальному делению Каменная степь находится в Та-

ловском районе Воронежской области. Основным элементом, формирующим общий об-

лик ландшафта Каменной степи, являются многочисленные лесные полосы, которые обра-

зуют сложную систему лесонасаждений, различающихся по видовому составу, ширине, 

протяженности, возрасту. Каждая лесополоса уникальна. Это настоящие многоярусные 

лесные сообщества. Верхний ярус состоит из дуба, клёна, ясеня, под ними располагаются 

липа, яблоня, груша, а ещё ниже – лещина, черёмуха, акация. У самой земли – подрост де-

ревьев и кустарники: бересклет, жимолость и крушина. Лесополосы ограничивают много-



Оригинальная статья  ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2021. Том 3, №  1 (25–52) 

Original  ar t ic le  FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2021. Volume 3, No. 1 (25–52) 

 

28 

численные сельскохозяйственные поля, засаженные кукурузой, подсолнечником и раз-

личными зерновыми культурами. 

В настоящее время Каменная степь – это экологически сбалансированный лесо-

польный комплекс с разветвлённой системой водосберегающих сооружений. Наиболее 

крупными искусственными водоёмами являются верхнее водохранилище (Докучаевское 

море, с 1950 г.) и нижнее (Таловский пруд), протяжённостью около 8 км. 

Посёлок 2-го участка Научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Центрально-Чернозёмной полосы имени В.В. Докучаева (НИИСХ ЦЧП) представляет со-

бой поселение сельского типа с численностью населения около 4,5 тыс. человек, вытяну-

тое в длину на 2,5 км и в ширину от 400 м до 1,0 км. Застроен в основном одноэтажными 

домами с многочисленными подсобными хозяйственными строениями на подворьях, а 

также двух- и пятиэтажными жилыми и служебными зданиями. В центре посёлка распо-

ложен небольшой парк (около 4 га). Посёлок со всех сторон окружён сельскохозяйствен-

ными полями и сложной сетью разнообразных лесных полос. 

Материал и методы исследования 

Исследования проводились с 21 по 27 июня 2018 г. и с 19 по 26 июня 2019 г. на 

территории комплексного государственного природного заказника федерального значения 

«Каменная степь» (площадь 5 232 га), включая окрестности и сам посёлок 2-го участка 

НИИСХ ЦЧП. Зоологические экскурсии, специальные наблюдения и учёты наземных по-

звоночных в лесополосах и на других участках заказника проводили ежедневно. 

Мелких млекопитающих учитывали стандартным методом отлова ловушками-

давилками, которые в количестве 50 штук выставляли на ночь в линии с интервалом в 5 м 

между соседними. В качестве приманки использовали кусочки слегка подсушенного хлеба 

(1 см3), смоченного подсолнечным маслом. Всего проведено 7 учётов (400 ловушко-ночей в 

лесополосах № 34, 40 и 127), поймано 64 экз. 4 видов грызунов и 2 видов насекомоядных. 

Видовой состав рукокрылых (Chiroptera) определяли при помощи ультразвукового 

детектора Echo Meter Touch 2 PRO, записывающего и определяющего до вида ультразву-

ковые сигналы мышей. Учёт голосов летучих мышей проводили 20–24 июня 2019 г. в по-

сёлке 2-го участка НИИСХ ЦЧП и в его окрестностях. Два учёта были проведены на краю 

скошенного разнотравного участка, тянущегося вдоль восточной опушки лесополос № 40 

и 127, один – на поле в промежутке между лесополосой № 40 и началом лесополосы № 34 

и один – в самом посёлке. Общая продолжительность учётов составила около 6,6 часов 

(395 минут). Был также заложен один пеший маршрут протяжённостью в 1 км. Всего было 

зафиксировано 304 ультразвуковых сигнала летучих мышей, из которых видовая принад-

лежность была определена для 189 (62,3 %). За время наблюдений были записаны ультра-

звуковые сигналы 12 видов летучих мышей. 

Данные по птицам получены в результате наблюдений и обследования лесополос 

№ 33, 34, 40, 71, 127, 138, 155, 156 и 160, парка в посёлке института, прудов и водохрани-

лища. Наблюдения проводили с 7 до 11 часов и с 16 до 21 часа. Суммарная протяжённость 

ежедневных маршрутов составляла 10–12 км. Всего зарегистрировано 76 видов, относя-

щихся к 15 отрядам. 

Систематика земноводных и пресмыкающихся приведена по атласу «Земноводные и 

пресмыкающиеся России» [Дунаев, Орлова, 2017] с уточнениями по систематике чесночницы 

[Литвинчук и др., 2008]. Русские и латинские названия птиц, а также систематика приведены по 

«Списку птиц Российской Федерации» [Коблик и др., 2006], млекопитающих – по справоч-

нику «Млекопитающие России» [Павлинов, Лисовский, 2012]. 
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Результаты и их обсуждение 

В результате проведенных в 2018–2019 гг. наблюдений, учётов и обследований на 

территории (акватории) Каменной степи установлено пребывание видов наземных позво-

ночных животных, аннотированный список которых приводится ниже. 

 

Класс Amphibia – Земноводные 

Отряд Caudata – Хвостатые 

1. Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) – обыкновенный тритон. 

Вероятно, данный вид довольно обычен в водоёмах обследованного района. На его 

присутствие здесь указывал еще в начале прошлого века С.И. Огнев, находивший тритонов 

как в нижнем, так и верхнем Хорольских прудах [Огнев, Воробьёв, 1923]. Нами специаль-

ных поисков и отловов данного вида не предпринималось. Однако 23.06.2018 взрослый са-

мец обыкновенного тритона был отловлен случайно сачком в небольшом пруду (около 40 м 

в поперечнике) на северной окраине посёлка 2-го участка НИИСХ ЦЧП (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Тритон обыкновенный, Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758), самец, территория  

комплексного государственного природного заказника «Каменная степь», пруд на северной  

окраине посёлка 2-го участка Научно-исследовательского института сельского хозяйства  

имени В.В. Докучаева, 23.06.2018 (фото А.С. Климова) 

Fig. 1. Common newt Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758), male, territory of complex state nature  

reserve "Kamennaya Step'", pond on northern vicinity of village of 2nd section of Scientific Research  

Institute of Agriculture named after V.V. Dokuchaev, 23.06.2018 (photo by A. Klimov) 

 

Отряд Anura – Бесхвостые 

2. Bombina bombina (Linnaeus, 1761) – краснобрюхая жерлянка. 

По-видимому, как и везде по Воронежской области, в Каменной степи обычный, но 

немногочисленный вид. Нам удалось 23.06.2018 слышать редкие крики жерлянок в трёх 

небольших прудах, расположенных на правом берегу в верховьях Докучаевского моря. 

3. Pelobates vespertinus (Pallas, 1771) – чесночница Палласа. 

Обычный немногочисленный вид Каменной степи. В том же пруду, где был отлов-

лен тритон, 23.06.2018 были обнаружены и головастики чесночницы. Крупная взрослая 

чесночница была встречена поздно вечером 24.06.2018 на краю поля, засеянного подсолнеч-

ником, между лесополосами № 34 и 40. Здесь же 23.06.2019 были найдены на дороге 

2 молодые чесночницы, погибшие под колесами автотранспорта. 
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4. Bufotes viridis (Laurenti, 1768) – зелёная жаба. 
Один из наиболее обычных представителей амфибий Каменной степи. В 2018 г. в 

посёлке 2-го участка НИИСХ ЦЧП за время пребывания были встречены 6 взрослых осо-
бей и найдены останки нескольких животных, погибших под колёсами автотранспорта на 
дорогах. Также 23.06.2018 нами наблюдался массовый выход на сушу закончивших мета-
морфоз зелёных жабят на отмелях левого берега в верховьях водохранилища. На одном 
участке береговой полосы, протяжённостью около 30–50 м, при приближении к урезу во-
ды сотни сеголеток размером около 1,5 см перемещались из-под ног в разные стороны. 
Расстояние между соседними особями в этой движущейся массе было не более 10–15 см. 
В 2019 г. на дорогах посёлка были встречены останки 7 зелёных жаб, погибших под коле-
сами автотранспорта. 

5. Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) – озёрная лягушка. 
Озёрная лягушка довольно обычна, хотя и немногочисленна в водоёмах Каменной 

степи. Отдельные особи были нами встречены на водохранилище и в некоторых окрест-
ных прудах. Один недавно метаморфизировавший сеголеток размером не более 8–9 мм 
был отловлен 23.06.2018 в небольшом пруду на северной окраине посёлка. 

6. Rana arvalis Nilsson, 1842 – остромордая лягушка. 
Из-за относительной засушливости местных климатических условий, это, скорее 

всего, немногочисленный вид местной фауны. Нами был встречен всего один экземпляр 
сеголетка остромордой лягушки вечером 20.06.2019 в лесополосе № 127. 
 

Класс Reptilia – Пресмыкающиеся 
Отряд Testudines – Черепахи 

1. Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – болотная черепаха. 
Данный вид нами не был обнаружен. Хотя, судя по наличию вполне подходящих для 

обитания стаций в нескольких окрестных прудах, болотная черепаха здесь вполне может жить. 
Это подтверждает сообщение местного жителя, встретившего в начале июня 2019 г. крупную 
черепаху примерно в 80 м от берега Таловского пруда. 
 

Отряд Lacertilia – Ящерицы 
2. Lacerta agilis Linnaeus, 1758 – прыткая ящерица. 
Обычный, местами многочисленный вид. Ящерицы встречались повсеместно, хотя 

не часто. Чаще всего их можно было обнаружить на залежных участках и по заросшим 
травой берегам водохранилища и окрестных прудов. 
 

Отряд Serpentes – Змеи 
3. Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – обыкновенный уж. 
Обычный, хотя и немногочисленный вид. Нами 23.06.2018 была встречена одиноч-

ная особь в зарослях травы на берегу водохранилища, а 20.06.2019 были найдены останки 
ужа, раздавленного автомашиной на дороге при въезде в посёлок. 

4. Pelias nikolskii (Vedmederja, Grubant, Rudaeva, 1986) – гадюка Никольского, или 
лесостепная гадюка. 

По-видимому, изредка встречается по лесополосам Каменной Степи. Так, 
20.06.2019 при маршрутном обследовании старовозрастной лесополосы № 34 была встре-
чена взрослая чёрная гадюка. 
 

Класс Aves – Птицы 
Отряд Podicipediformes – Поганкообразные 

1. Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831 – черношейная поганка. 
Две пары зарегистрированы на водохранилище 23.06.2018 около редких зарослей 

тростника. Одиночная птица отмечена на водохранилище 26.06.2018 во время обследования 
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колоний белокрылых крачек и чомги. В 2019 г. одиночную птицу встретили в верховьях во-
дохранилища. 

2. Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) – чомга. 

При обследовании водохранилища 26.06.2018 обнаружена небольшая колония из 

5–6 пар (рис. 2–3). 

 

 

Рис. 2. Общий вид акватории с колониями чомги и крачек на водохранилище,  

территория комплексного государственного природного заказника «Каменная степь», 26.06.2018 

(фото А.Д. Нумерова) 

Fig. 2. General view of water area with colonies of great crested grebe and terns on the reservoir,  

territory of complex state nature reserve "Kamennaya Step", 26.06.2018  

(photo by A. Numerov) 

 

    

Рис. 3. Гнёзда чомги с кладками на водохранилище, территория комплексного государственного 

природного заказника «Каменная степь», 26.06.2018 (фото А.Д. Нумерова) 

Fig. 3. Nests of great crested grebe with clutches on the reservoir, territory of complex state nature re-

serve "Kamennaya Step'", 26.06.2018 (photo by A. Numerov) 
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Осмотрено 4 гнезда: три гнезда с 3 и одно гнездо с 4 яйцами. Средняя кладка – 

3,25 яйца на гнездо, средний размер яиц 54,4 мм × 35,9 мм (n = 13). У некоторых пар птенцы 

уже вылупились и плавали вместе со взрослыми птицами. Одна мёртвая взрослая особь без 

головы обнаружена в воде у берега. В 2019 г. акватория данного участка водохранилища 

заросла тростником и осокой (рис. 4), и группировка чомг из этого места исчезла. 

 

 

Рис. 4. Общий вид на участок акватории водохранилища в июне 2019 г., территория комплексного 

государственного природного заказника «Каменная степь» (фото А.Д. Нумерова) 

Fig. 4. General view of the section of the reservoir in June 2019, territory of complex state nature reserve 

"Kamennaya Step'" (photo by A. Numerov) 

 

Взрослые птицы (не менее 9 особей) с выводками (2, 3 и 4 птенца) встречены неда-

леко от плотины 22 и 23 июня. Одна птица сидела на гнезде (вероятно, на кладке). В ма-

леньких затонах и заводях по левому берегу водохранилища встречены еще 3 пары пога-

нок. Таким образом, общая численность чомг составляет не менее 10 пар. 

 

Отряд Ciconiiformes – Аистообразные 

3. Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) – волчок. 

В 1980-х годах отмечался как обычный вид, гнездящийся в зарослях камыша на во-

дохранилище [Турчин, 1999а]. Нами этот вид отмечен только однажды (26.06.2018), хотя 

водохранилище мы посещали 4 раза и проводили по 2–3 часа наблюдений. 

4. Ardea cinerea Linnaeus, 1758 – серая цапля. 

Колония серых цапель (не менее 20 жилых гнезд) расположена в лесополосе № 71, 

примыкающей к водохранилищу (рис. 5). На момент осмотра (22.06.2018 и 26.06.2018) в 

гнёздах находилось по 2–3 взрослых птенца. В 2019 г. численность гнездящихся серых 

цапель существенно не изменилась. Собирающие корм взрослые цапли встречены по мел-

ководьям всей акватории водохранилища. На пересыхающем Железняковском пруду 

22.06.2018 встречены две кормящиеся особи. 

 

Отряд Anseriformes – Гусеобразные 

5. Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – кряква. 

Обычный вид акватории водохранилища. Самка кряквы с выводком из 5 птенцов 

встречена 23.06.2018 на болотине рядом с водохранилищем. На Юрьинском пруду 
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25.06.2018 отмечена самка кряквы. Самка с выводком (не менее 7 птенцов) встречена 

26.06.2018 у правого берега водохранилища недалеко от плотины. В 2019 г. в этих же ме-

стах отмечены выводки крякв из 4, 7 и 8 птенцов. Птенцы по размеру были немногим 

меньше взрослых птиц. 

 

    

Рис. 5. Гнёзда серых цапель в лесополосе № 71, территория комплексного государственного  

природного заказника «Каменная степь» (фото А.Д. Нумерова) 

Fig. 5. Nests of grey herons in forest belt № 71, territory of complex state nature reserve  

"Kamennaya Step" (photo by A. Numerov) 

 

Отряд Falconiformes – Соколообразные 

6. Milvus migrans (Boddaert, 1783) – чёрный коршун. 

21.06.2018 и 24.06.2018 одиночную птицу наблюдали над степным участком неда-

леко от поселения сурков. Над водохранилищем (у полосы № 71) 22.06.2018 кружила оди-

ночная птица, а 26.06.2018 отмечены три птицы над акваторией и одиночная особь – неда-

леко от плотины в низовьях водохранилища. Одиночная птица встречена у левого берега 

водохранилища 22.06.2019. 

7. Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – канюк. 

Одиночная птица летала 22.06.2018 над вспаханным полем у полосы № 124; 

23.06.2018 канюк встречен около плотины водохранилища; 26.06.2018 над полем, которое 

перепахивал трактор 4 особи летали. Два других канюка держались недалеко от колонии 

цапель в полосе № 71. Одиночная птица встречена у левого берега водохранилища 

22.06.2019.  

8. Hieraaetus pennatus (J.F. Gmelin, 1788) – орёл-карлик. 

21.06.2019 особь светлой окрасочной морфы кружила над полем у лесополосы № 34. 

9. Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 – обыкновенная пустельга. 

Как обычный гнездящийся вид, пустельга отмечалась с конца ХIХ в. [Силантьев, 

1898]. Все последующие исследования подтверждали этот статус вплоть до конца ХХ в. 

[Огнев, Воробьёв, 1923; Марин, 1950; Семаго, 1960; Куликова, 1970; Турчин, 1991, 1999б]. 

Пустельга гнездилась в колониях грачей, которые располагались в высокоствольных ли-

шённых подлеска полосах и гнёздах сорок [Огнев, Воробьёв, 1923; Турчин, 1996]. В 2018–

2019 гг. колонии грача на территории Каменной степи отсутствовали, а сорока встречалась 
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единично. Возможно, поэтому пустельгу мы встретили только два раза: 21.06.2018 одиноч-

ная птица кружила над степным участком недалеко от поселения сурков, 21.06.2019 оди-

ночная птица встречена над скошенным участком луга около лесополосы № 40. 

 

Отряд Galliformes – Курообразные 

10. Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – перепел. 

В 2018 г. не отмечен. Во время осмотра территории в районе метеостанции 

19.06.2019 взрослая птица вылетела из травы. Гнездо обнаружить не удалось. 24.06.2019 

дважды крик перепела слышали на обочине скошенного участка луга возле полосы № 40. 

 

Отряд Gruiformes – Журавлеобразные 

11. Fulica atra Linnaeus, 1758 – лысуха. 

Выводок из 7 птенцов отмечен 23.06.2018 на воде у зарослей левого берега водо-

хранилища; 4 пары лысух с птенцами встречены 23.06.2019 недалеко от плотины. 

 

Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные 

12. Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) – белокрылая крачка. 

При обследовании водохранилища 26.06.2018 обнаружена небольшая колония из 

10–12 пар. Осмотрено 9 гнёзд, из них в двух гнездах найдено по 1 яйцу, в двух гнездах – 

по 2 яйца, в пяти гнёздах – по 3 яйца (рис. 6). Средняя кладка – 2,33 яйца на гнездо, сред-

ние размеры яиц 34,4 мм × 24,6 мм (n = 11). В 2019 г. из-за изменения обилия и структуры 

зарослей водных растений колония исчезла. Крачки не отмечены в 2019 г. и в других ча-

стях акватории водохранилища. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Кладки белокрылой крачки с 2 и 3 яйцами на водохранилище, территория комплексного 

государственного природного заказника «Каменная степь», 26.06.2018 (фото А.Д. Нумерова) 

Fig. 6. Clutches of white-winged tern with 2 and 3 eggs in the reservoir, territory of complex state nature 

reserve "Kamennaya Step'", 26.06.2018 (photo by A. Numerov) 

 

13. Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) – белощёкая крачка. 

При обследовании водохранилища 26.06.2018 отмечены 3–4 пары белощёких кра-

чек, которые держались рядом с колонией белокрылых. В 2019 г. белощёкая крачка в ак-

ватории водохранилища не отмечена. 

 

Отряд Columbiformes – Голубеобразные 

14. Columba palumbus Linnaeus, 1758 – вяхирь. 

Во время осмотра лесополосы № 138 обнаружены перо и останки 3 слётков, съе-

денных наземным хищником (вероятно, куницей). В 2019 г. в лесополосе № 40 обнаруже-

ны перья вяхиря, съеденного пернатым хищником. 
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15. Columba oenas Linnaeus, 1758 – клинтух. 
Над территорией посёлка института 21.06.2018 в 8.00 за 10 минут наблюдений на 

северо-запад пролетели 12 клинтухов по 2–3 особи. В 2019 г. также наблюдали пролета-
ющих особей в северо-западном направлении. 23.06.2018 наблюдали 6 летящих особей, 
затем – 13, затем – 5, затем – 21 особь. 

16. Columba livia J.F. Gmelin, 1789 – сизый голубь. 
Отмечен с 21.06.2018 по 26.06.2018 одиночными птицами и небольшими группами 

в посёлке института и ближайших окрестностях. В 2019 г. пара чисто сизых (по окраске) 
голубей гнездилась в разрушенной котельной. 

17. Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) – кольчатая горлица. 
Обычный вид. 21.06.2018 слышали характерные крики в посёлке института. 

22.06.2018 слышали крики не менее 3 пар в центре посёлка института. 23.06.2018 отмече-
на пара на окраине посёлка по дороге к водохранилищу. Наблюдали спаривание. В 2019 г. 
крики одиночных горлиц и пар регистрировали ежедневно весь период наблюдений. 

18. Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) – обыкновенная горлица. 
В ХХ в. на территории Каменной степи обыкновенная горлица отмечалась всеми 

исследователями как обычный многочисленный вид [Огнев, Воробьёв, 1923; Марин, 1950; 
Семаго, 1960; Куликова, 1970; Тунякина, 1998; Турчин, 2000]. Гнездилась в старых, ши-
роких и непродуваемых лесных полосах. Во время нашего пребывания птиц не встречали, 
но на окраине полосы № 34 было обнаружено старое гнездо, сходное по конструкции с 
гнездом обыкновенных горлиц. Во время учетов в 2011 г. в старовозрастных лесополосах 
не отмечена [Венгеров, Рубан, 2011]. В целом по Воронежской области в последнее деся-
тилетие численность вида сократилась в 3–4 раза, а распространение приобрело мозаич-
ный характер [Венгеров и др., 2019]. 
 

Отряд Cuculiformes – Кукушкообразные 
19. Cuculus canorus Linnaeus, 1758 – обыкновенная кукушка. 
26.06.2018 дважды слышали крик самки кукушки (напротив полосы № 71, правый 

берег водохранилища). В 2019 г. голоса 1–2 самцов слышали ежедневно в посёлке инсти-
тута и возле водохранилища. 
 

Отряд Strigiformes – Совообразные 
20. Asio otus (Linnaeus, 1758) – ушастая сова. 
В июне 2018 г. по ночам в посёлке института постоянно были слышны крики ко-

чующих после вылета из гнезда птенцов (не менее 2). В 2019 г. крики птенцов-слётков 
отмечены в парке института. В лесополосах не отмечена, возможно, из-за отсутствия ста-
рых гнездовых построек сорок и грачей. 

21. Strix aluco Linnaeus, 1758 – серая неясыть. 
По данным В.Г. Турчина [2000], в Каменной степи серая неясыть обитает только в 

старовозрастных лесополосах, имеющих ширину 30 и более метров. В связи с недостат-
ком крупных дупел вынуждена селиться в многолетних гнёздах грачей и на чердаках зда-
ний, примыкающих к лесополосам. Места обитания постоянны, численность стабильная – 
0,3 пары/100 га лесополос [Турчин, 2000]. Нами отмечена один раз в 2019 г., когда взрос-
лая особь пролетала участок открытого пространства между лесополосами № 127 и 40. 
 

Отряд Apodiformes – Стрижеобразные 
22. Apus apus (Linnaeus, 1758) – чёрный стриж. 
Обычный вид. В течение всего времени пребывания регистрировали кружащих над 

посёлком птиц в количестве 25–40 особей. Ночной подъём птиц 21.06.2018 начался 
в 21:00. В 21:15 в небе наблюдали единичных особей. Начало подъёма птиц с 19.06.2019 
по 21.06.2019 отмечено в 21:00, в 21:10 видны единичные птицы, 21:15 слышны слабые 
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крики, но птиц уже не видно. Гнёзда стрижей в посёлке расположены под карнизами окон 
2-этажных зданий. 
 

Отряд Coraciiformes – Ракшеобразные 
23. Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) – обыкновенный зимородок. 
В невысоком обрыве водохранилища 26.06.2018 найдена жилая нора с птенцами. 

Взрослые птицы кормили птенцов. В 2019 г. голос пролетающего зимородка слышали 
возле плотины 22 и 23 июня в срединной части акватории водохранилища. 

24. Merops apiaster Linnaeus, 1758 – золотистая щурка. 
Одиночная птица встречена над водохранилищем 22.06.2018. 

 
Отряд Upupiformes – Удодообразные  

25. Upupa epops Linnaeus, 1758 – удод. 
Две особи встречены в 2018 г. в районе н.п. Гуляй поле. 23.06.2019 три особи отме-

чены в районе кладбища посёлка института. 
 

Отряд Piciformes – Дятлообразные 
26. Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) – желна. 
23.06.2018 в лесополосе № 40 в полусухом дубе на высоте 11 м найдено дупло 

желны, вероятно, старое. Другое старое дупло характерной формы обнаружено в лесопо-
лосе № 127. 

27. Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) – большой пёстрый дятел. 
21.06.2018 г. в лесополосе № 156 обнаружено дупло с птенцами. Оно располагалось 

в клёне на высоте 8 м; 23.06.2018 в лесополосе № 40 обнаружено дупло дятла в дубе на 
высоте 5,5 м. Здесь же, в 120 м, найдено ещё одно дупло в дубе на высоте 4,5 м. 

28. Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833) – сирийский дятел. 
23.06.2018 г. в окрестностях посёлка и в лесополосе № 34 встречены самец и самка 

сирийского дятла; 24.06. 2018 и 25.06.2018 у Железняковского пруда встречена самка. 
29. Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) – малый пёстрый дятел. 
В лесополосе № 40 в клёне на высоте 4,5 м обнаружено дупло дятла. Другое дупло 

найдено в лесополосе № 33 в вязе на высоте 3,3 м от земли; 25.06.2018 в лесополосе 
№ 127 взрослый самец долбил дерево; 19.06.2019 дятел встречен в насаждениях у север-
ной границы посёлка института; 24.06.2018 дупло с птенцами обнаружено в иве на высоте 
4,5 м недалеко от полосы № 114. 
 

Отряд Passeriformes – Воробьеобразные 
30. Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – деревенская ласточка. 
22.06.2018 пять жилых гнёзд ласточек обнаружены под потолком первого этажа и 

два гнезда – на втором этаже в полуразрушенном здании дизельной станции в посёлке ин-
ститута. Две пары отмечены 23.06.2018 по дороге из посёлка к плотине. В 2019 г. летаю-
щих ласточек наблюдали ежедневно в посёлке института. Не менее 3 пар гнездится в га-
ражах, а также в пустующем трёхэтажном здании с выбитыми стеклами верхнего этажа 
(4–5 птиц постоянно залетали внутрь). 

31. Delichon urbica (Linnaeus, 1758) – воронок. 
Обычный вид. В 1990-х годах в посёлке на здании института гнездилось 4–5 пар 

[Турчин, 2000]. Наше специальное обследование многоэтажных зданий показало, что в 
посёлке института на 6 зданиях расположены 60 жилых гнёзд ласточек. Кроме того, на 
этих же домах находилось еще 50 остатков разрушенных гнёзд. Более 70 % жилых гнёзд 
располагались под карнизами зданий с северной и восточной сторон. 

32. Alauda arvensis Linnaeus, 1758 – полевой жаворонок. 
На поле, рядом с некосимой залежью недалеко от метеостанции 25.06.2018 встре-

чены два поющих самца. 
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33. Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) – лесной конёк. 

На границе лесополосы № 40 и скошенного участка с ЛЭП токовал самец лесного 

конька. Два других токующих самца в 2018 г. отмечены в лесополосе № 33; 19.06.2019 

токующий самец встречен у северной границы посёлка института; 21.06.2019 во время об-

следования лесополосы № 40 слышали песню одного самца. 

34. Motacilla flava Linnaeus, 1758 – жёлтая трясогузка. 

Одиночная особь встречена на левом берегу водохранилища у плотины 26.06.2018. 

35. Motacilla alba Linnaeus, 1758 – белая трясогузка. 

Возле лесной полосы № 156 встречен хорошо летающий слёток 21.06.2018. 

У плотины водохранилища 23.06.2018 встречена пара трясогузок. В 2019 г. две встречи 

взрослых птиц отмечены 23.06.2018 и 24.06.2018 на окраине посёлка у гаражей. 

36. Lanius collurio Linnaeus, 1758 – обыкновенный жулан. 

На некосимом участке луга у метеостанции 24.06.2018 встречен выводок из 

3 слетков, которых кормили взрослые птицы. Самец и самка встречены в прибрежном ку-

старнике в низовьях водохранилища 25.06.2018 и 26.06.2018. В 2019 г. самец встречен 

23 июня у плотины водохранилища. 

37. Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – обыкновенная иволга. 

21.06.2018 в лесополосе № 156 слышали песню иволги; 22.06.2018 поющий самец 

отмечен в лесополосе № 155, а 26.06.2018 – недалеко от плотины в низовьях водохрани-

лища. В 2019 г. песню иволги слышали 21 июня у южной окраины посёлка, 21 и 22 июня – 

в парке посёлка, лесополосах по левому берегу водохранилища. В районе плотины водо-

хранилища 22.06.2019 встречена взрослая птица с кормом в клюве. Другая птица встрече-

на 24 июня возле лесополосы № 127. 

38. Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 – обыкновенный скворец. 

На берегу водохранилища (у лесополосы № 71) 22.06.2018 в иве найдено дупло с 

птенцами. Взрослая птица с кормом находилась рядом. Двух кормящихся птиц наблюдали 

также 22.06.2019  у Железняковского пруда. 

39. Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – сойка. 

В середине некосимой залежи, заросшей кустарником и подростом деревьев, 

25.06.2018 г. рядом с лесной полосой № 138 на клёне на высоте 3 м обнаружено гнездо с 

4  птенцами в возрасте 15–18 дней (рис. 7). При осмотре на птенцах обнаружены имаго 

кровососущих мух (сем. Hippoboscidae). Птенцы окольцованы. В 2019 г. одиночная птица 

встречена в посёлке института 22 и 24 июня, и 24 июня в лесополосе № 127 слышали ха-

рактерный крик сойки. 

40. Pica pica (Linnaeus, 1758) – сорока. 

Одиночная птица встречена в насаждениях на берегу водохранилища в районе 

н.п. Гуляй поле. Отмечен 23.06.2018 выводок в зарослях кустарника на левом берегу во-

дохранилища; 22.06.2019 выводок (не менее 3 молодых) в сопровождении взрослых птиц 

встречен приблизительно в том же месте, что и в предыдущем году. 

41. Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 – грач. 

Колоний, которые существовали ранее на территории Каменной степи [Турчин, 2000], 

в настоящее время нет. Две птицы встречены в 2018 г. у дороги около н.п. Гуляй поле. 

42. Corvus (corone) cornix Linnaeus, 1758 – серая ворона. 

Выводок отмечен в районе кладбища 23.06.2018. Четыре особи (возможно выво-

док) встречены у водохранилища в районе н.п. Гуляй поле. 

43. Corvus corax Linnaeus, 1758 – ворон. 

Одиночную птицу наблюдали 22.06.2018 в лесополосе № 71. Характерные звуки 

слышали 25.06.2018 во время обследования лесополосы № 34. В лесополосе № 33 обна-

ружены останки ворона, съеденного хищником. 

 



Оригинальная статья  ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2021. Том 3, №  1 (25–52) 

Original  ar t ic le  FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2021. Volume 3, No. 1 (25–52) 

 

38 

 

Рис. 7. Птенцы сойки в гнезде, территория комплексного государственного  

природного заказника «Каменная степь», 25.06.2018 (фото А.Д. Нумерова) 

Fig. 7. Jay chicks in the nest, territory of complex state nature reserve "Kamennaya Step",  

25.06.2018 (photo by A. Numerov) 

 

44. Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) – дроздовидная камышёвка. 

На берегу водохранилища в районе лесополосы № 71 с одной точки слышна песня 

3 самцов. Одиночный самец отмечен 26.06.2018 у водохранилища в районе н.п. Гуляй по-

ле. В 2019 г. в небольших заводях по левому берегу через каждые 300–400 м наблюдался 

поющий самец. 

45. Hippolais icterina (Vieillot, 1817) – зелёная пересмешка. 

В 2019 г. одиночную поющую взрослую птицу слышали и наблюдали 21 июня в 

парке института. 

46. Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) – славка-черноголовка. 

Поющего самца наблюдали 25.06.2018 недалеко от парка посёлка института. 

47. Sylvia borin (Boddaert, 1783) – садовая славка. 

Встречена 24.06.2018 в лесополосе № 138. 

48. Sylvia communis Latham, 1787 – серая славка. 

21.06.2018 в лесной полосе № 156 пойман плохо летающий птенец-слёток, на кото-

ром находилось 3 мухи-кровососки (сем. Hippoboscidae); 24.06.2018 в лесополосе № 127 

отмечены 2 особи и старое гнездо в кусте бузины; 24.06.2019 одиночную славку встретили 

возле полосы № 127. 

49. Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – пеночка-теньковка. 

22.06.2018 в лесополосе № 71 токовал самец. В парке посёлка института 25.06.2018 

встречен токующий самец, другая птица отмечена около Юрьинского пруда. В 2019 г. то-

кующие самцы встречены в лесополосах у левого берега водохранилища 22 и 24 июня. 

50. Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – мухоловка-пеструшка. 

Самец отмечен 25.06.2018 в лесополосе № 33. 

51. Ficedula albicollis (Temminck, 1815) – мухоловка-белошейка. 

Самец встречен 24.06.2019 в лесополосе № 40. 
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Отметим, что во время посещения старовозрастных лесополос и в 2018, и в 2019 гг. мы 

неоднократно наблюдали хорошо летающих слётков мухоловок (пеструшки или белошейки), 

но определить их видовую принадлежность без отлова не представлялось возможным. 

52. Ficedula (parva) parva (Bechstein, 1794) – малая мухоловка. 

Единственная встреча поющего самца отмечена 23.06.2018 в лесополосе № 40. 

53. Muscicapa striata (Pallas, 1764) – серая мухоловка. 

25.06.2018 во время обследования лесополосы № 34 встречен плохо летающий вы-

водок (3–4 слетка). На одном из пойманных птенцов обнаружена муха-кровососка. Другой 

выводок встречен в конце полосы. Ещё один выводок встречен в парке посёлка института. 

В лесополосе № 33 на обломке вяза на высоте 3 м найдено разорённое гнездо мухоловки с 

остатками скорлупы. 

В 2019 г. в лесополосе № 160 на обломке клёна на высоте 3,5 м найдено гнездо. 

Судя по характерным признакам, выводок вылетел. Взрослые кормящиеся особи встрече-

ны с 21 по 24 июня в лесополосе № 40 (3 особи), в парке института (2 особи), во время 

экскурсии к плотине водохранилища (5 особей) и одна птица замечена на проводах ЛЭП у 

лесополосы № 127. 

54. Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) – луговой чекан. 

На 4-километровом маршруте по северной окраине посёлка института 19.06.2019 

встречены 2 самки с выводками. Одиночный самец отмечен у левого берега водохрани-

лища 22.06.2019. 

55. Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) – обыкновенная горихвостка. 

Самец и самка горихвостки с выводком плохо летающих слетков встречены 

21.06.2019 в парке института. Птицы постоянно издавали тревожные крики. 

56. Phoenicurus ochrurоs (S.G. Gmelin, 1774) – горихвостка-чернушка. 

Обычный многочисленный вид. Встречена 21, 23 и 25 июня 2018 г. в различных 

местах посёлка института. В 2019 г. Слышали пение или наблюдали самих птиц ежеднев-

но. Массовый вид в посёлке института. 

57. Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) – зарянка. 

В 2018 г. в лесополосе № 33 в вязе на высоте 1,3 м от земли в полудупле найдено 

гнездо с 6 яйцами (рис. 8), находящееся на расстоянии 7 м до края лесополосы. Птица 

насиживала яйца.  

 

    

Рис. 8. Гнездо зарянки в полудупле вяза, территория комплексного государственного природного 
заказника «Каменная степь», 2018 г. (фото А.Д. Нумерова) 

Fig. 8. A nest of a robin in an elm half-trunk, territory of complex state nature reserve  
"Kamennaya Step'", 2018 (photo by A. Numerov) 
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В 2019 г. взрослую птицу и выводок молодых наблюдали 21 июня в парке институ-

та. Птицы разыскивали корм на земле. 

58. Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) – обыкновенный соловей. 

Пару взрослых беспокоящихся птиц (вероятно, рядом находился выводок) наблю-

дали 24.06.2019 в зарослях кустарника возле полосы № 40. Тревожные позывки другой 

пары слышали на южной окраине парка института. 

59. Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) – варакушка. 

Недалеко от плотины водохранилища 23.06.2018 встречен белозвёздный самец. 

Самец пел 25.06.2018 в кустарнике на берегу Железняковского пруда. В 2019 г. токующие 

самцы встречены 22 и 23 июня в зарослях кустарника левого берега водохранилища. 

60. Turdus pilaris Linnaeus, 1758 – рябинник. 

Одна птица попала в давилку 22.06.2019 в полосе № 40. Взрослого беспокоящегося 

дрозда встретили 24.06.2019 возле полосы № 127. 

61. Turdus merula Linnaeus, 1758 – чёрный дрозд. 

21.06.2018 слышали песню, но вполголоса. Одиночную птицу наблюдали 

22.06.2018 в лесополосе № 71; 23.06.2018 во время обследования лесополосы № 40 заре-

гистрировали 2 поющих самцов. Найдено пустое гнездо (выводок был) на клёне амери-

канском, высота 2,5 м; 24.06.2018 встречен в лесополосе № 127; 25.06.2018 в лесополосе 

№ 33 на вязе найдено старое гнездо. 

19.06.2019 слышали голос дрозда (песня не полная), 21.06.2019 в парке института 

встречен взрослый самец, выводок (не менее 5 молодых) отмечен 22.06.2019 возле Желез-

няковского пруда; 24.06.2019 в лесополосе № 127 наблюдали взрослую птицу с кормом в 

клюве, а плохо летающего слётка – в парке института. 

62. Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 – певчий дрозд. 

23.06.2018 в лесополосе № 40 на дубе на высоте 7 м найдено гнездо с 4 птенцами в 

возрасте 3–4 дней, другое свежее пустое гнездо обнаружено на груше на высоте 2,2 м. 

В лесополосе № 127 найдена половинка скорлупы яйца после вылупления. В лесополосе 

№ 138 обнаружено 24.06.2018 старое гнездо и скорлупа съеденной кладки певчего дрозда, а 

в насаждениях близ метеостанции встречен слёток. 25.06.2018 в полосе № 34 г. обнаружено 

2 гнезда на дубах (высота 5,5 и 6,5 м), в полосе № 33 – два гнезда на вязах на высоте 2 и 5 м. 

В этот же день две птицы встречены около Железняковского и Юрьинского прудов. 

21.06.2019 при обследовании лесополос № 40, 34 и 127 обнаружено только одно 

пустое гнездо, а в каждой из полос встречено по одной особи. Выводок молодых наблю-

дали 21.06.2019 в парке института. Птицы разыскивали корм на земле. По одной взрослой 

птице отмечено 22 и 23 июня во время экскурсий недалеко от левого берега водохрани-

лища. Плохо летающий слёток встречен 24.06.2019 возле лесополосы № 127. 

63. Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный ремез. 

При обследовании водохранилища 26.06.2018 в прибрежных зарослях на иве обна-

ружены два свежих гнезда и одно недостроенное (рис. 9). Птиц рядом не было. 

64. Parus caeruleus Linnaeus, 1758 – лазоревка. 

Выводок лазоревок из 8–10 слетков встречен 21.06.2018 возле водохранилища в 

районе лесополосы № 71; 23.06.2018 в лесополосе № 40 в дупле клёна на высоте 2,5 м об-

наружен выводок лазоревки. Рядом – взрослая птица с кормом. В 300 м другая пара кор-

мила слетков. В 2019 г. выводок лазоревок (не менее 6 слетков) встречен 22 июня возле 

сильно пересохшего Железняковского пруда. 

65. Parus major Linnaeus, 1758 – большая синица. 

Встречена 22.06.2018 у маленького пруда, 23.06.2018 – в лесополосе № 40 одна 

особь и в конце полосы – выводок, 25.06.2018 в лесополосе № 33 – взрослая особь и выво-

док, две особи в лесополосе № 34. Во время обследования лесополосы № 40 зарегистри-

ровано 6 особей 21.06.2019. 
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Рис. 9. Готовое и недостроенное гнёзда ремеза на берегу водохранилища, территория комплексно-

го государственного природного заказника «Каменная степь», 2018 г. (фото А.Д. Нумерова) 

Fig. 9. Finished and unfinished nests of penduline tit on the bank of the reservoir, territory of complex 

state nature reserve "Kamennaya Step", 2018 (photo by A. Numerov) 

 

66. Sitta europaea Linnaeus, 1758 – обыкновенный поползень. 

22.06.2018 в посёлке института и полосе № 156 слышали характерные крики. Кри-

ки и сами птицы зарегистрированы также в лесополосах № 40, 127, 34. В 2019 г. характер-

ные позывки поползня слышали ежедневно в парке посёлка института и в полосах № 40, 

127, 34 и лесополосах по левому берегу водохранилища. 

67. Passer montanus (Linnaeus, 1758) – полевой воробей. 

Обычный многочисленный вид. Гнёзда отмечены под карнизами окон 2-этажных 

зданий. 22.06.2018 взрослые птицы летали с кормом для птенцов. 21.06.2019 в парке ин-

ститута небольшие группы по 4–5 особей собирали корм на земле. 23.06.2019 во время 

экскурсии по посёлку к водохранилищу (примерно 2 км) учтено 25 особей. 

Интересно отметить, что за всё время наблюдений нами не был встречен домовый во-

робей. Хотя в 1894–1896 гг. на данной территории, до массовой посадки лесополос, наряду с 

полевым отмечался и домовый воробей [Силантьев, 1898]. Отсутствовал домовый воробей и 

в списках гнездящихся птиц по данным наблюдений в ХХ в. [Огнев, Воробьёв, 1923; Кистя-

ковский, 1936; Марин, 1950; Семаго, 1960; Куликова, 1970; Тунякина, 1998]. 

68. Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 – зяблик. 

Многочисленный вид. Встречен по всей территории. 22.06.2018 в лесополосе № 40 

с одного места одновременно были слышны голоса 3 самцов. 25.06.2018 рядом с тропин-

кой, пересекающей полосу № 40, на вязе на высоте 3,5 м обнаружено пустое гнездо. 

24.06.2018 в лесополосе № 138 встречены два поющих самца и два гнезда на клёне (высо-

та – 6 м) и разорённое на земле. Во время обследования 25.06.2018 в полосе № 34 учтено 

9 поющих самцов. Пустое гнездо (после вылета птенцов) обнаружено на клёне на высоте 
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2,7 м; 25.06.2018 в полосе № 33 учтено 6 поющих самцов и гнездо на клёне на высоте 

2,2 м. Другое гнездо обнаружено на клёне недалеко от Юрьинского пруда на высоте 5,5 м. 

21.06.2019 во время обследования лесополосы № 40 зарегистрировано 5 поющих 

самцов, в полосе № 127 – 6 самцов и выводок, в лесополосе № 34 – 7 поющих самцов. 

В парке института в 16:00 с одного места были слышны голоса 4 поющих самцов. 

69. Chloris chloris (Linnaeus, 1758) – обыкновенная зеленушка. 

Поющих птиц отмечали в посёлке ежедневно с 21 по 26 июня 2018 г.; 23.06.2018 в 

лесополосе № 40 найдено гнездо зеленушки (клён американский, высота – 5 м). Рядом по-

ёт самец. Одиночная птица встречена в насаждениях на правом берегу водохранилища 

напротив лесополосы № 71. Поющие самцы отмечены 23.06.2018 и 25.06.2018 в насажде-

ниях у плотины и Железняковского пруда. Во время обследования 21.06.2019 лесополосы 

№ 40 зарегистрировано 2 поющих самца. 

70. Spinus spinus (Linnaeus, 1758) – чиж. 

Характерные позывки нескольких чижей слышали в парке института 21.06.2019 и 

24.06.2019 в лесополосе № 127. 

71. Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – щегол. 

Встречен 21.06.2018 и 25.06.2018 в полосе № 34; 22.06.2018 – в посёлке института; 

25.06.2018 самец пел у Железняковского пруда. В 2019 г. голос поющих самцов и встречи 

пролетающих птиц регистрировали почти ежедневно. 

72. Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) – коноплянка. 

В посёлке института 21.06.2018 на проводах встречен самец. Поющий самец встре-

чен 24.06.2019 в посёлке института. 

73. Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) – обыкновенная чечевица. 

Песню слышали 22.06.2018 возле водохранилища в районе полосы № 71. 

74. Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) – обыкновенный дубонос. 

Выводок встречен 22.06.2018 возле водохранилища в районе полосы № 71. 

В 2019 г. выводок встречен 21 июня у южной окраины посёлка, а другой выводок – в пар-

ке института. 

75. Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 – обыкновенная овсянка. 

Обычный вид. Поющий самец отмечен на дачном участке у посёлка института. 

Здесь же находилось гнездо с маленькими птенцами, но к моменту осмотра (22.06.2018) 

оно было разорено. 23.06.2018 в полосе № 40 пел самец, еще два отмечены 25.06.2018 в 

лесополосе № 34 и один – в полосе № 33. Поющий самец встречен в 2018 г. в насаждениях 

на правом берегу водохранилища напротив лесополосы № 71. 19.06.2019 два поющих 

самца отмечены у северной окраины посёлка института. Характерную песню овсянок 

слышали ежедневно (с 19 по 24 июня) во время экскурсий по территории и обследования 

лесополос. 

76. Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 – садовая овсянка. 

Токующий самец встречен 19.06.2019 недалеко от поселения сурков. 

 

Класс Mammalia – Млекопитающие 

Отряд Eulipotyphla – Насекомоядные 

1. Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 – южный ёж. 

Очевидно, как и везде по области, ёж обычен в Каменной Степи. На довольно ча-

стые его встречи здесь указывали еще в начале прошлого века С.И. Огнев и К.А. Воробьёв 

[1923]. Нами один взрослый ёж был встречен 23.06.2018 вечером в сумерках на обочине 

грунтовой дороги между старовозрастными лесополосами № 34 и 40. 

2. Sorex (gr. «minutus») minutus Linnaeus, 1766 – малая бурозубка. 
По-видимому, обычный немногочисленный вид лесополос Каменной Степи. Одно 

из первых упоминаний этого вида в литературе для Воронежской тогда еще губернии от-
носится именно к Каменной Степи [Огнев, Воробьёв, 1923]. 



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2021. Том 3, № 1 (25–52) Оригинальная статья  

FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2021. Volume 3, No. 1 (25–52) Original  ar t ic le  

 

43 

Нами была поймана одна взрослая малая бурозубка 24.06.2018 в давилку во время 
ночного учёта в лесополосе № 34. Общая относительная численность вида в лесополосах 
составила 0,5 экз. на 100 ловушко-ночей. 

3. Sorex (gr. «araneus») araneus Linnaeus, 1758 – обыкновенная бурозубка. 
Обычный, хотя и немногочисленный вид старых лесополос. В лесополосе № 34 

была добыта одна взрослая обыкновенная бурозубка во время учёта мелких млекопитаю-
щих ловушко-линиями 25.06.2018. Общая относительная численность данного вида в ста-
ровозрастных лесополосах составила 0,5 экз. на 100 ловушко-ночей. 
 

Отряд Chiroptera – Рукокрылые 
4. Myotis daubentonii Kuhl, 1817 – водяная ночница. 
По-видимому, редкий вид. Во время акустического мониторинга ультразвуковых 

сигналов летучих мышей нами был зафиксирован единственный случай обнаружения этой 
ночницы 20.06.2019 в 22 часа на скошенном разнотравном участке у старовозрастной ле-
сополосы № 127. 

5. Myotis dasycneme Boie, 1825 – прудовая ночница. 
Редкий вид. Ультразвуковые сигналы прудовой ночницы были отмечены только 

один раз на территории посёлка 25.06.2019 около 2 часов ночи. 
6. Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – бурый, или обыкновенный, ушан. 
Редкий вид. Звуковые сигналы ушана отмечены всего дважды на территории посёлка 

25.06.2019 в 2 часа ночи с интервалом 15 минут. Возможно, они исходили от одного зверька. 
7. Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – рыжая вечерница. 
Обычный вид. На его долю приходилось 7,3 % звуковых сигналов летучих мышей, 

определённых до вида. Зверьки чаще встречались в посёлке и чуть реже – у лесополос. 
Всего было зафиксировано 14 сигналов рыжей вечерницы, из них в посёлке – 9. 

8. Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) – малая вечерница. 
Обычный, немногочисленный вид. Его звуковые сигналы (4 сигнала) были отмече-

ны как в посёлке, так и вблизи лесных полос. 
9. Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) – гигантская вечерница. 
Повсеместно редкий вид, внесённый в Красную книгу РФ и Красные книги некото-

рых областей России. В наших наблюдениях в условиях Каменной Степи 5 звуковых сиг-
налов гигантской вечерницы были записаны в посёлке 25.06.2019 с 03:05 до 03:45 часов с 
интервалом 5–10 минут. Возможно, это были сигналы одного и того же зверька. 

10. Pipistrellus nathusii Keiserling et Blasius, 1839 – лесной нетопырь, или нетопырь 
Натузиуса. 

Самый многочисленный вид летучих мышей Каменной Степи. Были записаны 
107 звуковых сигналов зверьков этого вида, что составило 56,6 % от всех остальных ви-
дов. Этот нетопырь встречался повсеместно, хотя несколько чаще в посёлке, где было за-
фиксировано более половины сигналов (62 сигнала). 

11. Pipistrellus (gr. «pipistrellus») pipistrellus (Schreber, 1774) – нетопырь-карлик. 
Обычный, многочисленный вид. Зарегистрировано 24 звуковых сигнала этого не-

топыря, что составило 12,7 % от всех остальных видов рукокрылых. Он занимал второе 
место по частоте встречаемости после лесного нетопыря. Почти все зверьки были отмече-
ны вблизи лесополос вне населённого пункта. 

12. Pipistrellus (gr. «pipistrellus») pygmaeus (Leach, 1825) – малый, или тонкоголо-
сый, нетопырь. 

Редкий вид в условиях Каменной Степи. 22.06.2019 в 22:40 отмечен единственный 
случай обнаружения этого нетопыря на пешем маршруте по дороге от лесной полосы 
№ 34 вдоль лесополос № 40 и 127 до края посёлка. 

13. Pipistrellus (gr. «kuhlii») kuhlii (Kuhl, 1817) – нетопырь Куля, или средиземно-

морский. 
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До недавнего времени ареал этого вида располагался гораздо южнее и юго-

западнее Воронежской области. В 1930–1950 гг. началось продвижение этого нетопыря на 

север, особенно интенсивно в 1970-х гг. [Pipistrellus kuhli…, 2021]. В Воронежской обла-

сти этого нетопыря впервые обнаружили в марте 2005 г. – зверёк во время оттепели зале-

тел в окно одной из школ г. Павловска. В 2007 г. одиночного погибшего зверька нашли в 

главном корпусе Воронежского государственного университета. В последующие годы 

встречи этого вида были отмечены в Воронежском и Хоперском заповедниках и неодно-

кратно в разные годы в г. Воронеже [Климов, Химин, 2018]. 

К настоящему времени накопилось уже много сведений о находках нетопыря Куля 

на территории Воронежского края. Обычен этот вид и в условиях Каменной Степи. Звуко-

вые сигналы нетопырей Куля были 6 раз зарегистрированы здесь во время акустического 

мониторинга рукокрылых. Из них пять сигналов были записаны в посёлке и один на ко-

симом участке у лесополосы № 127. 

14. Vespertilio murinis Linnaeus, 1758 – двухцветный кожан. 

Обычный, немногочисленный вид Каменной степи. Было зарегистрировано 5 звуко-

вых сигналов этого вида (2,6 % от всех остальных видов рукокрылых). Все зверьки были 

встречены вблизи лесных полос, главным образом на косимом участке у лесополосы № 127. 

15. Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – поздний кожан. 

До конца 70-х гг. XX в. поздний кожан был редким видом юга Воронежской обла-

сти. Первые известные встречи этого вида в области (в 1935 г.) относятся именно к Ка-

менной степи [Барабаш-Никифоров, 1957]. В последующие десятилетия началось расши-

рение ареала и продвижение этого вида в северном и южном направлении [Eptesicus 

serotinus…, 2021]. В настоящее время поздний кожан стал уже довольно обычным видом 

Воронежской области. Обычен он и в Каменной степи, занимая по частоте встреч 3 место 

среди учтённых рукокрылых. Всего было записано 19 сигналов поздних кожанов, что со-

ставило 10,1 % от остальных видов мышей. Большая часть их была отмечена на косимом 

участке у лесных полос № 40 и 127 (11 сигналов) и 3 сигнала в посёлке. 

 

Отряд Rodentia – Грызуны 

16. Marmota (gr. «bobak») bobak (Müller, 1776) – сурок-байбак. 

Некогда многочисленный типичный вид степной фауны Воронежского края в 

настоящее время в условиях Каменной Степи находится на грани исчезновения. Ещё в се-

редине XIX в., когда общий ареал сурка значительно сократился, Н.А. Северцов отмечал 

этот вид как довольно многочисленный в Каменной Степи и в степи по верхнему течению 

р. Икорца [Северцов, 1950]. Однако в последующие десятилетия население зверька замет-

но сократилось. В 1898 г. А.А. Силантьев писал: «В Бобровском уезде, на Каменной Сте-

пи, существует еще сурочий промысел, значительно упавший за последние годы...» [Си-

лантьев, 1898, с. 16]. Возможно, помимо повсеместной распашки степных участков, имен-

но перепромысел байбаков привел к их почти полному исчезновению с территории Воро-

нежской области.  

Вероятно, единственная колония этих зверьков сохранилась до середины прошлого 

века именно в Каменной Степи. Так, С.И. Огнев отмечал, что в начале века (1919–

1922 гг.) в Каменной Степи держалось большое количество сурков, особенно на твёрдых 

залежах, в частности на целине [Огнев, 1947]. К середине века число зверьков резко со-

кратилось. Поселения зверьков располагались здесь в двух местах на заповедных косимых 

залежных участках, первое – севернее, а второе – южнее посёлка 2-го участка института 

им. В.В. Докучаева (рис. 10). 

 



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2021. Том 3, № 1 (25–52) Оригинальная статья  

FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2021. Volume 3, No. 1 (25–52) Original  ar t ic le  

 

45 

 

Рис. 10. Расположение поселений сурка-байбака на территории комплексного государственного 

природного заказника «Каменная степь», окрестности посёлка 2-го участка  

Научно-исследовательского института сельского хозяйства имени В.В. Докучаева:  

1 – поселения 1946–2019 гг.; 2, 3 – 1950-е гг. 

Fig. 10. The location of settlements of bobak marmot in territory of complex state nature reserve  

"Kamennaya Step'", vicinity of village of 2nd section of Scientific Research Institute  

of Agriculture named after V.V. Dokuchaev (1 – settlements 1946–2019; 2, 3 – 1950s) 

 

В 1946–1947 гг. в обоих поселениях насчитывалось около 1000 сурков, к 1951 г. их 

численность сократилась до 520 шт., а к 1956 г. их осталось не более 300 шт. Резкое со-

кращение численности произошло из-за полного выкашивания залежных участков, на ко-

торых жили байбаки, а также в результате масштабной распашки соседних участков, ко-

торые хотя и меньше, но тоже использовались зверьками [Александров, 1951; Барабаш-

Никифоров, Александров, 1953; Барабаш-Никифоров, 1957].  

В настоящее время из указанных поселений сохранилось только первое. Оно разме-

щено на косимой залежи на участке площадью около 8 га и располагается в 500 м севернее 

метеорологической станции посёлка (рис. 11). При обследовании этого поселения 24.06.2018 

нами были обнаружены не более 3–4 заселённых семьями сурчин. Только 2–3 из них были 

довольно обширны, хорошо расчищены и утоптаны зверьками, а остальные, хотя и посеща-

лись сурками, но были невелики по площади и имели небольшое количество норных входов. 

Лишь на одной самой большой сурчине, располагавшейся в центре участка, в би-

нокль удалось наблюдать 2–3 зверьков, которые были очень осторожны, и при обнаруже-

нии наблюдателей, даже на очень большом расстоянии, сразу же укрывались в норах. 

Интересно размещение одной из сурчин на невысоком холме размером 20 м × 10 м, 

покрытом непролазными зарослями высоких трёхметровых колючих кустарников, под 

корнями которых сурками устроены норы. Эта сурчина практически не досягаема для лю-

дей и крупных хищников. Судя по всему, она существует многие десятилетия. Очевидно, 

что именно о ней упоминалось в работе В.Н. Александрова [1951]. 
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Рис. 11. Заповедный с 1885 г. участок залежной степи у северной окраины посёлка  

2-го участка Научно-исследовательского института сельского хозяйства имени В.В. Докучаева. 

Перед кустарниками видны две невысокие сурчины (фото А.С. Климова) 

Fig. 11. Reserved since 1885 a plot of fallow steppe near northern vicinity of village of 2nd section of Sci-

entific Research Institute of Agriculture named after V.V. Dokuchaev.  

Two marmot burrows are visible in front of bushes (photo by A. Klimov) 

 

Автор отмечал, что на этих холмах плотность населения сурков была очень значи-

тельна – 17 жилых нор с общим числом населявших их зверьков приблизительно в 40 осо-

бей на общей площади в 1 га. Правда, в описании нет упоминания о зарослях кустарников, 

которых в то время, по-видимому, ещё не было [Александров, 1951]. 

Обследование поселения в 2019 г. показало, что зверей в поселении осталось не-

много. И хотя многие норы были со следами явного посещения, но большинство из них 

использовались сурками неактивно, некоторые были сильно заросшие растительностью. 

Очевидно, что сурков остались единицы. В этот год не удалось увидеть ни одного зверя. 

Судя по всему, это поселение, несмотря на многолетнее существование, обречено 

на постепенное угасание и скорое исчезновение. Этому способствует его достаточно дол-

гая изоляция от других группировок байбаков и ограниченная возможность расселения из-

за отсутствия поблизости подходящих мест обитания, поскольку поселение на многие ки-

лометры вокруг окружено пашнями, возделанными сельскохозяйственными полями, поле-

защитными лесными полосами и некосимыми залежными участками, где сурки, как пра-

вило, не селятся. 

17. Castor fiber Linnaeus, 1758 – обыкновенный бобр. 

Присутствие данного вида отмечено на левом берегу средней части Таловского 

пруда, где участки леса вплотную подходят к берегу. Судя по ряду косвенных признаков 

(сильно взмученной воде и большому количеству погрызов прибрежных кустов и деревь-

ев), бобр здесь довольно обычен. 

18. Spalax microphtalmus Güldenstaedt, 1770 – обыкновенный слепыш. 

Обычный вид в Каменной степи. Характерные выбросы почвы из нор зверька срав-

нительно часто встречаются по обочинам дорог и на косимых участках. Такие выбросы 
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нами встречались как на северной окраине посёлка у лесополосы № 138, так и южнее, на 

косимом участке у лесополосы № 40. Нередко зверёк проникает и в сам посёлок, прока-

пывая свои подземные ходы на заброшенных пустырях. 

19. Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) – ондатра. 

Скорее всего, судя по наличию многочисленных подходящих для жизни биотопов, 

ондатра обычна на водохранилище и других водоёмах Каменной степи. Нами был встре-

чен всего один зверёк этого вида. 23.06.2018 на водохранилище в течение нескольких ми-

нут нами наблюдалась в бинокль взрослая ондатра, которая, не торопясь, открыто пере-

плывала по поверхности воды с одного берега на другой. 

20. Myodes glareolus (Schreber, 1780) – европейская рыжая полёвка. 

Наиболее многочисленный вид среди мелких млекопитающих, населяющих лесные 

полосы [Климов и др., 2020]. В старовозрастных полосах было отловлено 29 особей полё-

вок. Общая относительная численность данного вида составила 8,1 % попаданий в ловуш-

ки. Зверьков чаще отлавливали в середине лесных полос. Относительная их численность 

здесь была в 11,3 раза выше, чем на опушках (16,9 %). 

21. Sylvaemus flavicollis (Melchior, 1834) – желтогорлая мышь. 

Занимает второе место по величине относительной численности в старых лесопо-

лосах. Всего было отловлено 13 желтогорлых мышей. Общая относительная численность 

этого вида была равна 3,4 % попаданий в ловушки. Зверьки попадали в ловушки примерно 

одинаково часто как внутри полос, так и на их окраинах. 

22. Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811) – малая лесная мышь. 

Третий по численности вид среди грызунов, составляющих основное население 

мелких млекопитающих лесных полос. Всего было добыто 11 зверьков. Соответственно, 

общая относительная численность вида была равна 3,1 % попаданий в ловушки. Судя по 

отловам, лесные мыши придерживались опушек лесополос. Здесь их относительная чис-

ленность (4,5 %) была в 3,5 раза больше, чем в середине полос. 

23. Apodemus agrarius (Pallas, 1771) – полевая мышь. 

Предпочитает селиться в открытых биотопах. Поэтому в лесополосах этот вид 

встречается гораздо реже всех остальных грызунов. Всего было поймано 7 зверьков этого 

вида. Относительная численность полевых мышей была равна 2,0 %. Все отловленные 

зверьки были пойманы на опушках лесных полос. 

Заключение 

Относительная кратковременность наших наблюдений не позволяет сделать обоб-

щающих выводов по динамике видового состава и численности наземных позвоночных 

Каменной степи в XXI в. Такую цель мы и не преследовали, публикуя данные наблюде-

ния. Исследования необходимо продолжить. Тем не менее, можно с уверенностью гово-

рить о присутствии на территории (акватории) Каменной степи 6 видов земноводных 

2 отрядов, 4 видов пресмыкающихся 3 отрядов, 76 видов птиц 15 отрядов и 23 видов мле-

копитающих, относящихся к 3 отрядам. 

Земноводные и пресмыкающиеся Каменной степи относительно редки. Как и по 

всей Воронежской области, здесь наиболее обычны из сухопутных амфибий зелёные жа-

бы, а из полуводных – озёрные лягушки. Среди пресмыкающихся чаще всего встречаются 

прыткие ящерицы. Остальные виды обнаруживаются довольно редко, что, вероятно, объ-

ясняется относительной засушливостью здешнего климата. 

Некоторые изменения произошли в видовом составе птиц лесных полос. Так, из ле-

сополос исчезли многочисленные колонии грачей, которые, по данным В.Г. Турчина [2000], 

в середине 1990-х годов насчитывали 5 тысяч пар. Нами не обнаружено в лесополосах и 
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гнёзд обыкновенной сороки, хотя выводки были встречены в районе водохранилища. Воз-

можно, это явилось одним из факторов отсутствия в лесополосах гнездящихся ушастых сов, 

кобчика и пустельги. Численность обыкновенной пустельги находится на минимальном 

уровне (две встречи за два года). Следует отметить, что численность грача и сороки в по-

следние 10–15 лет сократилась по всей территории Воронежской области [Нумеров, Венге-

ров, 2016; Венгеров, Нумеров, 2017]. Тесные взаимосвязи хищных птиц и сов с врановыми 

сложились исторически и хорошо известны [Турчин, 1994, 1996; Нумеров и др., 2007]. 

Совершенно очевидным стало увеличение в лесополосах количества видов птиц, 

использующих дупла и полудупла для устройства гнёзд. Это следствие естественного ста-

рения деревьев и увеличения среди них доли фаутных. Среди вторичных дуплогнёздников 

из воробьеобразных – это не менее 13 видов. Кроме того, многочисленной группой дупло-

гнёздников в лесополосах Каменной степи являются дятлы (не менее 4 видов), что также 

способствует ежегодному увеличению количества дупел. 

Новыми гнездящимися видами, в сравнении со списком В.Г. Турчина [2000], стали 

серая цапля, белокрылая крачка, а также, с большой вероятностью, сирийский дятел и 

удод. В то же время не встречены во время наших наблюдений такие считавшиеся ранее 

обычными виды, как серая куропатка, фазан, коростель, чернолобый сорокопут и болот-

ная камышёвка. 

Новыми сведениями для территории Каменной степи являются материалы по руко-

крылым. Это слабо изученная группа позвоночных в области. В списках А.А. Силантьева 

[1898] для Каменной степи летучие мыши отсутствуют, хотя приводятся для Хреновского 

бора и других мест. Единственный случай наблюдения летучей мыши (позднего кожана) в 

Каменной степи отмечен в 1935 г. [Барабаш-Никифоров, 1957]. Акустический мониторинг 

позволил установить пребывание на территории Каменной степи не менее 12 видов руко-

крылых. Применение метода ультразвукового сканирования расширяет возможности фау-

нистических исследований, но в ряде случаев видовая принадлежность регистрируемых 

рукокрылых требует дополнительной проверки и идентификации с помощь специальных 

компьютерных программ и отлова. 
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Аннотация. Цель работы – изучение популяционных систем среднеевропейских зеленых лягушек 
(Pelophylax esculentus complex) и их динамики в пределах Русской равнины. Многолетние (от 14 до 
39 лет) полевые исследования позволили выявить в ряде мест изменения типов популяционных 
систем. Отмечен переход популяционных систем от LE-типа к REL-типу, а также от E-типа к RE-
типу. Основная причина – высокая способность к расселению озерной лягушки, Pelophylax 
ridibundus. Используя речные русла или естественные понижения рельефа с повышенной 
влажностью местообитаний, особи этого вида активно проникают в лесные массивы, в которых 
заселяют непроточные или слабопроточные водоемы естественного или антропогенного 
происхождения. В ряде случаев этому способствуют изреживание лесных массивов в результате 
интенсивных лесозаготовительных работ и появление новых водоемов на пути естественного 
расселения молодняка амфибий. 
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Abstract. The purpose of the work is to study the population systems of the central European green frogs 
(Pelophylax esculentus complex) and their dynamics within the Russian Plain. The population systems of 
green frogs are combinations of two parent species (the marsh frog, Pelophylax ridibundus, and the pond 
frog, P. lessonae) and their hemiclonal hybrid (the edible frog, P. esculentus) in concrete places. In 
general, all seven possible types of population systems were found in the Russian Plain: three variants of 
"pure" populations (R-, L-, and E-type) and four variants of mixed population systems (RE-, LE-, RL-, and 
REL-type). Long-term (from 14 to 39 years) field studies have revealed changes in the types of population 
systems in a number of places. There is a transition of population systems from LE-type to REL-type, or 
(outside the range of P. lessonae) from E-type to RE-type. The main reason for this is the high dispersal 
capacity of the lake frog, P. ridibundus. Using riverbeds or natural relief depressions with high humidity 
of habitats, individuals of this species actively penetrate into woodlands, in which they inhabit non-
flowing or low-flowing reservoirs of natural or anthropogenic origin (typical biotopes of P. lessonae and 
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P. esculentus, which often lives together with it). In some cases, this is facilitated by changing 
environmental conditions: sparseness of woodlands as a result of intensive logging operations and the 
emergence of new reservoirs on the route of young amphibians. 
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Введение 

К комплексу среднеевропейских водных, или зеленых лягушек (Pelophylax esculen-
tus complex), относятся три вида – съедобная лягушка, Pelophylax esculentus (Linnaeus, 
1758), озерная лягушка, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), и прудовая лягушка, Pelophy-
lax lessonae (Camerano, 1882). Первая из них (P. esculentus) имеет гибридную природу и 
происходит от двух других, родительских видов (P. ridibundus и P. lessonae) [Berger, 1967, 
1968]. Обитая симпатрично на протяжении бóльшей части своих ареалов, три этих вида 
встречаются в конкретных местообитаниях в различных сочетаниях, образуя так называе-
мые популяционные системы [Günther, 1975]. Согласно общепринятой классификации 
[Uzzell, Berger, 1975], выделяют семь типов популяционных систем зеленых лягушек, ко-
торые условно обозначаются сочетанием первых букв их видовых названий. Три из них – 
это «чистые» популяции трех видов (популяционные системы R-, L-, и E-типа), остальные 
четыре типа – это смешанные популяционные системы, представляющие собой различные 
комбинации, состоящие из двух (RE-, LE-, RL-тип) или всех трех (REL-тип) видов ком-
плекса. К важным характеристикам популяционной системы зеленых лягушек относятся 
численность образующих ее видов, а также плоидность и пол особей P. esculentus. По-
следняя может быть представлена диплоидными (2n), триплоидными (3n) и даже тетрап-
лоидными (4n) экземплярами, обоими полами, только самцами или только самками 
[Tunner, 1974; Цауне, Боркин, 1993; Berger et al., 1998; Morozov-Leonov et al., 2003; Borkin 
et al., 2004, 2006; Боркин и др., 2005; Лада и др., 2011б; Biriuk et al., 2016]. 

Нами в пределах Русской равнины найдены все семь типов популяционных систем, 
изучены их встречаемость и особенности географического распределения [Lada et al., 
1995; Лада, 1998, 2001; Lada, 1999; Боркин и др., 2003, 2005, 2008; Borkin et al., 2004, 2006; 
Ручин и др., 2005; Лада и др., 2009, 2011а, б; Biriuk et al., 2016]. В статье изложены и про-
анализированы сведения, свидетельствующие об изменениях типов популяционных си-
стем зеленых лягушек в ряде мест Русской равнины. 

 
Материал и методы исследования 

В целом полевые исследования комплекса зеленых лягушек, в том числе и образуемых 
ими популяционных систем, проведены в 1982–2020 годы, они охватили 33 административ-
ных региона России, Украины, Белоруссии и Молдавии в пределах Русской равнины. 

Видовая идентификация лягушек осуществлялась методом проточной ДНК-
цитометрии по размеру генома [Боркин и др., 1987; Vinogradov et al., 1990]. Дополнитель-
ными диагностическими показателями служили внешние морфологические (относитель-
ные размеры и форма внутреннего пяточного бугорка и относительные размеры голени) и 
биоакустические (особенности брачных сигналов самцов) признаки [Лада, 1995]. 

В целом ряде изученных локалитетов популяционные системы зеленых лягушек 
находились под нашим наблюдением в течение длительного времени (от 14 до 39 лет). 
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Это позволило выявить несколько случаев их изменения, то есть перехода от одного типа 
популяционной системы к другому. 

Результаты и их обсуждение 

Изменения типов популяционных систем зеленых лягушек выявлены нами в сле-
дующих местах. 

1. Тамбовская область, окрестности г. Тамбов, озеро Святовское (рис. 1). Это озеро 
располагается в Цнинском лесном массиве, на расстоянии примерно 2 км от его западной 
опушки, и соединяется с руслом реки Цна небольшим ручьем (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Озеро Святовское (Тамбовская область, окрестности г. Тамбов) 
Fig. 1. Lake Svyatovskoye (Tambov Region, vicinity of Tambov) 

 

 

Рис. 2. Изменение популяционной системы зеленых лягушек в озере Святовское  
(Тамбовская область, окрестности г. Тамбов) 

Fig. 2. Change in population system of green frogs in Svyatovskoye Lake  
(Tambov Region, vicinity of Tambov) 

В 1982–1992 гг. в озере наблюдалась популяционная система LE-типа, в которой 
прудовая лягушка являлась доминирующим по численности видом. Озерная лягушка 
впервые зарегистрирована в озере 23.06.1993, а уже в апреле 1994 г. в нем отмечено боль-
шое количество поющих самцов этого вида. С тех пор вплоть до настоящего времени в 
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озере Святовское представлена популяционная система REL-типа с численным преобла-
данием двух родительских видов зеленых лягушек (P. ridibundus и P. lessonae). Судя по 
всему, продвижение озерной лягушки из реки в озеро происходило по руслу ручья и, воз-
можно, по низким местам поймы реки Цна и ручья. 

2. Тамбовская область, Тамбовский район, Галдымское лесничество, старица и 
пойменные озера реки Цна и водоемы Галдымского торфяного болота (рис. 3, 4).  

 

 

Рис. 3. Старица реки Цна в Галдымском лесничестве (Тамбовская область, Тамбовский район) 
Fig. 3. Old riverbed of Tsna River in Galdymskoye Forestry (Tambov Region, Tambovskiy District) 

 

 

Рис. 4. Изменение популяционной системы зеленых лягушек в Галдымском лесничестве  
(Тамбовская область, Тамбовский район) 

Fig. 4. Change in population system of green frogs in Galdymskoye Forestry 
(Tambov Region, Tambovskiy District) 

 

Согласно наблюдениям 1983–1986 и 1989–1996 гг., здесь была представлена попу-

ляционная система LE-типа, в которой почти абсолютно доминировала прудовая лягушка, 
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и лишь изредка встречались единичные особи P. esculentus. Первые озерные лягушки (два 

экземпляра) были отмечены 16.07.1997 в искусственном водоеме, расположенном вблизи 

конторы Галдымского торфопредприятия. Начиная с 1998 года, P. ridibundus стала реги-

стрироваться в старице реки Цна напротив студенческого лагеря «Молодежный» и в не-

больших пойменных озерах. По-видимому, озерная лягушка проникла сюда из основного 

русла реки Цна, где этот вид достаточно обычен в популяционной системе REL-типа, рас-

селяясь вдоль старицы и/или по влажной пойме. Как и в основном русле реки, здесь 

сформировалась популяционная система REL-типа. 

3. Тамбовская область, Моршанский, Сосновский, Пичаевский и Бондарский райо-

ны, водоемы Цнинского лесного массива (рис. 5, 6). Изучение комплекса зеленых лягушек 

на этой обширной территории началось в 1986 году и проходило на разных участках в 

различные сроки. В целом для лесных участков рек (Керша и Хмелина), ручьев (Нигаляй, 

Веникляй, Жужляй) и связанных с ними пойменных водоемов в начальный период нашей 

работы были характерны популяционные системы L- и LE-типа (последние – с резким 

преобладанием прудовой лягушки). Они и остались таковыми до сих пор в водоемах, 

наиболее удаленных от лесной опушки и русла реки Цна. Так, чистые популяции P. les-

sonae сохранились в озере Журавлиное и других водоемах, расположенных между быв-

шим кордоном Николаевский и так называемой «лесной госдорогой» (Сосновский район, 

Семикинское лесничество). Популяционная система LE-типа существует на запруженных 

участках безымянного ручья в бывшем поселке Гагаринское лесничество (Пичаевский 

район) и ручья Жужляй в Кривополянском лесничестве (Бондарский район). В то же вре-

мя озерная лягушка активно расселяется из русла реки Цна, где представлена популяци-

онная система REL-типа, вдоль наиболее значительных водотоков Цнинского лесного 

массива (рек Керша и Хмелина). Так, уже 15.07.1986 молодой экземпляр этого вида пой-

ман на берегу реки Керша у бывшего кордона Коровий Брод (Моршанский район). 

В 2004 году (24 апреля и с 10 по16 июня) голоса самцов P. ridibundus звучали в пруду в 

бывшем поселке Перкинский 2-й (Бондарский район, Кривополянское лесничество). 

Наконец, 13.06.2007 брачная вокализация самцов озерной лягушки отмечена в реке Керша 

в урочище Крутые Бережки (Бондарский район, Кривополянское лесничество). 

 

 

Рис. 5. Река Керша (Тамбовская область, Сосновский район) 

Fig. 5. Kyorsha River (Tambov Region, Sosnovskiy District) 
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Рис. 6. Изменение популяционной системы зеленых лягушек  

в водоемах Цнинского лесного массива (Тамбовская область, Моршанский, Сосновский,  

Пичаевский и Бондарский районы) 

Fig. 6. Change in population system of green frogs in reservoirs of Tsninskiy forest area  

(Tambov Region, Morshanskiy, Sosnovskiy, Pichayevskiy and Bondarskiy Districts) 

 

4. Харьковская область, Змиевский район, Иськов пруд (рис. 7). Согласно материа-

лам В.И. Ведмедери [1984], в 1960–1970-е годы для этого водоема была характерна «чи-

стая» популяция P. esculentus. По нашим сведениям, такая же картина имела место и в се-

редине 1990-х годов [Лада, 1998]. В конце 1990-х гг. была разрушена плотина, поддержи-

вающая уровень воды в пруде, в результате ниже образовались водоемы. Они стали ста-

циями переживания для особей озерной лягушки, расселяющихся из ближайших мест сво-

его обитания – лежащих к северу и западу прудов в окрестностях сел Жадановка и Беспа-

ловка, а также расположенной к востоку поймы реки Северский Донец. В результате обра-

зовалась популяционная система RE-типа (рис. 8). 
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Рис. 7. Иськов пруд (Харьковская область, Змиевский район) 

Fig. 7. Iskov Pond (Kharkiv Region, Zmiyovskiy District) 

 

 

Рис. 8. Изменение популяционной системы зеленых лягушек в Иськовом пруде  

(Харьковская область, Змиевский район) 

Fig. 8. Change in population system of green frogs in Iskov Pond  

(Kharkiv Region, Zmiyovskiy District) 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе многолетних наблюдений в ряде мест зарегистрированы из-

менения типов популяционных систем зеленых лягушек. Основной причиной этого яви-

лась высокая способность к расселению P. ridibundus. Используя речные русла или есте-

ственные понижения рельефа с повышенной влажностью местообитаний, этот вид актив-

но проникает в лесные массивы, в которых заселяет непроточные или слабопроточные во-

доемы естественного или антропогенного происхождения. Этому в ряде случаев способ-
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ствуют изменяющиеся условия внешней среды – изреживание лесных массивов в резуль-

тате интенсивных лесозаготовительных работ и появление новых водоемов на пути есте-

ственного расселения молодняка амфибий. 
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Abstract. Epiphytic lichen Hypogymnia physodes is widely used in the biomonitoring of environmental 

condition. The lichen is widely spread and is able to grow in terms of moderate technogenic pollution. 

However, not all of the systematically related species turn out to have the same stability. Taxonomically 

close kind of species such as Hypogymnia tubulosa disappears fast as a result of ecosystem's 

transformation. The aim of the work was to consider the estimation problem of indicator ability of 
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systematically related species and analyse their elemental content with the use of inductively coupled 

plasma atomic emission spectrometry. The experiment on Hypogymnia indicates that H. tabulosa has a 

high accumulating ability to calcium, iron, lithium and also heavy metals such as cadmium, lead, 

aluminium, titan, stibium compared with H. physodes. However, this kind of species appears to be 

resistant to arsenic. The analysis that includes elemental content and physio-biochemical characterists of 

closely related lichen's species will enable people to understand the species' resistant mechanisms and 

vulnerability of the other in the polluted environmental conditions and will become the basis to arrange 

recommendations of the nature preservation events. 
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Введение 

В настоящее время в биомониторинге состояния окружающей среды широко ис-

пользуют лишайники [Meysurova et al., 2014; Meysurova, Notov, 2016b; Трифонова, Сал-

мин, 2019]. Некоторые виды в качестве биоиндикаторов используют особенно часто –  это 

устойчивые к антропогенному загрязнению лишайники. Например, благодаря широкому 

распространению и возможности расти в условиях умеренного техногенного загрязнения 

эпифитный лишайник Hypogymnia physodes (L.) Nyl. стал традиционным объектом биомо-

ниторинга [Gauslaa et al., 2016; Meysurova, Notov, 2016b; Parzych et al., 2016; Трифонова, 

Салмин, 2019]. Для оценки состояния среды также используют Parmelia sulcata Taylor 

[Pungin, Dedkov, 2017]. В особо загрязнённых районах в мониторинговых исследованиях 

чаще применяют Xanthoria parietina (L.) Belt. [Бязрова, Пельгунова, 2015; Ле Тхи Бич 

Нгует и др., 2017; Meysurova, Notov, 2020]. Эти виды лишайников в разной степени чув-

ствительны к загрязнению. В условиях сильного антропогенного воздействия они активно 

накапливают разные поллютанты, в том числе металлы и металлоиды (ТМ) [Meysurova et 

al., 2014; Трифонова, Салмин, 2019]. 

Однако возрастает необходимость оценки состояния среды в экосистемах, испыты-

вающих разную степень антропогенного воздействия, в том числе и на территориях с ми-

нимальным или незначительным техногенным загрязнением. В этой связи актуально вы-

яснение индикаторной способности других видов лишайников. Крайне интересны близко-

родственные виды с разной чувствительностью к содержанию экотоксикантов в окружа-

ющей среде. Целесообразен специальный поиск модельных таксонов и территорий, де-

тальное изучение процессов поглощения поллютантов у систематически близких видов 

лишайников. Подобные исследования будут способствовать разработке методических ос-

нов оценки индикаторной способности близкородственных видов, перспектив их исполь-

зования в биомониторинге. 

Интересным модельным объектом является род Hypogymnia Nyl. Не все представители 

этого рода могут расти в условиях выраженного антропогенного воздействия. Другие виды по 

сравнению H. physodes более уязвимы и быстро исчезают в результате происходящей транс-

формации природных экосистем. Актуален вопрос их охраны [Гимельбрант, Кузнецова, 2009; 

Красная книга…, 2018]. Среди них систематически близкий вид H. tubulosa (Schaer.) Hav. 

[Stojanović et al., 2018]. Он практически не встречается в урбоэкосистемах, хотя иногда может 

некоторое время сохраняться в крупных лесопарковых зонах небольших городов. В отличие от 

H. physodes, он крайне неустойчив к любому антропогенному влиянию, очень чувствителен к 
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загрязнению среды поллютантами и приурочен преимущественно к природным ненарушенным 

фитоценозам [Скрипченко, Вахромеева, 2014]. В отдельных областях Центральной России 

H. tubulosa включена в мониторинговые списки региональных Красных книг [2010, 2018]. Вид 

реагирует на уменьшение степени стабильности режима влагообеспеченности воздуха, которая 

является общим следствием изменения микроклимата лесных экосистем в измененных челове-

ком ландшафтах. Анализ специфики процессов поглощения экотоксикантов, в том числе и ТМ, 

из воздушной среды у этих близких видов рода Hypogymnia будет способствовать выявлению 

причин разной устойчивости, выяснению особенностей их реагирования на техногенное за-

грязнение, механизмов взаимодействия с поллютантами. Все это позволит оценить индикатор-

ную способность и возможности использования этих видов лишайников в биомониторинге. 

Вероятность одновременного произрастания H. physodes и H. tubulosa в одном био-

топе со следами техногенного загрязнения, особенно в лесопарковых зонах городов, очень 

низкая. Тверская область является удобной модельной территорией, на которой в одном 

местообитании в таких биотопах могут встречаться оба вида. Оптимальным для выявле-

ния элементного состава в образцах лишайников можно считать атомно-эмиссионный 

спектральный анализ с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП-анализ). Он позволяет 

с высокой точностью определять металлы даже при их крайне низком содержании. 

Цель работы – с помощью АЭС-ИСП-анализа выяснить специфику накопления 

элементов у двух систематически близких видов лишайников – среднеустойчивого к за-

грязнениям H. physodes и неустойчивого H. tubulosa. 

Материал и методы исследования 

Объектами исследования были образцы двух эпифитных видов – H. physodes и 

H. tubulosa. Материал собран в 2015–2018 гг. в Тверской области в 4 пунктах, по-разному 

удаленных от крупных источников антропогенного загрязнения среды, располагающихся 

в природных сообществах, лесопарковых и рекреационных зонах, которые испытывают 

незначительную рекреационную нагрузку [Справочник…, 2018]. 

1. Калининский р-н, национальный парк «Завидово», Тургиновское лесничество, 

кв. 122/123 (57°23'0,5" с. ш. 35°54'40,3" в. д.), ельник с березой черничный, на ветвях ели, 

31.10.2015. Источники загрязнения на расстоянии около 60 км: ОАО «Редкинский опыт-

ный завод» (химическая отрасль), трасса М-10 «Россия». 

2. Пеновский р-н, окр. д. Полово (57°07'52,3" с. ш. 32°26'12,1" в. д.), 09.07.2016, 

ельник с березой сфагново-черничный, на ветвях ели. Источники загрязнения на расстоя-

нии около 30 км: ООО «ДискавериПено» (деревообрабатывающая отрасль). 

3. Оленинский р-н, д. Бобровка (56°15'24,2" с. ш. 33°29'42,6" в. д.), 20.08.2018, се-

веро-восточная часть усадебного парка Бобровка, на ветвях ели. Источники загрязнения 

на расстоянии около 8 км и 2 км: ООО «ДискавериПено» (деревообрабатывающая от-

расль), трасса М-9 «Балтия». 

4. Жарковский р-н, п. Жарковский (55°50'30,9" с. ш. 32°15'08,7" в. д.), 21.08.2018, 

березовая аллея у стадиона, на коре березы. Источники загрязнения на расстоянии около 

1–2 км: «Жарковский ДОК» (деревообрабатывающая отрасль), транспортные объекты п. 

Жарковский. 

Всего исследовано свыше 45 образцов, общее число собранных образцов из одного 

пункта для каждого вида состовляет 4–7.  Собранные образцы сушили при комнатной 

температуре до постоянной массы, гомогенизировали и хранили до начала анализа в по-

лиэтиленовых пакетах [Голубкина, 2018]. Элементный анализ проводили с помощью 

АЭС-ИСП-спектрометра iCAP 6300 Duo (Thermo Scientific, США) по стандартной мето-

дике [Meysurova, Notov, 2016a, 2016b]. Полученные концентрации выявленных элементов 
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в образцах лишайников сравнивали с известными фоновыми значениями для Тверского 

региона [Meysurova, Notov, 2016a, 2020]. Фоновые региональные концентрации для 

H. physodes установлены для 15 металлов (Al, As, Cd, Co, Cu, Ge, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, 

Ti, V, Zn) [Meysurova, Notov, 2016a, 2020]. Учитывали также мировые фоновые значения 

[Московиченко, Валеева, 2011]. 

Статистическую обработку полученных данных (среднее значение, стандартное от-

клонение, коэффициенты вариации и корреляции Пирсона, t-критерий Стьюдента) прово-

дили с помощью стандартных методов математической статистики с использованием ли-

цензионных программных продуктов Microsoft Office Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение 

С помощью АЭС-ИСП-анализа в образцах двух видов рода Hypogymnia обнаружи-

ли 23 элемента. Среди них макро- (K, Ca, Mg, Na) и микроэлементы (B, Ba, Cu, Fe, Li, Mn, 

Mo, Zn), а также тяжелые металлы и металлоиды (ТМ) (Al, As, Cd, Cr, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Ti, 

W) (см. таблицу).  
В пределах одной группы тяжелых и потенциально токсичных металлов (ТМ) были 

включены некоторые легкие металлы (алюминий, титан). В работах, посвященных изуче-
нию воздействия поллютантов, отнесение таких металлов к ТМ связано с проявлением, 
прежде всего, биологической активности и определенной степени токсичности [Голубки-
на и др., 2019; Meysurova et al., 2020]. 

Среди выявленных металлов у сравниваемых видов 20 элементов отмечены во всех 

пунктах исследования (см. таблицу), Ni обнаружен только в образцах из национального 

парка Завидово, Sn – в образцах из Завидово и д. Бобровка, Li – в образцах из Завидово, 

окр. д. Полово и д. Бобровка. Это может быть связано с особенностями экологических 

условий мест произрастания видов, а также влиянием функционирующих предприятий 

разных отраслей в исследуемых районах. Например, известно, что источником загрязне-

ния среды никелем могут быть предприятия химической отрасли, использующие в техно-

логических процессах различные соединения никеля, котельные и тепловые электростан-

ции, работающие на мазуте и каменном угле, а также автотранспорт. 

Содержание большинства выявленных элементов не превышает значения фоновых 

концентраций для Тверской области, а также мировые фоновые показатели [Мейсурова, 

Нотов, 2016; Meysurova, Notov, 2020]. Однако уровни содержания элементов в образцах 

изученных видов нередко различаются. Значения концентраций большинства выявленных 

элементов оказались более высокими в образцах H. tubulosa. При этом, в связи с высокой 

накопительной способностью H. tubulosa по отношению к одним элементам, а в ряде слу-

чаев со слабым поглощением других элементов, различия в уровнях содержания отдель-

ных элементов у сравниваемых видов варьируют в очень широких пределах. 

В зависимости от уровня накопительной способности талломами H. tubulosa элемен-

ты можно условно разделить на три группы. Однако некоторые элементы в зависимости от 

экологических условий местообитаний в ряде случаев могут представлять разные группы. 

1. Элементы, содержание которых выше в образцах H. tubulosa. 

Данная группа самая многочисленная и включает как ТМ (например, Al, Cd, Pb, Sr, 

W, V, Ti), так и макро- (прежде всего, Ca) и микроэлементы (прежде всего, B, Cu, Fe, Zn). 

Наибольшее число элементов данной группы в образцах H. tubulosa зарегистриро-

вано в образцах из окр. д. Полово (17) и д. Бобровка (16), наименьшее – в образцах из 

п. Жарковский (рис. 1). 

Эта группа элементов неоднородна по уровню кратности превышения концентра-

ций у H. tubulosa по сравнению с H. physodes. Различия в содержании элементов могут 

быть значительными. По некоторым элементам значения концентраций могут различаться 

в 2 и более раз (рис. 2). 



  
6

8
 

 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 
эл

ем
ен

то
в
 в

 т
ал

л
о
м

ах
 в

и
д
о
в
 р

о
д

а 
H

yp
o
g
ym

n
ia

 в
 п

у
н

к
та

х
 и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
 н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 Т

в
ер

ск
о

й
 о

б
л
ас

ти
, 

м
г/

к
г 

E
le

m
en

t 
co

n
te

n
t 

in
 t

h
al

li
 o

f 
sp

ec
ie

s 
o
f 

g
en

u
s 

H
yp

o
g
ym

n
ia

 i
n
 d

if
fe

re
n
t 

si
te

s 
in

 T
v
er

 r
eg

io
n

, 
m

g
/k

g
 

Э
л
ем

ен
т 

Н
ац

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 п
ар

к
 З

ав
и

д
о
в
о

 
о
к
р
. 

д
. 

П
о
л
о
в
о
 

д
. 

Б
о

б
р

о
в
к
а 

п
. 

Ж
ар

к
о

в
ск

и
й

 

H
. 
tu

b
u
lo

sa
 

H
. 
p

h
ys

o
d
es

 
H

. 
tu

b
u
lo

sa
 

H
. 

p
h
ys

o
d
es

 
H

. 
tu

b
u
lo

sa
 

H
. 

p
h

ys
o

d
es

 
H

. 
tu

b
u
lo

sa
 

H
. 

p
h

ys
o

d
es

 

Т
я
ж

ел
ы

е 
м

ет
ал

л
ы

 и
 м

ет
ал

л
о
и

д
ы

 

A
l 

3
0

8
,8

0
±

1
0

,8
3
 

2
3

4
,4

0
±

8
,2

0
 

7
3
6
,0

0
±

1
9
,1

0
 

3
4
1
,4

0
±

1
1
,9

5
 

1
3
8
1
,2

0
±

2
,0

6
 

2
5

4
,4

2
±

0
,0

1
 

5
8

5
,0

0
±

9
,6

0
 

5
0

5
,0

4
±

1
4

,2
0
 

A
s 

1
,5

3
±

0
,0

2
 

2
,1

4
±

0
,0

3
 

0
,7

8
±

0
,0

1
 

3
,9

6
±

0
,0

5
 

–
 

3
,5

4
±

0
,7

4
 

–
 

0
,7

2
±

0
,0

1
 

C
d

 
0

,9
3

±
0
,0

1
 

0
,2

3
±

0
,0

0
 

0
,8

8
±

0
,0

1
 

0
,2

2
±

0
,0

0
 

0
,6

2
±

0
,0

0
 

0
,2

8
±

0
,0

0
 

2
,4

6
±

0
,0

3
 

0
,5

6
±

0
,0

1
 

C
r 

7
,8

9
±

0
,1

0
 

7
,9

8
±

0
,1

2
 

3
,3

2
±

0
,0

5
 

1
,5

2
±

0
,0

2
 

5
,7

6
±

0
,1

0
 

2
,9

4
±

0
,0

6
 

4
,0

6
±

0
,1

0
 

3
,7

4
±

0
,0

5
 

N
i 

4
,1

4
±

0
,0

6
 

3
,8

8
±

0
,0

6
 

–
 

–
 

–
 

–
 

–
 

–
 

P
b
 

3
,5

0
±

0
,0

7
 

1
,5

3
±

0
,0

3
 

1
2
,6

8
±

0
,0

3
 

3
,9

8
±

0
,0

8
 

9
,9

2
±

0
,2

4
 

1
,8

4
±

0
,2

4
 

5
,2

4
±

0
,4

2
 

3
,5

6
±

0
,0

7
 

S
n
 

2
,6

8
±

0
,0

4
 

2
,5

5
±

0
,0

4
 

–
 

–
 

2
,3

4
±

0
,9

3
 

1
,6

8
±

0
,7

2
 

–
 

–
 

S
r 

4
4

,5
3
±

1
,7

8
 

3
0

,3
1
±

1
,2

1
 

4
6
,5

4
±

1
,8

6
 

2
8
,0

6
±

1
,1

2
 

3
2
,5

6
±

0
,2

0
 

5
,7

4
±

0
,0

4
 

1
6

,5
6

±
0

,0
4
 

5
,0

2
±

0
,2

0
 

V
 

1
,9

2
±

0
,0

2
 

1
,3

9
±

0
,0

2
 

2
,2

2
±

0
,0

3
 

1
,2

8
±

0
,0

1
 

4
,4

8
±

0
,0

8
 

1
,5

8
±

0
,0

4
 

1
,2

4
±

0
,0

1
 

1
,4

8
±

0
,0

2
 

T
i 

2
9

,7
6
±

0
,1

4
 

1
9

,8
2
±

0
,0

9
 

4
9
,4

4
±

0
,2

5
 

2
4
,5

6
±

0
,1

2
 

7
9
,1

6
±

0
,1

0
 

1
3

,7
6
±

0
,0

3
 

3
6

,2
2

±
0

,0
8
 

3
3

,0
6
±

1
7
,0

0
 

W
 

1
0

,5
4
±

0
,1

5
 

6
,7

7
±

0
,1

0
 

1
,7

0
±

0
,0

2
 

0
,3

6
±

0
,0

1
 

1
6
,8

4
±

3
,7

6
 

1
2

,3
6
±

0
,0

4
 

1
6

,5
3
±

1
,6

3
 

1
1

,1
0
±

3
,5

0
 

М
ак

р
о
эл

ем
ен

ты
 

K
 

2
0

2
6
,0

1
±

2
3

,1
0
 

1
8

5
5

,0
0
±

1
6
,6

2
 

4
0
9
2
,0

0
±

3
4
,8

0
 

1
4
6

9
,0

0
±

1
3
,2

2
 

1
0
3
8
,6

3
±

9
,4

0
 

1
3

5
2

,8
2
±

8
,5

6
 

1
2

7
6

,4
4
±

1
3

,2
2
 

1
1

6
2

,2
0
±

6
,8

0
 

C
a 

3
6

2
8

0
,0

0
±

1
8

1
,0

0
 

6
1

4
2
,0

0
±

2
4
,2

1
 

3
9
5
6
0

,0
1
±

1
9
7
,8

0
 

5
2
2
6
,0

0
±

2
6
,1

3
 

4
1
5
8
0

,0
2
±

8
0
,1

1
 
3

9
5

4
,0

0
±

2
0

,0
5
 
4

1
3

6
0
,0

0
±

7
5

,3
5
 
7

2
6

2
,0

5
±

1
2

,0
6
 

M
g
 

6
1

8
2
,0

0
±

3
0

,9
1
 

6
6

8
3
,0

0
±

3
3
,4

0
 

1
1
4
5
,8

0
±

5
,7

1
 

9
9
4
,2

0
±

4
,9

7
 

6
7
5

,2
1
±

0
,6

1
 

8
8

2
,4

0
±

2
,4

0
 

7
0

1
,8

±
2

1
,5

1
 

8
0

1
,2

5
±

0
,8

0
 

N
a 

1
0

0
,3

0
±

0
,5

1
 

9
9

,3
5
±

0
,4

9
 

8
3
,5

4
±

0
,4

1
 

4
4
,9

2
±

0
,2

3
 

2
6
,4

8
±

0
,3

2
 

1
7

,9
0

±
0

,1
2
 

2
4

,9
8

±
0

,8
3
 

2
4
,4

3
±

0
,1

4
 

М
и

к
р
о
эл

ем
ен

ты
 

B
 

3
,1

1
±

0
,1

1
 

1
,9

0
±

0
,0

6
 

4
,4

2
±

0
,1

5
 

2
,4

4
±

0
,0

8
5
 

6
,5

2
±

0
,0

2
 

4
,3

8
±

0
,0

4
 

3
,4

4
±

0
,0

6
 

2
,8

2
±

0
,0

7
 

B
a 

4
7

,5
3
±

0
,7

1
 

3
1

,5
9
±

0
,4

7
 

2
0
,6

2
±

0
,3

1
 

5
0
,8

0
±

0
,7

6
 

2
7
,9

8
±

0
,0

8
 

9
,8

1
±

0
,0

2
 

2
6

,3
1

±
0

,0
8
 

2
6

,1
8
±

0
,0

8
 

C
u

 
1

0
,9

7
±

0
,1

6
 

1
1

,0
6
±

0
,1

6
 

4
,7

6
±

0
,0

7
 

3
,2

6
±

0
,0

1
 

8
,1

6
±

0
,0

2
 

3
,6

4
±

0
,0

2
 

3
,1

4
±

0
,0

6
 

2
,6

6
±

0
,0

3
 

F
e 

3
7

6
,7

0
±

5
,6

5
 

3
1

3
,4

0
±

4
,7

1
 

1
0
7
5
,8

0
±

1
6
,1

3
 

3
2
6
,0

0
±

4
,8

9
 

2
2
6
2

,0
0
±

2
,0

0
 

2
6

5
,0

3
±

1
,4

1
 

6
4

2
,8

3
±

1
,2

4
 

5
6

5
,6

0
±

1
1

,3
0
 

L
i 

0
,3

2
±

0
,0

1
 

0
,2

6
±

0
,0

1
 

3
,4

2
±

0
,0

5
 

0
,8

4
±

0
,0

1
 

0
,8

6
±

0
,0

0
 

–
 

–
 

–
 

M
n
 

3
8

7
,3

0
±

7
,7

4
 

3
8

1
,6

0
±

7
,6

2
 

2
7
4
,0

0
±

5
,4

8
 

2
8
2
,4

0
±

5
,6

5
 

8
4
,0

4
±

0
,3

6
 

1
0

5
,3

4
±

1
,5

6
 

8
1

6
,0

4
±

4
,2

0
 

5
9

4
,8

0
±

2
3

,7
6
 

M
o
 

0
,1

6
±

0
,0

1
 

0
,1

7
±

0
,0

0
 

0
,1

2
±

0
,0

0
 

0
,1

6
±

0
,0

0
 

0
,2

4
±

0
,0

4
 

0
,0

8
±

0
,0

6
 

0
,1

2
±

0
,0

9
 

–
 

Z
n

 
5

3
,6

7
±

2
,1

5
 

3
6

,7
0
±

1
,4

6
 

2
0
0
,8

0
±

8
,0

3
 

9
4
,2

8
±

3
,7

7
 

1
1
3
,2

2
±

0
,0

8
 

7
3

,9
2
±

0
,2

4
 

2
1

1
,8

0
±

0
,2

3
 

1
9

2
,0

2
±

7
,6

8
 

 

68 

Оригинальная статья                                                 ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2021. Том 3, № 1 (64–73) 

Orig inal  ar t ic le                                                             FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2021. Volume 3, No. 1 (64–73) 



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2021. Том 3, № 1 (64–73) Оригинальная статья  

FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2021. Volume 3, No. 1 (64–73) Original  ar t ic le  

 

69 

 

Рис. 1. Общее число элементов первой и второй групп в образцах видов Hypogymnia  

из разных пунктов Тверской области: 

ПС 1–4 – пункты сбора материала (см. в тексте); ТМ – тяжелые металлы 

Fig. 2. The whole number of elements (1 and 2 groups) in the lichen's species  

in the different sites in Tver Region: 

ПС 1–4 – collection points (see in text); ТМ – heavy metals 

 

 

Рис. 2. Кратность превышения валового содержания некоторых тяжелых металлов  

в образцах Hypogymnia tubulosa в разных пунктах Тверской области: 

ПС 1–4 – пункты сбора материала (см. в тексте) 

Fig. 2. The exceeding multiplicity of the several heavy metals total content in the compared speciments  

in different sites in Tver Region: ПС 1–4 – collection points (see in text) 
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Высокую накопительную способность H. tubulosa проявляет, прежде всего, к каль-
цию (кратность превышения значений средних концентраций 6–7 раз). Значение средней 
концентрации кальция в образцах H. tubulosa составляет 39 695 мг/кг, в то время как в об-
разцах H. physodes всего 5 646 мг/кг. 

Талломы H. tubulosa активно поглощают ТМ – кадмий, свинец (кратность превы-
шения 3–4 раза), алюминий, титан, сурьму (кратность превышения 2–2,9 раз). 

Выявлено также более интенсивное поглощение некоторых микроэлементов. Среди 
них железо и литий (кратность превышения 2–2,9 раза) (см. рис. 2). В отношении других 
элементов отмечено умеренное накопление, при котором отмечается превышение их со-
держания у H. tubulosa не более чем в два раза. К таким металлам можно отнести воль-
фрам, ванадий, хром, цинк и бор. 

2. Элементы, содержание которых сходно в образцах H. tubulosa и H. physodes. 
По отношению к элементам этой группы проявляется сходная способность к 

накоплению у обоих видов (см. рис. 1). Содержание элементов примерно одинаковое, а 
кратность превышения значений средних концентраций варьирует в интервале от 0,8 до 
1,1 раза. Эта группа также неоднородна и включает ТМ (например, Ni, Sn), макро- 
(например, K, Mg) и микроэлементы (например, Mn).  

Общими элементами второй группы в образцах из большинства изученных пунктов 
являются калий, магний и марганец. Сопоставимую накопительную способность сравни-
ваемые виды проявляют к никелю (H. physodes – 4,14 мг/кг; H. tubulosa – 3,88 мг/кг) и 
олову (H. physodes – 2,68 мг/кг; H. tubulosa – 2,55 мг/кг). Число элементов этой группы 
больше всего в образцах из национального парка Завидово и п. Жарковский (по 9 элемен-
тов в каждом образце). В образцах лишайников сравниваемых видов из окр. д. Полово и 
д. Бобровка общее число таких элементов значительно меньше. 

3. Элементы, содержание которых меньше в образцах H. tubulosa, чем в образцах 
H. physodes. 

Группа представлена единственным элементом – мышьяком. Этот металлоид тал-
ломы H. tubulosa накапливают слабо, и его содержание существенно ниже, чем в образцах 
H. physodes. В образцах H. tubulosa мышьяк обнаружен только в пунктах Калининского и 
Пеновского районов. 

Таким образом, с помощью АЭС-ИСП-анализа в образцах H. physodes и H. tubulosa 
всего зарегистрировано 23 элемента. В их числе макро- (K, Ca, Mg, Na) и микроэлементы 
(B, Ba, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Zn), а также ТМ (Al, As, Cd, Cr, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Ti, W). Уро-
вень содержания выявленных элементов ниже фоновых значений, что указывает на благо-
приятную экологическую обстановку в изученных пунктах. Однако уровень содержания 
выявленных элементов у сравниваемых видов разный, что, вероятно, обусловлено разли-
чиями в накопительной способности. 

Несмотря на систематическую близость сравниваемых видов накопительная спо-
собность по отношению к большинству элементов у H. tubulosa выше, чем у H. physodes. 
Особо следует отметить исключительно высокую накопительную способность H. tubulosa 
к кальцию. В слоевищах H. tubulosa обнаружено свыше 36 тыс. мг/кг. Вероятно, эту осо-
бенность можно рассматривать как видоспецифический признак. В талломе другого эпи-
фитного лишайника H. physodes уровень концентрации кальция никогда не достигает та-
ких высоких значений. 

H. tubulosa проявляет более высокую накопительную способность к ТМ, в том чис-
ле и к токсичным (кадмий, свинцец), которые являются типичными загрязнителями окру-
жающей среды в городских условиях, а также к алюминию, титану, сурьме, железу и ли-
тию. В естественных природных экосистемах, где содержание этих элементов в окружа-
ющей среде не превышает фоновых значений, эта особенность не является лимитирую-
щим фактором. Однако при наличии выраженного техногенного загрязнения активное по-
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глощение токсичных элементов делает H. tubulosa весьма уязвимым видом. Однако 
H. tubulosa, по сравнению с H. physodes, слабо накапливает мышьяк. 

Обнаруженные различия в поглощающей способности изученных видов сопряже-
ны с разной степенью их устойчивости к антропогенному воздействию. Они определяют 
также и различную индикаторную способность H. tubulosa и H. physodes. Более высокая 
поглощающая способность H. tubulosa дает возможность эффективно выявлять многие 
элементы и ТМ при минимальных их концентрациях в компонентах среды. Это особенно 
актуально в ненарушенных природных сообществах, которые испытывают антропогенное 
воздействие некоторых в разной степени удаленных объектов промышлености и транс-
порта. Этот вид может быть интересен при организации биомониторинга на особо охраня-
емых природных территориях. 

Заключение 

По результатам анализа элементного состава двух близкородственных видов рода 
Hypogymnia выявлена разная поглощающая способность, которая может быть одной из 
причин различной устойчивости к антропогенному воздействию и поступлению в среду 
экотоксикантов. Определены видоспецифические особенности по отношению к накопле-
нию определенных элементов, в том числе и те, которые могут стать лимитирующим фак-
тором при наличии выраженного техногенного загрязнения среды. Установлено, что 
накопительная способность неустойчивого в урбоэкосистемах вида H. tubulosa по отно-
шению к кальцию, кадмию, свинцу, алюминию, титану, сурьме, железу и литию суще-
ственно выше, чем у H. physodes. Подобные различия определяют более высокую индика-
торную значимость H. tubulosa в условиях низкого уровня загрязнения. 

В целом полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшей 
разработки подхода, ориентированного на оценку индикаторной способности близкород-
ственных видов лишайников. При этом важно учитывать различия поглощающей способ-
ности видов, выявлять дифференцирующие группы экотоксикантов. При дальнейших ис-
следованиях в этом направлении могут быть интересны другие, более редко встречающи-
еся виды рода Hypogymnia, например, H. vittata (Ach.) Parrique, а также некоторые крайне 
уязвимые представители семейства Parmeliaceaе, например, Menegazzia terebrata (Hoffm.) 
A. Massal. 

Сведения об элементном составе, полученные с помощью АЭС-ИСП-анализа, це-
лесообразно дополнить данными об основных физиолого-биохимических параметрах (со-
держание хлорофилла а и b, фенольных соединений, общего азота, коэффициент феофе-
тинизации, величина антирадикальной активности). Актуальна разработка основ сопря-
женного анализа физиологических характеристик и элементного состава. Результаты по-
добных исследований будут способствовать выявлению механизмов устойчивости видов и 
причин уязвимости. Они представляют интерес для биоиндикации и деятельности по со-
хранению биоразнообразия и стабильности природных экосистем. 
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Аннотация. Определение естественных запасов ресурсных видов и возможности их 

культивирования актуально для России в целях обретения независимости от импорта 

растительной продукции. Выявление, сохранение, воспроизводство растительных организмов ex 

situ возможно при постоянном мониторинге как в местах их естественного произрастания, так и в 

условиях первичного культивирования. Для сохранения растений в контролируемых условиях in 

situ и последующей их репатриации в места естественного произрастания необходимо уделять 

больше внимания методическим и методологическим вопросам. Комплексное изучение роста и 

развития, особенностей биологии вида необходимо начинать с исследований процессов 

превегетации (преадаптации), латентного периода, а также антэкологии; определять семенную 

продуктивность и качество репродуктивных диаспор (плодов и семян), продуктивность сырьевой 

массы (надземной, подземной – в зависимости от используемой части растений). Комплекс 

полученных данных является базой для последующего анализа экспериментальных результатов, 

позволяющих оценивать реакцию растений на эдафические, климатические условия 

произрастания в природе, а также на применяемые агротехнические приёмы в условиях 

контролируемого выращивания. Предложены комплементарные методы и подходы к 

разностороннему изучению растений как в полевых, так и в стационарных условиях. Полученные 

данные могут быть использованы для разработки эффективных путей сохранения, возобновления 

ресурсов полезных, в том числе редких и исчезающих, растений не только на региональном, но и 

на уровне страны в целом. 
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Abstract. Determining the natural reserves of resource species and the possibility of their cultivation is 

important for Russia in order to gain independence from the import of plant products. Revealing, 

preservation, reproduction of living organisms ex situ is possible with constant monitoring both in places 

of natural growth and under conditions of primary cultivation. For the conservation of plants in situ under 

controlled conditions and their subsequent repatriation to places of natural growth, it is necessary to pay 

more attention to this issue. The necessity, importance, significance and relevance of a comprehensive 

study of the characteristics of plant growth and development are discussed. The study of the peculiarities 

of the biology of the species must begin with the study of the features of the prevalence and the latent 

period. It is imperative that research should focus on the study of the features of antecology. Determine 

the seed productivity and the quality of reproductive diasporas (fruits and seeds), as well as the 

productivity of the raw material (aboveground, underground – depending on the part of plants used). The 

complex of the obtained data is the basis for the subsequent analysis of the collected experimental results, 

which make it possible to evaluate the response of plants to edaphic, climatic conditions of growth in 

nature, as well as to the applied agrotechnical methods in conditions of controlled cultivation. 

Complementary (mutually complementary) methods and approaches to a versatile study of plants both in 

field and stationary conditions are proposed. The data obtained can be used to develop effective ways of 

preserving, renewing resources of useful (including resource, rare and endangered) plants not only at the 

regional level, but also in our country as a whole.  

Key words: prevegetation, preadaptation, antecology, fruits, seeds, rare, endangered, medicinal, 

decorative, ex situ, in situ, reproduction, ontogenesis, X-ray analysis. 
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Введение 

Часто исследователи, особенно начинающие, в силу разных объективных или субъ-

ективных обстоятельств не обращают внимания на так называемые «мелочи» при изуче-

нии особенностей онтогенеза ресурсных или полезных растений. Очень часто многие 

важные методические вопросы «жизни растений» по разным причинам не учитываются. 

Во избежание грубых ошибок и получения недостоверных данных, необходима подробная 

методическая проработка программ исследований для облегчения авторам возможности 

провести обобщения, сделать выводы и сформулировать практические рекомендации. 

Цель представленного обзора – обратить внимание исследователей на необходи-

мость организации продуманной, выверенной программы по изучению особенностей био-

логии ресурсных растений, дать методические и методологические рекомендации по ор-

ганизации исследовательских работ с ресурсными растениями в условиях in situ и ex situ.  
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Общие рекомендации по организации исследовательских работ  

с ресурсными растениями 

На начальных этапах исследовательских работ по выявлению и сохранению потен-
циально ценных, а также редких и исчезающих видов растений in situ можно воспользо-
ваться экосистемным подходом. Он включает в себя их сохранение через детальное изу-
чение отдельных биогеоценозов или их участков. Исследования можно проводить и на 
популяционно-видовом уровне, анализируя распространение и состояние популяций с 
участием отдельных видов. По возможности следует применять организменный и терри-
ториальный методы изучения. 

При отборе же исходного материала для последующего интродукционного изуче-
ния ex situ следует учитывать еще и внутривидовую, внутрипопуляционную, экологиче-
скую, географическую изменчивость растений. Наличие полиморфизма в популяциях (как 
естественных, так и искусственных или в агроценозах) позволяет проводить отбор образ-
цов по самым разным ценным признакам [Демидов, Потапова, 2008; Пересторонина, Са-
виных, 2008; Ишмуратова, Ткаченко, 2009; Dumacheva et al., 2017, 2018а, 2018б; 
Cherniavskih et al., 2019a, 2019b]. 

Этап сбора данных начинается со сбора материала (плодов и семян) в полевых 
условиях. Объём собранных репродуктивных диаспор должен быть достаточен для орга-
низации и проведения продолжительных и семяноёмких опытов, как полевых, так и лабо-
раторных. При этом репродуктивные диаспоры – плоды и семена (мерикарпии, зерновки, 
эремы, костянки, семянки, крылатки, орешки и др.) условно называем семенами. 

В полевых и стационарных условиях обязательно проводить определение семенной 
(потенциальной, условно-реальной, реальной) продуктивности. При этом в стационарных 
условиях (по возможности) продуктивность растений (семенную, сырьевую) необходимо 
учитывать ежегодно. Методические подходы к организации и проведению этих исследо-
ваний описаны в классических работах М.К. Фирсовой [1969], Е.А. Ходачек [1978, 2000], 
Р.Е. Левиной [1981, 1987], В.Ф. Войтенко [1993], Е.В. Тюриной [1979] и в трудах наших 
современников – М.М. Кривошеевой с соавторами [2014], В.П. Печеницыной с соавтора-
ми [2019] и др. 

Важным этапом является сбор, чистка и организация хранения семян. Общее число 
семян, необходимое каждый год для работы, должно составлять несколько тысяч (напри-
мер, для мелких семян – от 50 до 100 грамм). Репродуктивные диаспоры (плоды и семена) 
следует хранить в холодильниках или термостатах при температуре +4 °С (от 0 до +10 °С) 
или в холодильной камере при –18 °С. Общее число собранных семян должно позволять 
проводить экспериментальные работы по оценке лабораторной (а при возможности – 
и полевой) всхожести на протяжении нескольких лет. Все собранные семена должны быть 
расфасованы по маленьким пакетам (например, по 100 штук), и часть из них может быть 
оставлена на длительное хранение (от 1 года и более) для выяснения сохранения всхоже-
сти в разных контролируемых условиях (например, при разных температурах, разной 
влажности). В случае невозможности организации особых условий хранения, следует хра-
нить семена в прохладном тёмном помещении. 

Непосредственная работа с семенами (диаспорами) начинается с разделения со-
бранного материала по фракциям. Это достаточно просто сделать, например, на почвен-
ных ситах с ячейками разного диаметра [Ишмуратова, Ткаченко, 2009]. 

Для характеристики репродуктивных диаспор каждого вида необходимо проводить 
их морфологическое описание с учётом положений и терминологии, приведенных в «Ат-
ласах по описательной морфологии…» А.А. Федорова и З.Т. Артюшенко [Артюшенко, 
Федоров, 1986; Артюшенко, 1990]. Описательная морфология должна отражать форму, 
размеры и цвет семян. При этом рекомендуется делать разбор по степени их зрелости и 
положению в соцветии(ях). При описании цвета желательно использовать международные 
классификаторы по цветовой гамме. 
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В опытах полевых (по возможности) и стационарных (обязательно) следует изучать 
особенности антэкологии каждого вида, выявлять ритмику открытия цветка: длительность 
прохождения мужской и женской фазы цветения, с момента готовности рыльца воспри-
нимать пыльцу. Отмечать динамику распускания цветков в соцветии, на побеге, на особи, 
так как в зависимости от возраста растений сроки и длительность как прохождения фаз, 
так и периода цветения цветка и соцветия могут быть разными [Демьянова, 2010; Черняв-
ских, Глубшева, 2020]. 

Известно, что на растении формируются плоды и семена разного качества (гетерокар-
пия и гетероспермия). Разнокачественность бывает структурная и физиолого-биохимическая, 
которая выражается в количественных (биометрических параметрах – размеры, масса) и ка-
чественных (скульптура поверхности, окраска, форма рубчика, мощность слоев семенной ко-
журы) признаках [Войтенко, Опарина, 1985; Артюшенко, Федоров, 1986; Макрушин, 1989; 
Соболев, 1989; Войтенко, 1993; Меликян, Девятов, 2001; Ткаченко, 2020]. 

Разнокачественность плодов и семян определяется способом образования спорофи-
та, положением завязи в семязачатке; положением семени в пределах соцветия; порядком 
соцветия на генеративном побеге (главное, первое и далее), положением на растении; ти-
пом (формой) соцветия; половым типом цветка (собственно женский, функционально 
женский, обоеполый); типом распускания цветков в соцветии (центростремительный, цен-
тробежный); положением в плоде (краевое, центральное); погодными условиями в момент 
цветения-опыления и созревания плодов и семян [Войтенко, Опарина, 1985; Войтенко, 
1993; Ишмуратова, Ткаченко, 2009; Ткаченко, 2009].  

Циклические, ежегодные, наблюдения показывают, что семена в зависимости от 
условий года могут различаться по своим биометрическим показателям и качеству [Тка-
ченко и др., 2016]. При этом неоднократно отмечено, что семена одного и того же вида, 
собранные в один год, но от растений, произрастающих в разных почвенно-
климатических условиях и значительно удалённых географических точках, имеют разные 
значения всхожести. 

Наличие у растений гетерокарпии и/или гетероспермии необходимо рассматривать 
как элемент стратегии, направленной на поддержание возрастной и жизненной полно-
членности ценопопуляций. Морфологически дифференцированные семена (плоды) имеют 
отличия в темпах реализации онтогенеза (скорости прохождения возрастных, особенно 
начальных состояний виргинильного периода) выросших из них особей [Ишмуратова, 
Ткаченко, 2009]. Причины формирования гетерокарпии и гетероспермии кроются в том 
числе во влиянии превегетации и/или преадаптации материнских растений на образуемые 
плоды и семена и проявляются в ритмах роста и развития особей нового поколения [Гуре-
вич, 2002, 2012; Ткаченко, 2020]. 

Важным показателем качества семян является их жизнеспособность. Определение 
жизнеспособности можно проводить с помощью трифенилтетразолия хлорида или других 
красителей, работающих на активные и «живые» ферменты. Но при использовании этого 
метода семена необходимо разрезать, что приводит к полной потере семенного материала. 
Однако в настоящее время возможно определять качество семян с помощью рентгеноско-
пии. Это позволяет сохранить семена и проводить дальнейшие определения с каждым 
конкретным семенем, зная степень развитости его зародыша и эндосперма [Chen, Sun, 
1991; Simak, 1991; Liu et al., 1993; Gao et al., 2010; Flores et al., 2011; Yahaya et al., 2014; 
Грязнов и др., 2017; Ткаченко и др., 2018, 2019, 2020]. 

Определение всхожести семян проводят в чашках Петри в лабораторных условиях 
[Фирсова, 1969; Ишмуратова, Ткаченко, 2009]. При этом желательно расширить исследова-
ния по особенностям прорастания, а именно, проводить проращивание в контролируемых 
условиях: в термостате при определённых и задаваемых параметрах и периодичности воз-
действия температуры и освещенности. Наличие или отсутствие света и диапазона темпера-
тур для прорастания семян отдельных видов, возможно, будет решающим. Постановка се-
мян на прорастание по возможности должна включать предварительное разделение семян 
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на фракции в зависимости от их местоположения в соцветии или на растении. Важно также 
знать, для каких видов нужно проводить стратификацию, скарификацию, промораживание, 
длительное промывание в воде или барботирование. Первоначальную информацию об осо-
бенностях прорастания семян различных видов можно найти в ряде справочников [Никола-
ева и др., 1985; Ranganna, 1989; Броувер, Штелин, 2010; Flores et al., 2011]. 

Постановка семян на проращивание должна осуществляться ежемесячно, что поз-
волит изучить динамику и ритм их прорастания в течение всего года, выявить волновые 
зависимости прорастания семян от календарных сроков (зима, весна, лето, осень). Как 
правило, основной (наибольший) пик для большинства видов циркумполярной области 
приходится на весну, второй пик может появляться в конце лета, начале осени. Также 
важно учитывать влияние сроков и условий хранения семян до начала их проращивания, 
данные о превегетации материнских растений, которые могут сказываться на ритмах про-
растания семян. 

Рекомендации по созданию и изучению коллекций 

Создание ботанических коллекций (разных групп полезных, декоративных, редких) 
растений должно сопровождаться формированием родовых комплексов. Изучение в ло-
кальных условиях выращивания позволяет проводить разносторонние ботанические ис-
следования в сравнительном аспекте у разных видов и образцов одного рода в идентич-
ных почвенно-климатических условиях. Такие коллекции, включающие широкий ассор-
тимент видов, позволяют осуществлять отбор наиболее ценных, устойчивых и высоко-
продуктивных из них [Ткаченко, 2006]. 

Среди приоритетных или стартовых исследований интродуцентов должно быть 
изучение особенностей их возрастных состояний (длительности пребывания в каждом, 
особенности малого и большого жизненных циклов), семенной продуктивности, сопря-
женной с возрастом растений, а также по возможности – проведение исследований в срав-
нительном аспекте «природа – культура» и далее «культура – природа». Обязательной 
должна быть всесторонняя оценка качества получаемых диаспор (плодов, семян, единиц 
вегетативного размножения), разработка способов повышения их продуктивности и всхо-
жести. Эти вопросы в равной степени касаются организации исследования лекарственных, 
декоративных, редких и исчезающих, сокращающих ареал растений [Ткаченко, 1989, 
2005, 2006; Чернявских, 2019; Чернявских и др., 2019]. 

Изучение индивидуального роста и развития, сезонного ритма растений должно 
проходить с учётом исходного (географического) происхождения и качества семян (диас-
пор). При анализе особенностей и длительности прохождения разных возрастных состоя-
ний рекомендуется оценивать исходную разнокачественность семян – диаспор (гетероди-
аспорию). Такие исследования для каждого вида следует проводить в сравнительном ас-
пекте – в природных ценозах и при интродукции. При этом необходимо подбирать макси-
мально однородный материал, вплоть до закладки экспериментальных учётных площадок 
одной партией семян в природе и при выращивании в контролируемых условиях [Ткачен-
ко, 1989, 2005, 2006, 2020]. 

Привлечение в коллекцию значительного числа образцов одного вида, но разного 
географического происхождения, а также разных видов одного рода позволяет выявить 
многие морфофизиологические реакции растений на их перенос в новые условия произ-
растания или культивирования. В результате наблюдений было показано, что образцы 
разного географического происхождения имеют неодинаковый габитус, не одновременно 
проходят основные фенофазы (сроки их наступления составляют от 5 до 20 дней). 

Специальным направлением работы сотрудников коллекционных фондов должно 
быть формирование программ по охране и воспроизводству полезных растений местных 
флор. Необходимо как можно шире оповещать различные слои населения о том, какие редкие 
и исчезающие виды растут в их регионе, как можно использовать те или иные виды. При этом 
нужна разработка дополнительных программ школьного образования. Без правильного вос-
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питания молодого поколения с развитым чувством бережного отношения к окружающей 
природе нам не спасти пока еще богатый ассортимент полезных растений нашей страны. 

Использование питомников для проведения экспериментальных работ, накопления 
данных по особенностям репродуктивной биологии позволяет построить работу таким об-
разом, чтобы она сочеталась с программой работ по изучению онтогенеза. При оценке ка-
чества исходного семенного материала, помимо определения лабораторной и грунтовой 
всхожести и энергии прорастания семян, следует выявлять приёмы, способствующие 
ускорению прорастания семян с разными типами покоя. При проведении наблюдений за 
особенностями развития особей можно решать вопросы их вегетативного размножения 
еще до того, как растения вступили в репродуктивное состояние. 

Выделение образцов для последующего выращивания может быть сделано, напри-
мер, по размерам семян. Достаточно просто сформировать следующие группы: общий 
(средний образец), крупные, средние и мелкие исходные семена; из разных частей соцве-
тия (краевые, срединные, центральные) и разных соцветий по их положению на растении 
(апикальные, срединные, базальные). Эти градации необходимо выдерживать для каждой 
новой популяции (если таковые были собраны изначально, и если позволяют площади ин-
тродукционных питомников закладку таких посевов). Естественно, что в случае получе-
ния значительного размаха изменчивости того или иного признака число модельных осо-
бей должно быть увеличено. Ритм роста и развития коллекционных особей определяет ис-
ходное качество семян. 

Особи из хорошо развитых семян быстрее проходят возрастные состояния вирги-
нильного периода, раньше вступают в генеративный период, но и срок жизни их короче, 
чем у особей, развившихся из семян средних или мелких размеров, а также вида в природ-
ном ценозе. На формирование разнокачественных семян влияет местоположение цветка в 
соцветии и соцветия на побеге. Отмечены различия и в накоплении суммы биологически 
активных веществ у интродуцируемых и природных особей [Ткаченко, 1989, 2005, 2006]. 

Сбор данных по особенностям цветения опытных растений нужно организовывать 
таким образом, чтобы выявлять морфологические особенности соцветий (первого и по-
следующих порядков); половую дифференциацию цветков (в пределах соцветия, особи, 
особей разного возраста и возрастного состояния); ритмику распускания и отцветания 
цветков в пределах особи и агропопуляции (или популяции); последовательность и дли-
тельность прохождения фаз (мужской и женской) цветения цветков разных половых типов 
в пределах соцветия и особи; влияние метеорологических и экологических условий на 
ритм цветения; динамику нектаро- и мёдопродуктивности цветков разного полового типа; 
видовой состав насекомых-опылителей и ритм посещения ими цветков; особенности фор-
мирования семян в разных частях соцветия и особи. 

Естественным продолжением наблюдений за цветением является выявление осо-
бенностей плодоношения. При изучении семенной продуктивности растений (потенци-
альной и реальной) необходимо анализировать ритм плодоношения особей (с регистраци-
ей наступления дат фаз спелости у модельных цветков, в зависимости от их местоположе-
ния в соцветии и положения соцветия на особи), проявление гетерокарпии и гетероспер-
мии в пределах соцветия и особи. Последнее положение подразумевает анализ качествен-
ных различий – определение их размеров и массы, степени развитости зародыша и в по-
следующем – всхожести и ритма развития нового поколения. 

При проведении вышеперечисленных наблюдений рекомендуется учитывать влия-
ние возраста и возрастного состояния особей на ритм развития нового поколения. Важно 
фиксировать возраст впервые зацветших особей и изменение ритма их цветения на про-
тяжении генеративного состояния, длительность репродуктивного состояния у генератив-
ных растений, факторы, влияющие на семенное возобновление. 

Условия формирования семян в пределах соцветия и/или особи, а также конкрет-
ных популяций не одинаковы. Это приводит к значительной разнокачественности семян, 
которая сказывается в дальнейшем на ритме роста и развития особей нового поколения. 



Обзорная  статья  ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2021. Том 3, №  1 (74–86) 

Review ar t ic le  FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2021. Volume 3, No. 1 (74–86) 

 

 80 

При отборе материала в природе для последующей интродукции важно фиксировать ка-
кие семена (их конкретное местоположение в соцветии и положение соцветия на особи) 
были взяты для последующей интродукционной работы. Выращивание новых экземпля-
ров в питомниках с учётом вышесказанного позволит проследить влияние исходного по-
ложения семян на особенности прохождения ими онтогенеза и возможность (специфику) 
формирования новых семян. 

Необходимо принимать во внимание, что в питомниках растения выращиваются в 
более благоприятных условиях, нежели в природе: имеют увеличенную площадь питания, 
высокую обеспеченность макро- и микроэлементами, отсутствуют конкурирующие виды, 
что определяется подготовкой почвы и прополками. Эти факторы в значительной степени 
способствуют ускорению прохождения возрастных состояний виргинильного периода и 
часто сопровождаются выпадением или резким сокращением времени пребывания в неко-
торых из них, быстрым переходом к генеративному периоду развития. Условия контроли-
руемого выращивания способствуют изменению (как правило, в сторону увеличения) 
морфологических параметров растений, приводят к повышению продуктивности как био-
массы, так и семян. Такую реакцию растений на «нарушение экологических условий про-
израстания» следует принимать во внимание при сравнительном анализе данных, собран-
ных как в местах естественного произрастания вида, так и при выращивании особей в ин-
тродукционных питомниках или коллекциях. 

Рекомендации по проведению полевых исследований 

В полевых условиях по мере возможности необходимо придерживаться единой 
схемы организации исследований. Вполне естественно, что когда работа в поле только 
начинается, то исследователь рискует потерять (упустить) часть важного начального ма-
териала. Также вполне естественно, что в процессе работы каждый исследователь вносит 
свои коррективы в план и методику сбора и обработки своего конкретного материала. По-
этому в период зимней камеральной обработки собранных семян должны быть отработа-
ны общие подходы к сбору нового исходного материала и обработке уже имеющегося. 

Во время сбора материала в поле желательно сразу проводить значительную часть 
разборки семян по соцветиям, частям соцветия, особям и побегам и пр. Это несколько 
удлиняет процесс сбора и первичной обработки материала, но в будущем облегчает рабо-
ту и даёт возможность получить более интересный, полноценный, разносторонний и срав-
нительный материал. В дальнейшем при сушке растения становятся ломкими, а при 
транспортировке разрушаются, и разбор семян по соцветиям и особям становится невы-
полнимой задачей, особенно в случае сбора общего образца. 

Использование приёма, при котором каждое соцветие или единица обработки упа-
кованы отдельно, целесообразно лишь в том случае, если исследователя интересуют тон-
кости семенной продуктивности и качества семян в зависимости от экологической и гео-
графической приуроченности популяций. Если же важны общие вопросы качества семян, 
то можно ограничиться одним общим образцом из каждой точки. В этом случае достаточ-
но простого сбора семян с доступного числа растений в объединённый образец. 

Работа коллектора в поле должна включать также учёт степени зрелости семян на 
растениях. Производить сбор недозрелых семян, как правило, не имеет смысла. Исключе-
нием являются случаи, когда вероятность оказаться в этом месте вновь равна нулю, а ис-
следователь имеет возможность в дальнейшем предпринять ряд мер по дозреванию и по-
следующей стимуляции семян к прорастанию. 

Сбор семян, которые уже начинают осыпаться, не даёт полной картины о семенной 
продуктивности и качестве образуемых семян. Однако если у исследователя есть возмож-
ность впоследствии вырастить растения из собранных семян, то перед исследователем в 
таких случаях стоит одна важная задача – получить образец – семена конкретного вида из 
конкретного места произрастания. Вся дальнейшая работа будет вестись уже только в 
условиях первичной интродукции. 
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Организовать детальный сбор наиболее точных данных по качеству семян и семен-
ной продуктивности можно либо при длительных полевых работах в одной точке, либо в 
стационарных условиях. 

При этом желательно в течение ряда лет проследить за особенностями ценопопуля-
ционных взаимосвязей изучаемого вида, отметив те особи, которые в год наблюдения нахо-
дятся в виргинильном периоде (то есть начинают сезон вегетации с прорастания семян). Та-
кие растения желательно помечать для последующих наблюдений за ритмом их роста и 
развития. Зная исходные особенности семян, можно будет в дальнейшем давать самые раз-
носторонние прогнозы и рекомендации по их интродукции или закладке плантаций. 

Заключение 

Ботанические учреждения, арборетумы и дендропарки, ботанические сады, питом-
ники и особо охраняемые природные территории являются наиболее действенными резер-
ватами сохранения разнообразия растений. Дополнительными центрами сохранения гене-
тических ресурсов являются криобанки вегетативных и репродуктивных диаспор, а также 
карпологические коллекции, создаваемые при ряде ботанических учреждений. 

Наработанные данные проводимых комплементарных экспериментальных работ по 
интродукционному испытанию значительного числа видов растений, многолетний накоп-
ленный фактический материал необходимо проанализировать и трансформировать в прак-
тические предложения, технический регламент для реализации планов по сохранению и 
воспроизводству генетических ресурсов полезных растений страны. 
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