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Аннотация. Впервые представлен список видов клопов (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) Северного 
Тимана. Выявлено 28 видов из 21 рода и 8 семейств. Впервые для Тимана указаны Callicorixa 
producta (Reuter, 1880) и Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807). В таксономическом отношении 
лидируют Miridae (57,1 %), меньше насчитывают Gerridae (14,3 %), Corixidae (7 %), Lygaeidae (7 %), 
по одному виду включают Saldidae, Anthocoridae, Nabidae, Pentatomidae (по 3,6 % соответственно). 
Для трех видов – Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807), Allorhinocoris flavus J. Sahlberg, 1878 и 
Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767) отмечена северная точка находки. В составе фауны преобладают 
наземные виды (79 %), водных и надводных видов – меньше (7 % и 14 %). Среди наземных клопов 
преобладают хортобионты (43 %). Наиболее разнообразен видовой состав пойменного разнотравного 
луга (14 видов), наименее – ельника черничного (1 вид). Фауну исследованной территории образуют 
голарктические (53 %) и трансевразиатские (25 %) виды, в широтном отношении превалируют 
температно-субтропическая (21,4 %) и субаркто-температно-субтропическая (50 %) группы. 
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Abstract. For the first time, a list of species of true bugs (Insecta: Heteroptera) of Northern Timan is 
presented. Material collected August 1–15, 2009, mowing with entomological net on herbaceous and shrub 
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vegetation, manual method of collecting true bugs, soil traps of Barbera. 28 species of true bugs from 

21 genera and 8 families were identified. Callicorixa producta (Reuter, 1880) and Charagochilus gyllenhalii 

(Fallén, 1807) is reported as new to the Timan fauna. Miridae predominate (57,1 %), less Gerridae (14,3 %), 

Corixidae (7%), Lygaeidae (7%), one species includes Saldidae, Anthocoridae, Nabidae, Pentatomidae 

(3,6 %). For three species Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807), Allorhinocoris flavus J. Sahlberg, 1878, 

and Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767) the northern point of the find was marked. The fauna includes 

numerous terrestrial species (79 %), aquatic and semiaquatic species – less (7 % and 14 %). Among ground 

bugs, hortobionts predominate (43 %). The species composition of the floodplain grassland is the most 

diverse (14 species), the least is blueberry spruce (1 species). Analyzed arealogical structure shows, that the 

base of regional fauna consists of Holarctic (53 %) and Trans-Eurasian (25 %) species. Latitudially, the 

temperate-subtropical (21,4 %) and subarctic-temperate-subtropical group is presented richly (50 %). 

Keywords: true bugs, Heteroptera, biological diversity, extreme northern taiga, Northern Timan, 

distribution, European northeast of Russia 
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Введение 

Клопы, или полужесткокрылые (Hemiptera: Heteroptera) – крупная группа насекомых с 

неполным превращением. В мировой фауне известно 45254 вида из 91 семейства [Henry, 

2017], в фауне Сибири и Дальнего Востока России отмечено около 1200 видов из 40 семейств 

[Винокуров и др., 2010]. Приспособившись к разнообразным условиям среды, клопы обита-

ют во многих природно-климатических зонах, кроме полярных пустынь. По типу питания 

большинство видов – фитофаги, реже – зоофаги или виды со смешанным типом питания. 

Многие хищные виды клопов регулируют численность вредителей сельского и лесного хо-

зяйства. 

Тиманский кряж расположен на северо-востоке Восточно-Европейской равнины и тя-

нется с северо-запада на юго-восток от Чешской губы Баренцева моря до истоков 

р. Вычегды. Представляет собой систему сильно эродированных, местами сглаженных воз-

вышенностей, разделенных плоскими понижениями, частично прикрытыми четвертичными 

отложениями. Делится на три части: Северный Тиман с бассейном Цильмы на юге, Средний 

Тиман с бассейнами Мезенской Пижмы и Печорской Пижмы и Кедвы, Южный Тиман с бас-

сейном Ухты и Вычегды. Наиболее возвышенные части Тимана достигают 225–500 м [Вар-

ламов, 1953]. 

Первые сведения о клопах Южного Тимана содержатся в публикации 

И.М. Кержнера и К.Ф. Седых [1970]. Работа является результатом многолетних сборов 

полужесткокрылых в Ухтинском и западной части Троицко-Печорского района Коми, где 

авторы отмечают 137 видов клопов из 19 семейств. Позднее мы расширили этот список, 

впервые указав для территории клопов-кружевниц сем. Tingidae [Зиновьева и др., 2006]. 

Таксономический состав и экологические особенности клопов на Среднем Тимане были 

изучены нами с 2005 по 2011 год. В результате выявлено около 90 видов клопов, среди 

которых многие виды впервые указаны для северо-востока европейский части России, 

изучены трофические связи и биотопическое распределение видов, определены ареалоги-
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ческие и экологические группы клопов [Колесникова и др., 2007; Зиновьева и др., 2011; 
Зиновьева, 2013]. Таким образом, фауна клопов Южного и Среднего Тимана хорошо изу-
чена и насчитывает 165 видов из 109 родов и 22 семейств [Зиновьева, 2011], при этом 
данные по клопам Северного Тимана отсутствуют. Цель работы – изучить разнообразие 
клопов в юго-восточной части Северного Тимана. 

Материалы и методы исследования 

Материал собран автором с 1 по 15 августа 2009 года в Усть-Цилемском районе Рес-
публики Коми. Исследования охватывали восьмикилометровый участок в среднем течении 
р. Тобыш – устье его притока – р. Сарёды (N 66°00'27.64" E 51°08'46.44"). По природной зо-
нальности данная территория относится к подзоне крайнесеверной тайги, которая на северо-
востоке Восточно-Европейской равнины хорошо выражена в виде полосы разреженных ле-
сов между Тиманским кряжем и Уралом. На плакорах здесь произрастают еловые и елово-
березовые леса. В древостое характерно присутствие лиственницы сибирской, особенно на 
Тимане и в Приуралье. Довольно большие участки занимают тундровые растительные сооб-
щества, образованные карликовой березой (Betula nana L.) и можжевельником (Juniperus 
sp.). Заболоченность крайнесеверной тайги высокая. Встречаются бугристые и сфагновые 
болота. В долинах рек обычны злаковые и разнотравно-крупнотравные луга, которые чере-
дуются с участками ив (Salix sp.) [Юдин, 1954]. 

В зависимости от типа местообитания были использованы разные методы сбора насе-
комых [Голуб и др., 2012]. Для сбора водных клопов применялись водные ловушки в двух 
озерках болота и в старице р. Тобыш. Метод кошения энтомологическим сачком применяли 
для исследования клопов травянистой, кустарниковой и древесной растительности. 30 лов-
чих банок (по 10 шт. на каждый биотоп) было установлено в ельнике черничном, на осоково-
кустарничково-морошково-сфагновом болоте и на зарастающем бечевнике. В качестве фик-
сирующей жидкости использовали концентрированный раствор NaCl. Отработано 
45 лов./сут. Всего собрано и определено 200 экз. клопов. Изготовление препаратов и опреде-
ление видовой принадлежности проводили согласно работе И.М. Кержнера и Т.Л. Ячевского 
[1964]. Материал хранится в научной коллекции Института биологии (г. Сыктывкар). Рас-
пространение видов указано согласно Палеарктическим [Lindskog, 1995; Kerzhner, Josifov; 
1999; Rider, 2006; Aukema et al., 2013] и Азиатскому [Винокуров и др., 2010] каталогам. Пи-
тание видов приведено по «Определителю насекомых европейской части СССР…» [Кер-
жнер, Ячевский, 1964]. Ареалы полужесткокрылых выделены по схеме К.Б. Городкова 
[1984]. 

Результаты и их обсуждение 

В результате проведенного исследования выявлено 28 видов из 21 рода и 8 семейств. 
Впервые для Тимана указаны Callicorixa producta (Reuter, 1880) и Charagochilus gyllenhalii 
(Fallén, 1807). Среди общего числа клопов: водных – 2 вида, надводных – 4 и наземных – 
22 вида. В таксономическом отношении лидируют слепняки – Miridae (16 видов; 12 родов), 
остальные семейства представлены небольшим числом видов: водомерки – Gerridae (4 вида; 
2 рода), наземники – Lygaeidae (2; 2) и клопы-гребляки – Corixidae (2; 1). Клопы-охотники 
(Nabidae), прибрежники (Saldidae), хищники-крошки (Anthocoridae) и настоящие щитники 
(Pentatomidae) включают по одному виду. Разнообразие родов невысокое, по три вида отме-
чено среди родов Gerris и Psallus, по два вида включают роды Callicorixa, Lygocoris и Lygus, 
остальные 16 родов представлены единичными видами (см. таблицу). 
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Видовой состав и распределение клопов (Heteroptera) 
в местообитаниях среднего течения р. Тобыш 

Species composition and distribution of true bugs (Heteroptera) 
in habitats of the middle reaches of the Tobysh River 

 

Таксоны 
Типы местообитаний 

ЖФ 
Типы 
ареалов 

I II III IV V VI VII Д Ш 
Семейство Сorixidae 

Callicorixa producta (Reuter, 1880) – – – – – – + В Г АБ 
Callicorixa wollastoni (Douglas et Scott, 1865) – – – – – – + В ЕС СБ 

Семейство Gerridae 
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) – – – – + – + Н П СТС 
Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) – – – – + – + Н ТЕ СТС 
Gerris lateralis Schummel, 1832 – – – – – – + Н ТЕ СТ 
Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807) – – – – – – + Н Г СТС 

Семейство Saldidae 
Chartoscirta elegantula longicornis (Jakovlev, 
1882) 

– – – – – + – Э ТЕ ТС 

Семейство Nabidae 
Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847 + – – – – – – Х Г СТС 

Семейство Anthocoridae 
Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) – + – – – – – ТХ ТЕ СТС 

Семейство Miridae 
Allorhinocoris flavus J. Sahlberg, 1878 + – – – – – – Х ВД Т 
Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807) + – – – – – – Х ЗЦП ТС 
Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761) + – – – – – – Х Г П 
Lygocoris rugicollis (Fallén, 1807) – + – – – – – Т Г СТС 
Lygus rugulipennis Poppius, 1911 + – – – – – – Х Г СТС 
Lygus wagneri Remane, 1955 + – – – – – – Х ТЕ СТС 
Neolygus contaminatus (Fallén, 1807) – + – – – – – Д Г СТС 
Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794) + – – – – – – Х Г СТС 
Stenodema holsata (Fabricius, 1787) + – – – – – – Х ТЕ СТС 
Mecomma ambulans (Fallén, 1807) + – – + – – – Х П СТС 
Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767) + – – – – – – Д Г ТС 
Monosynamma bohemanni (Fallén, 1829) – + – – – – – Х Г СТС 
Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794) + – – – – – – Х Г ТС 
Psallus aethiops (Zetterstedt, 1838) + + – – – – – Т Г СБ 
Psallus betuleti (Fallén, 1826) – – + – – – – Т Г СБ 
Psallus graminicola (Zetterstedt, 1828) + – + – – – – Т ТЕ СБ 

Семейство Lygaeidae 
Nysius thymi (Wolff, 1804) + – – – – – – Х Г ТС 
Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 1758) – – – – + – – Х Г ТС 

Семейство Pentatomidae 
Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758) – – – – + – – Д П СТС 

Всего видов: 14 5 2 1 4 1 6 – – – 
 
Примечание. Типы местообитаний: I – разнотравный луг; II – травянистый ивняк; III – ерник; IV – ель-

ник черничный; V – болото; VI – бечевник; VII – водные биоценозы. Типы ареалов: долготная группа (Д): 
Г – голарктический, П – палеарктический, ТЕ – трансевразиатский, ЕС – европейско-сибирский, ВД – восточ-
ноевропейско-сибиродальневосточный, ЗЦП – западно-центральнопалеарктический; широтная группа (Ш): 
АБ – аркто-бореальная, СБ – субаркто-бореальная, СТ – субаркто-температная, Т – температная, ТС – темпе-



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2023. Том 5, № 4 (411–422)                                                           Оригинальная  статья  

FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2023. Volume 5, No. 4 (411–422)                                             Or iginal  ar t icle  

415 

ратно-субтропическая, СТС – субаркто-температно-субтропическая, П – полизональная. Жизненные формы 
(ЖФ): В – водные, Н – надводные, Э – эпигеобионт, Х – хортобионт, ТХ – тамно-хортобионт, Т – тамнобионт, 
Д – дендробионт. 

Note. Habitat types: I – mixed-grass meadow, II – grassy willow, III – dwarf birch, IV – blueberry spruce, 
V – swamp, VI – towpath, VII – aquatic biocenoses; Types of ranges: longitudinal group (Д): Г – Holarctic, П – 
Palearctic, ТЕ – Trans-Eurasian, ЕС – European-Siberian, ВД – Eastern European-Sibirian Far Eastern, ЗЦП – 
West-Central Palearctic; latitudinal group (Ш): AБ – Arcto-boreal, CБ – Subarcto-boreal, CT – subarcto-
temperate, T – temperate, TC – temperate-subtropical, CTC – subarcto-temperate-subtropical, П – polyzonal. Life 
forms (ЖФ): B – hydrobiont, H – semiaquatic, E – epigeobiont, X – hortobiont, TX – tamno-hortobiont, T – tam-
nobiont, D – dendrobiont. 

 
Анализ данных по другим локальным фаунам северо-востока европейский части Рос-

сии [Зиновьева и др., 2006; Колесникова и др., 2007] позволяет предположить, что выявлен-
ный видовой состав клопов неполный, не обнаружены многие виды сем. Miridae (род 
Closterotomus, Trigonotylus, Teratocoris, Euryopicoris, Labops, Globiceps), не отмечены под-
корники (сем. Aradidae), булавники (сем. Rhopalidae), древесные щитники (сем. Acanthoso-
matidae), что объясняется фенологическими особенностями видов и погодными условиями в 
период сбора материала. 

К августу численность массовых видов клопов снижается, после оплодотворения сам-
ки откладывают яйца и большинство видов находятся в стадии яйца или личинки. 
По данным ближайшей метеостанции «Усть-Цильма» (расстояние от района исследований 
составляет около 80 км) в период сбора материала наблюдалось ухудшение погодных усло-
вий, снижение температуры воздуха (рис. 1) и выпадение осадков (рис. 2). С 5 по 11 августа 
среднесуточная температура воздуха варьировала от 6°C до 8°C, сумма осадков в этот пери-
од составила 7,6 мм (гидрометеорологические наблюдения суточного разрешения взяты из 
«HydroMeteorological DataBase» [Novakovskiy, Elsakov, 2014]). Нами отмечено, что при такой 
температуре активность насекомых, а том числе клопов, снижается. Влияние осадков также 
оказывает негативное влияние на развитие и продолжительность жизни насекомых [Chen et 
al., 2019]. Согласно осредненным данным гидрометцентра России1 за 1961–1990 гг. темпера-
тура воздуха в районе метеостанции «Усть-Цильма» в летние месяцы составляла 10,7 °C, 
15,2 °C и 11,7 °C, а сумма осадков – 54 мм, 66 мм и 69 мм. По данным метеостанции «Усть-
Цильма» средняя температура воздуха в июне, июле и августе 2009 года не превышала 
11,4 °C, 14,7 °C и 11,7 °C соответственно. Сумма осадков за эти месяцы насчитывала 
84,9 мм, 57,8 и 30,4 мм. Таким образом, июнь и июль 2009 года были дождливыми и про-
хладными. Суммарные температурные показатели в августе 2009 года не опускались ниже 
значений многолетних данных Гидрометцентра России, следовательно, являются нормой для 
условий крайнесеверной тайги. Следует также отметить, что район исследований находится 
в области вечной мерзлоты, южная граница которой проходит по водоразделу между реками 
Тобыш и Мыла [Братцев, 1954]. 

 

                                                 
1 Гидрометцентр России. 2023. Фактические данные: климатические нормы. 

URL: https://meteoinfo.ru/climatcities (дата обращения: 4 декабря 2023). 
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Рис. 1. График изменения температуры воздуха с 1 по 15 августа 2009 года 

в Усть-Цилемском районе Республики Коми 
Fig. 1. Сhange in air temperature from August 1 to August 15, 2009 

in the Ust-Tsilemsky district of the Komi Republic 
 

 
Рис. 2. График выпадения осадков с 1 по 15 августа 2009 года 

в Усть-Цилемском районе Республики Коми 
Fig. 2. Precipitation from August 1 to August 15, 2009 

in Ust-Tsilemsky district of the Komi Republic 
 
Структура фауны клопов характеризуется преобладанием Miridae, что свойственно 

локальным фаунам клопов на Южном и Среднем Тимане [Колесникова и др., 2007; Зиновье-
ва, 2013] и северо-востоку европейский части России в целом [Зиновьева, 2007], и обуслов-
лено разнообразием семейства и широким распространением его представителей в пределах 
умеренной зоны. 

Интересной фаунистической находкой является обнаружение на северо-востоке евро-
пейский части России Chartoscirta elegantula. Ранее данный хищник был обнаружен нами 
только в южных районах республики Коми и указан как подвид Chartoscirta elegantula 
elegantula (Fallén, 1807) [Зиновьева, 2020], предыдущими исследователями отмечен в г. Ухте 
[Кержнер, Седых, 1970; Винокуров, 2007]. В настоящее время данные о распространении 
двух подвидов объединены из-за неопределенности в отношении их географических взаимо-
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действий и таксономического статуса [Lindskog, 1995]. На юге Коми зафиксирован в конце 
мая в стадии имаго. Нами на Тобыше обнаружен в стадии имаго на каменистых прибрежных 
участках 500 м ниже устья р. Сарёды. Зимует имаго (?). Распространен в Европе, Закавказье, 
горах Средней Азии на восток до Кореи и Японии, на юг до Северной Индии. В Восточной 
Европе встречается от Краснодарского края и Дагестана [Винокуров, 2007] до Ленинград-
ской, Вологодской, Архангельской областей, Карелии и Коми [Sahlberg, 1868; Кириченко, 
1910; Аренс, 1971; Винокуров, 2007]. Известен в Сибири и на Дальнем Востоке России [Ви-
нокуров и др., 2010]. Северная граница ареала вида в России проходит по линии Санкт-
Петербург – Петрозаводск – Дарвиновский заповедник – Вельск – Ухта. Наша находка явля-
ется наиболее северной точкой обнаружения вида. Ареал Allorhinocoris flavus охватывает 
степную зону от Восточной Украины через Поволжье, Западный Казахстан и юг Сибири до 
Байкала, далее через Центральную Якутию проникает на север Хабаровского края. Отмечен 
в Северо-Западном Китае. В европейской части проникает в лесостепную и лесную зону, до-
ходит до Архангельской области [Кириченко, 1951] и Коми [Кержнер, Седых, 1970; Зиновь-
ева, 2007; Колесникова и др., 2007]. Pilophorus clavatus широко распространен в умеренном и 
субтропическом поясе от Европы, Закавказья и Турции через Монголию, Сибирь и Дальний 
Восток России до Северной Америки [Kerzhner, Josifov, 1999]. Характерен для южных и цен-
тральных районов Сибири, на Дальнем Востоке встречается везде, кроме Чукотки и Мага-
данского края [Винокуров и др., 2010]. На Европейском Севере России отмечен А.Н. Кири-
ченко [1951], который приводит вид для Карелии и Вологодской области без указания кон-
кретных точек. В Коми P. clavatus известен в подзонах средней и северной тайги [Кержнер, 
Седых, 1970; Зиновьева и др., 2006]. Наши исследования расширили границу распростране-
ния A. flavus и P. clavatus до крайнесеверной тайги, отметив северную точку находки видов.  

Как видно из таблицы, все отмеченные виды характеризуются широким распростра-
нением: 15 видов (53 %) имеют голарктический тип ареала, 7 видов (25 %) – трансевразиат-
ский, 3 (11 %) – палеарктический, 1 (3,5 %) – европейско-сибирский, 1 (3,5 %) – западно-
центральнопалеарктический и 1 (3,5 %) – восточноевропейско-сибиродальневосточный. 
По широтной составляющей ареала можно выделить семь групп. Ядро фауны составляют 
температно-субтропические (6 видов, 21,4 %) и субаркто-температно-субтропические (14 ви-
дов, 50 %) виды. Расположение района исследований в таежной зоне и географическая бли-
зость Субарктики объясняет обнаружение четырех видов с субаркто-бореальным распро-
странением (14,3 %). Аркто-бореальная, субаркто-температная, температная и полизональная 
группы представлены единичными видами (по 3,6 %). Виды полизональной группы кроме 
субарктического, умеренного и субтропического пояса, встречаются также в субэкватори-
альном природном географическом поясе. 

Нами были обследованы типичные для данной территории местообитания: поймен-
ные разнотравные луга, травянистые ивняки, ерник, ельник черничный, мелкобугристое осо-
ково-кустарничково-морошково-сфагновое болото. Исследованы также водные и околовод-
ные биоценозы: лужи в пойме р. Сарёды, старица на правом берегу р. Тобыш, болотные 
озерки, бечевник. 

Наибольшее количество видов (14) выявлено на разнотравных лугах в пойме 
р. Тобыш и в устье р. Сарёды (см. таблицу). Разнообразие травянистых растений привлекает 
растительноядных клопов. На лугах обычны личинки и имаго Lygus rugulipennis, L. wagneri, 
Lygocoris pabulinus и Allorhinocoris flavus, многочисленны – Polymerus unifasciatus, 
Stenodema holsata и Plagiognathus arbustorum, трофически связанные с Poaceae, Rubiaceae и 
Asteraceae. Нами зафиксировано питание личинки Stenodema sp. на Calamagrostis purpurea 
(Trin.) Trin. Среди хищников встречаются Nabis flavomarginatus и Pilophorus clavatus. Еди-
ничными экземплярами в сборах представлены растительноядный Charagochilus gyllenhalii и 
хищный Pilophorus clavatus. 

В ельнике черничном на увлажненных участках отловлен Mecomma ambulans. 
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В травянистом ивняке выявлено пять видов клопов семейств Anthocoridae и Miridae. 
Фоновыми видами являются Monosynamma bohemanni и Lygocoris rugicollis, экологически 
связанные с ивовыми (Salix sp.). В кроне ив отмечены зоофаг Anthocoris nemorum, питаю-
щийся мелкими беспозвоночными и их личинками, и зоофитофаг Psallus aethiops. Единич-
ными экземплярами представлен фитофаг Neolygus contaminatus, вероятно, попавший в сбо-
ры с ближайших берез. 

Для ерника характерны Psallus betuleti и P. graminicola. По данным И.М. Кержнера и 
T.Л. Ячевского [1964] эти виды развиваются и обитают на Betula nana, по типу питания, воз-
можно, являются зоофитофагами. 

На осоково-кустарничково-морошково-сфагновом болоте отловлены Ligyrocoris 
sylvestris и Chlorochroa juniperina. По личным наблюдениям автора эти клопы часто встре-
чаются на верховых болотах северных районов региона. На сфагновых грядах и торфяных 
буграх отловлен Ligyrocoris sylvestris, который питается плодами Rubus chamaemorus L. 
Единственный представитель семейства Pentatomidae – Chlorochroa juniperina отмечен на 
плодах и листьях R. chamaemorus, где самки этого вида откладывают бочонковидные темно-
окрашенные яйца с ячеистой скульптурой кладкой по 14 штук и охраняют их. В озерках бо-
лот зарегистрированы Gerris lacustris и G. odontogaster. 

На каменистых отмелях рек многочисленны клопы-прибрежники семейства Saldidae, 
представленные личинками 3–4-го возраста и имаго Chartoscirta elegantula. 

Фауна клопов водных биоценозов представлена видами семейств Corixidae и Gerridae. 
Клопы-гребляки в первой декаде августа находятся преимущественно в стадии личинок 
2–4-го возраста, реже – встречаются имаго. Водные Callicorixa producta и C. wollastoni насе-
ляют старицы и неглубокие лужи в пойме р. Тобыш. По данным Е.В. Канюковой [2006], пер-
вый вид – хищник, питание второго вида – смешанное, отмечен в т. ч. как детритофаг. Водо-
мерки обитают в старицах, временных водоемах, озерках на болоте. Старицы реки Тобыш 
массово заселяют как бескрылые, так и полнокрылые особи Gerris lateralis и их личинки, 
имаго G. lacustris и G. оdontogaster, Limnoporus rufoscutellatus. Способность гребляков и во-
домерок к перелету, позволяет им заселять разнообразные водные биоценозы. 

Жизненные формы клопов насчитывают 7 групп. Согласно таблице, в составе фа-
уны отмечено 2 вида клопов сем. Corixidae, обитающих в толще воды (7 %), 4 вида 
надводных клопов сем. Gerridae, населяющих поверхность водоемов (14 %). Среди 
наземных видов преобладают обитатели травянистых растений – 46 % (13 видов), 
меньше клопов, приуроченных к кустарникам – 14 % (4 вида), обитатели деревьев 
включают три вида – Neolygus contaminatus, Pilophorus clavatus и Chlorochroa juniperina 
(11 %). Эпигеобионты, обитающие на открытых участках поверхности почвы, представ-
лены одним видом – Chartoscirta elegantula (4 %). Тамно-хортобионтом, населяющим 
преимущественно кустарники (ивы), но иногда встречающемся в травостое, является 
Anthocoris nemorum (4 %). 

Заключение 

Видовой состав клопов среднего течения р. Тобыш характеризуется низким видовым 
разнообразием и насчитывает 28 видов из восьми семейств. Впервые для Тимана указаны 
Callicorixa producta и Charagochilus gyllenhalii. В фауне преобладают виды сем. Miridae, что 
характерно для Южного и Среднего Тимана и северо-востока европейской части России. Фа-
уна клопов устья р. Сарёды образована широко распространенными видами (голарктически-
ми, палеарктическими, трансевразиатскими), широтная составляющая ареала отражает гео-
графическое положение места сбора материала: отмечены как субаркто-температно-
субтропические и температно-субтропические виды, так и аркто-бореальные и субаркто-
бореальные виды. Полученные результаты не окончательны, в ходе дальнейших исследова-
ний пополнятся новыми данными. 
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