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Экология и биоморфология Festuca ovina L. (Poaceae) 

в лесотундре Западной Сибири 
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Аннотация. Festuca ovina L. (овсяница овечья) произрастает в широком диапазоне экологических 

условий и, соответственно, встречается в широком спектре сообществ как лесной, так и тундровой 

зоны. В статье приведены сведения о видовом разнообразии 14 сообществ с участием овсяницы 

овечьей в лесотундре Ямало-Ненецкого автономного округа, экологические и морфологические 
характеристики этого растения. Показано, что проективное покрытие овсяницы не зависит от 

сопутствующих видов и колебаний значений факторов среды. По жизненной форме растение 

относится к плотнокустовым дерновым многолетним поликарпическим травянистым растениям, но в 
наиболее влажных экотопах развивается переходная к рыхлокустовой биоморфа, отличающаяся от 

типичной для лесной зоны. Изучение морфологической структуры особей показало, что 

ограничивающим фактором для развития овсяницы в лесотундре является северный олень, 

использующий это растение в качестве корма. Выпас оленей приводит к угнетению обследованных 
популяций и угрожает виду исчезновением в некоторых районах лесотундры. 

Ключевые слова: овсяница овечья, Festuca ovina, лесотундра, экология вида, факторы среды, 
морфология, жизненные формы 
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Ecology and Biomorphology of Festuca ovina L. (Poaceae) 

in Forest Tundra of Western Siberia 

Yuriy A. Bobroff , Sergey N. Plyusnin
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55 Oktyabrsky Ave, Syktyvkar 167000, Russia 
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Abstract. Festuca ovina L. (sheep fescue) grows in a wide range of environmental conditions and is found in 

a wide range of forest and tundra zone communities. The article provides information on the species 
diversity of 14 communities with sheep fescue in the forest-tundra of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, as 

well as the ecological and morphological characteristics of this plant. It is shown that the projective cover of 
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fescue does not depend on the associated species and fluctuations in the values of environmental factors. 
The growth form of the plant is a dense bushy perennial polycarpic herbaceous one. In the wettest ecotopes, 
a transitional form to a friable bush biomorph is formed, which differs from that for the forest zone. A study 
of the morphological structure of individuals showed that reindeer that use this plant as food are an important 
factor for the development of fescue in the forest-tundra. Deer grazing leads to inhibition of the studied 
populations and threatens species extinction in some areas of the forest-tundra. 
 
Keywords: sheep fescue, Festuca ovina, forest-tundra, species ecology, environmental factors, morphology, 
growth forms 
 
For citation: Bobroff Yu.A., Plyusnin S.N. 2024. Ecology and Biomorphology of Festuca ovina L. 
(Poaceae) in Forest Tundra of Western Siberia. Field Biologist Journal, 6(3): 203–216. 
DOI: 10.52575/2712-9047-2024-6-3-203-216 
  

Введение 
Овсяница овечья (Festuca ovina L.) – это хорошо известное кормовое растение [Ларин 

и др., 1950], содержащее сахарозы и рафинозы [Macleod, McCorquodale, 1958], стероиды 
[Genevini et al., 1985] – кампестерин, ситостерин и Δ-ситостерин, стигма-стерин, холестерин. 
Растение декоративно [Растительные…, 1994; Шеметова, Шеметов, 2013; Пахолкова, Гани-
чева, 2016; Гречушкина-Сухорукова, Гречушкина-Сухорукова, 2018; Гречушкина-
Сухорукова, 2019], используется для закрепления песчаного грунта [Рожевиц, 1937], изго-
товления верёвок и матов, наполнения мебели [Ларин и др., 1950], обладает бактерицидными 
свойствами [Nickell, 1959]. 

F. ovina широко распространён в Евразии; в Европе встречается от Атлантики и Скан-
динавии до Средиземноморья [Markgraf-Dannenberg, 1980] и Кавказа [Цвелёв, 1974], а в 
Азии – от Сибири до Монголии, Китая и Японии на Дальнем Востоке [Кречетович, Бобров, 
1934; Цвелёв, 1974]; отмечен также в Северной Америке [Цвелёв, 1974], где, вероятно, явля-
ется заносным. Протяжённость ареала овсяницы овечьей способствовала выделению разны-
ми авторами нескольких форм. В настоящей работе мы придерживаемся мнения 
А.К. Скворцова [1966] о том, что различия между отдельными формами этого вида являются 
кажущимися, а сами формы (включая F. supina auct. и F. vivipara Smith) не имеют географи-
ческой или экологической определённости и являются компонентами клинальной изменчи-
вости. Таким образом, овсяница овечья нами понимается максимально широко. 

В Арктике (кроме крайних точек ареала) это массово распространённое растение; 
оно встречается  по всей Арктической Евразии от Исландии и Скандинавии до бассейна реки 
Хатанги [Скворцов, 1966]; на Лабрадоре вид, вероятно, заносный. Овсяница хорошо растёт 
на свободных от мохового покрова участках и предпочитает песчаные, щебнистые и скали-
стые субстраты. 

Необходимая растению влажность почвы, оценённая по шкалам Д.Н. Цыганова 
[1983], может колебаться от среднестепной до сыро-лесолуговой, реакция почвенного рас-
твора – от pH 3,5 до 8,0, а сами почвы могут быть слабозасолёнными или незасолёнными, 
богатыми азотом и минеральными солями или крайне бедными ими. Освещённость не 
должна быть меньше таковой в светлых лесах и экотопы могут иметь как постоянное, так и 
умеренно переменное увлажнение. 

Оптимальные условия произрастания вида [Ellenberg, 1974; Landolt, 1977; Ellenberg et 
al., 1991; Hill et al., 1999] включают хорошую освещённость с возможным частичным затене-
нием, преимущественно кислые почвы с возможным сдвигом к нейтральным (pH 4,5–7,5) со 
средним содержанием гумуса (но бедные азотом), хорошо проницаемые для воды (песчаные 
или мелкощебнистые с размером агрегатов от 0,05 до 2 мм) и, соответственно, сухие. По фи-
тоценотипу вид согласно системе [Раменский, 1935, 1971; Grime, 1979] является патиентом. 
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Цель настоящей работы – дать эколого-морфологическую характеристику F. ovina  в 
зоне лесотундры (на примере долины реки Париквасьшор бассейна Нижней Оби). 

Материал и методы исследования 
Фактический материал для работы собран авторами этой статьи летом 2018 года во 

время полевых работ в подзоне лесотундры в Приуральском районе Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО), преимущественно в бассейне реки Париквасьшор (рис. 1), относя-
щейся к Нижнеобскому бассейновому округу (подбассейн – бассейны притоков Оби ниже 
впадения Северной Сосьвы). Для уточнения отдельных аспектов морфологии растений также 
привлечён гербарный материал фондов цифрового гербария Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (Москва, MW) [Seregin, 2024]. 

 

 
Рис. 1. Вид на долину реки Париквасьшор (Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО), 

лето 2018 года (фотография С.Н. Плюснина) 
Fig. 1. View of the valley of the Parikvasshor river (Priuralsky district, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug), 

summer 2018 (photo by S.N. Pluysnin) 
 

В полевых условиях при описании растительности ориентировались на методические 
рекомендации [Полевая геоботаника, 1959, 1960, 1964, 1972, 1976]. В связи с необходимо-
стью привязывать исследованные сообщества к космическим снимкам территории, заклады-
вали пробные площади не менее 100 м2 (всего 43 площадки), в пределах которых делали по 
3–5 описаний на учётных площадках 1×1 м. Описания располагали преимущественно в виде 
трансект в несколько десятков метров длиной, проложенных поперёк долины от реки на 
склоны, а также вдоль долины на разном удалении от русла. Некоторые интересные или уни-
кальные сообщества меньшей площади описаны в естественном сложении. Для каждого вида 
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оценивали проективное покрытие в процентах; при этом максимум проективного покрытия 
каждого яруса или подъяруса (при их наличии) составлял 100 %. Номенклатура ориентиро-
вана на специализированный отечественный ресурс [Плантариум…, 2007–2024]. 

Экологические условия мест произрастания видов оценивали по геоботаническим 
спискам, используя шкалы и методику Д.Н. Цыганова [1983]; результаты визуализированы в 
виде лепестковых диаграмм. Для самого вида также рассчитаны потенциальные и реализо-
ванные показатели экологической валентности, а также коэффициент использования попу-
ляциями экологического пространства вида по методике Л.А. Жуковой [Жукова, 2004;  
Жукова и др., 2010]. 

Жизненные формы растений описаны по живым экземплярам с учётом гербарных ма-
териалов и опубликованных данных. Биоморфы охарактеризованы по методологии и в тер-
минологии И.Г. Серебрякова [1962, 1964] с учётом последующих дополнений [Бобров, 2023 
и др.]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Список сосудистых растений и их проективные покрытия на площадках, включающих 

растения овсяницы овечьей, приведены в таблице 1. В целом на площадках с овсяницей ове-
чьей во всех экотопах встречен 51 вид сосудистых растений, из них пять видов являются по-
стоянными или с высокой (более 0,75) долей постоянства: Betula nana, Bistorta officinalis, 
Larix sibirica, Vaccinium uliginosum и V. vitis-idaea. В то же время более половины видов рас-
тений (27) найдены на одной-двух площадках, а их проективные покрытия обычно незначи-
тельны. 

Таблица 1 
Table 1 

Сосудистые растения и их проективные покрытия в сообществах с участием Festuca ovina 
в долине р. Париквасьшор (Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО) 

Vascular plants and their coverage in communities with the participation of Festuca ovina 
in the Parikvasshor river valley (Priuralsky district, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug) 

 

Вид Номер пробной площадки* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Andromeda polifolia L. – – – 0,1 – – – – – – – – – – 
Arctagrostis latifolia (R. Br.) 
Griseb. – – – – – – – – – – – 0,1 – – 

Arctous alpina (L.) Nied. – – 7 – 1 – 0,1 5 – – 0,1 7 0,1 – 
Betula nana L. 30 10 60 85 7 65 5 15 7 9 70 3 15 15 
Bistorta officinalis Delarbe 0,1 1 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 0,1 1 1 0,1 0,1 0,1
Bistorta vivipara (L.) Delarbe – – – – – – – 0,1 – – – 0,1  0,1
Calamagrostis langsdorffii (Link) 
Trin. – – – – – – – – – – – – 2 – 

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) 
Gaertn., B. Mey. et Schreb. 0,1 2 – 1 – – 0,1 0,1 15 – – 1 – 0,1

Carex arctisibirica (Jurtzev) 
Czerep. – – – – – – – 2 – 3 2 0,1 12 – 

Carex concolor R. Br. 0,1 – 0,1 – – – – – 2 – – – – 10 
Carex globularis L. – – – – – – – – 1 – – – – – 
Carex rariflora (Wahlenb.) Sm. – – – 1 – – – – – – – – – – 
Chamaenerion angustifolium (L.) 
Scop. – – – – – – – – – – – – 1 – 

Comarum palustre L. – – – – – – – – 1 – – – – 0,1
Diapensia lapponica L. – – 2 – – – 0,1 – – – – 0,1 – – 
Dryas octopetala L. 0,1 – – – – – – 7 – – – 5 – – 
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Окончание таблицы 1 
End of the table 1 

Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar 0,1 – – – – – – – – – – – – – 
Empetrum sp.* 3 – 15 – – – – 22 – – 0,1 20 7 – 
Equisetum arvense L. – – – – – – – – – – – – 4 – 
Eriophorum angustifolium Honck. – – – – – – – – 3 2 – – – 0,1
Eriophorum vaginatum L. – – – – – – – – 0,1 – – – – 0,1
Festuca ovina L. 0,1 2 5 0,1 0,1 0,1 1 0,1 10 2 2 3 1 3 
Hedysarum alpinum L. – – 0,1 – – – – 0,1 – – 1 – – – 
Hieracium alpinum L. – – – – 0,1 – – – 3 – – – – – 
Hierochloё alpina (Sw.)  Roem. et 
Schult. – – – – 0,1 – 0,1 – – – – 7 – – 

Juniperus sibirica Burgsd. – – – 2 – – 0,1 – – – – – – – 
Larix sibirica Ledeb. 0,2 0,5 5 0,5 – 0,1 40 25 0,1 – – 0,1 20 0,1
Ledum decumbens (Aiton) Lodd. ex 
Steud – – 0,1 – – – 1 0,1 – – – 1 – – 

Luzula confusa Lindeb. – – 0,1 – – – – – 0,1 – – – – – 
Luzula wahlenbergii Rupr. – – – – – – – – 3 – – – – 0,1
Lycopodium alpinum L. – – – 0,1 – – – – – – – – – – 
Oxytropis sordida (Willd.) Pers. – – 1 – – – – 0,1 – – 0,1 1 – – 
Pachypleurum alpinum Ledeb. – – – – – – – – – – 0,1 – – – 
Pedicularis lapponica L. – – 1 – – – – 0,1 0,1 – 0,1 0,1 – 4 
Poa alpigena (Blytt) Lindm. – – – – – – – – 15 – 0,1 0,1 – 4 
Rosa acicularis Lindl. – – – – – – 0,1 3 – – – – – – 
Rubus arcticus L. – – – – – – – – 1 – 0,1 – 0,1 – 
Rubus chamaemorus L. – – – – – – – – – 0,1 – – – – 
Rubus saxatilis L. – – – – – – 3 – – – – – – – 
Salix glauca L. 0,1 2 – 0,1 – – – – 1 0,1 5 – 1 3 
Salix lanata L. – 0,1 – – – – – – 0,1 – – – – – 
Salix myrtilloides L. – – – – – – – – 2 – – – – 0,1
Salix nummularia Andersson – – 2 – – – 0,1 0,1 0,1 – – 1 0,1 – 
Salix phylicifolia L. 0,1 30 – – – – – – – – – – – – 
Salix pulchra Cham. 8 – 2 – – – – 0,1 0,1 2 0,1 – – 3 
Saussurea alpina (L.) DC. – – – – – – – – 0,1 – – 0,1 – – 
Solidago virgaurea L. – – – – – – 0,1 – – – – – – – 
Stellaria peduncularis Bunge – – – – – – – 0,1 – – – – – – 
Tofieldia coccinea Richardson – – – – – – – – – – – 0,1 – – 
Trientalis europaea L. – – – – – – 0,1 – 0,1 – – – – – 
Vaccinium uliginosum L. 40 45 30 60 27 35 25 22 0,1 65 25 14 7 0,1
Vaccinium vitis-idaea L. 0,1 – 1 0,1 3 3 2 0,1 – – 2 2 0,1 – 

Суммарное покрытие
деревьев 1 1 5 1 0 1 40 25 1 0 0 1 20 1 

Суммарное покрытие
кустарников 38 42 64 87 7 65 5 18 10 11 75 4 16 21 

Суммарное покрытие
кустарничков и трав 44 50 63 63 32 38 33 59 55 73 34 62 36 22 

Примечание. * – в долине р. Париквасьшор встречается два вида водяники (Empetrum nigrum L. и 
E. hermaphroditum Hagerup), однако на это не сразу было обращено внимание, поэтому в сводном списке вид не 
указан. 

Note. * – in the Parikvasshor river valley there are two species of crowberry (Empetrum nigrum L. and 
E. hermaphroditum Hagerup). However, this was not immediately noticed, which is why the species is not included in 
the summary list.  
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Мохообразные, произрастающие совместно с овсяницей овечьей, и их проективные 
покрытия в процентах, приведены в таблице 2. Видовое разнообразие мхов уступает сосуди-
стым растениям (всего 19 видов), однако их проективные покрытия выше. Необходимо отме-
тить восемь видов, редко встречающихся с овсяницей овечьей (на одной или на двух пло-
щадках), и отсутствуют виды с высоким постоянством. 

 
Таблица 2 

Table 2 
Мохообразные и их проективные покрытия площадок с Festuca ovina L. долины реки Париквасьшор 

(Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО) 
Bryophytes and their coverage on areas with Festuca ovina in the Parikvasshor river valley 

(Priuralsky district, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug) 
 

Вид Номер пробной площадки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 10 – – – – – – – 3 15 – 0,1 0,1
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. 30 5 10 – – – – 2 2 – – – – 
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr. – – 5 – 3 – 0,1 3 1 – – – – 
Dicranum majus Turner – – – 3 – 0,1 0,5 – – – – – – 
Dicranum scoparium Hedw. – – – – – – 10 – – – 2 – – 
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – – 20 – – – – – – – – – – 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – – 10 30 – – 0,1 – – – 3 0,1 – 
Polytrichum hyperboreum R.Br. – – – – 0,1 10 – – – – – – – 
Polytrichum juniperinum Hedw. 5 20 – – – – 1 – – – – – – 
Polytrichum strictum Brid. 2 3 – 10 0,1 – – 7 3 – 2 20 3 
Ptilidium ciliare (L.) Hampe 20 10 5 – – – – 25 – – 0,1 – – 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – – – – – – 0,1 – – – – – – 
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – – 0,1 – – – – – – – – – – 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. – – – – – – – – – 0,1 – – – 
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 0,1 – – – – – – – – – 1 – – 
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. – – – 5 – – – 30 80 – 3 – 40
Sphagnum girgensohnii Russow 1 1 – 40 – – – – – 65 – 70 55
Sphagnum rubellum Wilson – – – – – – – – 0,1 – – – – 
Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske – – – – – – – 15 – – – – – 

Суммарное покрытие 66 36 50 88 3 10 12 82 89 80 11 90 98
Примечание. Номера пробных площадок соответствует таковым в таблице 1; в сообществе № 14 мохо-

образные отсутствовали. 
Note. Sample plot numbers correspond to those in Table 1; in community no. 14, bryophytes were absent. 

 
На учётных площадках выявлено 44 вида лишайников, однако их участие в сложении 

сообществ незначительно, на что указывают и проективные покрытия каждого из них, и 
суммарное покрытие (табл. 3). Лишь на пятой и шестой пробной площади они преобладали 
над мохообразными, а на второй и третьей играли более или менее значимую роль. Наиболее 
часто с овсяницей овечьей встречался лишайник Cladonia rangiferina; 29 видов найдены 
только на 1–2 площадках. На некоторых пробных площадях с F. ovina фитоценотически зна-
чимую роль играют Cladonia arbuscula, C. uncialis и Stereocaulon paschale; нередко встреча-
ются C. amaurocraea, C. macroceras и Peltigera scabrosa. Они типичны для южных тундр и 
предпочитают условия умеренного увлажнения. 
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Таблица 3 
Table 3 

Лишайники и их проективные покрытия сообществ с Festuca ovina долины реки Париквасьшор 
(Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО) 

Lichens and their coverage of communities with Festuca ovina in the Parikvasshor river valley (Priuralsky 
district, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug) 

 

Вид Номер пробной площадки * 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arctocetraria andrejevii (Oxner) Kärnefelt et A. Thell 0,1 – – – – – – – – – 
Asachinea chrysantha (Tuck.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – – – – – – – 0,1 – – 
Baeomyces placophyllus Ach. – – – – – 2 – – – –
Cetraria islandica (L.) Ach. – – 0,5 – – 1 – – – –
Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et
A. Thell 1 3 – – – – – 2 – – 
Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – – 1 0,1 – 1,5 0,1 – 0,1 –
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. – – 8 2 10 15 1 – 0,1 –
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. – 3 – – – – – – – –
Cladonia botyrtes (K.G. Hagen) Willd. – – – – – – 0,1 – – –
Cladonia borealis S. Stenroos – – – – – 0,1 0,1 – – –
Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. – – – – – – 0,1 – – –
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – – – – – 0,1 0,1 – – 0,1
Cladonia coccifera (L.) Willd. – – 0,1 – 0,1 – – – – –
Cladonia cornuta (L.) Hoffm. – – – – – – 0,1 – – 0,1
Cladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl. – – – – – – – – – 0,1
Cladonia ecmocyna Leight. 0,1 – – – – – 0,1 – – –
Cladonia fimbriata (L.) Fr. – – – – – – – – – –
Cladonia gracilis (L.) Willd. – – 0,1 – – 0,1 0,5 – 0,1 –
Cladonia macroceras (Delise) Hav. – – 0,1 – 0,1 1 0,1 – – –
Cladonia mitis Sandst. – – – – – 5 – 0,1 – –
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. – – – – – 0,1 0,1 – – –
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. – 1 – – – – – – – –
Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg. 0,1 – 2 0,5 50 15 1 – – 0,1
Cladonia squamosa Hoffm. – – – – – – – – – –
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda – – – – – – 0,1 – – –
Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. – 1 – – – – – – – –
Cladonia stygia (Fr.) Ruoss – – – 5 – – – – – –
Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold – – 0,1 – – 0,1 0,1 – – –
Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. – – – – – – 0,1 – – 0,1
Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. – – 10 – 0,1 10 0,1 – 0,1 –
Dactylina arctica (Hook. f.) Nyl. – – 0,1 – – – – – – –
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell – – – – – – 0,5 – 0,1 –
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et A. Thell – – – 0,1 – 0,1 – – – –
Lobaria linita (Ach.) Rabenh. – – 3 – – – – – – –
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge – – – – – 3 – – – –
Peltigera aphthosa (L.) Willd. – – 0,1 0,1 – – 0,1 – – –
Peltigera canina (L.) Willd. – – – 0,1 – – – – – –
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – – 1 – – – – – – –
Peltigera malacea (Ach.) Funck – – 0,1 – – – – – – –
Peltigera scabrosa Th. Fr. – – 2 1 0,1 – – – 0,1 –
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. – – 1 – – – – – – –
Stereocaulon alpinum Laurer 0,1 – 0,1 – – 5 – – – –
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. – 8 – 1 10 15 0,1 – – –
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. – 0,1 – – – – – – – –

Суммарное покрытие 2 16 29 10 70 74 5 2 1 1
Примечание. Номера пробных площадок соответствует таковым в таблице 1; не указаны сообщества, где 

лишайники отсутствовали. 
Note. Sample plot numbers correspond to those in Table 1; communities where lichens were absent are not indicated. 
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Таким образом, овсяница овечья на рассматриваемой территории встречается в раз-
ных типах сообществ: от лиственничников до зарослей кустарников (разнотравных, моховых 
или лишайниковых), тундровых луговин (в том числе со сфагновыми мхами) и каменистых 
россыпей с фрагментированным лишайниковым и разнотравным покровом. Проективное по-
крытие овсяницы овечьей в сообществах обследованной территории не превышает 10 % на 
заболоченной разнотравно-сфагновой луговине (площадка № 9), около 5 % в шикшево-
голубиковом ернике (площадка № 3), колеблется от 1 до 3 % на семи других пробных пло-
щадях и не превышает 0,1 % в оставшихся пяти. При этом никаких корреляций с проектив-
ным покрытием не выявлено: самое сильное значение – 0,26 (оно связывает обратной зави-
симостью проективное покрытия овсяницы овечьей и лишайникового покрова). 

Диаграммы с реализованной в пределах долины реки Париквасьшор частью экологиче-
ского ареала овсяницы овечьей приведены на рисунке 2 (экотопы разделены на три группы в за-
висимости от проективного покрытия F. ovina: б – 3–10 %, в – 1–2 %, г – 0,1 %); там же (см. 
рис. 2, а) для сравнения дана диаграмма всей зоны толерантности вида и оптимальных для него 
условий существования. При этом во всех диаграммах факторы макроклимата опущены. 

Реализованный экологический ареал овсяницы овечьей в пределах долины реки  
Париквасьшор крайне узкий, экологическая валентность по большинству шкал составляет 
меньше трети (абсолютный минимум у влажности почвы – REV = 0,09) и максимальна для 
реакции почвенного раствора (REV = 0,35). При этом потенциальная валентность очень ши-
рока – минимальное значение она показывает для влажности почвы (PEV = 0,39), для поло-
вины факторов превышает рубеж в две трети и максимальной величины достигает для реак-
ции почвенного раствора (PEV = 0,85). Коэффициент использования популяциями экологи-
ческого пространства вида не превышает 50 % (максимум для освещённости), достигая ми-
нимума для богатства почвы минеральными солями (18 %). 

Влажность всех экотопов соответствует влажно-лесолуговой с тенденцией перехода к 
сыро-лесолуговой, причём уровень увлажнения относительно устойчив с тенденцией к сла-
бой переменности. Почвы незасолённые с pH 3,5–5,5, бедные и очень бедные азотом, небога-
тые минеральными солями и с тяготением к бедным. Все экотопы хорошо освещены и соот-
ветствуют по этому фактору полуоткрытым пространствам с тенденцией сдвига освещённо-
сти в сторону открытых пространств у одних и светлых лесов у других. 

Условия всех описанных постоянных пробных площадей лежат в пределах зоны толе-
рантности вида и ни в одном из них ни один из факторов не находится на грани этой зоны. 
При этом, если влажность всех сообществ, в общем, тяготеет к более влажному полюсу эко-
логического ареала, а почвенное богатство – к меньшему, то переменность увлажнения, 
освещённость и в меньшей степени реакция почвенного раствора в большинстве или во мно-
гих сообществах близки к оптимальным значениям. Наиболее близок к оптимальному для 
вида экотоп в голубиково-мёртвопокровном лиственничнике (площадка № 7). Не выявлена 
зависимость между проективным покрытием овсяницы овечьей и оптимальностью условий 
существования, что позволяет говорить о каком-то сильном неприродном факторе, влияю-
щем на распространение вида. Более того, нет и существенных различий в экологических 
условиях сообществ с разным проективным покрытием этого вида. 

Согласно эколого-морфологическому описанию Т.И. Серебряковой [1968, 1971], ов-
сяница овечья, произрастающая в лесной зоне, по жизненной форме плотнокустовое на су-
хих субстратах и рыхлокустовое на влажных дерновое многолетнее поликарпическое травя-
нистое растение. В структуре особей, произрастающих в долине реки Париквасьшор, суще-
ственных отклонений нами не выявлено, хотя территория подвергается сильному антропо-
генному прессу из-за перевыпаса оленей. Интересно, что Т.И. Серебрякова для лесной зоны 
описывает несколько иной вариант рыхлокустовой формы, не наблюдавшийся нами в ле-
сотундре: по её наблюдениям каждый элементарный побег имеет в основании удлинённую 
часть, а мы это видели только у первого из них. Следовательно, описываемая нами форма, 
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может рассматриваться как отклоняющийся вариант плотнокустовой биоморфы, но не как 
«настоящая» рыхлокустовая, подобная таковой лесных популяций. 

 

                     
а      б 

 

          
в      г 

 
Рис. 2. Экологический ареал Festuca ovina L.: потенциальный (а) и его реализованная часть в 

сообществах с наибольшим (б), средним (в) и минимальным (г) проективным покрытием вида:  
сплошная линия – значения экстремумов, пунктир – оптимальные значения экологического ареала; 
номера экотопов соответствуют сообществам в табл. 1–3; факторы среды: Hd – влажность почвы; 

Tr – богатство почвы минеральными соля ми и засолённость; Nt – богатство почвы азотом; 
Rc – реакция почвенного раствора; Lc – освещённость экотопа; Fh – переменность увлажнения экотопа 

Fig. 2. Ecological range of Festuca ovina: potential (а) and its realized part in communities with the largest 
(б), average (в) and minimal (г) projective cover of the species:  

solid line – extreme values, dotted line – optimal values of the ecological area; ecotope numbers correspond 
to the communities in the table 1–3; environmental factors: Hd – soil moisture; Tr – soil richness in mineral 

salts and salinity; Nt – soil nitrogen richness; Rc – soil solution reaction; Lc – ecotope illumination; 
Fh – variability of ecotope humidification 

 
Основу многолетней побеговой системы формирует монокарпический побег – мало- 

или многолетний (длительность жизни может сокращаться в зависимости от места формиро-
вания побега на материнском) олиго- или полициклический (число циклов роста, по-
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видимому, совпадает с числом лет) вегетативно-генеративный олиственный (с двумя генера-
циями листьев в год – «обычной» весенне-летней и зимующей летне-осенней) нижнерозе-
точный (реже среднерозеточный) ортотропный (если среднерозеточный, то анизотропный с 
плагиотропной и клиноапогетропными частями в основании и ортотропной основной ча-
стью); завершается терминальным соцветием. 

Побеги продолжения формируются из почек базальных метамеров материнского по-
бега на следующий год после закладки; при этом на них сразу же возникают придаточные 
узловые корни. Одновременно часть почек остаётся спящими, но нами не обнаружено побе-
гов, которые можно однозначно трактовать как возникшие из таких почек. Отцветший побег 
отмирает с дистального конца до зоны возобновления, а его резид входит в состав вторично-
го эпигеогенного корневища. Последнее в виде сильно ветвящейся структуры существует 
ещё несколько лет, отмирая с проксимального конца. 

Помимо описанных выше в составе растения всегда присутствуют вегетативные побеги, 
большая часть которых является стадиями в развитии основного варианта – монокарпического 
побега. Значительная часть вегетативных побегов к цветению не переходит, поскольку их вер-
хушки ещё в вегетативном состоянии уничтожаются (вероятно, скусываются оленями). В ре-
зультате в составе сохранившихся особей отмечается высокая доля побегов с незаконченным 
циклом развития, что, очевидно, приводит к угнетению генеративного способа размножения (на 
большинстве площадок молодых растений нами не обнаружено). При этом следует учитывать, 
что вегетативное разрастание у овсяницы овечьей фактически отсутствует, а слабое вегетатив-
ное размножение не приводит к существенному омоложению популяции. 

Несмотря на то, что и Т.И. Серебрякова [1968] указывает для лесной зоны наличие в 
составе растения большого числа побегов с незаконченным циклом развития (без предполо-
жения причин отмирания верхушек – по-видимому, рассматривая их как побеги обогаще-
ния), изученные нами особи были крайне угнетены, нередко имели всего по 1–2 генератив-
ных побега при десятках «скушенных». Это позволяет нам предположить, что на встречае-
мость и обилие овсяницы овечьей в долине реки Париквасьшор, ввиду отсутствия иных ви-
дов антропогенного воздействия, влияет использование её северными оленями в качестве 
корма, а их перевыпас ведёт к резкому сокращению численности этого растения и возмож-
ному исчезновению. 

Заключение 
В пределах долины реки Париквасьшор (Приуральский район, ЯНАО) описано 

14 постоянных пробных площадей с овсяницей овечьей. Они образуют широкий спектр со-
обществ от редколесий до каменистых обнажений с фрагментарным лишайниково-
разнотравным покровом и, в общем, соответствуют приводимому в литературе спектру ти-
пичных для вида ценозов в тундровой зоне, что позволяет считать описываемую территорию 
модельной для лесотундры Евразии. Совместно с овсяницей овечьей произрастает 51 вид 
сосудистых растений, 19 видов мхов и 44 вида лишайника. Не выявлены корреляции между 
проективными покрытиями этих видов (как суммарно, так и по ярусам и подъярусам) и оби-
лием рассматриваемого вида. 

Анализ показал, что овсяница овечья встречается в относительно узком диапазоне 
экологических условий, относительно слабо осваивая свой потенциальный экологический 
ареал. При этом по большинству факторов среды в описываемой долине он тяготеет к центру 
этого диапазона, а отдельные условия (переменность увлажнения экотопа, его освещённость 
и в меньшей степени реакция почвенного раствора) являются оптимальными. Однако зави-
симости между оптимальностью условий существования описываемого вида и его проектив-
ным покрытием не выявлено, а имеющаяся отрицательная корреляция между обилием и по-
казателями влажности почвы и освещённости экотопа может быть артефактом. 

Основная жизненная форма вида в изученном районе – это плотнокустовое дерновое 
многолетнее поликарпическое травянистое растение; на влажных субстратах формирует пе-
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реходный к рыхлокустовой биоморфе вариант, отличающийся, однако, от настоящей рыхло-
кустовой формы, описанной для лесной зоны. Анализ строения целостного растения показал 
высокую долю повреждённых особей, вероятно, северным оленем, что затрудняет семенное 
возобновление при слабом вегетативном расселении и размножении вида. 

Таким образом, экотопы лесотундры представляют вполне комфортные условия для 
роста и развития овсяницы овечьей, а особенности структуры и побегообразования растения 
позволяют ей давать ежегодно большую биомассу. Важнейшим лимитирующим фактором 
здесь является биотический, проявляющийся в использовании растения в качестве кормового 
северным оленем. Перевыпас оленей может приводить к сильному угнетению популяций 
данного вида, снижению его обилия и, возможно, исчезновению в отдельных районах. 
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Введение 
Фауна пауков Белгородской области изучена достаточно полно. К настоящему времени 

здесь было зарегистрировано 410 видов из 28 семейств, причем пауки-волки (Lycosidae) были 
представлены 41 видом, из которых 12 видов приходилось на род Alopecosa Simon, 1885 [Поно-
марёв, 2022]. В результате новых исследований по всестороннему изучению фауны области был 
обнаружен ряд интересных видов пауков, в том числе новых для фауны не только Белгородской 
области, но и Центрального Черноземья. Одним из таких видов является Alopecosa azsheganovae 
Esjunin, 1996, данные о находке которого приводятся в настоящей статье. 

Материал и методы 
Материалом для данной статьи послужили сборы одного из авторов 

(А.С. Шаповалова), выполненные в 2023 году на севере Белгородской области в Губкинском 
и Старооскольском городских округах. Район исследований включал территорию участка 
«Ямская степь» государственного природного заповедника «Белогорье» и окружающие 
земли, включая его охранную зону. Учеты осуществлялись в пункте комплексных 
наблюдений: «Ямская степь. Плакор» – разнотравно-луговая степь с единичными деревьями 
дуба, груши, яблони; пункте наблюдений «Ямская степь. Восточная граница» – разнотравно-
луговая степь на опушке дубравы (рис. 1); и дополнительном пункте наблюдений на 
примыкающем к «Ямской степи» рекультивированном гидроотвале хвостохранилища 
АО «Лебединский ГОК», расположенного в 600 м от северо-восточной границы 
заповедника, – остепнённый пологий склон с древесно-кустарниковыми куртинами и 
единичными экземплярами груши, яблони, терна, шиповника, жостера слабительного, 
свидины красной (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Разнотравно-луговая степь на восточной границе участка «Ямская степь» 

государственного природного заповедника «Белогорье» 
Fig. 1. Forb-meadow steppe on the eastern border of the "Yamskaya Step" 

site of the Belogorye State Nature Reserve 
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Рис. 2. Остепнённый склон на рекультивированном гидроотвале хвостохранилища  

АО «Лебединский ГОК» 
Fig. 2. Steppe slope on the reclaimed hydraulic dump of the tailings dump 

of Lebedinsky Mining and Processing Plant 
 
Сбор материала осуществлялся с помощью почвенных ловушек. В качестве таких 

ловушек использовались пластмассовые стаканы объемом 0,5 л с 4 %-ным раствором 
формальдегида в качестве фиксирующей жидкости. Фотографии пальпы самца и бульбуса 
выполнены В.Ю. Шматко в Южном научном центре РАН (г. Ростов-на-Дону, Россия) с 
использованием конструкции на основе микроскопа С1У4.2 и фотоаппарата Sony Alpha 
ILCE-6000. Материал хранится в личной коллекции А.В. Пономарёва (ст-ца Раздорская, 
Ростовская обл.). 

Результаты исследования 
Alopecosa azsheganovae Esyunin, 1996 

Alopecosa azsheganovae Esyunin, 1996: 1149, рис. 4.3–4.4 (♀); Esyunin, Tuneva 2012: 
269, figs 1A–C, 2 (♀); Azarkina et al., 2015: 266, figs 1–19 (♂♀). 

Материал. Россия, Белгородская обл.: Губкинский городской округ, участок 
«Ямская степь» государственного природного заповедника «Белогорье» (51.1899°N, 
37.6459°E), разнотравно-луговая степь, 04.06.2023, 5♂, А.С. Шаповалов; Губкинский 
городской округ, участок «Ямская степь» государственного природного заповедника 
«Белогорье», восточная граница (51.192278°N, 37.663694°E), разнотравно-луговая 
степь, 13.05.2023, 1♂, А.С. Шаповалов; Старооскольский городской округ, 13 км ЮЗ г. 
Старый Оскол (51.197194°N, 37.67525°E), рекультивированный гидроотвал, остепнен-
ный пологий склон, 13.05.2023, 1♂, А.С. Шаповалов. Пальпа и бульбус самца изобра-
жены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Пальпа самца (а, б) и бульбус (в, г) Alopecosa aszheganovae (Белгородская обл.):  

а, в – снизу, б – сбоку-спереди, г – снизу-сзади. Масштабные линейки – 0,25 мм 
Fig. 3. Male palp (а, б) and bulbus (в, г) of Alopecosa aszheganovae (Belgorod Region, Russia):  

a, в – ventral view, б – prolateral view, г – ventral-retrolateral view. Scale bars – 0.25 mm 
 
Сравнительный материал. Alopecosa azsheganovae: Россия, Новосибирская обл., 

Здвинский район, д. Широкая Курья (54°36´N, 78°10´E), луговая степь, почвенные ловушки, 
03.06.2010, 5♂, сoll. А.Н. Беспалов, det. Г.Н. Азаркина. 

Вид описан по трем самкам из Троицкого заказника (Челябинская обл.) [Есюнин, 
1996]. В дальнейшем С.Л. Есюнин и Т.К. Тунева [Esyunin, Tuneva, 2012] из типового место-
обитания указали еще 2 самки, отметив, что вид приурочен к ковыльным степям. 
Г.Н. Азаркина с соавторами [Azarkina et al., 2015] помимо Челябинской области (Ильменский 
заповедник) отметили A. azsheganovae в Новосибирской области и в Республике Алтай. Кро-
ме того, на основе приведенного материала эти авторы впервые описали самца A. azshega-
novae, указали на обитание вида в степях, в том числе луговых, а его ареал охарактеризовали 
как западносибирский неморальный. 

Таким образом, до находки вида в Белгородской области, ареал вида на западе огра-
ничивался восточными склонами Южного Урала. Находка A. azsheganovae в Белгородской 
области значительно отодвигает границу распространения вида на запад и подтверждает 
приуроченность вида к лесостепной зоне. Ареал A. azsheganovae следует охарактеризовать 
как восточноевропейско-западносибирский неморальный. 

 
Авторы искренне признательны 

Г.Н. Азаркиной (г. Новосибирск, ИСиЭЖ СО 
РАН) за предоставление особей A. azsheganovae 
из Новосибирской области. 
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Аннотация. В Белгородской области отмечены два новых для данной территории вида пауков – 
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) и Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838). Оба вида ранее были 
отмечены в более южных регионах. Вероятно, в настоящее время происходит расширение их ареалов 
в северном направлении. 
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Abstract. Two species of spiders – Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) and Harpactea rubicunda  
(C.L. Koch, 1838) –have been recorded in Belgorod Region for the first time. Both species were previously 
recorded in regions located farther south. It is likely that their ranges are currently expanding northward. 
 
 

https://orcid.org/0000-0001-7448-0383
https://orcid.org/0000-0001-7448-0383
https://orcid.org/0000-0001-5132-2251
https://orcid.org/0000-0001-5132-2251


ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2024. Том 6, № 3 (222–230)                                                           Оригинальная статья 
FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2024. Volume 6, No. 3 (222–230)                                               Or iginal  ar t icle  

223 

Keywords: spiders, area expansion, species expansion, south of the Central Russian Upland, Belgorod 
Region 
 
Funding: the work by A.V. Ponomarev was carried out within the framework of the state assignment of the 
Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, group project no. 122020100332-8. 
 
For citation: Prisniy Yu.A., Ponomarev A.V. 2024. Records of Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) (Aranei: 
Salticidae) and Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838) (Aranei: Dysderidae) in Belgorod Region (Russia). 
Field Biologist Journal, 6(3): 222–230 (in Russian). DOI: 10.52575/2712-9047-2024-6-3-222-230 
  
 

Введение 
Несмотря на то, что фауна пауков Белгородской области изучена достаточно полно 

(было указано 410 видов [Пономарёв, 2022]), а исследования арахнофауны здесь ведутся уже 
более ста лет (краткая история исследований приведена в [Пономарёв, Полчанинова, 2006]), 
на данной территории продолжают регистрировать новые для региона виды [Пономарёв и 
др., 2024]. В данном сообщении мы приводим сведения о находках ещё двух видов пауков, 
ранее здесь не отмечавшихся. 

Результаты 
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868). 
Один самец (рис. 1) был встречен 18.06.2024 в городе Белгороде на правом берегу ре-

ки Везёлки (50,596116° с. ш. 36,562028° в. д.). Паук перемещался по тротуарной плитке, под-
стерегая жертву, то затаиваясь в углублениях, то резко перепрыгивая на новое место. 
30.06.2024 неподалёку от того же места (50,595100° с. ш. 36,564486° в. д.) на тростнике был 
собран ещё один самец (рис. 2). В обоих случаях M. canestrinii отмечен на участках с доволь-
но крупными зарослями тростника обыкновенного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 
(рис. 3). 

Данный вид уже, видимо, несколько лет присутствует в Белгороде, так как на плат-
форме iNaturalist имеется наблюдение M. canestrinii (тоже самца) 31.08.2021 в помещении 
Ботанического сада НИУ «БелГУ» (https://www.inaturalist.org/observations/93128885, 
М.Ю. Третьяков), расположенного в ⁓700 метрах от нового места обнаружения. Примерно в 
500 м от Ботанического сада протекает также река Гостёнка, впадающая в Везёлку, вероятно, 
M. canestrinii может встречаться и на её берегах. 

Ареал M. canestrinii Д.В. Логунов и Ю.М. Марусик [Logunov, Marusik, 2000] характе-
ризуют как Трансевразиатский суббореально-субтропический, ограниченный на севере 50° с. 
ш. В Причерноморье и на юго-востоке Русской равнины отмечался только в пределах арид-
ных и семиаридных территорий, а именно: в Запорожской, Николаевской, Херсонской, До-
нецкой, Луганской, Астраханской, Ростовской областях, Крыму, Краснодарском крае, Даге-
стане, Калмыкии и Чеченской Республике [Mikhailov, 2013; Polchaninova, Prokopenko, 2019, 
Пономарёв, 2022]. M. canestrinii встречается вблизи водоёмов, часто на тростнике [Nentwig et 
al., 2024]. 

Место обнаружения вида в Белгородской области находится значительно севернее его 
известного ареала на юге Европейской России. С учетом данных М.Ю. Третьякова за 2021 
год можно говорить о расширении области распространения M. canestrinii и заселении им 
лесостепной зоны.  

 
 
 
 



Оригинальная статья                                                           ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2024. Том 6, № 3 (222–230) 
Original  ar t ic le                                              FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2024. Volume 6, No. 3 (222–230) 

224 

 
 

 
Рис. 1. Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) ♂ на правом берегу реки Везёлки (г. Белгород), 18.06.2024 

(фото Ю.А. Присного) 
Fig. 1. Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) ♂ on the right bank of Vezelka River (Belgorod),  

June 18, 2024 (photo by Yu.A. Prisniy) 
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Рис. 2. Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) ♂, собранный 30.06.2024 на правом берегу  

реки Везёлки (г. Белгород) (фото Ю.А. Присного):  
А – внешний вид, сверху; Б – внешний вид, снизу; В – пальпа самца, ретролатерально; 

Г – отросток голени пальпы самца, латерально; Д – пальпа самца, вентрально 
Fig. 2. Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) ♂, collected June 30, 2024 on the right bank of  

Vezelka River (Belgorod) (photo by Yu.A. Prisniy): 
А – habitus, dorsal view; Б – habitus, ventral view; В – male palp, retrolateral view; Г – tibialapophyse, 

lateral view; Д – male palp, ventral view 
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Рис. 3. Заросли тростника на правом берегу р. Везёлки в г. Белгороде, где был отмечен Mendoza 

canestrinii (Ninni, 1868) (фото Ю.А. Присного) 
Fig. 3. Reed thickets on the right bank of Vezelka River (Belgorod), where Mendoza canestrinii (Ninni, 

1868) was recorded (photo by Yu.A. Prisniy) 
 
 



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2024. Том 6, № 3 (222–230)                                                           Оригинальная статья 
FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2024. Volume 6, No. 3 (222–230)                                               Or iginal  ar t icle  

227 

Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838). 
Один самец (рис. 4) был собран в почвенные ловушки (25.04.20204–27.06.2024), уста-

новленные в ур. Бархатном (2 км северо-западнее п. Северный Белгородского района). Место 
сбора представляет собой участок водораздельной дубравы на склонах северной и северо-
западной экспозиции, вдоль опушки расположена луговая степь, а рядом на меловом холме – 
разнотравно-ковыльная степь (рис. 5). 

Вид распространён в Европе и на Кавказе [World Spider Catalog, 2024]. В пограничных 
с Белгородской областью регионах отмечался в Харьковской области (Берёзовка, Гайдары, 
Харьков) [Polchaninova, Prokopenko, 2013, 2019]. На юго-востоке Русской равнины выявлен в 
Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике 
Адыгея [Пономарёв, 2022]. Часто встречается в населённых пунктах; обычен в Волгограде 
[Пономарёв, Хныкин, 2013], Ростове-на-Дону [Пономарёв, 2021], Красном Сулине [Понома-
рёв, 2022]. 

Белгород – самая северная точка обнаружения H. rubicunda на юго-востоке Русской 
равнины. Кроме того, эта первая находка представителя семейства Dysderidae в Белгород-
ской области. 

 
 
 

 
Рис. 4. Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838) ♂, собранный в почвенные ловушки 
(25.04.20204–27.06.2024) в ур. Бархатном (окр. п. Северный, Белгородский район)  

(фото Ю.А. Присного):  
А – внешний вид, вид сверху; Б – бульбус, латерально 

Fig. 4. Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838) ♂, collected in pitfall traps 
(April 25, 2024 – June 27, 2024) in Barkhatnoe tract (near Severny settlement, Belgorod district)  

(photo by Yu.A. Prisniy): 
A – habitus, dorsal view; Б – bulbus, lateral view 
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Рис. 5. Урочище Бархатное (2 км северо-западнее п. Северный, Белгородский район),  

где был отмечен Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838) (фото Ю.А. Присного) 
Fig. 5. Barkhatnoe tract (2 km northwest of Severny settlement, Belgorod district), where Harpactea 

rubicunda (C.L. Koch, 1838) was recorded (photo by Yu.A. Prisniy) 
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Это уже не первые случаи проникновения «южных» видов пауков на север, например, 
имеются данные об обнаружении Argiope briennichi (Scopoli, 1772) в Московской, Тульской 
и Калужской областях [Михайлов и др., 2011; Алексанов, Баканов, 2021]. 

С учётом приведенных данных и сообщении о находке Alopecosa azsheganovae 
Esyunin, 1996 [Пономарёв и др., 2024] на севере области видовой список пауков Белгород-
ской области на данный момент включает 413 видов. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о находке в июне 2024 года редкого паннонско-
причерноморского вида жука-долгоносика Brachysomus lituratus (Stierlin, 1884) в лесостепной зоне 
Высокого Заволжья в отрыве от основного ареала. Серия жуков собрана в разнотравных и 
разнотравно-кустарниковых степях на высоких склонах оз. Аслыкуль. Эта находка стоит в одном 
ряду с другими находками восточносредиземноморских видов на территории Бугульминско-
Белебеевской возвышенности. Обоснован реликтовый характер обнаруженной популяции. 
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Abstract. The article presents information about the find in June 2024 of a rare pannonian-pontical species 
of weevil Brachysomus lituratus (Stierlin, 1884) in the forest-steppe zone of the High Trans-Volga Region, 
separated from its main habitat. A series of beetles was collected in forb and forb-shrub steppes on the high 
slopes of Lake Aslykul. This record is on a par with other finds of Eastern Mediterranean species in the 
Bugulminsko-Belebeevskaya Upland. The relict nature of the discovered population is substantiated. 
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Введение 
Род Brachysomus Schönherr, 1823 насчитывает 59 видов, из них 29 относятся к номи-

нативному подроду, а 30 – к подроду Hippomias Yunakov, 2006. Подавляющее большинство 
видов имеют ограниченные ареалы в пределах горных и аридных областей Юго-Восточной 
Европы и Восточного Средиземноморья. Особо много узкоэндемичных видов на Балканах 
[Yunakov, 2022; Alonso-Zarazaga et al., 2024]. На востоке европейской части России до нашей 
находки был известен один широко распространенный европейско-сибирский лесной парте-
ногенетический вид рода – Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785). 

В данной статье впервые приводятся сведения о нахождении в Башкирии обоеполого 
степного вида Brachysomus lituratus (Stierlin, 1884), обнаруженного далеко за пределами из-
вестного ранее ареала. Вид отмечен в природном парке «Аслы-Куль», который включает 
эталонные сообщества заволжской лесостепи на увалах Белебеевской возвышенности, окру-
жающих крупное солоноватое озеро Аслыкуль. Большую часть территории занимают скло-
новые луговые, настоящие и кустарниковые степи в сочетании с широколиственными (дубо-
выми и липовыми) лесами [Позднякова, Богдан, 2020]. 

Материал и методы исследований 
Материал получен методом энтомологического кошения в ходе комплексной энтомоло-

гической экспедиции на Бугульминско-Белебеевскую возвышенность в июне 2024 года, охва-
тившей ряд особо охраняемых природных территорий Башкирии и северо-запада Оренбуржья. 

Всего собрано 15 экземпляров вида из одного местонахождения. Материал в основ-
ном хранится в личной коллекции автора. Экземпляры, изображенные на фотографиях, пере-
даны в коллекцию Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург). Номенклатура вида 
принята по новой версии «Каталога долгоносикообразных жуков Палеарктики» [Alonso-
Zarazaga et al., 2024]. 

Фотографии жуков и эдеагуса выполнены И.А. Забалуевым (Зоологический музей 
МГУ, г. Москва), фотографии мест обитания вида в Заволжье – автором статьи. 

Результаты и их обсуждение 
Brachysomus (Brachysomus) lituratus (Stierlin, 1884) (рис. 1). 
Материал. Россия, Республика Башкортостан: Давлекановский р-н, 0,5 км З д. Янги-

Турмуш, южный берег оз. Аслыкуль, увал Ташлы-тау, 54.2951°N, 54.5814°E, степной склон 
западной экспозиции, 54.2942°N, 54.5803°N, разнотравная и разнотравно-петрофитная степи 
близ вершины горы, 15.06.2024, 7 экз. (С.В. Дедюхин); там же, разнотравно-кустарниковая 
степь c доминированием Caragana frutex (L.) K.Koch, Spiraea hypericifolia L. и луговостепно-
го высокотравья, 15.06.2024, 6 экз. (С.В. Дедюхин); там же, разнотравно-кустарниковая степь 
на склоне, 15.06.2024, 2 экз. (Е.В. Комиссаров). 

Таксономические замечания. Традиционно вид рассматривался в роде Foucartia Jac., 
под названием F. liturata Stierlin, 1884 [Smreczynski, 1966; Dieckmann, 1980; Mazur, 2002; Bo-
rovec & Pelletier, 2009; Arzanov, 2015; Alonso-Zarazaga et al., 2017]. В последнее время он пе-
ренесен в род Brachysomus Schoenh. [Yunakov et al., 2018, 2022], что принято в новой версии 
каталога жуков Палеарктики [Alonso-Zarazaga et al., 2024]. 



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2024. Том 6, № 3 (231–238)                                                           Оригинальная статья 
FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2024. Volume 6, No. 3 (231–238)                                             Or iginal  ar t icle  

233 

 
Рис. 1. Brachysomus lituratus (Stierlin), внешний вид жуков и эдеагус:  

1 – самец; 2 – эдеагус; 3 – самка 
Fig. 1. Brachysomus lituratus (Stierlin), habitus and aedeagus:  

1 – male; 2 – aedeagus; 3 – female 
 
Распространение. Паннонско-понтический суббореальный вид. Ареал охватывает 

страны Восточной и Юго-Восточной Европы: европейская часть Турции, Чехия, Словакия, 
юго-восток Польши (Пшешень), Западная Украина (Львовская и Черновицкая обл.), Румы-
ния (Мармарош), Молдавия [Mazur, 2002; Yunakov et al., 2018; Yunakov, 2022; Alonso-
Zarazaga et al., 2024]. В России известен по немногим находкам из Донбасса (Луганская и 
Донецкая Народные Республики), Краснодарского края (Абрау-Дюрсо), Ростовской и северо-
запада Волгоградской областей [Arzanov, 2015; Arzanov et al., 2021; Yunakov et al., 2018; 
Yunakov, 2022]. В распространении вид связан преимущественно с возвышенными террито-
риями (низкогорья и возвышенности на равнинах). В Восточной Европе это Карпаты, По-
дольская и Донецкая возвышенности, Доно-Донецкая возвышенная равнина, причерномор-
ские низкогорья Абрауского полуострова. 

Экология. Данные по экологии вида фрагментарны. По всему ареалу он локален и ре-
док. Ряд европейских авторов считают его ксерофильным и указывают на его связь с ксеро-
термными и степными склонами [Dieckmann, 1980; Mazur, 2002]. В Польше обитает только 
на лёссовых склонах [Smreczynski, 1966]. По другим данным, это лугово-степной мезоксеро-
фильный вид. Обитает на остепненных участках и на лугах в поймах рек [Yunakov et al., 
2018]. Но, как следует из приведенного материала [Yunakov et al., 2018], на Донбассе, веро-
ятно, он связан в первую очередь с меловыми ландшафтами долин рек Северский Донец и 
Оскол. На пойменном лугу известна единственная находка вблизи меловых гор, которая мо-
жет быть случайна. Тем более что в другой работе этот вид указан как обитатель подстилки в 
степях и ксеротермных лесах [Yunakov, 2022]. В Ростовской области он включен в список 
редких степных видов Красной книги, требующих особого внимания [Полтавский, Арзанов, 
1998; Красная книга…, 2014]. В целом вид для сухих степей не характерен, встречается 
обычно в лесостепных областях, в приморских и горных ксеротермных редколесьях. 

В лесостепи Башкирии вид обнаружен на богаторазнотравно-кустарниковом степном 
суглинистом склоне увала (рис. 2–4). Жуки выкошены вечером (за два часа до заката) только 
в верхней половине склона и перед вершиной. При этом они не встречались в сходных ассо-
циациях внизу склона, а также на петрофитностепных ассоциациях с разреженной расти-
тельностью на расположенных вблизи выходах песчаников. Не обнаружен вид и на северном 
берегу озера на обнажениях останца Нуратау. 
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Рис. 2. Место обнаружения популяции Brychysomus lituratus (Stierlin, 1884)  
в Давлекановском районе Республики Башкортостан возле озера Аслыкуль 

Fig. 2. Location of discovery of Brychysomus lituratus (Stierlin, 1884) population  
in Davlekanovsky district of Republic of Bashkortostan near Lake Aslykul 

 

 
Рис. 3. Биотоп Brachysomus lituratus (Stierlin, 1884). Разнотравная степь  

у вершины увала Ташлы-тау близ озера Аслыкуль 
Fig. 3. Biotope of Brachysomus lituratus (Stierlin, 1884). Forb steppe  

at the top of Tashly-tau hill near Lake Aslykul 
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Рис. 4. Биотоп Brachysomus lituratus (Stierlin, 1884). Разнотравно-кустарниковая степь  

в средней части склона увала Ташлы-тау близ озера Аслыкуль 
Fig. 4. Biotope of Brachysomus lituratus (Stierlin, 1884). The forb-shrub steppe  

in the middle part of Tashly-tau hill slope near Lake Aslykul 
 
В эту же экспедицию были проведены исследования на ряде других останцов в преде-

лах Белебеевской возвышенности (Уртатау, Сусактау, Сатыртау), но этот вид на них обна-
ружить не удалось. Общая картина ареала B. lituratus и отсутствие вида в сборах в ходе 
наших предыдущих многолетних исследований региональной фауны жуков-фитофагов поз-
воляет сделать вывод об узколокальном характере обнаруженной популяции и, несомненно, 
реликтовом статусе этого нелетающего вида в лесостепном Заволжье. В пользу этого говорит 
и то, что ближайшее к Аслыкулю место нахождения вида (станица Кулмыжевская на северо-
западе Волгоградской области) находится в 1000 км юго-западнее. 

В одном биотопе с B. lituratus встречались также ряд других степных и лесостепных 
видов долгоносиков, в том числе характерный для разнотравных склоновых степей лесосте-
пи Centricnemus leucogrammus (Germar, 1823) и эвритопный Foucartia squamulata (Herbst, 
1795), а в разнотравно-петрофитной степи близ вершины склона был обычен и азиатский по 
происхождению петрофитностепной Tychius alexii (Korotyaev, 1991). Это еще раз наглядно 
демонстрирует синтопию реликтовых степных видов восточного и западного происхождения 
в рефугиумах Заволжья [Дедюхин, 2016]. 

Обнаружение в регионе B. lituratus вписывается в ряд других неожиданных находок 
последних лет восточносредиземноморских, паннонско-понтических и причерноморских ви-
дов жуков-долгоносиков на останцах и увалах лесостепи Высокого Заволжья, в частности, 
Lixus canescens Steven, 1829, Leucophyes pedestris (Poda, 1761), Pachytychius transcaucasicus 
Pic, 1913, Prisistus suturalba (Schultze, 1903), Gymnetron sauramatum Arzanov, 2006, Bagous 
aliciae Cmoluch, 1983 [Дедюхин, 2013, 2014, 2015, 2016]. Только на Стерлитамакских па-
леорифовых шиханах Башкирского Предуралья известен в России Ceutorhynchus subpilosus  
C. Brisout de Barneville, 1869 [Дедюхин, 2014; Дедюхин, Мартыненко, 2020]. Все они обна-
ружены в регионе в единичных или немногих локалитетах. Можно предположить, что они 
проникли в Заволжье одновременно в составе соответствующих сообществ. Наиболее веро-
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ятное время последнего распространения в регион паннонско-понтических видов – климати-
ческие оптимумы среднего голоцена (6–3 тыс. лет назад) [Присный, 2005; Дедюхин, 2016]. 
В сухие периоды этого времени степи причерноморского типа распространялись на Русской 
равнине на север до широты Казани, а в более влажные – широколиственные леса Кавказа 
через Ергени соединялись с таковыми Приволжской возвышенности [Нейштадт, 1957]. Впо-
следствии на большей части востока Русской равнины перечисленные выше виды исчезли, 
сохранившись в отдельных степных микрорефугиумах на возвышенностях. 

Заключение 
Таким образом, анализ находки редкого паннонско-понтического нелетающего вида 

Brachysomus lituratus (Stierlin, 1884) в лесостепной зоне Заволжья позволяет говорить о ре-
ликтовости локальной популяции этого долгоносика, обнаруженной в 1000 км северо-
восточнее его основного ареала – на степном увале на южном берегу оз. Аслыкуль. Отме-
ченный факт синтопии этого вида с реликтовым степным видом восточного происхождения 
Tychius alexii подчеркивает своеобразие и длительный период формирования степных сооб-
ществ на возвышенных территориях Заволжья. Обнаружение в регионе B. lituratus вписыва-
ется в ряд других неожиданных находок последних лет восточносредиземноморских,  
паннонско-понтических и причерноморских видов жуков-долгоносиков на останцах и увалах 
лесостепи Высокого Заволжья. Безусловно, B. lituratus заслуживает особой охраны на регио-
нальном уровне. 
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Аннотация. В ходе исследований (сборы 2003–2023 гг.) из 40 гнезд 20 видов птиц, относящихся к 
семи типам нидоценозов, было собрано 35 видов жесткокрылых из 11 семейств. Большинство видов 
(74,2 %) – это факультативные нидиколы (ботрофилы). Из группы ботробионтов в гнездах четырех 
видов птиц отмечен только Gnathoncus buyssoni (Histeridae). В наших сборах обнаружено четыре вида 
инвайдеров из семейств Dermestidae и Anobiidae. Партеногенетический североамериканский вид 
Reesa vespulae (Dermestidae), в нативной части ареала развивающийся в гнездах ос, в условиях 
Европейской России известен для гнезд как минимум одиннадцати видов птиц, а также отмечен как 
непреднамеренный форонт на птицах. Новые случаи непреднамеренной форезии на птицах описаны 
для Anthrenus museorum (Dermestidae) и Phyllotreta vittula (Chrysomelidae) на серой вороне (Corvus 
cornix). 
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Abstract. During the study (collections 2003–2023), 35 beetle species from 11 families were collected from 40 
nests of 20 bird species belonging to seven nidocenosis types. Most species are facultative nidicoles (botrophiles). 
Of the botrobionts group, only Gnathoncus buyssoni (Histeridae) was recorded in the nests of four bird species. 
The conditions in the nests are attractive to certain species of invasive beetles, allowing them to naturalise in new 
areas. Four invader species of Coleoptera from the families Dermestidae and Anobiidae were recorded in our 
material. The parthenogenetic North American species Reesa vespulae (Dermestidae), which is developed in wasp 
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nests in the native part of its range, has been found in the nests of at least eleven bird species in European Russia. 
This species has also previously been recorded as an unintentional phoront for birds. New cases of unintentional 
phoresy on birds have been described for Anthrenus museorum (Dermestidae) and Phyllotreta vittula 
(Chrysomelidae) on hooded crow (Corvus cornix). 
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Введение 
Продолжая начатые несколько лет назад исследования сообществ жесткокрылых раз-

нотипных нидоценозов птиц [Сажнев, Матюхин, 2020, 2023], накапливается материал, кото-
рый по мере его обработки предоставляет новые данные о составе нидикольной фауны жест-
кокрылых России и сопредельных государств. Так, впервые были изучены сборы жестко-
крылых из гнезд Apus apus, Branta leucopsis, Falco tinnunculus (устроено в заброшенном 
гнезде Corvus cornix), Otus scops и Phylloscopus trochilus. Отмечены новые случаи непредна-
меренной форезии жесткокрылых на птицах (на Corvus cornix). 

Цель работы – привести новые данные по видовому составу сообществ жесткокрылых 
(Coleoptera) в нидоценозах разных видов птиц на территории Евразии. 

Материал и методы исследования 
Энтомологический материал представлен из гнезд 20 видов птиц, относящихся к 

7 типам нидоценозов (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Table 1 

Типы нидоценозов разных видов птиц 
Nidocenoses types of different bird species 

 

Тип нидоценоза Вид птиц 
Терральный открытый простой однолетний Branta leucopsis (Bechstein, 1803) 
Терральный открытый сложный однолетний Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) 

Супратерральный открытый сложный однолетний 
Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) 
Turdus merula Linnaeus, 1758 
Turdus philomelos (Brehm, 1831) 

Супратерральный открытый сложный многолетний 

Ciconia сiconia (Linnaeus, 1758) 
Corvus cornix (Linnaeus, 1758) 
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) 
Pica pica (Linnaeus, 1758) 

Супратерральный закрытый сложный однолетний 
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) 
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 

Супратерральный (дупла) сложный однолетний 

Otus scops (Linnaeus, 1758) 
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 
Passer montanus (Linnaeus, 1758) 
Pastor roseus (Linnaeus, 1758) 
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 

Субтерральный (норы в обрывах) сложный 
многолетний 

Apus apus Linnaeus, 1758 
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 
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Материал (40 проб) был собран в 2003–2023 годах на территории России (от европей-
ской части до Приморья), а также в Казахстане и Украине (табл. 2). Сбор осуществляли с 
применением стандартных методик – предварительное просеивание гнездового материала и 
подстилки через почвенные сита и ручной сбор, а также применение эклектора Берлезе-
Тульгрена (экстракция 1–7 дней) с последующим разбором энтомологического материала. 

 
Таблица 2 

Table 2 
Расположение точек отбора проб из гнезд и с птиц разных видов 

Location of sampling points from nests and on birds of different species 
 

Страна: регион Пункт Вид птиц № Дата 

Россия: Ставропольский 
край г. Кисловодск 

Ciconia ciconia 1 02.06.2023 

Turdus merula 2 25.05.2023 
3 декабрь 2005 года 

Phylloscopus trochilus 4 ноябрь 2005 года 
Россия: Приморский 
край п. Лазо Delichon urbicum 5 2007 год 

Россия: Астраханская 
обл. 

п. Лиман Passer montanus 6 10.06.2023 

с. Кондаковка 

Falco tinnunculus 7 29.05.2007 

Remiz pendulinus 
8 24.05.2007 
9 25.09.2004 
10 07.01.2006 

Passer montanus 
11 17.06.2004 
12 09.09.2004 
13 30.09.2004 

Riparia riparia 14 15.12.2003 
15 17.06.2004 

п. Досанг Corvus frugilegus 16 15.06.2005 
Россия: Калмыкия оз. Маныч-Гудило Corvus frugilegus 17 апрель 2004 года 
Россия: ХМАО с. Тундрино Acanthis flammea 18 2001 год 
Россия: Ненецкий АО п. Тебседа Branta leucopsis 19 08.07.2005 
Россия: Белгородская 
обл. г. Белгород Corvus frugilegus 20 28.08.2004 

Россия: Московская обл. г. Звенигород Passer domesticus 21 июнь 2004 года 

Россия: Москва 

Кусково Turdus philomelos 22 25.06.2008 
Apus apus 23 15.09.2008 

Солнцево Passer domesticus 24 22.05.2007 
25 30.01.2007 

Переделкино Sturnus vulgaris 26 12.07.2003 
27 12.10.2004 

Passer montanus 28 12.12.2005 
Толстопальцево Corvus cornix 29 ноябрь 2003 года 

Россия: Тверская обл. г. Торжок Corvus frugilegus 30 03.05.2004 
Россия: Нижегородская 
обл. г. Нижний Новгород Luscinia svecica 31 2005 год 

Россия: Мордовия г. Саранск Corvus cornix 32 октябрь 2005 года 

Казахстан: 
Самаркандская обл. п. Кыжкудук 

Passer domesticus 33 11.05.2011 
34 15.05.2011 

Pica pica bactriana 35 10.05.2011 
Pica pica bactriana 36 май 2011 года 
Pastor roseus 37 20.05.2011 

Украина: Одесская обл. г. Белгород-
Днестровский 

Sturnus vulgaris 38 23.05.2002 
Corvus frugilegus 39 10.10.2003 
Otus scops 40 июнь 2004 года 
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Для одного вида – серая ворона Corvus cornix несколько жуков были обнаружены непо-
средственно на птицах. Для сбора жесткокрылых из оперения птиц, при выявлении случаев 
непреднамеренной форезии, применяли метод воротничка («этилацетатной бани») [Sazhnev, 
Matyukhin, 2019], позволяющий прижизненную обработку птиц. 

Результаты и их обсуждение 
В результате обработки колеоптерологического материала из гнезд разных видов птиц 

отмечено 35 таксонов (два представителя семейства Latridiidae определены до уровня рода) 
жесткокрылых из 15 семейств (табл. 3). 

Таблица 3 
Table 3 

Жесткокрылые (Coleoptera) в составе нидоценозов разных видов птиц 
Beetles (Coleoptera) in composition of nidocenoses of different bird species 

 
Вид жесткокрылых № n ЭГ Вид птиц 

Carabidae 
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) 33 1 БК Passer domesticus 

Histeridae 

Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917 

16 1 

ББ 

Corvus frugilegus
21 10 Passer domesticus 
27 2 Sturnus vulgaris 
38 7 Sturnus vulgaris 
39 3 Corvus frugilegus 
40 1 Otus scops 

Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792) 15 1 БФ Riparia riparia
Saprinus externus (Fischer de Waldheim, 1824) 16 1 БК Corvus frugilegus 

Ptiliidae 
Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808) 1 1 БФ Ciconia сiconia 

Staphylinidae 
Anotylus saulcyi (Pandellé, 1867) 33 1 БФ Passer domesticus 
Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) 35 1 БФ Pica pica 

Trogidae 

Trox scaber (Linnaeus, 1767) 17 5 БФ Corvus frugilegus 
38 7 БФ Sturnus vulgaris 

Dermestidae 

Anthrenus latefasciatus Reitter, 1892 35 1 БФ Pica pica 
36 1 Pica pica 

Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) 29* 1 БФ Corvus cornix 

Anthrenus pimpinellae Fabricius, 1775 

3 1 

БФ 

Turdus merula 
7 1 Falco tinnunculus 
8 1 Remiz pendulinus 
9 1 Remiz pendulinus 

12 5 Passer montanus 
13 74 Passer montanus 
14 2 Riparia riparia 

Attagenus unicolor simulans Solsky, 1876 

33 1 

БФ 

Passer domesticus
35 1 Pica pica 
36 1 Pica pica 
37 1 Pastor roseus 

Attagenus unicolor unicolor (Brahm, 1791) 11 5 БФ Passer montanus 

Dermestes bicolor Fabricius, 1781 
16 2 

БФ 
Corvus frugilegus 

17 4 Corvus frugilegus 
20 1 Corvus frugilegus 
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Окончание таблицы 3 
End of the table 3 

Вид жесткокрылых № n ЭГ Вид птиц
Dermestes cernyi Háva, 2009 35 3 БФ Pica pica

Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 (!) 

5 1

БФ 

– 
7 3 Falco tinnunculus
9 1 Remiz pendulinus

10 1 Remiz pendulinus
27 1 Sturnus vulgaris
39 3 Corvus frugilegus

Megatoma undata (Linnaeus, 1758) 26 1 БФ Sturnus vulgaris

Reesa vespulae (Milliron, 1939) (!) 

9 1

БФ 

Remiz pendulinus
17 3 Corvus frugilegus
19 1 Branta leucopsis
22 1 Turdus philomelos
23 1 Apus apus
24 1 Passer domesticus
28 1 Passer montanus

29* 1 Corvus cornix
30 1 Corvus frugilegus

Corylophidae
Arthrolips convexiuscula (Motschulsky, 1849) 17 7 БФ Corvus frugilegus
Arthrolips picea (Comolli, 1837) 17 1 БФ Corvus frugilegus

Anobiidae
Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) (!) 25 3 БФ Passer domesticus
Ptinus pilosus Müller, 1821 6 1 БФ Passer montanus
Ptinus raptor Sturm, 1837 5 2 БФ – 
Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758) (!) 18 1 БФ Acanthis flammea

Ciidae
Orthocis alni (Gyllenhal, 1813) 4 1 БК Phylloscopus trochilus

Cryptophagidae
Cryptophagus sp. 35 1 ?БФ Pica pica

Latridiidae
Corticaria serrata (Paykull, 1798) 34 1 БФ Passer domesticus

Corticaria sp. 

31 1

?БФ 

Luscinia svecica
33 1 Passer domesticus
35 1 Pica pica
37 1 Pastor roseus

Latridius sp. 33 1 ?БФ Passer domesticus
Coccinellidae

Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) 5 1 БК Delichon urbicum
Tenebrionidae

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1796) 39 2 БК Corvus frugilegus
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) 6 1 БК Passer montanus

Chrysomelidae
Phyllotreta lativittata (Kutschera, 1860) 35 1 БК Pica pica
Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849) 32* 1 БК Corvus cornix

Curculionidae
Ceutorhynchus syrites Germar, 1824 2 1 БК Turdus merula

Примечание: № – номера проб приведены в соответствии с таблицей 2; n – количество экземпляров; 
ЭГ – экологические группы нидиколов: ББ – ботробионты, БФ – ботрофилы, БК – ботроксены; (!) – чужерод-
ные и криптогенные для района исследования виды [по: Справочник по чужеродным жесткокрылым…, 2019]; 
* – случаи непреднамеренной форезии (имаго жесткокрылых собраны непосредственно с оперения птиц). 

Note. № – sample numbers are indicated in accordance with table 2; n – numbers of exemplars; ЭГ – ecological 
groups of nidicolous: ББ – botrobionts, БФ – botrophiles, БК – botroxenes; (!) – invasive species [by: Inventory on 
alien beetles…, 2019]; * – the cases of unintentional phoresy (beetle was collected directly on the plumage of bird). 
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В зависимости от связи с гнездово-норовыми микроценозами [Киршенблат, 1936; 
Nordberg, 1936] обитающие в них беспозвоночные были разделены на три группы: 
1) ботробионты (фолеобии) – типичные обитатели нор и гнезд (облигатные нидиколы), кото-
рые проходят в них весь жизненный цикл, наиболее специализированные виды; 
2) ботрофилы (фолеофилы) – факультативные нидиколы, предпочитающие норы и гнезда, но 
встречающиеся в других биотопах; 3) ботроксены (фолеоксены) – эвритопные виды, которые 
характерны для других местообитаний, но иногда посещают норы и гнезда. 

Основу населения жесткокрылых (74,2 % от общего числа видов) в различных типах 
нидоценозов составляют факультативные нидиколы, заселяющие практически все типы 
гнезд. Облигатные нидиколы (ботробионты) представлены одним видом Gnathoncus 
buyssoni, который обнаружен в гнездах четырех видов птиц (Corvus frugilegus, Passer 
domesticus, Sturnus vulgaris и Otus scops) для закрытых (дупла) и открытых супратерральных 
сложных нидоценозов. Ботроксены (25,7 % видов) в гнездах присутствуют в виде единичных 
экземпляров и представлены в основном фитофагами семейств Chrysomelidae и 
Curculionidae, мицето-сапрофагами – Ciidae и Tenebrionidae, а также отдельными 
хищниками – Carabidae, Coccinellidae и Saprinus externus (Histeridae). 

Микроклиматические условия гнезд (особенно закрытых сложных многолетних ни-
доценозов), вероятно, привлекательны для некоторых видов инвазионных жесткокрылых, 
что позволяет им не только развиваться, но и зимовать в гнездовом материале, определяя 
скорость натурализации инвайдеров на новых территориях. Это в первую очередь относится 
к факультативным нидиколам, топически и трофически связанным с гнездами. В сборах об-
наружено четыре вида инвазионных жесткокрылых, это Dermestes lardarius, Reesa vespulae 
(Dermestidae), Lasioderma serricorne и Stegobium paniceum (Anobiidae). 

Весьма постоянен в гнездах североамериканский кожеед Reesa vespulae (Dermestidae), 
который по литературным данным в нативной части ареала связан с гнездами перепончато-
крылых (в основном ос), где развивается на сухих остатках насекомых [Жантиев, 1976]. 
В Европе этот вид ведет себя как облигатный синантроп [Жантиев, 2009], однако наши 
наблюдения показывают, что, по крайней мере, взрослые жуки встречаются в природе в 
гнездах разных видов птиц довольно часто, что может быть определяющим фактором нату-
рализации этого адвентивного вида в пределах Западной Палеарктики. По нашим новым и 
опубликованным ранее данным [Сажнев, Матюхин, 2020, 2023] Reesa vespulae обнаружен в 
гнездах как минимум одиннадцати видов птиц – Apus apus, Turdus pilaris, Turdus philomelos, 
Columba livia, Passer domesticus, Passer montanus, Corvus cornix (Москва), Remiz pendulinus 
(Астраханская обл.), Corvus frugilegus (Калмыкия), Branta leucopsis (Ненецкий АО), Corvus 
frugilegus (Тверская обл.) в существенном широтно-географическом аспекте. Для Reesa 
vespulae известны случаи непреднамеренной форезии на двух видах птиц: Columba livia 
[Сажнев, Матюхин, 2023] и Corvus cornix (см. табл. 3). Возможно, что широкое распростра-
нение вида в европейской части России связано с ави-вектором [Лебедева, 2013] и благопри-
ятными условиями птичьих гнезд, способствующими «закреплению» вида на новых терри-
ториях. Несомненно, важную роль в расселении вида играет партеногенетическое размноже-
ние Reesa vespulae в пределах адвентивной части ареала, что позволяет даже одной самке 
стать основательницей дискретной популяции. 

Новые случаи непреднамеренной форезии на птицах отмечены для уже упомянутого 
Reesa vespulae – на Corvus cornix, а также еще для Anthrenus museorum (Dermestidae) и 
Phyllotreta vittula (Chrysomelidae) также на серой вороне. 

Заключение 
Таким образом, в ходе исследований из 40 гнезд 20 видов птиц, относящихся к 

7 типам нидоценозов, было собрано 35 видов жесткокрылых из 11 семейств. Большинство 
видов отнесено к факультативным нидиколам (ботрофилам). Из группы облигатных нидико-
лов (ботробионтов) в гнездах четырех видов птиц отмечен только Gnathoncus buyssoni 
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(Histeridae). Условия гнезд привлекательны для некоторых видов инвазионных жесткокры-
лых, что позволяет им натурализоваться на новых территориях. В наших сборах обнаружено 
четыре вида инвайдеров из семейств Dermestidae и Anobiidae. Один из них – партеногенети-
ческий североамериканский вид – Reesa vespulae (Dermestidae), в нативной части ареала раз-
вивающийся в гнездах перепончатокрылых, в условиях Европейской России обнаружен в 
гнездах как минимум одиннадцати видов птиц, а также как форонт на Columba livia [Сажнев, 
Матюхин, 2023]] и Corvus cornix. Новые случаи непреднамеренной форезии на птицах опи-
саны для Anthrenus museorum (Dermestidae) и Phyllotreta vittula (Chrysomelidae) на серой во-
роне (Corvus cornix). 

 
Авторы выражают искреннюю  

благодарность J. Háva (Praha) за определение 
части видов семейства Dermestidae. 
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Аннотация. На территории города Воронежа и в его окрестностях весной 2024 года была 
зарегистрирована высокая численность галлов Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758), в 
основном на молодых дубах порослевого происхождения. Отмечены случаи совместного заселения 
одних и тех же листьев галлами N. quercusbaccarum, N. numismalis (Geoffroy in Fourcroy, 1785), Cynips 
quercusfolii Linnaeus, 1758 и Andricus foecundatrix (Hartig, 1840). 
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Abstract. A high number of Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) galls was recorded in the city of 
Voronezh and its environs in the spring of 2024, mainly on young oaks of coppice origin. The study revealed 
cases of joint colonization of the same leaves by galls of N. quercusbaccarum, N. numismalis (Geoffroy in 
Fourcroy, 1785), Cynips quercusfolii Linnaeus, 1758 and Andricus foecundatrix (Hartig, 1840). 

Keywords: gall wasps, Cynipidae, Neuroterus quercusbaccarum, Voronezh 

For citation: Soboleva V.A., Golub V.B. 2024. Local Manifestations of High Numbers of Galls of 
Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Cynipidae) in Voronezh and Its Environs in 
Spring of 2024. Field Biologist Journal, 6(3): 247–254 (in Russian). 
DOI: 10.52575/2712-9047-2024-6-3-247-254 

https://orcid.org/0000-0002-7390-9536
https://orcid.org/0000-0002-7390-9536
https://orcid.org/0000-0002-9971-2766
https://orcid.org/0000-0002-9971-2766


Оригинальная статья                                                           ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2024. Том 6, № 3 (247–254) 
Original  ar t ic le                                              FIELD BIOLOGIST JOURNAL. 2024. Volume 6, No. 3 (247–254) 

248 

Введение 
Дубовые орехотворки (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) – одна из широко распро-

страненных групп вредителей в дубравах. К настоящему времени в фауне России известно 
54 вида трибы Cynipini [Melika, 2019]. Орехотворки имеют характерный гетерогенный жиз-
ненный цикл с чередованием полового и бесполого поколений. Их развитие сопряжено с об-
разованием галловых структур на листьях различных представителей семейства буковых 
(Fagaceae). В Воронежской области галлобразование в первую очередь ассоциировано с ду-
бом черешчатым (Quercus robur L.). С этим видом сопряжены основные фаунистические и 
экологические исследования орехотворок. В пределах области на Q. robur было отмечено 
15 видов орехотворок [Казбанова, 2004; Кадастр беспозвоночных животных…, 2005; Аксе-
ненко и др., 2022]. 

Одним из видов дубовых орехотворок, заселяющих раннюю и позднюю феноформы 
дуба черешчатого, является орехотворка виноградообразная Neuroterus quercusbaccarum 
(Linnaeus, 1758). 

Бесполое поколение виноградообразной орехотворки образует конические притуп-
ленные галлы на нижней поверхности листьев, которые созревают в октябре. Взрослые осо-
би полового поколения появляются весной. После спаривания самки откладывают яйца в 
молодые листья и сережки дуба. Отрожденные личинки выделяют растительные гормоны 
(ауксины), обладающие высокой физиологической активностью. Действие этих специфиче-
ских веществ вызывает гистогенетические изменения, что приводит к формированию шаро-
видных зеленых полупрозрачных галлов на абаксиальной поверхности листьев или на се-
режках. По литературным данным галлы полового поколения в условиях среднерусской ле-
состепи появляются в мае, созревают в июне [Казбанова, 2004]. 

Формирующийся галл половой генерации виноградообразной орехотворки – 
Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) (см. рисунок, А) является видоспецифичным 
толстостенным и гладким однокамерным образованием, и представляет собой высокоэффек-
тивное укрытие для личиночной стадии. Многие авторы отмечают тесную связь галлов с со-
судистой системой листа, что обеспечивает потребность развивающейся личинки в воде и 
питательных веществах [Oliveira et al., 2016; Jara-Chiquito et al., 2021 и др.]. Галлы орехотво-
рок, виноградообразной в частности, представляют собой достаточно крупные структуры по 
отношению к размерам листьев, на которых они образуются; следовательно, их потребности 
в воде и питательных веществах также высоки [Prior, Hellmann, 2010]. Исходя из этого, ряд 
авторов предполагает, что у дубов, пораженных орехотворкой, значительно снижена ско-
рость фотосинтеза, и, следовательно, нагрузка для растения-хозяина бывает достаточно серь-
езной, особенно в годы массового размножения вредителя [Larson, 1998; Protasov et al., 2007; 
Stone et al., 2002]. У зараженного растения вследствие уменьшения запаса питательных ве-
ществ постепенно снижаются приросты, происходит преждевременная дефолиация [Тропин 
и др., 1980; Мозолевская и др., 2004]. Кроме того, галлы оттягивают значительное количе-
ство танинов, основная роль которых заключается в защитных функциях растения от пато-
генных микроорганизмов [Жиренко, 2014, 2017; Paaver et al., 2010]. 

Материал и методы исследования 
Обследование дендрофлоры в черте города Воронежа и его окрестностях проводилось 

в апреле – мае 2024 года. Для оценки численности виноградообразной орехотворки 
(N. quercusbaccarum) было выбрано несколько модельных участков: 

1) окрестности Ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского (51°42'40,0" с. ш. 
39°12'30,4" в. д.); 

2) окрестности Воронежского государственного лесотехнического университета 
им. Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ) (51°43'36,5" с. ш., 39°13'07,2" в. д.); 
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3) микрорайон Первое Мая Советского района г. Воронежа (51°39'29,3" с. ш. 
39°05'49,6" в. д.); 

4) окрестности Биоцентра Воронежского государственного университета (ВГУ) «Ве-
невитиново» (51°48'38,0" с. ш. 39°23'31,6" в. д.). 

Визуально осматривались молодые деревья и доступные для учета участки крон ста-
ровозрастных дубов. Для оценки степени поврежденности дубрав на каждом модельном 
участке выбиралось несколько деревьев и подсчитывалось количество галлов на 100 листьях. 
Определение галлов орехотворок проводилось по ключам, содержащимся в определителях 
Н.Н. Падия [1979] и В.И. Гусева [1984]. Часть материалов гербаризирована и хранится в 
фондовой коллекции кафедры зоологии и паразитологии ВГУ. 

Результаты исследования 
По нашим наблюдениям весной 2024 года произошло смещение развития виноградо-

образной орехотворки (N. quercusbaccarum) на более ранние сроки, по сравнению с указан-
ными в предыдущих публикациях [Казбанова, 2004; Аксененко и др., 2022]. Проявились 
также и различия в размерах галлов. В 2022 году Е.В. Аксененко с соавторами [Аксененко и 
др., 2022] отмечали в черте города Воронежа в июне опустевшие галлы, размерами не пре-
вышающие 7 мм. В 2024 году нами зафиксировано появление галлов с начала апреля, а к 
третьей декаде месяца они уже достигали 5–6 мм в диаметре. Жилые галлы в первых числах 
мая варьировали по размерам от 4 до 8 мм; встречались также единичные галлы до 10 мм в 
диаметре. 

На обследованных участках учеты были проведены на разном числе деревьев. 
В окрестностях Ботанического сада было обследовано 6 деревьев; виноградообразная орехо-
творка зафиксирована на трех из них (см. рисунок, А). В окрестностях ВГЛТУ обследовано 
12 деревьев; виноградообразная орехотворка зафиксирована на десяти из них. 
В микрорайоне Первое Мая обследовано 7 деревьев, виноградообразная орехотворка зафик-
сирована на трех. В окрестностях Биоцентра ВГУ «Веневитиново» на гаревом участке после 
пожара 2010 года обследовано три молодых дуба; виноградообразная орехотворка обнару-
жена на всех. Результаты учетов на каждом из модельных деревьев с указанием зафиксиро-
ванных на них всех видов орехотворок приведены в таблице. 

 
Результаты учетов галлов орехотворок разных видов на модельных деревьях в разных пунктах 

г. Воронежа и в его окрестностях в апреле – мае 2024 года 
The results of the accounting of galls of different species of gall wasps on model trees in different locations 

of Voronezh and its environs in April–May 2024 
 

Модельный 
участок 

Возраст и высота 
модельного дерева 

Q. robur 

Число пораженных 
листьев из 

100 обследованных

Число галлов 
Neuroterus 

quercusbaccarum 

Иные виды 
орехотворок на 100 

листьях 

Ботанический 
сад 

Молодое дерево, 
1,5 м 48 64 галлы Neuroterus 

numismalis (16 шт.) 
Молодое дерево, 

1,5 м 49 53 галлы Neuroterus 
numismalis (7 шт.) 

Молодое дерево, 
1,5 м 48 37 галлы Neuroterus 

numismalis (7 шт.) 
Старовозрастной 

дуб, нижние ветви 73 109 – 

ВГЛТУ 

Молодое дерево, 
1,5 м 36 19 

единичные галлы 
Neuroterus 
numismalis 

Молодое дерево, 
1,5 м 41 21 

Молодое дерево, 
1,5 м 40 13 
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Окончание таблицы  
End of the table 

Модельный 
участок 

Возраст и высота 
модельного дерева 

Q. robur 

Число пораженных 
листьев из 

100 обследованных

Число галлов 
Neuroterus 

quercusbaccarum 

Иные виды 
орехотворок на 100 

листьях 

 

Молодое дерево, 
2,5 м 50 41 галлы Neuroterus 

numismalis (74 шт.) 
Молодое дерево, 

2,5 м 50 39 галлы Neuroterus 
numismalis (89 шт.) 

Подрост дуба, до 
70 см (5 деревьев) 4–6 единичные галлы – 

Подрост дуба, до 
70 см (2 дерева) – – – 

микрорайон 
«Первое Мая» 

Молодое дерево, 
3 м 39 54 

галлы Neuroterus 
numismalis (3–5 шт. 

на каждые 10 
листьев) 

Молодое дерево, 
3 м 31 46 

галлы Neuroterus 
numismalis (3–5 шт. 

на каждые 10 
листьев) 

Молодое дерево, 
1,5 м – – 

галлы Neuroterus 
numismalis (14–16 
шт. на каждые 10 

листьев) 

Веневитиново, 
20 км СВ 
Воронежа 

Молодое дерево, 
2,5 м 16 21 галлы Neuroterus 

numismalis (43 шт.) 

Молодое дерево, 
2,5 м 13 24 

галлы Neuroterus 
numismalis (22 шт.); 

прошлогодние 
галлы Andricus 
foecundatrix на 

побегах 

Молодое дерево, 
2,5 м 25 19 

галлы Neuroterus 
numismalis (11 шт.); 

прошлогодние 
галлы Cynips 
quercusfolii на 

земле 
 
На модельном участке в окрестностях Ботанического сада ВГУ часть листьев на об-

следованных деревьях была повреждена дубовой широкоминирующей молью – Acrocercops 
brongniardella (Fabricius, 1798) (Lepidoptera: Gracillariidae). Молодые галлы орехотворок при 
подобных следах активности A. brongniardella не зафиксированы. Однако на тех листьях, где 
галлы уже успели сформироваться (размер 7–8 мм) заметна недавняя деятельность дубовой 
моли. На двух обследованных молодых дубах нами наблюдалась значительная степень по-
ражения листьев мучнистой росой и активное питание тли вдоль центральной жилки; на этих 
растениях галлы орехотворок отсутствовали. 

В окрестностях ВГЛТУ на подросте дуба (до 70 см) галлы N. quercusbaccarum присут-
ствовали, но в незначительном количестве (часть подроста без галлов). Другие виды орехо-
творок, тля и дубовая широкоминирующая моль не зарегистрированы. На трех молодых де-
ревьях (до 150 см) виноградообразная орехотворка была зафиксирована в средней численно-
сти, галлы нумизматической орехотворки – Neuroterus numismalis (Geoffroy in Fourcroy, 
1785) (см. рисунок, Б) отмечены на каждом из трех деревьев в единичной численности. Сле-
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ды деятельности A. brongniardella также единичные. На одном из молодых дубов была отме-
чена тля и мучнистая роса. Два дуба (высота 250 см) на модельном участке обнаружены со 
следами грубого объедания листьев, при этом на обоих были собраны гусеницы пяденицы-
обдирало (Erannis defoliaria Leach). 

В микрорайоне Первое Мая на четырех молодых деревьях была обнаружена мучни-
стая роса, галлов дубовых орехотворок не отмечено. На одном молодом дубе (высотой 
150 см) зафиксирована только нумизматическая орехотворка (см. рисунок, Б), на двух дубах 
высотой приблизительно 3 м отмечены галлы двух видов орехотворок – нумизматической и 
виноградообразной. 

На гаревом участке в окрестностях Биоцентра ВГУ «Веневитиново» три молодых ду-
ба (до 250 см высотой) были с умеренным количеством галлов N. quercusbaccarum. Кроме 
виноградообразной орехотворки присутствовали галлы нумизматической, яблоковидной 
(Cynips quercusfolii Linnaeus, 1758; см. рисунок, В) и шишковидной (Andricus foecundatrix 
(Hartig, 1840) (см. рисунок, Г). 

 

 
Галлы на дубе черешчатом (Quercus robur L.) на территории города Воронежа 

и в его окрестностях (фото авторов):  
А – Neuroterus quercusbaccarum (L.); Б – Neuroterus numismalis (Fourc.);  

В – Cynips quercusfolii L.; Г – Andricus foecundatrix (Hartig) 
Galls on Quercus robur L. in the city of Voronezh (photo by the authors):  

А – Neuroterus quercusbaccarum (L.); Б – Neuroterus numismalis (Fourc.);  
В – Cynips quercusfolii L.; Г – Andricus foecundatrix (Hartig) 
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Заключение 
Численность Neuroterus quercusbaccarum по результатам исследований в апреле – мае 

2024 года в разных районах г. Воронежа и в его окрестностях оказалась различной. 
В отдельных лесных массивах в черте г. Воронежа (вблизи Ботанического сада ВГУ, в дуб-
раве вблизи ВГЛТУ, в микрорайоне «Первое Мая») зафиксирована высокая степень заселе-
ния листьев дубов, особенно молодых, галлами этого вида. Кроме того, часть листьев была 
заражена галлами нумизматической орехотворки – Neuroterus numismalis и минами дубовой 
широкоминирующей моли – Acrocercops brongniardella. Нами отмечены также случаи сосу-
ществования двух видов орехотворок в форме заражения их галлами одних и тех же листьев 
без взаимного подавления развития. 

Считается, что дубовые орехотворки и наносимые ими повреждения приводят лишь к 
незначительным последствиям. Этого мнения придерживаются многие фитопатологи, по-
скольку в умеренном поясе образование галлов большинства видов орехотворок происходит 
в конце вегетационного периода, когда растения завершают активный жизненный цикл 
[Жиренко, 2017]. 

Однако в некоторых случаях, когда происходят вспышки численности, орехотворки 
все же способны нанести ощутимый вред лесным насаждениям. Так, например, в 2012 году 
на территории Теллермановского лесного массива (Воронежская область) было зафиксиро-
вано резкое увеличение численности нумизматической (Neuroterus numismalis (Fourc.)) и  
лепешковидной (N. albipes (Schenck)) орехотворок. Его последствия способствовали раннему 
опаду листьев в год вспышки, а в последующий год привели к уменьшению радиального 
прироста деревьев в пойменных дубравах [Жиренко, 2014, 2017]. Весной 2023 года увеличе-
ние численности виноградообразной орехотворки N. quercusbaccarum наблюдалось в  
Карадагском природном заповеднике, когда численность галлов на отдельных молодых ду-
бах исчислялась сотнями [Шоренко, 2023]. 

Результаты нашего наблюдения за развитием виноградообразной орехотворки в 
2024 году говорят о достаточно высокой численности этого вида в некоторых районах города 
Воронежа. Учитывая, что вспышка численности приходится на ранний весенний период, мо-
лодые формирующиеся листья претерпевают значительную степень деформации листовой 
пластинки. В результате, вероятнее всего, это приведет к значительному снижению фотосин-
тезирующей способности молодых деревьев и их значительному угнетению. Полученные 
данные носят предварительный характер. Оценить отдаленные последствия вспышки чис-
ленности виноградообразной орехотворки в городе Воронеже и его окрестностях предстоит в 
результате дальнейших мониторинговых исследований. 
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заповеднике из других локалитетов или являются редкими. 
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Abstract. As a result of processing of literary data, photographic materials and field studies, additional list of 
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Введение 
Фауна чешуекрылых Жигулевского государственного природного биосферного запо-

ведника им. И.И. Спрыгина начала изучаться вскоре после основания первого природного 
резервата на территории Жигулевских гор (Средневолжского заповедника) с середины 1930-
х годов [Новодережкин, 1983]. На протяжении нескольких последующих десятилетий иссле-
дования на этой территории (в условиях регулярной реорганизации резерватов) носили пре-
имущественно прикладной характер. Регулярный характер с упором на фаунистику и созо-
биологию эти исследования приобрели лишь с 1980-х годов [Сачков, 1983, Сачков и др., 
1997; Сачков, 2005, 2006, 2007, 2013; Сачков, Попова, 2011]. 

В настоящее время на территории Жигулевского заповедника отмечено в литературе 
не менее 1281 вида чешуекрылых [Сачков и др., 1997; Сачков, 2005, 2006, 2007, 2013; Сач-
ков, Попова, 2011]. На территории Самарской Луки («ядром» природного комплекса которой 
является заповедник) отмечено не менее 1426 видов [Сачков, 2007, 2013; Сачков, Попова, 
2011], а в Самарской области – 1984 вида чешуекрылых [Anikin et al., 2017; Сачков, 2018; 
Балобин, 2020; Исмагилов, Паламарчук, 2021]. 

В настоящей работе представлено дополнение к фауне чешуекрылых Жигулевского за-
поведника, включающее 125 видов, из которых 41 впервые отмечается на его территории, 
остальные обнаружены в новых местонахождениях или известны по очень немногим наход-
кам. 

Материалы и методы исследования 
В мае 2023 года К.П. Томковичем проводились сборы и фотофиксация чешуекрылых 

в Жигулевском заповеднике на кордоне Чарокайка (53,326 с. ш. 49,830 в. д.) в дневное и 
ночное время. Материал хранится преимущественно в коллекции Мордовского заповедника 
(Республика Мордовия, Темниковский р-н, п. Пушта), частично – в коллекциях 
К.П. Томковича (Московская обл., г. Подольск) и Л.В. Большакова (г. Тула). Кроме того, фо-
тографии чешуекрылых с территории заповедника, не введенные в научный оборот, пред-
ставлены на платформе iNaturalist. Обработка ряда литературных источников и виртуальных 
материалов проведена Н.Н. Исмагиловым. Определение и проверка сложных видов проведе-
ны в основном Л.В. Большаковым, при необходимости – по признакам строения гениталий. 
Некоторые виды Gelechiidae любезно определены В.И. Пискуновым (Витебский государ-
ственный университет, Республика Беларусь). В обработанных материалах выявлено в об-
щей сложности не менее 264 видов чешуекрылых (не считая визуальных учетов повсемест-
ных и обычных в регионе Papilionoidea), более половины из которых относятся к ранее из-
вестным и широко распространенным на территории заповедника. 

Результаты и их обсуждение 
В предлагаемый список включено 125 видов, из них 29 (обозначенных звездочкой 

«*») впервые приводятся для Жигулевского заповедника, 12 (обозначенных двумя звездоч-
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ками «**») – новые для Самарской области, остальные относятся к локальным и (или) ред-
ким, ранее известным лишь из некоторых местонахождений или по малому числу находок. 

В списке принято расположение семейств (и родов внутри них) по целому ряду со-
временных работ. В наиболее полном виде система представлена в работах по фаунам Ка-
лужской области [Большаков, 2019], Татарстана [Большаков, Исмагилов, 2016, 2017, 2019, 
2020, 2021] и Мордовии [Большаков и др., 2021]. В настоящей работе сохраняются статусы 
таких дискуссионных в последнее время семейств, как Phycitidae, Pyraustidae, Satyridae, 
Thyatiridae, Arctiidae, понижения статусов которых не представляется целесообразным в све-
те данных о морфологии [Кузнецов, Стекольников, 2001] и предварительных результатов 
молекулярных исследований (зачастую плохо совпадающих между собой, в т. ч. в силу не-
значительного числа анализируемых таксонов). В то же время, принята широкая трактовка 
Adelidae (s. l.) в связи с однообразным строением гениталий Adelinae, Incurvariinae и Prodoxi-
nae [Кузнецов, Стекольников, 2001]. Расположение видов в родах принято согласно совре-
менным работам по систематике. 

В аннотациях видов даны ссылки на работы предшественников, приводится конкрет-
ный материал, при необходимости даны дополнительные комментарии. 

 
Дополнения к списку видов Lepidoptera, отмеченных  

в Жигулевском заповеднике 
 

Семейство Hepialidae 
1. Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758). 
Наблюдение: Солнечная Поляна, 22.05.2021, отмечен 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/79815923). 
Ранее в заповеднике отмечался как локальный и редкий вид в окрестностях кордона 

Чарокайка и Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 
 

Семейство Adelidae (s. l., sensu Kuznetzov et Stekolnikov, 2001) 
2. Adela reaumurella (Linnaeus, 1758). 
Материал: Чарокайка, 19.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Был известен лишь по 1 экз. на этом же кордоне [Сачков и др., 1997]. 
3. Adela croesella (Scopoli, 1763). 
Наблюдение: гора Стрельная, 25.05.2021, 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/80387583). 
Отмечался как малочисленный вид без точных местонахождений [Сачков и др., 1997]. 
4. Nematopogon schwarziella (Zeller, 1839). 
Материал: Чарокайка, 19.05.2023–25.05.2023, 7♂ (К. Томкович). 
Отмечался как «вероятно очень редкий» вид без точных местонахождений [Сачков и 

др., 1997]. 
5. Incurvaria pectinea Haworth, 1828. 
Материал: Чарокайка, 22.05.2023–30.05.2023, 3♂ (К. Томкович). 
Был известен только по повреждениям без точных местонахождений [Сачков и др., 1997]. 
 

Семейство Yponomeutidae 
*6. Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Ранее приводился для Самарской области без местонахождений [Anikin et al., 2017]. 

Семейство Ypsolophidae 
*7. Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761). 
Материал: Чарокайка, 09.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 
Ранее приводился для области по 2 самцам из п. Липяги и г. Самары [Сачков, 2005]. 
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Семейство Depressariidae 
**8. Luquetia lobella ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023–30.05.2023, 2♂ (К. Томкович). 
В Среднем Поволжье был известен из Мордовии [Большаков и др., 2021], Пензенской 

[Большаков и др., 2020] и Ульяновской [Anikin et al., 2017] областей. 
9. Exaeretia lepidella (Christoph, 1872). 
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Был известен по 1 самке из окрестностей этого же кордона [Сачков и др., 1997]. 
10. Agonopterix ciliella (Stainton, 1849). 
Материал: Чарокайка, 01.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков, Попова, 2011]. 
11. Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811). 
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Был известен по 1 самцу из Ширяево [Сачков, Попова, 2011]. 
12. Depressaria chaerophylli Zeller, 1839. 
Материал: Чарокайка, 01.05.2023–30.05.2023, 9♂, 3♀ (К. Томкович). 
Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков, 2013]. 
 

Семейство Oecophoridae 
13. Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758). 
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 2♂ (К. Томкович). 
Был известен по 1 самцу из урочища Малиновый Дол [Сачков и др., 1997]. 
**14. Crassa tinctella (Hübner, 1796). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
В Среднем Поволжье был известен из Мордовии [Большаков и др., 2022], а также по 

старым данным из ?Казанского уезда [Krulikowsky, 1908] (вид определяется по гениталиям, 
данных о ревизии материала Л.К. Круликовского нет). 

 
Семейство Gelechiidae 

15. Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929). 
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 
Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 
16. Metanarsia modesta Staudinger, 1871. 
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1 экз. (К. Томкович) (V. Piskunov det.). 
Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 
**17. Scrobipalpa clintoni Povolný, 1968. 
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1 экз. (К. Томкович) (V. Piskunov det.). 
В Среднем Поволжье был известен из Мордовии [Большаков и др., 2021], другие 

находки на востоке Европейской России – из Оренбургской области [Anikin et al., 2017]. 
 

Семейство Tortricidae 
18. Capua vulgana (Frölich, 1828). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023–30.05.2023, 2♂ (К. Томкович). 
Был известен по нескольким экземплярам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 
19. Clepsis pallidana (Fabricius, 1776). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997 (strigana Hbn.)]. 
20. Syndemis musculanа (Hübner, 1799). 
Материал: Чарокайка, 09.05.2023–30.05.2023, 8 экз. (К. Томкович). 
Был известен по нескольким экземплярам из Бахиловой Поляны [Сачков, Попова, 

2011]. 
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21. Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023–30.05.2023, 14 экз. (К. Томкович). 
Был известен по 2 самцам из урочища Верхние Елгуши [Сачков и др., 1997]. 
22. Cnephasia asseclana ([Denis et Schiffermüler], 1775). 
Материал: Чарокайка, 22.05.2023–30.05.2023, 2♂ (К. Томкович). 
Был известен по 4 самцам из окрестностей Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997 

(virgaureana Tr.)]. 
*23. Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Ранее приводился для области без местонахождений [Anikin et al., 2017]. 
*24. Cochylidia implicitana (Wocke, 1856). 
Материал: Чарокайка, 19.05.2023, 1♀ (К. Томкович). 
Ранее приводился для Самарской Луки без более точных местонахождений как срав-

нительно редкий вид [Сачков, 2007]. 
25. Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1851). 
Материал: Чарокайка, 22.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Был известен лишь по 1 самцу с этого же кордона [Сачков и др., 1997]. 
26. Endothenia marginana (Haworth, 1811). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 1♀ (К. Томкович). 
Был известен по 2 самцам с этого же кордона [Сачков и др., 1997]. 
27. Ancylis badiana ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал: Чарокайка, 19.05.2023–30.05.2023, 3 экз. (К. Томкович). 
Был известен по 2 самцам из Верхних Елгушей и Бахиловой Поляны [Сачков и др., 

1997]. 
*28. Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Ранее приводился для Самарской Луки без более точных местонахождений как до-

вольно редкий вид [Сачков, 2007]. 
**29. Eriopsela quadrana (Hübner, 1813). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
В Среднем Поволжье отмечался в большинстве областей и республик кроме Марий 

Эл и Пензенской области. 
**30. Grapholita coronillana (Lienig et Zeller, 1846). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023, 1♀ (К. Томкович). 
В Среднем Поволжье был известен из Нижегородской [Корб и др., 2018] и Ульянов-

ской [Anikin et al., 2017] областей. 
*31. Cydia oxytropidis (Martini, 1912). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023, 1♀ (К. Томкович). 
Ранее приводился для области по 1 самке из п. Сарбай [Сачков, Попова, 2011]. 
 

Семейство Phycitidae 
32. Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849). 
Материал: Чарокайка, 23.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
Отмечался как малочисленный вид без точных местонахождений [Сачков и др., 1997]. 
33. Rhodophaea formosa (Haworth, 1811). 
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1♀ (К. Томкович). 
Был известен по нескольким экземплярам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 
34. Psorosa dahliella (Treitschke, 1832). 
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1♀ (К. Томкович). 
Был известен по 2 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 
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35. Episcythrastis tetricella ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–10.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 

Был известен по 1 самке из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

36. Homoeosoma nebulella ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 22.05.2023–25.05.2023, 4♂ (К. Томкович). 

Был известен по 2 самкам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

*37. Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915). 

Материал: Чарокайка, 22.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 

Ранее приводился для области без местонахождений [Anikin et al., 2003], затем по 

1 самцу из п. Поляков [Сачков, Башенова, 2011]. 

 

Семейство Pyraustidae 

38. Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 2 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

39. Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, май 2023 года, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу с горы Большая Бахилова [Сачков и др., 1997]. 

*40. Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763). 

Материал: Чарокайка, май 2023 года, 1 экз. (К. Томкович). 

Ранее приводился для области без местонахождений [Anikin et al., 2003, 2017]. 

41. Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767). 

Материал: Чарокайка, 03.05.2023–25.05.2023, 3 экз. (К. Томкович, в т. ч. 

https://www.inaturalist.org/observations/166923105). 

Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков, 2007]. 

*42. Ostrinia sp. pr. nubilalis (Hübner, 1796). 

Материал: Чарокайка, 19.05.2023–30.05.2023, 5♂ (с «тонкими» голенями) и 2♂ (со 

«средними» голенями) (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу из Самарской Луки (зоны отдыха «Зеленая Роща») [Сачков и 

др., 1997; Сачков, 2007]. Статус популяций средней полосы Европейской России, включаю-

щих особей с «тонкими» и «средними» по ширине средними голенями, неясен. Они выглядят 

как переходные формы между южным «стеблевым мотыльком» (O. nubilalis s. str.) и «щетко-

ногим мотыльком» (O. scapulalis (Walker, 1859)). См. обсуждение в работе [Большаков, Ис-

магилов, 2019]. 

43. Nomophila noctuella ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 03.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 

Был известен по нескольким экземплярам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

По крайней мере, с начала XXI века этот мигрант повсеместен и временами массов во всех 

исследуемых регионах средней полосы. 

 

Семейство Zygaenidae 

44. Zygaena loti ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Наблюдения: Медвежий грот, 14.07.2018, отмечен 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/65409796); Ширяево, 27.06.2019, отмечен 1 экз. 

(Д. Третьякова: https://www.inaturalist.org/observations/27752611). 

Был известен по нескольким экземплярам из Бахиловой Поляны и с горы Малая Бахи-

лова [Сачков и др., 1997]. 
 

Семейство Papilionidae 

45. Parnassius apollo (Linnaeus, 1758). 

Наблюдения: Ширяево, 10.07.2004, 1 экз. (А. Корепанов: 

https://www.inaturalist.org/observations/68445343); 16.06.2021, 1 экз. 
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(https://www.inaturalist.org/observations/83238142); 06.06.2023, 1 экз 

(https://www.inaturalist.org/observations/168612427); 02.07.2023, 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/188229127); 19.07.2023 (К. Романов: 

https://www.inaturalist.org/observations/179158025). 

Был известен из Бахиловой Поляны (до 1989 года) и с Жигулевских гор [Сачков и др., 

1997; Красная книга…, 2019]. 

 

Семейство Nymphalidae 

46. Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781). 

Наблюдения: Бахилова Поляна, 11.04.2022, 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/111092922); гора Стрельная, 02.07.2022, 1 экз. 

(В. Соколов: https://www.inaturalist.org/observations/124551897); Жигулевск, 11.04.2020, 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/42183852); 03.05.2022, 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/115138284); Ширяево, 20.06.2020, 1 экз. (В. Ревич: 

https://www.inaturalist.org/observations/51452298; 07.06.2021, 2 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/83239625, 

https://www.inaturalist.org/observations/83239620); 27.09.2022, 1 экз. (И. Парсонс: 

https://www.inaturalist.org/observations/136719180); 06.06.2023, 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/168613123); 10.06.2023, 1экз. (В. Янгунаев: 

https://www.inaturalist.org/observations/166649079). Был известен по старым данным из 

Бахиловой Поляны [Новодережкин, 1983]; позднее отмечался как редкий и локальный вид 

без точных местонахождений [Сачков, 2007]. Как известно, в начале XXI века этот вид дал 

чрезвычайно сильную вспышку численности в лесной зоне Европейской России и вскоре 

был отмечен даже во многих степных областях. В настоящее время практически повсеместен 

(хотя в большинстве сезонов немногочислен) в лесных и облесенных ландшафтах Среднего 

Поволжья. 

*47. Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758). 

Наблюдение: Чарокайка, ex puppa (Urtica sp.), май 2023 года, 1 экз. (К. Томкович: 

https://www.inaturalist.org/observations/168346707). 

Ранее приводился в Самарской обл. из с. Курумоч по сообщению В. Степанова [Сач-

ков, 1986]. 

 

Семейство Satyridae 

*48. Triphysa phryne (Pallas, 1771). 

Материал: Чарокайка, 03.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Ближайшее местонахождение к заповеднику было известно лишь по первоописанию 

вида П.С. Палласом из с. Костычи (ныне район города Октябрьска) [Сачков, 2007]. Другие 

находки в Самарской области известны из Красносамарского лесничества и Большечерни-

говского района [«Красная книга...», 2019]. 

 

Семейство Lycaenidae 

*49. Satyrium spini (Fabricius, 1787). 

Наблюдение: Жигулевск, 02.07.2023, 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/171757350). 

Ранее для области приводился из Кинельского района [Сачков, 1986], окрестностей 

с. Беловка [Попова, 2012], а также по старым данным из г. Сергиевска [Круликовский, 1915]. 

50. Lycaena helle ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 03.05.2023–22.05.2023, 3 экз. (К. Томкович). 

Повсюду в средней полосе чрезвычайно локальный и малочисленный вид. Был изве-

стен по нескольким экземплярам с этого же кордона [Сачков и др., 1997]. 
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51. Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775). 

Наблюдение: Ширяево, 7.06.2021, 1 экз 

(https://www.inaturalist.org/observations/83239632). 

Был известен по 2 самкам, отмеченным у подножья горы Змеиной [Сачков и др., 

1997]. 

**52. Cupido osiris (Meigen, 1830). 

Наблюдение: Ширяево, 6.06.2023, 1 экз. 

(https://www.inaturalist.org/observations/168611399). 

Вероятно, в условиях заповедника чрезвычайно локальный вид, связанный с эспарце-

том песчаным. В Среднем Поволжье отмечался во всех субъектах федерации южнее Мордо-

вии, Чувашии и Татарстана. 

53. Scolitantides orion (Pallas, 1771). 

Материал: Ширяево, 19.07.2023, 1 экз. (К. Романов). 

Был известен по 1 самцу из окрестностей Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

54. Polyommatus daphnis ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Медвежий грот, 28.07.2022, 2 экз. (О. Шидлёнок); Ширяево, 19.07.2023, 

1 экз. (К. Романов). 

Вероятно, в условиях заповедника чрезвычайно локальный вид, связанный с вязелем 

разноцветным. Был известен по 2 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

 

Семейство Thyatiridae 

55. Thyatira batis (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 22.05.2023–25.05.2023, 2 экз. (К. Томкович). 

Был известен лишь по 1 экз. без точного местонахождения [Сачков и др., 1997]. 

*56. Tethea ocularis (Linnaeus, 1767). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1 экз. (К. Томкович, в т. ч. 

https://www.inaturalist.org/observations/166923100). 

Наблюдение:  

Ранее приводился из Самарской Луки без более точного местонахождения как до-

вольно редкий вид [Сачков, 2007]. 

 

Семейство Drepanidae 

*57. Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767). 

Материал: Чарокайка, 20.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

В Самарской области отмечался из Красносамарского лесничества [Сачков, 1989] и 

затем без местонахождений [Anikin et al., 2000а, 2017]. 

 

Семейство Geometridae 

58. Petrophora chlorosata (Scopoli. 1763). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–25.05.2023, 3 экз. (К. Томкович). 

Был известен как редкий вид из Ширяевской долины и Бахиловой Поляны [Сачков и 

др., 1997]. 

*59. Perconia strigillaria (Hübner, 1787). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 

В Среднем Поволжье очень локальный и редкий вид. По наблюдениям в Калужской 

области, характерен для песчаных сосняков с бореальными элементами. Ранее для области 

приводился без местонахождений [Anikin et al., 2000b, 2017]. 

*60. Cleora cinctaria ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–30.05.2023, 8 экз. (К. Томкович). 

Ранее приводился из Самарской Луки без более точных местонахождений как неча-

стый вид [Сачков, 2007]. 
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61. Paradarisa consonaria (Hübner, 1799). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–10.05.2023, 4 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 2 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

62. Aethalura punctulata ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 20.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен как редкий вид из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

*63. Erannis defoliaria (Clerck, 1759). 

Наблюдение: Чарокайка, 14.05.2023, отмечена 1 гусеница (К. Томкович: 

https://www.inaturalist.org/observations/165181594), на Ulmus sp. 

Ранее для Самарской области приводился без местонахождений [Anikin et al., 2000b, 2017]. 

64. Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–30.05.2023, 13 экз. (К. Томкович). 

Отмечался как обычный, в отдельные годы многочисленный вид [Сачков и др., 1997]. 

См. ниже аннотацию Ch. cloraria. 

**65. Chlorissa cloraria (Hübner, 1813). 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 7♂ (К. Томкович). 

Первое указание этого вида по 1 экз. с востока Самарской Луки [Сачков и др., 1997; 

Anikin et al., 2000b; Сачков, 2007] было признано ошибочным, он переопределен как Ch. 

viridata [Сачков, Попова, 2011]. Отметку «+» в колонке Самарской области в [Anikin et al., 

2017], по-видимому, также следует признать сомнительной, но знак «?» – почему-то в колон-

ке Ульяновской области, где вид указывался [Золотухин, 2005] без последующего опровер-

жения. По нашим наблюдениям, в природе Ch. cloraria и обычный Ch. viridata иногда встре-

чаются симбиотопично с появлением экземпляров, промежуточных по комбинации внешних 

и генитальных признаков. Молекулярное исследование в Германии не выявило существен-

ных различий между ними [Hausmann et al., 2011]. В итоге видовой статус Ch. cloraria вы-

глядит сомнительно. Возможно, в этом случае наблюдается вторичная интерградация таксо-

нов, разошедшихся в верхнем плейстоцене, но не получивших репродуктивную изоляцию. 

66. Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767). 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 2 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

67. Xanthorhoe spadicearia ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 2 самцам из урочища Верхние Елгуши [Сачков и др., 1997]. 

**68. Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–10.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 

В Среднем Поволжье был известен из Татарстана [Большаков, Исмагилов, 2016] и 

Пензенской области [Большаков и др., 2008]. 

69. Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788). 

Материал: Чарокайка, 18.05.2023–30.05.2023, 4 экз. (К. Томкович). 

Был известен как редкий вид из Верхних Елгушей, Бахиловой Поляны и Ягодного 

Поля [Сачков и др., 1997]. 

*70. Anticlea derivata ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–14.05.2023, 2 экз. (К. Томкович). Отмечался по 

1 самцу в Самарской Луке их окрестностей с. Выползово [Сачков и др., 1997, Сачков, 2007]. 

71. Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758). 

Наблюдение: Чарокайка, 17.05.2023–30.05.2023, 6 экз. (К. Томкович, в т. ч. 

https://www.inaturalist.org/observations/166923116). 

Был известен по 2 самцам из Бахиловой Поляны [Сачков, Попова, 2011]. 

72. Perizoma alchemillatа (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 20.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 1 самке из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 
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*73. Perizoma albulata ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 4 экз. (К. Томкович). 

Ранее приводился для Самарской области без местонахождений [Anikin et al., 2000b, 

2017]. 

74. Eupithecia linariata ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Отмечался как редкий вид, известный из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

75. Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–30.05.2023, 29 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 2 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

76. Eupithecia ochridata (Schütze et Pinker, 1968). 

Материал: Чарокайка, 19.05.2023–30.05.2023, 3 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 4 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. Этот вид в боль-

шинстве случаев встречается симбиотопично с E. innotata, перекрывается с ним по окраске 

крыльев и неразличим по гениталиям. Молекулярные различия между ними практически от-

сутствуют. Возможно, в этом случая ситуация аналогична таковой в паре Chlorissa viridata / 

cloraria. 

*77. Eupithecia indigata (Hübner, 1813). 

Материал: Чарокайка, 19.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 

Ранее был известен из Самарской Луки без более точного местонахождения по 3 экз. 

[Сачков, 2007]. 

78. Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848. 

Материал: Чарокайка, 22.05.2023–25.05.2023, 2♂, 1♀ (К. Томкович). 

Был известен как нередкий вид, но только из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

79. Eupithecia satyrata (Hübner, 1813). 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 1♀ (К. Томкович). 

Был известен лишь по 1 экз. с этого же кордона [Сачков и др., 1997]. 

*80. Odezia atrata (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 2 экз. и визуально отмечено несколько 

экз. (К. Томкович). 

Ранее отмечался из Самарской Луки без более точного местонахождения как редкий и 

локальный вид [Сачков, 2007]. 

81. Lithostege griseata ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1♀ (К. Томкович). 

Был известен как локальный вид из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

82. Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023–30.05.2023, 2 экз. (К. Томкович). 

Был известен как нередкий вид, но только из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

*83. Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789). 

Материал: Чарокайка, 18.05.2023–22.05.2023, 2 экз. (К. Томкович). 

Ранее для Самарской обл. приводился без местонахождений [Anikin et al., 2000b, 

2017]. 

 

Семейство Lasiocampidae 

*84. Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758). 

Наблюдение: Чарокайка, 05.2023, отмечена 1 гусеница (К. Томкович: 

https://www.inaturalist.org/observations/166923118). 

В Самарской области был известен из Большечерниговского района [Сачков, 1999], 

затем приводился без местонахождений [Anikin et al., 2000a, 2017]. 
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Семейство Sphingidae 

85. Laothoe amurensis (Staudinger, 1892). 

Материал: Чарокайка, 22.05.2023, 2 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 4 самцам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997 (tremulae 

F.de W.)]. 

86. Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 22.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 3 самцам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

 

Семейство Notodontidae 

87. Stauropus fagi (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–10.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

88. Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 17.05.2023–30.05.2023, 2 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 2 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997].  

89. Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–29.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

90. Gluphisia crenatа (Esper, 1785). 

Материал: Чарокайка, 22.05.2023–30.05.2023, 6 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 2 самцам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

 

Семейство Arctiidae 

91. Eilema sororculum (Hufnagel, 1766). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–30.05.2023, 57 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 4 самцам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. Очевидно, в 

данном случае был редкий случай локальной вспышки численности этого в целом немного-

численного вида. 

92. Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по нескольким экземплярам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

В последнее время вид сильно увеличился в численности во всех исследуемых регионах 

средней полосы, стал почти повсеместным вне крупных урбо- и агроландшафтов и факульта-

тивно бивольтинным. 

93. Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 13.05.2023, 2 экз. (larva) (К. Томкович). 

Был известен по нескольким экземплярам из Бахиловой Поляны и урочища 

Гудронный [Сачков и др., 1997]. 

*94. Watsonarctia deserta (Bartel, 1902). 

Материал: Чарокайка, 17.05.2023–25.05.2023, 3 экз. (К. Томкович). 

Ранее в Самарской области был известен лишь из п. Поляков [Сачков, Башенова, 2011]. 

*95. Diaphora mendica (Clerck, 1759). 

Материал: Чарокайка, 18.05.2023–30.05.2023, 4♀ (К. Томкович). 

Ранее в области был известен из г. Самары, Красносамарского лесничества [Сачков, 

1992] и п. Поляков [Сачков, Башенова, 2011]. 

 

Семейство Nolidae 

96. Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847). 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023–30.05.2023, 5 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 2 самцам без точного местонахождения [Сачков и др., 1997]. 
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97. Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023–30.05.2023, 2 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 3 самцам из урочища Гудронный [Сачков и др., 1997 (fagana F.)]. 

 

Семейство Erebidae 

98. Eublemma purpurina ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–29.05.2023, 2 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу с горы Малая Бахилова [Сачков и др., 1997]. 

99. Eublemma rosea (Hübner, 1790). 

Материал: гора Стрельная, 20.05.2023, 2 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу со склона горы Большая Бахилова [Сачков и др., 1997]. 

**100. Eublemma porphyrina (Freyer, 1844). 

Материал: Чарокайка, 24.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

В Среднем Поволжье был найден лишь недавно в Ульяновской области [Золотухин, 

Волкова, 2021]. 

101. Catephia alchymista ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 25.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по нескольким экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997].  

*102. Callistege mi (Clerck, 1759). 

Материал: Чарокайка, 22.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Отмечался на сопредельной с заповедником территории Самарской Луки по 2 самкам 

из зоны отдыха «Зеленая Роща» и окрестностей с. Кармалы [Сачков и др., 1997; Сачков, 

2007]. 

 

Семейство Noctuidae 

103. Euchalcia variabilis (Piller et Mitterpacher, 1783). 

Материал: Чарокайка, май 2023 года, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

104. Acontia melanura (Tauscher, 1809). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997 (titania Hbn.)]. 

До начала XXI века этот вид не отделялся от более южного A. titania (Esper, 1798), нахожде-

ние которого в Самарской области не подтверждено [Сачков, Попова, 2011]. 

*105. Oxicesta geographica (Fabricius, 1787). 

Наблюдения: Чарокайка, 28.05.2023, отмечено гнездо гусениц (К. Томкович: 

https://www.inaturalist.org/observations/165179254); Ширяево, 06.06.2023, отмечено гнездо гу-

сениц (https://www.inaturalist.org/observations/166365200). 

Ранее для области отмечался без местонахождений [Anikin et al., 2000c], затем по 

2 самцам из п. Поляков [Сачков, Башенова, 2011]. 

106. Acronicta psi (Linnaeus, 1758). 

Наблюдение: Солнечная Поляна, 29.08.2021, отмечена 1 гусеница 

(https://www.inaturalist.org/observations/92882402). 

Отмечался как малочисленный вид без точных местонахождений [Сачков и др., 1997]. 

*107. Acronicta aceris (Linnaeus, 1758). 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Отмечался как довольно редкий вид для Самарской Луки без более точных местона-

хождений [Сачков, 2007]. 

108. Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766). 

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1♂, 1♀ (К. Томкович). 

Был известен по 1 самке из Бахиловой Поляны [Сачков, 2007]. 
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*109. Caradrina albina Eversmann, 1848.

Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1♂, 1♀ (К. Томкович). 

Ранее для Самарской области приводился без местонахождений [Anikin et al., 2000c, 2017]. 

110. Caradrina wullschlegeli Püngeler, 1903. 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023–30.05.2023, 4♂ (К. Томкович). 

Был известен по 1 самке из Бахиловой Поляны [Сачков, Попова, 2011]. 

111. Athetis pallustris (Hübner, 1808). 

Материал: Чарокайка, 19.05.2023–30.05.2023, 12♂ (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

112. Athetis lepigone (Möschler, 1860). 

Материал: Чарокайка, 19.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 

Отмечался как малочисленный вид без точных местонахождений [Сачков и др., 1997]. 

113. Actinotia polyodon (Clerck, 1759). 

Материал: Чарокайка, 18.05.2023–30.05.2023, 3 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 2 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

114. Apamea crenata (Hufnagel, 1766). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–10.05.2023, 1 экз. (К. Томкович). 

Был известен по 1 самке из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

115. Apamea remissa (Hübner, 1809). 

Материал: Чарокайка, 23.05.2023–30.05.2023, 5 экз. (К. Томкович). 

Отмечался из заповедника по 2 экз. без точного местонахождения по сборам 

О.В. Компаниец (1986 г.) [Сачков и др., 1997]. 

**116. Conistra rubiginea ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–22.05.2023, 4 экз. (К. Томкович). 

В Среднем Поволжье отмечался в большинстве областей и республик, кроме Марий Эл. 

117. Lithophane socia (Hufnagel, 1766). 

Материал: Чарокайка, 09.05.2023–10.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 

Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997]. 

118. Orthosia cerasi (Fabricius, 1775). 

Материал: Чарокайка, 01.05.2023–20.05.2023, 3 экз. (К. Томкович). 

Был известен по нескольким экземплярам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997 

(stabiblis Den. et Schiff.)]. 

119. Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758).
Материал: Чарокайка, 09.05.2023–30.05.2023, 3 экз. (К. Томкович).
Был известен по 1 самцу из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997].
120. Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758).
Материал: Чарокайка, 09.05.2023–30.05.2023, 4 экз. (К. Томкович).
Был известен по 3 самцам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997].
121. Sideridis rivularis (Fabricius, 1775).
Материал: Чарокайка, 23.05.2023–25.05.2023, 1 экз. (К. Томкович).
Был известен по по 2 самцам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997].
122. Hadena perplexa ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 1♂ (К. Томкович).
Был известен по 3 экз. из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997].
123. Mythimna albipuncta ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Материал: Чарокайка, 26.05.2023–30.05.2023, 2 экз. (К. Томкович).
Был известен по 2 самцам из Бахиловой Поляны [Сачков и др., 1997].
**124. Mythimna anderreggii (Boisduval, 1840).
Материал: Чарокайка, 22.05.2023, 1♂, 1♀ (К. Томкович).
В Среднем Поволжье был известен из Татарстана [Большаков, Исмагилов, 2020], 
Мордовии [Свиридов, Сусарев, 2013] и Ульяновской области [Свиридов, Золотухин, 
1995].
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**125. Rhyacia arenacea (Hampson, 1907). 
Материал: Чарокайка, 30.05.2023, 1♂ (К. Томкович). 
В Среднем Поволжье был известен из Мордовии [Большаков и др., 2023] и Ульянов-

ской области [Свиридов, Золотухин, 1995]. 

Заключение 

В результате нашего исследования в Самарской области стало известно 1996 видов 
чешуекрылых (с учетом некоторых таксонов с не вполне понятным статусом, а также от-
дельных сомнительных указаний в старых работах и по фотофиксациям), а в Жигулевском 
заповеднике – 1322 вида. 

Авторы благодарны В.И. Пискунову  
(Витебский государственный университет,  
Республика Беларусь) за определение некоторых 
Gelechiidae, Р.А. Горелову (директору Жигулевского 
государственного природного заповедника) и А.Б. 
Ручину (директору ФГБУ «Заповедная Мордовия», 
г. Саранск) за помощь в организации исследований, 
а такжелюбителям природы, разместившим  
фотографии на сайте inaturalist.org. 
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Аннотация. В июне 2024 года в ходе энтомологического мониторинга обнаружены новые 
местообитания опасного инвазивного вида – азиатского тигрового комара Aedes (Stegomyia) 
albopictus (Skuse, 1895) на Крымском полуострове. Повторные находки вида в г. Симферополе могут 
свидетельствовать о формировании стабильно воспроизводящихся городских популяций. Впервые 
отмечено присутствие Ae. albopictus в естественных биоценозах на территории Карадагского 
природного заповедника. Высокая экологическая пластичность вида позволяет предположить 
возможность успешного формирования сети локальных синантропных популяций в населенных 
пунктах степной зоны, что значительно увеличит их опасность как переносчиков циркулирующих 
среди людей заболеваний. 
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Abstract. In June 2024, new habitats of the dangerous invasive species – the Asian tiger mosquito Aedes 
(Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895) were recorded on the Crimean Peninsula during entomological 
monitoring. Repeated sightings of the species in Simferopol city and the high intensity of its attacks indicate 
the formation of stably reproducing urban populations. The presence of Ae. albopictus was noted for the first 
time in natural biocenoses within the territory of the Karadag Nature Reserve. The high ecological plasticity 
of the species suggests the possibility of successfully forming a network of local synanthropic populations in 
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Введение 
В конце ХХ века внимание эпидемиологов всего мира привлекло расширение ареала 

эффективного переносчика опасных арбовирусов – Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895) 
(Diptera: Culicidae), широко известного как азиатский тигровый комар. Родиной 
Ae. albopictus считается Юго-Восточная Азия, где он был лесным зоофильным видом, однако 
за последние четыре десятилетия вид стремительно расширил ареал и к настоящему времени 
выявлен в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии (завозные случаи) и Европе 
[Самые опасные…, 2018]. Азиатский тигровый комар зарегистрирован как потенциальный 
переносчик около 20 видов патогенов, среди которых целый ряд возбудителей таких опас-
ных заболеваний человека, как желтая лихорадка, лихорадки денге, Зика, Западного Нила, 
долины Рифт, Чикунгунья и др. [Попова и др., 2016]. Кроме того, в пределах вторичного аре-
ала (Краснодарский край) доказана способность Ae. albopictus переносить микрофилярий 
нематод рода Dirofilaria Railliet & Henry, 1911 (D. repens Railliet & Henry 1911 и D. immitis 
(Leidy, 1856)) и заражать ими человека и животных [Шайкевич и др., 2018]. Экспансия этого 
вида уже привела к расширению нозоареалов ряда инфекций и вспышкам болезней на новых 
территориях [Heukelbach et al., 2016]. Появление в России высокоэффективного переносчика 
тропических лихорадок создает предпосылки для возникновения эпидемических вспышек 
этих заболеваний [Ясюкевич и др., 2017]. Учитывая тенденцию к глобальному потеплению 
климата, экологическую пластичность Ae. albopictus (короткий онтогенетический цикл, 
устойчивость яйцекладок к морозам и засухе и др.) и высокую вероятность его завоза в Се-
верное Приазовье, необходимо активизировать работы, направленные на поиск и выявление 
этого опасного инвазионного вида. 

В настоящей работе приведены сведения о новых находках азиатского тигрового ко-
мара в Центральном и Восточном Крыму, обсуждаются современное распространение и тен-
денции к расширению его ареала в северном направлении. 

Материалы и методы исследования 
Материал: 30.05.2024, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, Железнодорожный 

район, сад во дворе частного дома, N 44°56'46.0", E 34°04'42.2", 7♀, Мартынов В.В.; 
13.06.2024, Россия, Республика Крым, Феодосийский городской округ, пгт. Курортное, Ка-
радагский природный заповедник, территория биостанции, N 44°54'55.1", E 35°12'13.1", 1♀, 
Никулина Т.В. 

Энтомологические обследования, направленные на выявление азиатского тигрового 
комара, охватывали как урбоценозы (г. Симферополь, г. Феодосия, пгт. Курортное, 
с. Насыпное), так и природные экосистемы Центрального и Восточного Крыма (Карадагский 
природный заповедник, ботанический заказник Тепе-Оба, государственный природный за-
казник «Долгоруковская яйла», леса в окр. с. Лучистое Алуштинского горсовета). Отлов ко-
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маров проводили в дневное и сумеречное время с применением метода А.В. Гуцевича «на 
себе» [Гуцевич и др., 1970]. Активно атакующих самок собирали с помощью эксгаустера. 
Собранный материал хранится в коллекции лаборатории проблем биоинвазий и защиты рас-
тений ФГБНУ Донецкий ботанический сад. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Впервые за пределами естественного ареала Ae. albopictus был зарегистрирован в се-

редине 1970-х гг. на территории Албании [Adhami, Reiter, 1998]. К настоящему времени вид 
отмечен на всех континентах за исключением Антарктиды. В Европе азиатский тигровый 
комар выявлен более чем в двадцати странах и демонстрирует устойчивую тенденцию к 
расширению ареала [Самые..., 2018; Шайкевич и др., 2018]. 

В России Ae. albopictus впервые обнаружен в 2011 году на юге Краснодарского края 
(Большой Сочи, п. Хоста) [Ганушкина и др., 2012]. В ходе дальнейших обследований вид 
был зарегистрирован в Адлерском, Апшеронском, Хостинском, Горячеключевском, Хады-
женском, Лазаревском и Туапсинском районах Краснодарского края, городах Сочи, Адлер, 
Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Республиках Адыгея и Абхазия (города Пицунда, Новый 
Афон, Сухум, Гудаута, Гагра) [Ганушкина и др., 2013; Забашта, 2016; Федоров и др., 2018; 
Рославцева, 2018; Шайкевич и др., 2018]. Таким образом, в течение нескольких лет вид не 
только распространился на всей территории Черноморского побережья Краснодарского края 
и Абхазии, но и сформировал стабильные возобновляющиеся популяции [Шайкевич и др., 
2018]. В 2017 году Ae. albopictus преодолел Большой Кавказский хребет и начал осваивать 
зону умеренного климата [Федорова и др., 2019]. В 2018 году вид был отмечен в городах 
Краснодар, Белореченск и станице Ханская. По данным на 2019 год северная граница рас-
пространения азиатского тигрового комара проходила через города Тимашевск – Коре-
новск – Кропоткин – Армавир [Бега и др., 2021]. 

Целенаправленные поиски Ae. albopictus на Южном берегу Крыма (города Алушта, 
Ялта, Алупка), проводившиеся до 2017 году, давали отрицательные результаты [Рославцева, 
2018]. Впервые на территории Крыма вид отмечен в 2019 году в г. Ялте [Коваленко и др., 
2020]. Дальнейшие обследования, проведенные в 2019‒2021 гг., подтвердили существование 
на полуострове устойчивых воспроизводящихся популяций Ae. albopictus в городах Южного 
берега Крыма (Ялта, Алушта) и в г. Севастополе [Коваленко и др., 2021; Бега и др., 2022]. 
В 2022 году вид впервые выявлен в центральной части полуострова в г. Симферополе (Бог-
дановское кладбище) [Зарубин и др., 2024]. 

В 2024 году нами был зарегистрирован новый локалитет азиатского тигрового комара 
в Железнодорожном районе г. Симферополя. Активное нападение самок Ae. albopictus отме-
чено нами 30.05.2024, в течение 20 минут с 19.00 до 19.20 на учетчике было собрано 
7 экземпляров, что, по нашему мнению, свидетельствует о наличии самовоспроизводящейся 
популяции. 

В естественных биоценозах вид был выявлен нами на территории биостанции Карада-
гского природного заповедника: в ходе учетов (13.06.2024) отмечено нападение единствен-
ной самки. 

Находки азиатского тигрового комара в центральном и восточном Крыму свидетель-
ствуют о способности вида обитать в условиях сухостепного климата как в урбоценозах, так 
и в природных сообществах, что создает предпосылки для его дальнейшей экспансии в Се-
верное Приазовье. Ситуация осложняется и тем фактом, что на данной территории выявлены 
случаи (в том числе летальные) заболевания лихорадкой Западного Нила [Попова и др., 
2024]. Появление нового эффективного переносчика данного заболевания может существен-
но ухудшить эпидемиологическую обстановку в регионе. Значительно возросший в послед-
нее время объем товарооборота между Краснодарским краем, Крымским полуостровом (где 
Ae. albopictus сформировал стабильно воспроизводящиеся популяции) и Северным Приазо-
вьем будет способствовать его проникновению в регион. 
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По оценкам специалистов, расширение ареала Ae. albopictus в связи с изменениями 
климата позволяет предположить, что к концу XXI века вид сможет заселить не только тер-
ритории Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов, но и западные области Рос-
сии, всю территорию Украины, Беларусь, Литву, Латвию и Эстонию. Появятся климатиче-
ские предпосылки для его натурализации на отдельных участках побережья Белого и Барен-
цева морей, в Приморье, на Камчатке, южной части Сахалина [Ясюкевич и др., 2017; Са-
мые..., 2018]. Экологическая пластичность Ae. albopictus позволяет ему успешно внедряться 
в естественные биотопы и переживать зиму в природных условиях. К настоящему времени 
только на территории России самовоспроизводящиеся популяции Ae. albopictus отмечены в 
зонах влажного и сухого субтропического, мягкого умеренного, умеренно-
континентального, средиземноморского и сухостепного климата. 

Ведущую роль в саморасселении азиатского тигрового комара играет влажность воз-
духа и характер растительности. По мнению специалистов, одним из наиболее существенных 
препятствий на пути дальнейшего расширения ареала вида в северном направлении является 
освоение разнотравно-типчаково-ковыльных и типчаково-ковыльных степей. Растительные 
сообщества с преобладанием злаков и небольшим количеством древесной растительности не 
могут создать микроклимат, необходимый для дневок комаров [Бега и др., 2021]. Однако с 
учетом того факта, что основной вклад в распространение Ae. albopictus вносит непреднаме-
ренный завоз автомобильным и железнодорожным транспортом, проникновение вида в при-
годные для развития биоценозы существенно упрощается. Кроме того, в пределах вторично-
го ареала вид повсеместно проявляет себя как синантроп, формируя многочисленные попу-
ляции в населенных пунктах. Личинки Ae. albopictus могут развиваться как во временных 
природных водоемах, так и любых емкостях с твердыми стенками (цветочные горшки, боч-
ки, банки, вазоны, автомобильные покрышки и т. п.), заполненных пресной водой в течение 
2–3 недель [Самые..., 2018]. Высокая экологическая пластичность вида позволяет предполо-
жить возможность успешного формирования сети локальных синантропных популяций в 
населенных пунктах степной зоны на участках с развитым озеленением (сады, скверы, парки 
и т. п.), что значительно увеличивает его опасность как переносчика циркулирующих среди 
людей заболеваний. 

Заключение 
Натурализация Ae. albopictus в степной зоне Крыма и Предкавказье создает предпо-

сылки для его дальнейшей экспансии в Северное Приазовье и Донбасс. По нашему мнению, 
ареал вида в степной зоне Восточной Европы может представлять сеть локальных синан-
тропных популяций. Ведущую роль в расселении азиатского тигрового комара будет играть 
непреднамеренный завоз. В природных экосистемах в качестве мест обитания и экологиче-
ских коридоров для расселения Ae. albopictus могут выступать байрачные леса влажного ти-
па, представленные на Донецком кряже, и пойменные леса малых и крупных рек. В то же 
время проникновение вида в степные биоценозы маловероятно. 
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Введение 
Деревенская ласточка (Hirundo rustica L.) и воронок (Delichon urbica (L.)) – широко 

распространённые виды, населяющие всю территорию Европы и значительную часть Азии, 
за исключением самых северных районов. В Воронежской области обе ласточки – обычные 
перелётные виды, встречаются и гнездятся по всей территории области [Нумеров и др., 2021]. 

Типично склерофильные виды – деревенская ласточка и воронок принадлежат к пу-
стынно-горному фаунистическому комплексу Номадийского типа фауны Палеарктики [Бе-
лик, 2006]. Исходно оба вида, вероятно, гнездились на скалах, отвесных обнажениях оврагов, 
обрывистых берегах рек, в пещерах. С появлением деревень и городов, в которых жители 
содержали лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, создались благоприятные условия для 
освоения птицами этих территорий. Начала формироваться синантропная орнитофауна, ти-
пичными представителями которой и явились воронок и деревенская ласточка. Строитель-
ство жилья, хозяйственных помещений для скота (коровники, конюшни, свинарники) и дру-
гих сооружений позволило этим ласточкам расселиться по всем территориям, где присут-
ствовал человек. 

Почти все публикации XIX–XXI веков о численности и экологии этих видов касались 
именно птиц, гнездящихся в населённых пунктах и других сооружениях человека. Случаи 
устройства гнёзд деревенской ласточкой и воронком в естественных местообитаниях рас-
сматривались скорее как исключение [Мекленбурцев, 1954; Мальчевский, Пукинский 1983; 
Джубанов, Дебело, 1986; Кошелев, Корзюков 1986; Колоярцев, 1989; Кривицкий и др., 1994; 
Атемасов, Атемасова, 1996; Бардин 2006, 2018; Черничко, Черничко, 2016; и другие]. 
В Воронежской области вне поселений человека описан случай нетипичного гнездования 
воронков на сосне в конце 1840-х годов в Хреновском бору [Северцов, 1855], а деревенских 
ласточек – в полудупле толстой ветлы у р. Усмани [Барабаш-Никифоров, Павловский, 1948] 
и в меловой пещере у села Семейки Подгоренского района [Успенский, Химин, 2013]. По-
следний случай является исключительно редким, так как специальные обследования мело-
вых обнажений р. Дон (Лискинский, Острогожский, Верхне-Мамонский и Россошанский 
районы) и правобережья р. Толучеевки (Петропавловский район) не выявили размножаю-
щихся воронков или деревенских ласточек [Венгеров, Нумеров, Сапельников, 2007]. 

Снижение численности гнездящихся воронков и деревенских ласточек отмечено в за-
падноевропейской части ареала – с 1980-х годов в Дании [Møller, 1989], в Бельгии [Couvreur, 
Jacob, 1996; Weiserbs, Ninanne, Jacob, 2005], с 2000-х – в Северной Италии [Ambrosini et al., 
2006]. В европейской части России снижение численности зарегистрировано в городе Ураль-
ске с 1980-х [Джубанов, Дебело, 1986], с 1990-х – в г. Саратове в десятки раз [Беляченко, 
Мосолова, 2021], в Ростовской области колонии воронка во многих городах на Дону полно-
стью исчезли [Белик, 2000]. Снижение численности обоих видов ласточек в конце ХХ века 
отмечено во многих городах Восточной Европы [Константинов и др., 1995; Khrabryi, 2002]. 
В начале XXI века заметное сокращение численности ласточек наблюдали в южных регио-
нах России [Белик и др., 2003], на Украине [Бондарь и др., 2013], на территории Предуралья 
республики Башкортостан [Валуев, 2015], на правобережье истока реки Ангары [Мельников, 
2016]. Падение численности гнездящихся воронков в 6–8 раз отмечено в 2000-х годах и в г. 
Воронеже [Нумеров, 2013]. В Свердловской и Саратовской областях воронок, как редкий и 
малочисленный вид со снижающейся численностью, включён в Красные книги этих регио-
нов (2-я и 3-я категории соответственно). 
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Все это свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга модельных видов птиц. 
В настоящей работе мы анализируем многолетнюю динамику численности и некоторые эко-
логические особенности двух видов ласточек на севере Воронежской области. 

Материалы и методы исследования 
Наблюдения за гнездованием деревенской ласточки и воронка проведены в 1994–2023 

гг. на территории Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного 
университета, расположенного на кордоне Веневитиново (51°48'46'' с. ш. 39°23'09'' в. д.) на 
правом берегу реки Усмани в юго-западной части Усманского бора, в 20 км от г. Воронежа. 

Поскольку оба рассматриваемых нами вида ласточек устраивают гнёзда на построй-
ках человека, кратко опишем историю существовавших и существующих в настоящее время 
строений на территории кордона. 
 

 
Рис. 1. Схема расположения строений на территории Биологического учебно-научного центра 
Воронежского государственного университета (Новоусманский район, Воронежская область) 

(пояснения см. в тексте) 
Fig. 1. Layout of buildings on the territory of the Biological Educational and Scientific Center of Voronezh 

State University (Novousmansky district, Voronezh Region)  
(for explanations, see the text) 
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В середине XIX века на этой территории был создан посёлок как владельческая 
усадьба с винокуренным заводом. В 1870-х годах коммерсант и общественный деятель 
Н.Г. Веневитинов перестроил заново завод и усадебный жилой дом (12 комнат), где прожи-
вал до 1892 года. После 1917 года усадьба на реке Усмани вплоть до 1960-х годов была Ве-
невитинским кордоном Сомовского лесничества. Здесь в 1946 году по инициативе профессо-
ра И.И. Барабаш-Никифорова была основана зоологическая станция Воронежского универ-
ситета. С 1948 года на выделенном участке около кордона начали строить жилые помещения 
для зоостанции, в 1949 году построена баня (рис. 1, № 35–36 и № 70 соответственно). В 1960 
году был обустроен палаточный городок для полевой практики студентов и образована база 
отдыха. Большинство деревянных домов на территории биостанции были построены в сере-
дине – конце 1970-х гг., новые дома из газосиликатных блоков для студенческого лагеря – 
построены в 1999–2002 гг. (см. рис. 1, № 4–7, 51–54.). В период с 2003 по 2006 год здесь 
полностью ликвидированы остатки кирпичного купеческого дома и началась постройка но-
вого трёхэтажного корпуса (см. рис. 1, № 72). 

С 1996 года зоостанция получила статус биологического учебно-научного центра 
«Веневитиново», включающего несколько лабораторий и музей природы. На части террито-
рии кордона расположен спортивно-оздоровительный лагерь университета (см. рис. 1, зда-
ния в правой и нижней стороне схемы). Всего на обследуемой территории (4,8 га) находи-
лось 75 строений, на которых потенциально могли гнездиться ласточки (см. рис. 1). 

Для анализа динамики численности ласточек мы использовали материалы наблюде-
ний с 1994 года. К сожалению, не во все годы удалось провести полноценный учёт гнёзд ла-
сточек на территории Биоцентра. Тем не менее, общий период наблюдений охватывает 
26 лет. Все наблюдения в эти годы проведены в июне – июле в период прохождения студен-
тами учебной полевой практики по зоологии позвоночных. 

Осмотр гнёзд проводили с помощью специального небольшого зеркала на телескопи-
ческой удочке или (при доступности) путём непосредственного обследования гнезда. За от-
дельными гнёздами проводили специальные наблюдения для установления сроков гнездо-
строения, суточной активности птиц, выкармливающих птенцов. 

Успешность размножения определяли как количество успешно покинувших гнездо 
птенцов, выраженное в процентах от числа отложенных яиц. После вылета птенцов 4 гнезда 
ласточек были разобраны для определения строительных компонентов и наличия эктопара-
зитов. 

Данные по среднемесячным температурам воздуха и осадкам в Усманском бору в ве-
сенне-летний период были получены из материалов метеостанции Воронежского заповедни-
ка [Базильская, 1997, 2007; Погода и климат, 2024]. 

Статистическую обработку материала производили по стандартным методикам с по-
мощью компьютерных программ Statistica 6.0 и MS Excel. 

Результаты и их обсуждение 
Деревенская ласточка – Hirundo rustica L. 
Весенний прилёт деревенских ласточек в Усманский бор регистрируют обычно во 

второй – третьей декаде апреля. Средняя многолетняя дата прилёта – 18 апреля, крайние да-
ты 7–29 апреля [Венгеров, 2020]. 

За период наблюдений на обследованной территории зарегистрировано 203 гнезда де-
ревенской ласточки, в среднем ежегодно – 7,8. Точно установить число первых, повторных и 
вторых кладок не представлялось возможным, так как наблюдения проводили в ограничен-
ный период времени и взрослых гнездящихся птиц не отлавливали. Тем не менее, при оценке 
количества ежегодно размножающихся птиц мы ориентировались на пространственное рас-
положение и содержимое гнёзд. 

Для постройки гнёзд ласточки использовали за 25 лет 21 строение на территории Био-
центра (за 2001 год известно только суммарное число гнёзд). На семи зданиях за всё время 
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наблюдений было устроено 1–2 гнезда (см. рис. 1, №№ 6, 35, 37, 51, 54, 59, 71), на шести 
строениях гнёзда были отмечены в течение 3–5 лет (см. рис. 1, №№ 1, 30, 50, 62, 70, 72). Эти 
гнёзда появлялись в годы подъёма численности (2008, 2011–2012, 2014) (см. рис. 1). На доме 
№ 9, беседке с крышей № 73 и крыше танцплощадки № 75 гнёзда отмечены в течение 8–9 
лет за период наблюдений (см. рис. 1). В течение 10–11 лет ласточки строили гнёзда на зда-
ниях № 10, 57 и на металлических конструкциях крыши лодочной пристани № 74 (показа-
тель встречаемости – 40–44 %). Наиболее часто деревенские ласточки устраивали гнёзда на 
строениях № 69 (16 лет) и № 49 (20 лет), встречаемость 64,0 % и 80,0 % соответственно. 
Суммарно на этих двух зданиях было зарегистрировано 68 гнёзд или 34,5 % от общего коли-
чества за 25 лет. Здание № 69 является столовой, а № 49 – домом с постоянно живущими 
местными жителями, огородом и небольшим хозяйством. Вероятно, в этих местах были 
наилучшие условия для устройства гнезда и обеспеченность питанием (мухи, слепни). 

Деревенские ласточки размещали гнёзда на зданиях и строениях Биоцентра ориенти-
рованными в различные стороны света. Исключая открытые постройки (пристань, танцпло-
щадка, беседка), удалось определить ориентацию по сторонам света для 134 гнёзд (см. таб-
лицу). Подавляющее количество гнёзд было размещено с западной и юго-западной сторон 
зданий (суммарно – 80,6 %). 

Ориентация по сторонам света гнёзд деревенской ласточки (Hirundo rustica L.) на зданиях 
Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного университета 

(Новоусманский район, Воронежская область) 
Orientation to cardinal directions of Barn Swallow (Hirundo rustica L.) nests on buildings of Biological 

Educational and Scientific Center of Voronezh State University  
(Novousmansky district, Voronezh Region) 

Показатель Стороны света Всего С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Кол-во гнёзд  6 0 6 3 4 29 79 7 134 
Доля гнёзд, % 4,5 0 4,5 2,2 3,0 21,6 59,0 5,2 100,0 

Вероятно, такое расположение гнёзд обусловлено наличием реки Усмани и поймен-
ных участков именно с западной стороны Биоцентра (см. рис. 1). По визуальным наблюде-
ниям кормовые полёты гнездящихся ласточек, а позднее слётков были приурочены к руслу 
реки и прибрежным зарослям. 

Сроки строительства гнёзд деревенской ласточкой, по нашим наблюдениям, состав-
ляют обычно 6–8 дней. В отдельные годы (2007 и 2012) из-за пасмурной дождливой погоды 
в июне процесс гнездостроения растянулся на 12 дней. В Харьковской области, для сравне-
ния, отмечен случай строительства гнезда всего за 3 дня, причём на шапке-ушанке, повешен-
ной сушиться на бельевую верёвку [Зиоменко, Надточий, 1998]. 

На территории Биоцентра деревенские ласточки прикрепляют гнёзда к вертикальным 
стенам как зданий из кирпича (см. рис. 1, № 49, 57, 59, 70, 72) и оштукатуренных газосили-
катных блоков (см. рис. 1, № 2–7, 9, 10, 30, 51–54, 71), так и домов с деревянными стенами 
(см. рис. 1, № 1, 8, 50, 61, 62). Кроме того, ласточки гнездились на горизонтальных стропи-
лах крыши столовой (№ 69), беседки (№ 73), лодочной пристани (№ 74) и танцплощадки 
(№ 75). Несколько гнёзд ласточки устроили в закрытых жилых помещениях на электросчёт-
чике, плафоне уличного освещения, коробке пожарной сигнализации и проникали внутрь 
через открытую форточку или отверстие в стекле (рис. 2). Во всех случаях был свободный 
доступ для подлёта к гнезду. К постоянному присутствию людей птицы быстро привыкали.  
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Рис. 2. Места устройства гнёзд деревенской ласточки (Hirundo rustica L.) на территории 
Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного университета 

(Новоусманский район, Воронежская область) (фото А.Д. Нумерова) 
Fig. 2. Barn Swallow (Hirundo rustica L.) nest sites on the territory of Biological Educational and Scientific 
Center of Voronezh State University (Novousmansky district, Voronezh Region) (photo by A.D. Numerov) 

 
Все гнёзда имели типичную чашеобразную форму, массой от 128,2 до 515,0 г, в сред-

нем – 284,2 г (n = 4). Состав разобранных по компонентам гнёзд включал: сухие тонкие ве-
точки (0,6 % от общей массы), сухие травинки, солому, хвою сосны (2,0 %), птичьи перья 
(0,1 %), землю, глину, песок (80,5 %) и измельчённую массу всех перечисленных компонен-
тов (16,8 %). Наружный диаметр промеренных гнёзд (n = 12) составил в среднем – 165,1 мм 
(от 102 до 196 мм), глубина лотка – 94,8 мм (от 49 до 118 мм), толщина стенок – 19,3 мм (от 
16 до 21 мм).  

Величина полной кладки варьировала от 3 до 6 яиц, в среднем составляла – 4,47 ± 0,13 
яиц на гнездо (n = 32). Средние размеры яиц из 6-ти кладок (n = 33) составили 19,15 ± 0,14 × 
13,57 ± 0,06 мм, пределы 17,8–20,6 × 13,0–14,4 мм. Средний объём яиц варьировал от 1,573 
до 2,126 см3, в среднем – 1,847 ± 0,025 см3. Индекс формы – 31,39–50,77, в среднем – 41,44. 
Наименее вариабельным оказался диаметр яиц (2,6 %), длина – 4,3 %, объём – 7,9 %, а форма 
яиц оказалась самой варьирующей – 13,8 %. 

Средний выводок деревенской ласточки за время наблюдений составил 2,93 ± 0,16 (от 
1 до 5, n = 29) птенцов-слётков на гнездо. За все годы наблюдений удалось проследить судь-
бу 143 яиц из 32 гнёзд, из которых вылупилось и благополучно покинули гнёзда 85 птенцов 
(59,4 %). В отдельные годы этот показатель составлял 67,0 % и даже 80 %. Часть кладок пти-
цы бросили, возможно, по причине беспокойства, в некоторых гнёздах яйца исчезли по неиз-
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вестной причине. Вылупившиеся птенцы не доживали до вылета из-за плохих погодных 
условий (долгое время была дождливая и пасмурная погода), некоторые птенцы были обна-
ружены мёртвыми под гнёздами. Возможно, они выпали из гнёзд или были выброшены 
взрослыми птицами. 

 
Воронок (городская ласточка) – Delichon urbica (L.). 
Весенний прилёт воронков в Усманский бор происходит на неделю – декаду позднее, 

чем деревенских ласточек. По данным Воронежского заповедника средняя многолетняя дата 
прилёта – 28 апреля, крайние даты 12 апреля – 14 мая [Венгеров, 2020]. 

За период наблюдений на обследованной территории зарегистрировано 169 гнёзд во-
ронка, в среднем ежегодно – 6,5. Размножение этих ласточек отмечено в течение 18 лет, в 
1994–1995 гг. и 2000–2015 гг. Для постройки гнёзд на территории Биоцентра воронки ис-
пользовали за все годы наблюдений 7 строений, что значительно менее разнообразно по 
сравнению с деревенской ласточкой. Более того, на четырёх зданиях гнёзда появлялись еди-
нично и только в годы повышения численности (см. рис. 1, №№ 10, 34, 37, металлический 
рупор рядом с № 75). 
 

   
Рис. 3. Места устройства гнёзд воронка (Delichon urbica (L.)) на территории Биологического учебно-
научного центра Воронежского государственного университета (Новоусманский район, Воронежская 

область) (фото А.Д. Нумерова) 
Fig. 3. House Martin (Delichon urbica (L.)) nest sites on the territory of Biological Educational and 

Scientific Center of Voronezh State University (Novousmansky district,  
Voronezh Region) (photo by A.D. Numerov) 

 
Только 2 деревянных дома (см. рис. 1, №№ 8, 32) и кирпичный 3-х этажный новый 

корпус (с 2008 года, № 72) заселялись воронками регулярно. Наиболее крупное поселение 
городских ласточек находилось на доме № 8. Это деревянное строение длиной около 30 м 
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было построено в начале 1970-х годов (рис. 3). Для устройства гнёзд ласточки использовали 
пространство (угол) между выступающими из-под шиферной крыши стропилами и стеной 
здания (рис. 3). Именно здесь отмечено характерное для вида колониальное гнездование, от 
1–3-х до 12-ти гнёзд на одном строении. Суммарно на домах № 8 и № 32 за 18 лет наблюде-
ний отмечено 87,6 % всех зарегистрированных гнёзд, на доме № 8 воронки гнездились 
16 лет, на доме № 32 – 17 лет. Такое распределение свидетельствует о явно избирательном 
характере выбора воронком мест устройства гнёзд. 

Подавляющее большинство гнёзд (96,8 %) было размещено ласточками на западной 
стороне зданий, 3,2 % – на юго-западной. Вероятно, причина такого выбора сходна с таковой 
у деревенской ласточки – расположение кормовых участков в пойме реки Усмани с западной 
стороны Биоцентра. Также, как показал наш анализ расположения гнёзд воронков в г. Воро-
неже, птицы выбирали места, более укрытые от ветра и прямых лучей солнца [Нумеров, 
2013]. Гнёзда воронков на зданиях Биоцентра были защищены от прямого солнечного осве-
щения нависающими козырьками крыш (см. рис. 3). Кроме того, ласточки устраивали гнёзда 
со стороны здания, выходящей на дорогу и имеющей только окна. Входные подъезды распо-
лагались с противоположной стороны. То есть, присутствие людей в местах расположения 
гнёзд было минимальным. 

Сроки строительства новых гнёзд воронками по нашим наблюдениям составляли 6–12 
дней, в среднем – 7 дней. При восстановлении старых (прошлогодних) гнёзд сроки сокраща-
лись на 2–4 дня. 

Величина полной кладки варьировала от 4 до 6 яиц, в среднем составила 4,30 ± 0,15 
яиц на гнездо (n = 20). Промерены яйца всего из двух кладок (n = 10), размеры 17,9–20,0 × 
12,9–14,0 мм, в среднем – 18,88 ± 0,23 × 13,49 ± 0,11 мм. Средний объём яиц варьировал от 
1,558 до 2,050 см3, в среднем – 1,800 ± 0,046 см3. Индекс формы – 32,12–44,78, в среднем –
39,96. Наименее вариабельным, как и у деревенской ласточки, оказался диаметр яиц (2,5 %), 
длина – 3,9 %, объём – 8,0 %, а форма яиц оказалась самой варьирующей – 10,6 %. 

Средний выводок воронка за время наблюдений составил 2,20 ± 0,20 (от 1 до 4, n = 25) 
птенцов-слётков на гнездо. Оценить успешность размножения мы можем только ориентиро-
вочно, так как детальных наблюдений провести не удалось. Средний размер выводка у во-
ронков составил 55,2 % от размера кладки, но с учётом гнёзд, в которых погибли все яйца 
или птенцы, показатель снижается до 43,5 %. 

Активность взрослых воронков, выкармливающих птенцов, приводим по наблюдени-
ям за пятью гнёздами с птенцами (возраст 14–16 суток) в течение 10 дней в 1994–1995 и 2003 
гг. Начало кормления птенцов отмечено (в конце июня – начале июля) в среднем в 4 часа 30 
минут, окончание – в 21 час 20 минут или 21 час 45 минут. Количество прилётов с кормом 
варьировало от 400 до 540 в сутки и зависело от числа птенцов в гнезде (2 и 3 птенца). Пик 
суточной активности приходился на промежуток времени утром – с 9 до 11 часов, во второй 
половине дня – с 18–20 часов.  

В период насиживания кладок самкой и самцом, смена партнёров в течение суток или 
кормление самцом самки в одном гнезде происходили 48 раз, в другом – 60 раз. 

Динамика численности. 
Биологические явления в годовом цикле птиц, включая численность ежегодно раз-

множающихся особей, регулируются комплексом разнообразных факторов. Их изучение 
представляет безусловный интерес, так как позволяет определить соотношение (степень) 
влияния факторов среды (в местах размножения и зимовок) и специфических экологических 
и демографических параметров вида. Рассмотрим некоторые их них. 

За период наших наблюдений число гнёзд деревенских ласточек на территории  
Биоцентра колебалось от 0 до 25, воронка – от 0 до 20 гнёзд (рис. 4). Воронок резко снизил 
численность с 2015 года, а с 2016 года ласточки фактически перестали гнездиться в районе 
Биоцентра. 
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Рис. 4. Динамика числа гнездящихся деревенских ласточек (Hirundo rustica L.) и воронков (Delichon 
urbica (L.)) на территории Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного 

университета (Новоусманский район, Воронежская область)  
в 1994–1995 гг. и 2000–2023 гг. 

Fig. 4. Dynamics of number of nesting Barn Swallows (Hirundo rustica L.) and House Martin (Delichon 
urbica (L.)) on territory of Biological Educational and Scientific Center of Voronezh State University 

(Novousmansky District, Voronezh Region) in 1994–1995 and 2000–2023 
 

У деревенских ласточек также с 2015 года отмечен резкий спад численности, а с 2016 го-
да по настоящее время зарегистрированы только единично размножающиеся пары (1–2 гнезда). 

Для оценки возможной взаимосвязи численности ласточек и факторов среды в районе 
наблюдений, мы провели корреляционный анализ, включающий: среднемесячные темпера-
туры воздуха и почвы марта, апреля, мая и июня, суммы положительных температур, коли-
чество осадков (в мм) и дней с дождями за эти же месяцы. В результате, слабая положитель-
ная взаимосвязь обнаружена только у воронка с суммой месячных осадков (коэффициент 
корреляции Спирмена r = 0,420, р < 0,05). То есть, вероятно, динамика средовых факторов за 
период наших наблюдений в местах размножения если и влияла на количество гнездящихся 
ласточек, то опосредованно. Таким опосредованным фактором, по нашему мнению, могло 
быть наличие и доступность пищевых объектов. 

Анализируя снижение численности ласточек ещё в середине XIX века, В. Журавлёв 
(1850) и К.Ф. Рулье (1850) [цит. по: Колоярцев, 1989] считали, что это обусловлено недо-
статком корма (численностью насекомых в воздухе). Последующие исследования убеди-
тельно показали, что начало откладки яиц, размер кладок и выводков, количество циклов 
размножения в сезоне чётко взаимосвязаны с изобилием летающих насекомых весной, но не 
напрямую с температурой [Bryant, 1975; 1978; Ward, Bryant, 2006; Ambrosioni et al., 2006]. 
Снижение общей численности деревенской ласточки и воронка на Украине также связывают 
с недостатком или уменьшением массы аэропланктона [Бондарь и др., 2013]. 

В большом количестве исследований, проведенных в Германии [Loske, 1997, 2008; 
Luhr, Groschel, 2006], Северной Италии [Ambrosini et all., 2006], России [Маловичко, Пыхов, 
2015; Белик, Федосов, 2017; Маловичко и др., 2017; Венгеров, 2021], падение численности 
ласточек связывают с модернизацией и изменением инфраструктуры сельского хозяйства. 
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Урбанизация сел и деревень, превращение и последующая смена традиционных форм 
животноводства, повлекли за собой исчезновение крупного и мелкого рогатого скота, лоша-
дей в частных подворьях. А это, в свою очередь, существенно ухудшило кормовую базу 
ласточек из-за отсутствия мух, комаров, слепней и мошек. В специальном исследовании 
С. Уорда и Д. Брайанта было показано, что формирование яиц у деревенской ласточки идёт 
не за счёт запасённых питательных веществ, а за счёт веществ, поступивших с пищей, то есть 
непосредственно в период размножения [Ward, Bryant, 2006]. Таким образом, наличие и до-
ступность пищевых объектов – один из важнейших факторов, определяющих благополучие 
жизненного цикла ласточек. 

Пища воронков состоит в основном из летающих двукрылых (мух, комаров, слепней, 
мошек), перепончатокрылых, тлей и мелких жуков [Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; 
Bryant, 1973; 1975; Kožená, 1983; Колоярцев, 1989]. Основу питания деревенских ласточек в 
Польше составляли перепончатокрылые (78 % от числа обнаруженных в желудках экз.) и 
жуки (14,4 %) [Głowacki, 1977]. В Ленинградской области ласточки кормили птенцов пре-
имущественно двукрылыми (78,5 % общего числа объектов, в основном мухами, журчалка-
ми, лжектырями и тахинами) [Прокофьева, 1989]. В Германии в рационе деревенской ла-
сточки так же доминировали двукрылые (66,2 % всех объектов, в 91,4 % проб), преобладали 
Bibionidae, Syrphidae, Muscidae, Rhagionidae, Empididae [Loske, 1992]. 

Учитывая эти особенности питания ласточек, мы попытались сопоставить ежегодное 
количество их гнёзд с численностью мух. Поскольку специальных учётов двукрылых мы не 
проводили, динамику численности мух мы попытались оценить по количеству пупариев в 
гнёздах птиц, размножавшихся в этот период на территории Биоцентра. Ежегодно нам 
удавалось осмотреть в среднем 34 гнезда (от 7 до 67), 8–10 видов птиц после вылета птенцов. 
Весь гнездовой материал тщательно разбирали в лаборатории на составляющие компоненты, 
фиксировали пищевые остатки, преимагинальные и имагинальные стадии мух. Последние 
принадлежали в основном представителям сем. Calliphoridae и Muscidae. В качестве 
показателя численности мух мы использовали среднее количество мух на гнездо. 

В результате анализа установлено, что среднее количество мух на гнездо и 
численность обоих видов ласточек по годам наблюдений достоверно коррелировали 
(r = 0,79, p < 0,05). В динамике численности мух в гнёздах птиц за всё время наблюдений 
усматривались два значительных снижения. Первое отмечено начиная с 1998 года, второе – с 
2014 года. Наиболее логичным объяснением наблюдаемой динамики, на наш взгляд, 
является в первом случае ликвидация на данной территории подсобного хозяйства, в 
котором до 1997 года содержались коровы и овцы. Исчезли животные и продукты их 
жизнедеятельности, которые служили питательной средой для размножения мух. Но, как мы 
уже указывали, на территории Биоцентра все эти годы существовал спортивный лагерь и 
база отдыха студентов. Постоянное присутствие нескольких сотен человек в летний период и 
неизбежные отходы их жизнедеятельности, вероятно, обеспечивали определённую кормовую 
базу для размножения мух. Но наиболее существенным поставщиком пищевых отходов 
являлась столовая. По свидетельствам местных жителей, пищевых отходов было очень 
много, так как с/х животные, ранее утилизировавшие их, уже отсутствовали. Отходы 
закапывали в землю и складировали в мусорные контейнеры. Но с 2014 года частично, а с 
2015 года постоянно, в столовой перестали готовить пищу для отдыхающих и перешли на 
разогрев готовых привозных блюд и полуфабрикатов, в связи с чем количество пищевых 
отходов резко сократилось. 

Очевидно, что численность двукрылых насекомых зависит от множества различных 
факторов, включая средовые, мы рассматриваем здесь только один. Но, как нам 
представляется, он играет существенную роль в динамике численности мух. Интересно 
отметить для сравнения, что наибольшее количество пупариев было обнаружено в 
скворечниках, расположенных возле мусорных контейнеров и туалетов, что подтверждает 
наши рассуждения о значении отходов для численности мух. 
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В динамике численности обоих видов ласточек, несмотря на некоторые отличия, усматрива-
ются 3–4-летние циклы (см. рис. 4). По данным И.В. Ильинского и С.А. Фетисова [2007], полное об-
новление населения деревенских ласточек в локальном поселении произошло за 4 года. 

Для последующего анализа мы представили в виде гистограммы данные о среднем 
числе гнёзд ласточек по 4-летним периодам и среднем количестве пупариев мух (рис. 5). 
Как видим, определённая взаимосвязь этих показателей просматривается. Наиболее значи-
мое снижение численности обоих видов ласточек произошло с 2015 года, когда существенно 
(в 2,1 раза) уменьшилась количество мух (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Среднее число гнёзд ласточек по 4-летним периодам и среднее количество пупариев мух на 
территории Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного университета 

(Новоусманский район, Воронежская область) 
Fig. 5. The average number of swallow nests over 4-year periods and the average number of fly puparia on 

territory of Biological Educational and Scientific Center of Voronezh State University (Novousmansky 
district, Voronezh Region) 

 
Среди других (кроме кормовых) факторов, влияющих на численность гнездящихся 

воронков, отмечено вытеснение их из гнёзд видами-конкурентами. Так, в ряде мест отмечено 
заселение и разрушение гнёзд воронков домовыми воробьями. Подобные случаи наблюдал 
на юго-востоке Финляндии Э.А. Линд [цит. по: Колоярцев, 1989], в Польше смена мест 
расположения колоний воронков связана с вытеснением их воробьём [Tryjanowski, 
Kuszynski, 1999]. В Германии 5 случаев гибели воронков от повреждений головы были вы-
званы столкновениями с домовым воробьём [Knief, 2011]. В наших исследованиях только в 
1994 году отмечен единственный случай заселения гнезда воронка домовым воробьём. 
То есть, данный фактор не может рассматриваться как существенный. 

К глобальным факторам динамики численности ласточек в пределах ареала ряд авто-
ров относит условия существования птиц в период зимовки. Так, периодические резкие спа-
ды численности деревенской ласточки в 1970–1990 гг. в Дании [Møller, 1989] и Шотландии 
[Butterfield, Ramsay, 1998], береговой ласточки в Венгрии [Szep, 1995] и в целом в Западной 
Палеарктике [Jurry, 1997] объясняют уровнем смертности птиц на зимовке и во время пролё-
та. Это определяющая причина повсеместного падения численности на территории перечис-
ленных стран и обусловлена она дефицитом осадков в Африке. Причём речь идёт о гибели 
десятков и сотен тысяч птиц и снижении численности ласточек на 45–60 %. 
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Заключение 
Наши многолетние наблюдения за численностью и экологией воронка и деревенской 

ласточки касались небольшого локального участка. Такие глобальные факторы, как засухи в 
зоне Сахеля, если и сказывались здесь на динамике численности ласточек, то, вероятно, ми-
нимально. Наиболее существенным фактором, определяющим количество ежегодно гнездя-
щихся пар ласточек, является наличие и доступность объектов питания (летающих насеко-
мых). Последние, безусловно, связаны со значительным количеством естественных – погод-
ных – факторов, таких как температура, влажность, сила ветра, давление и других. Кроме то-
го, такие летающие насекомые-объекты питания ласточек, как мухи, слепни, комары, связа-
ны с наличием диких и домашних млекопитающих и человека. Все это демонстрирует слож-
ность природных процессов и важность использования при анализе информации из различ-
ных источников. Для ежегодно гнездящихся птиц это также сложная ситуация, требующая 
выбора наилучшего времени размножения, оптимального местообитания и места размеще-
ния самого гнезда для успешного выведения потомства. 

Детализация мест размещения гнёзд ласточек приведена нами намеренно. Это позво-
лит при дальнейших исследованиях установить видовые особенности и критерии выбора 
мест для устройства гнёзд. 
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