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Раздел 1. Энтомологические исследования. 
 

НОВЫЕ СИНАНТРОПНЫЕ ВИДЫ  
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ Г. ЧЕБОКСАРЫ 

* Л.В. Егоров, ** В.Н. Саваскина, М.А. Бахмистров 
* Государственный природный заповедник «Присурский», 

** Чувашский государственный педагогический университет  
 

Обобщающих работ по синантропной фауне беспозвоночных животных г. Чебоксары нет. Опубликованы данные по 
жесткокрылым – вредителям запасов Чувашской Республики (Егоров, Лабинов, 1995, 2000). Основой названных работ послу-
жили материалы по Coleoptera, собранные преимущественно в г. Чебоксары. В ряде научно-популярных публикаций (Олигер, 
Сысолетина, Воронов, 1966; Олигер и др., 2008) содержатся сведения о наиболее обычных синантропных видах, встречаю-
щихся в наших жилищах. 

В настоящем сообщении приводятся сведения о двух новых представителях синантропной фауны беспозвоночных жи-
вотных г. Чебоксары. 

Тип Arthropoda 
Подтип Tracheata 

Надкласс Myriapoda 
Класс Chilopoda 

Отряд Scutigeromorpha 
Семейство Scutigeridae 

Scutigera coleoptrata Linnaeus, 1758 
(Мухоловка, или многоножка домашняя) 

Обнаружена в нескольких квартирах на 1-м этаже одного из домов по ул. Ильбекова, расположенного рядом с Цен-
тральным рынком. Прямо за домом находятся склады, куда регулярно привозятся овощи и фрукты из разных регионов. Вид 
впервые отмечен весной (апрель-май) 2009 г. По 1 экз. отловлены 29.09.2009 и 10.11.2009. 

Этот довольно обычный для юга России и сопредельных стран синантропный вид, ведущий хищный образ жизни. В по-
следние годы появились первые данные об обнаружении его в средней полосе Европейской части России. По устному сооб-
щению Г.А. Лады (Тамбов) Scutigera sp. c 90-х гг. XX века отмечается в домах Тамбова. Вид, вероятно, переселяется вместе с 
перевозимыми с юга не север грузами. Возможно, распространению мухоловки способствует и глобальное потепление, при-
знаки которого отмечаются на территории России не только по гидрометеорологическим данным, но и по изменениям в составе 
флоры и фауны.  

Дальнейшие наблюдения позволят сделать вывод о том, насколько успешно данный вид многоножек сможет приспосо-
биться к обитанию в жилище человека на территории г. Чебоксары. Никакой серьезной опасности для человека мухоловка не 
представляет, хотя, несомненно, будет уничтожаться жителями квартир, в которых обнаружена.  

Надкласс Hexapoda 
Класс Insecta-Ectognatha 

Отряд Blattodea 
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) 

(Таракан американский) 
Впервые 1 экз. вида обнаружен в подъезде дома на ул. Декабристов 05.11.1995 Лосмановым В.П. Еще 1 экз. передан 

нам 27.09.1999. Отловлен также в г. Чебоксары. В 2000-е гг. зарегистрировано несколько находок этого вида. Тараканы обна-
руживались возле тепломагистралей. Информация о виде была даже опубликована в одной из чебоксарских газет. 1 декабря 
2009  года 2 экз. отловлены в здании бывшего детского сада на ул. Декабристов в местах прохода тепломагистрали. 

Несомненно, этот вид также распространяется с помощью человека. Однако единичные находки Periplaneta americana в 
городе свидетельствует о том, что он пока немногочислен. Предположительно, популяция вида сохраняется в домах по ул. 
Декабристов. Причем насекомые, по сообщению всех сборщиков, встречаются возле тепломагистралей. Возможно, более ши-
рокому распространению вида препятствует конкуренция c местными синантропными представителями Blattodea (в первую 
очередь, с Blatella germanica Linnaeus, 1767).  

Благодарности. Авторы искренне признательны И.В. Даниловой и В.П. Лосманову (Чебоксары), Г.А. Ладе (Тамбов) за 
информационную помощь. 

Литература: 
Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жесткокрылые – вредители продовольственных запасов Чувашской Республики. – Чебоксары: 

Чуваш. ун-т, 1995. – 32 с. 
Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жесткокрылые – вредители продовольственных запасов Чувашской Республики. – Чебоксары: 

Изд. ЧГУ, 2000. – 47 с. 
Олигер И.М., Олигер А.И., Сысолетина Л.Г., Хмельков Н.Т., Шабалкин В.М., Егоров Л.В., Кириллова В.И. Животные Чува-

шии. – Чебоксары: Изд. «Руссика», 2008. – 316 с. 
Олигер И.М., Сысолетина Л.Г., Воронов Н.П. Животный мир Чувашии. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1966. – 176 с. 

 

КОЖЕЕДЫ ИЗ РОДОВ TROGODERMA DEJ. И MEGATOMA HBST.  
(COLEOPTERA, DERMESTIDAE) ЧУВАШИИ И ИХ КАРАНТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

* С.А. Лабинов, ** Л.В. Егоров  
* Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ЧР 

** Государственный природный заповедник «Присурский», 
Чувашский государственный педагогический университет  

В настоящем сообщении приводится информация о видах родов Trogoderma Dejean, 1821 и Megatoma Herbst, 1792 
(Coleoptera, Dermestidae), выявленных в Чувашской Республике и относящихся к вредителям запасов или другого сырья. Дан-
ные по биологии и общему распространению, карантинному значению видов позаимствованы из ряда источников (Варшалович, 
1975; Жантиев, 1976; Мордкович, Соколов, 1999; Закладной и др., 2003; Соколов, 2004). В отношении каждого вида указаны 
литературные источники, в которых содержится информация о таксоне с территории Чувашии. 
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Капровый жук (Тrogoderma granarium Everts, 1898) – Егоров, Лабинов, 2000; Лабинов, Егоров, 2003; Егоров, Лабинов, 
2005. 

Жук длиной 1,8-3,0 мм, шириной 0,9-1,2 мм. Цвет тела колеблется от светло-желтого до темно-бурого. Усики состоят из 
9-11 члеников, булава – 3-5-члениковая. Одно поколение капрового жука развивается при температуре 32-36

о
С в течение 35 

дней, а при температуре 10
о
С – 145 дней. Личинка капрового жука может жить без пищи от 3 месяцев до 5 лет (Варшалович, 

1963). Жуки не летают. 
Один из опаснейших вредителей зерновых запасов. Он многояден, повреждает более 100 видов растительной продук-

ции, в т.ч. ячмень, рис, пшеницу, кукурузу, овес, просо, рожь, сорго; муку и изделия из муки (крахмал, крупу, отруби, кукурузные 
хлопья, ячменный солод), ядра различных орехов, семена люцерны, томатов и многих зернобобовых культур, а также бумагу, 
сантехнические волокна и др.  

Родиной капрового жука являются страны Южной и Юго-Восточной Азии. Впервые он был зарегистрирован как опасный 
вредитель в Индии в 1894 году. Из Юго-Восточной Азии вид проник в ряд Африканских стран, став одним из главнейших вре-
дителей арахиса и других сельскохозяйственных культур. По мере развития торговых отношений со странами Азии и Африки 
был завезен с различными грузами в Европу и Америку. В Европе был впервые выявлен в Голландии в 1896, в США – в 1926, в 
Турции – в 1940 г. (Варшалович, 1963). 

В настоящее время является почти космополитом: распространен в Азии, Африке (Viljoen, 1990), Европе, Америке, в 
бывшем СССР – в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении. Неоднократно завозился в Россию. Например, в 2007 г. 
выявлен в рисовой крупе, поступившей из Пакистана; в 2008 г. – в кешью из Индии. Потенциальный ареал на территории Рос-
сии: Предкавказье, Центральное Черноземье и Нечерноземье, Южный Урал, Южная Сибирь (Справочник, 1995).  

В Чувашии отмечался завоз мертвых особей с рисовой крупой из Индии в 1997 г. (Егоров, Лабинов, 2000).  
Является карантинным объектом для многих стран мира. 
Трогодерма изменчивая (Trogoderma variabile Ballion, 1878) – Егоров, Лабинов, 1995, 2000; Лабинов, Егоров, 2003. 
Жук длиной 2-4 мм, обычно на кутикуле надкрылий просвечивают 3 перевязи. Переднеспинка в бурых и рыжих волос-

ках. Усики с 8-члениковой булавой.  
Является вредителем целого зерна пшеницы, кукурузы, ржи и разнообразных дробленных зернопродуктов, а также су-

хого молока и рыбной муки. Может размножаться в массе лишь на долгохранящихся продуктах, образцах семян, шротах, ком-
бикормах. Зимуют личинки различных возрастов. В Нечерноземной зоне развивается в одном поколении. При неблагоприят-
ных условиях личинки впадают в диапаузу и могут обходиться без пищи до трех лет (Закладной и др., 2003). 

Вид распространен в странах Центральной и Северной Азии, Дальнего, Ближнего и Среднего Востока, в Мексике, США, 
Канаде и Казахстане. В РФ отмечен на юге и в средней полосе Европейской части и Сибири. В южных регионах России отме-
чено увеличение численности трогодермы изменчивой на предприятиях хлебопродуктов. Например, в Ставропольском крае 
частота встречаемости вредителя составила 51,4 % (Пименов, 2004). 

В Чувашию завозился с ковровыми изделиями из Индии, а также семенами свеклы столовой из Армении. Выявлен в хо-
зяйственных помещениях с. Порецкое (Лабинов, Егоров, 2003). В 2009 г. личинка вида завезена из Краснодарского края с се-
менами томатов. 

Является карантинным объектом для Австрии, Словакии, Чехии, Кубы, Бразилии. 
Трогодерма черная [Trogoderma glabrum (Herbst, 1783)] – Егоров, Лабинов, 1995; Лабинов, 2002; Лабинов, Егоров, 2003. 
Жук 2-4 мм длиной, тело черное без светлых перевязей. Булава усиков состоит из 6-7 члеников.  
Встречается обычно в природе, развивается в гнездах ос и диких пчел. Личинки могут повреждать хранящееся зерно и 

другие продукты растительного происхождения. В США вредит пчеловодству. Способен, вероятно, повреждать кератиносо-
держащие вещества (мех, шерсть и др.).  

Вид распространен в странах Европы, Кавказа, Малой Азии, в США, Казахстане, Монголии, Китае. В РФ обнаружен в 
домах и на хлебоприемных предприятиях Европейской части и Западной Сибири. В последние годы отмечено увеличение чис-
ленности трогодермы черной на предприятиях хлебопродуктов в южных регионах России. В Ставропольском крае частота 
встречаемости вредителя составила 24,3 % (Пименов, 2004). 

В республике изредка попадается в природе, чаще – в квартирах. Отмечен случай завоза с ковровыми изделиями из 
Индии вместе с Т. variabile. Отловлен впервые с помощью феромонных ловушек на Чебоксарском элеваторе (Лабинов, Егоров, 
2003). 

Является карантинным объектом для Австралии, Новой Зеландии, Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Кубы. 
Меготома складская (Megatoma tianschanica Sokolov, 1972) – Егоров, 2002; Лабинов, 2002; Лабинов, Егоров, 2003. 
Жук удлиненно-овальный с параллельными боками, длиной 2,8-4,5 мм, темно-бурый с 4 светло-коричневыми пятнами 

на надкрыльях. Усики 11-члениковые с 2-8-члениковой булавой. 
Вид распространен в Монголии, Казахстане, на юге и в средней полосе РФ от Забайкалья до западной границы России. 

Выявлен на складах готовой продукции и в цехах мельниц комбикормовых и крупяных заводов.  
В Чувашской Республике обнаружен впервые в 2001 г. на берегу р. Волги. Также выбран из клеевых ловушек на складах 

макаронной фабрики в г. Новочебоксарск и на складе птицефабрики в г. Канаш, в 2003 году – на Элеваторе и в КХП г. Чебокса-
ры (Лабинов, Егоров, 2003). 

Подпадает под статус карантинного объекта для Аргентины, Словакии, Чехии и Кубы. 
В целях выявления новых видов кожеедов в первую очередь обследуются хранилища растительной продукции, а также 

складские помещения на элеваторах, мельницах, пивоваренных и кондитерских заводах и фабриках, а также семенные склады 
длительного хранения, куда поступает импортная продукция.  

Для обнаружения личинок и жуков, скрывающихся в щелях и трещинах зернохранилищ и других складских помещений 
цехов и фабрик, эффективны ловушки с пищевыми приманками. Ловушки из гофрированной бумаги (с приманкой в марлевых 
мешочках) размещают в помещениях на полу, на стенах (на высоте 1,5 м), располагая их на равном расстоянии друг от друга.  

Литература: 

Варшалович А.А. Капровый жук – опаснейший вредитель пище-
вых запасов. – М.: Изд-во сельскохозяйственной л-ры, журналов и 
плакатов, 1963. – 52 с. 

Варшалович А.А. Карантинные и другие виды жуков – вредителей 
промышленного сырья и продовольственных запасов // Карантинные и 
другие опасные вредители и болезни растений. – М.: Центр. научно-
исслед. лаборатория по карантину растений, 1975. – Вып. 2. – С. 210-
221. 

Егоров Л.В. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жестко-
крылых насекомых (Insecta, Coleoptera) // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яко-
влева. – Чебоксары, 2002. – № 8 (32). – С. 34-42. 

Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жесткокрылые – вредители продо-
вольственных запасов Чувашской Республики. – Чебоксары: Чувашск. 
ун-т, 1995. – 32 с. 

Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жесткокрылые – вредители продо-
вольственных запасов Чувашской Республики. – Чебоксары: Изд. ЧГУ, 
2000. – 47 с. 

Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жуки-чернотелки (Coleoptera, Tenebri-
onidae), имеющие хозяйственное и карантинное значение в Чувашской 
Республике // Научные труды ГПЗ «Присурский». – Чебоксары-Атрат: 
КЛИО, 2005. – Том 12. – С. 110-116. 

Жантиев Р.Д. Жуки-кожееды фауны СССР. – М.: Изд. МГУ, 1976. 
– 182 с. 

Закладной Г.А., Соколов Е.А., Когтева Е.Ф., Чирков А.М. Путево-
дитель по вредителям хлебных запасов и «Простор» как средство 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE)  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ»  

* Л.В. Егоров, ** Д.Ю. Куруленко 
* Государственный природный заповедник «Присурский», 

** Чувашский государственный педагогический университет  
В настоящей статье приводятся данные по находкам новых для Государственного природного заповедника «Присур-

ский» (далее – ГПЗ) видов жужелиц (Coleoptera, Carabidae). Работа продолжает публикацию наших материалов по карабидо-
фауне Алатырского участка ГПЗ и его охранной зоны (Куруленко, Егоров, 2007), выполнена в рамках изучения колеоптерофау-
ны заповедника. Для сбора жесткокрылых использовалась традиционная методика отлова с помощью ловушек Барбера (Фасу-
лати, 1971). Исследовано 10 биотопов, в каждом из которых было размещено по 10 ловушек в 1 линию на расстоянии 5 м друг 
от друга. В качестве фиксирующей жидкости использовался 3%-ный раствор уксусной кислоты. Ниже приводится список новых 
для заповедника таксонов, обнаруженных в ходе полевых исследований 2008 г. Для каждого вида указаны этикеточные данные 
находок. Определение географических координат осуществлялось с помощью «Приёмника-навигатора атмосферных измене-
ний GARM». Автор всех сборов – Д.Ю. Куруленко. Номенклатура таксонов соответствует таковой в «Catalogue of Palaearctic 
Coleoptera» (2003).  

Обозначения сокращений (кроме общепринятых) в тексте: З – Алатырский участок ГПЗ, ОЗ – охранная зона ГПЗ в пре-
делах Алатырского участка. 

Семейство Жужелицы – Carabidae 
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) – З, кв. 1, 55

о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 07.-27.09.2008, спелый сосняк, 3 экз.; там 

же, 27.09.-11.10.2008, 2 экз. 
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) – З, кв. 1, 55

о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 13.04.-01.05.2008, спелый сосняк 1 экз.; 

там же, 07-27.09.2008, 1 экз.; кв. 39, 55
о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 15-26.06.2008, осинник, 1 экз. 

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) – З, кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, березняк, 5 экз.; там же, 01-

16.05.2008, 4 экз.; 26.06.-18.07.2008, 1 экз.; 07-28.09.2008, 2 экз.; кв. 36, 55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, молодой сос-

няк, 1 экз.; там же, 01-16.05.2008, 3 экз.; там же, 26.06.-18.07.2008, 1 экз.; кв. 39, 55
о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 13.04.-

01.05.2008, осинник, 1 экз.; там же, 01-16.05.2008, 5 экз.; там же, 15-26.06.2008, 7 экз.; 26.06.-18.07.2008, 3 экз.; там же, 27.09.-
11.10.2008, 4 экз.; кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, ельник, 3 экз.; там же, 01-16.05.2008, 4 экз.; там же, 07-

27.09.2008, 1 экз.; кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 20.04.-01.05.2008, пойменная дубрава, 1 экз.; кв. 1, 55

о
00`56`` с.ш., 

46
о
39`55`` в.д., 13.04.-01.05.2008, спелый сосняк, 3 экз.; там же, 01-16.05.2008, 3 экз.; там же, 26.06.-18.07.2008, 4 экз.; там же, 

27.09.-11.10.2008, 1 экз.; кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 07-28.09.2008, ельник приручьевой, 1 экз.; кв. 56, 54

о
58`53`` с.ш., 

46
о
40`24`` в.д., 27.09.-11.10.2008, ольховник, 1 экз. 

Carabus arcensis Herbst, 1784 – З, кв. 39, 55
о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 13.04.-01.05.2008, осинник, 1 экз.; там же, 01-

16.05.2008, 2 экз.; там же, 15-26.06.2008, 2 экз. 
Dyschiriodes globosus (Herbst, 1784) – З, кв. 56, 54

о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 1 экз.; там 

же, 01-16.05.2008, 6 экз.; там же, 15-26.06.2008, 12 экз.; там же, 07-27.09.2008, 2 экз. 
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – З, кв. 55, 54

о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 15-26.06.2008, болото, 2 экз. 

Bembidion lampros (Herbst, 1784) – З, кв. 39, 55
о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 15-26.06.2008, осинник, 1 экз. 

Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – З, кв. 55, 54
о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 20.04.-01.05.2008, болото, 1 экз.; там же, 

01-16.05.2008, 1 экз.; кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 3 экз.; кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 

01-16.05.2008, березняк, 1 экз.; кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 27.09.-11.10.2008, пойменная дубрава, 1 экз.; ОЗ, окр. кв. 

51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 27.09.-11.10.2008, пойменный луг, 1 экз. 

Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – З, кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 01-16.05.2008, ольховник, 3 экз.; кв. 36, 

54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, березняк, 1 экз.; ОЗ, окр. кв. 51, 54

о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный 

луг, 9 экз.; там же, 07-27.09.2008, 5 экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 2 экз.; кв. 55, 54
о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 27.09.-11.10.08, 

болото, 1 экз. 
Bembidion mannerheimii C.R. Sahlberg, 1827 – З, кв. 56, 54

о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 4 

экз. 
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) – З, кв. 39, 55

о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 13.04.-01.05.2008, осинник, 1 экз.; 

ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 1 экз. 

Stomis pumicatus (Panzer, 1796) – З, кв. 36, 55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, молодой сосняк, 1 экз.; там же, 

26.06.-18.07.2008, 3 экз.; кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 1 экз.; там же, 15-26.06.2008, 3 экз.; 

там же, 27.09.-11.10.2008, 1 экз.; кв. 55, 54
о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 15-26.06.2008, болото, 2 экз. 

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) – З, кв. 55, 54
о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 20.04.-01.05.2008, болото, 1 экз.; там же, 

15-26.06.2008, 3 экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 1 экз.; кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 01-16.05.2008, ольховник, 1 экз.; 

там же, 15-26.06.2008, 1 экз.; кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 15-26.06.2008, березняк, 1 экз.; ОЗ, окр. кв. 51, 54

о
59`12`` с.ш., 

46
о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 4 экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 5 экз. 

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – З, кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 1 экз.; там 

же, 07-27.09.2008, 1 экз.; кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 27.09.-11.10.2008, пойменная дубрава, 3 экз.; ОЗ, окр. кв. 51, 

54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 5 экз.; там же, 07-27.09.2008, 4 экз.  

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) – З, кв. 55, 54
о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 20.04.-01.05.2008, болото, 2 экз.; там же, 

01-16.05.2008, 3 экз.; там же, 15-26.06.2008, 16 экз.; там же, 07-27.09.2008, 3 экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 3 экз.; кв. 39, 
55

о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 13.04.-01.05.2008, осинник, 1 экз.; кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, ельник, 1 экз.; 

там же, 01-16.05.2008, 1 экз.; кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 20.04.-01.05.2008, пойменная дубрава, 10 экз.; там же, 01-

16.05.2008, 1 экз.; там же, 07-27.09.2008, 1 экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 5 экз.; кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 01-

16.05.2008, ольховник, 1 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 01-16.05.2008, спелый сосняк, 1 экз.; кв. 36, 54

о
59` с.ш., 
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46
о
41` в.д., 15-26.06.2008, березняк, 1 экз.; кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 15-26.06.2008, ельник приручьевой, 1 экз.; ОЗ, окр. кв. 

51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 27.09.-11.10.2008, пойменный луг, 3 экз. 

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) – З, кв. 36, 55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, молодой сосняк, 2 экз.; там же, 

27.09.-11.10.2008, 1 экз.; кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, ельник приручьевой, 1 экз.; там же, 01-16.05.2008, 2 

экз.; там же, 28.09.-11.10.2008, 2 экз.; кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 20.04.-01.05.2008, пойменная дубрава, 1 экз.; кв. 56, 

54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 4 экз.; там же, 01-16.05.2008, 2 экз.; там же, 15-26.06.2008, 2 экз.; 

кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, березняк, 1 экз.; кв. 55, 54

о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 15-26.06.2008, болото, 6 

экз.; там же, 07-27.09.2008, 1 экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 6 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 26.06.-18.07.2008, спе-

лый сосняк, 1 экз.; ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 7 экз.; там же, 07-27.09.2008, 1 

экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 4 экз. 
Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 – З, кв. 55, 54

о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 20.04.-01.05.2008, болото, 22 экз.; там же, 01-

16.05.2008, 37 экз.; там же, 15-26.06.2008, 1 экз. 
Pterostichus diligens (Sturm, 1824) – З, кв. 55, 54

о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 20.04.-01.05.2008, болото, 2 экз.; там же, 01-

16.05.2008, 4 экз.; там же, 15-26.06.2008, 8 экз.; там же, 07-27.09.2008, 1 экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 1 экз.; кв. 39, 55
о
00`10`` 

с.ш., 46
о
44`16`` в.д., 13.04.-01.05.2008, осинник, 1 экз.; кв. 1, 55

о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 01-16.05.2008, спелый сосняк, 1 экз.; 

ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 3 экз.; там же, 07-27.09.2008, 2 экз.; там же, 27.09.-

11.10.2008, 5 экз. 
Pterostichus strenuus (Panzer, 1796) – З, кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, березняк, 4 экз.; там же, 01-

16.05.2008, 1 экз.; там же, 15-26.06.2008, 1 экз.; кв. 36, 55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, ельник, 1 экз.; кв. 55, 54

о
58`50`` 

с.ш., 46
о
38`59`` в.д., 01-16.05.2008, болото, 1 экз.; кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, молодой сосняк, 1 экз.; кв. 39, 

55
о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 01-16.05.2008, осинник, 1 экз.; кв. 56, 54

о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольхов-

ник, 6 экз.; там же, 01-16.05.2008, 11 экз.; там же, 15-26.06.2008, 2 экз.; там же, 07-27.09.2008, 1 экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 
1 экз.; кв. 1, 55

о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 01-16.05.2008, спелый сосняк, 1 экз.; там же, 07-27.09.2008, 2 экз.; там же, 27.09.-

11.10.2008, 1 экз.; ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 27.09.-11.10.2008, пойменный луг, 2 экз. 

Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – З, кв. 36, 55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 07-27.09.2008, ельник, 1 экз. 

Agonum lugens (Duftschmid, 1812) – З, кв. 55, 54
о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 01-16.05.2008, болото, 1 экз. 

Agonum duftschmidi J. Schmidt, 1994 [= moestum (Duftschmid, 1812)] – З, кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 20.04.-

01.05.2008, пойменная дубрава, 2 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 13.04.-01.05.2008, спелый сосняк, 2 экз.; кв. 56, 

54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 1 экз.; там же, 01-16.05.2008, 1 экз.; там же, 15-26.06.2008, 1 экз.; 

ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 27.09.-11.10.2008, пойменный луг, 1 экз. 

Agonum versutum (Sturm, 1824) – З, кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 20.04.08-01.05.2008, пойменная дубрава в 51 

кв. ГПЗ «Присурский», в почвенную ловушку, 3 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 13.04.-01.05.2008, спелый сосняк, 1 экз. 

Вид является и новым для Чувашской Республики. 
Agonum gracile Sturm, 1824 – З, кв. 55, 54

о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 20.04.-01.05.2008, болото, 2 экз.; там же, 01.-

16.05.2008, 1 экз. 
Agonum piceum (Linnaeus, 1758) – ОЗ, окр. кв. 51, 54

о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 27.09.-11.10.2008, пойменный луг, 7 экз. 

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) – З, кв. 55, 54
о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 20.04.-01.05.2008, болото, 2 экз.; там же, 01-

16.05.2008, 5 экз.; там же, 15-26.06.2008, 6 экз.; там же, 07-27.09.2008, 1 экз.; кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 20.04.-

01.05.2008, пойменная дубрава, 1 экз.; кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 2 экз.; там же, 15-

26.06.2008, 1 экз.; кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 26.06.-18.07.2008, березняк, 1 экз.; ОЗ, окр. кв. 51, 54

о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` 

в.д., 27.09.-11.10.2008, пойменный луг, 3 экз. 
Platynus krynickii (Sperk, 1835) – З, кв. 55, 54

о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 20.04.-01.05.2008, болото, 1 экз.; там же, 01-

16.05.2008, 1 экз.; кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 4 экз. Вид является и новым для Чуваш-

ской Республики. 
Synuchus vivalis (Illiger, 1798) [= nivalis (Panzer, 1796)] – З, кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 07-28.09.2008, березняк, 1 экз.; 

там же, 28.09.-11.10.2008, 4 экз.; кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 28.09.-11.10.2008, ельник приручьевой, 1 экз.; кв. 39, 55

о
00`10`` 

с.ш., 46
о
44`16`` в.д., 27.09.-11.10.2008, осинник, 1 экз. 

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) – ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 27.09.-11.10.2008, пойменный луг, 2 экз. 

Amara famelica C. Zimmermann, 1832 – З, кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 13.04.-01.05.2008, спелый сосняк, 1 экз. 

Amara familiaris (Duftschmid, 1812) – З, кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, березняк, 1 экз.; там же, 15-

26.06.2008, 1 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 01-16.05.2008, спелый сосняк, 1 экз.; там же, 26.06.-18.07.2008, 1 экз. 

Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) – З, кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 26.06.-18.07.2008, березняк, 1 экз. 

Amara apricaria (Paykull, 1790) – З, кв. 36, 55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 26.06.-18.07.2008, молодой сосняк, 1 экз. 

Amara lunicollis Schiødte, 1837 – ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 26.06.-18.07.2008, пойменный луг, 1 экз. 

Amara equestris (Duftschmid, 1812) – З, кв. 55, 54
о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 27.09.-11.10.2008, болото, 1 экз. 

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) – ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 1 

экз. 
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) – З, кв. 55, 54

о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д.,  20.04.-01.05.2008, болото, 4 экз.; там же, 01-

16.05.2008, 2 экз. 
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) – З, кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, ельник, 1 экз. 

Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 3 экз. 

Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) – З, кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 15-26.06.2008, ольховник, 1 экз. 

Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828 (= quadripunctatus Dejean, 1829) – З, кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, 

березняк, 1 экз.; кв. 36, 55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, ельник, 1 экз.; кв. 56, 54

о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-

01.05.2008, ольховник, 1 экз.; там же, 01-16.05.2008, 1 экз.; там же, 15-26.06.2008, 1 экз.; кв. 36, 55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-

16.05.2008, молодой сосняк, 3 экз.; там же, 26.06.-18.07.2008, 14 экз.; кв. 39, 55
о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 01-16.05.2008, осин-

ник, 2 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 01-16.05.2008, спелый сосняк, 3 экз.; там же, 26.06.-18.07.2008, 2 экз. 

Harpalus tardus (Panzer, 1796) – З, кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д.,  26.06.-18.07.2008, спелый сосняк, 1 экз. 

Harpalus latus (Linnaeus, 1758) – З, кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, березняк, 3 экз.; там же, 15-26.06.2008, 5 

экз.; там же, 26.06.-18.07.2008, 8 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 01-16.05.2008, спелый сосняк, 3 экз.; там же, 26.06.-

18.07.2008, 2 экз.; кв. 39, 55
о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 15-26.06.2008, осинник, 1 экз.; ОЗ, окр. кв. 51, 54

о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` 

в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 2 экз. 
Harpalus xanthopus Gemminger & Harold, 1868 ssp. winkleri Schauberger, 1923 – З, кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-

16.05.2008, ельник приручьевой, 1 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 26.06.-18.07.2008, спелый сосняк, 10 экз.; ОЗ, окр. 

кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 2 экз. 

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) – ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, 1 

экз. 
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Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) – З, кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 01-16.05.2008, пойменная дубрава, 1 

экз. 
Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – З, кв. 56, 54

о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д.,  15-26.06.2008, ольховник, 1 экз. 

Badister bullatus (Schrank, 1798) (= bipustulatus Fabricius, 1792) – З, кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 01-16.05.2008, 

пойменная дубрава, 1 экз. 
Badister lacertosus Sturm, 1815 – З, кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, ельник, 1 экз.; там же, 01-16.05.2008, 

6 экз.; там же, 07-27.09.2008, 1 экз.; кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04.-01.05.2008, березняк, 4 экз.; там же, 01-16.05.2008, 3 

экз.; там же, 15-26.06.2008, 2 экз.; там же, 26.06.-18.07.2008, 2 экз.; там же, 28.09.-11.10.2008, 1 экз.; кв. 39, 55
о
00`10`` с.ш., 

46
о
44`16`` в.д., 26.06.-18.07.2008, осинник, 8 экз.; там же, 13.04.-01.05.2008, 2 экз.; там же, 01-16.05.2008, 6 экз.; там же, 15-

26.06.2008, 9 экз.; кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 20.04.-01.05.2008, пойменная дубрава, 11 экз.; там же, 01-16.05.2008, 

21 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 13.04.-01.05.2008, спелый сосняк, 2 экз.; кв. 56, 54

о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 

13.04.-01.05.2008, ольховник, 4 экз.; там же, 01-16.05.2008, 1 экз.; там же, 15-26.06.2008, 3 экз.; кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 

13.04.-01.05.2008, ельник приручьевой, 2 экз.; там же, 01-16.05.2008, 2 экз.; там же, 15-26.06.2008, 7 экз.; кв. 55, 54
о
58`50`` с.ш., 

46
о
38`59`` в.д., 15-26.06.2008, болото, 1 экз.; кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, молодой сосняк, 2 экз.; там же, 

26.06.-18.07.2008, 6 экз.; там же, 27.09.-11.10.2008, 1 экз. 
Badister unipustulatus Bonelli, 1813 – З, кв. 56, 54

о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 01-16.05.2008, ольховник, 2 экз. 

Badister sodalis (Duftschmid, 1812) – З, кв. 56, 54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 13.04.-01.05.2008, ольховник, 2 экз.; там же, 

01-16.05.2008, 3 экз.; там же, 15-26.06.2008, 3 экз.; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 01-16.05.2008, спелый сосняк, 1 экз.; кв. 

36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, ельник приручьевой, 2 экз.; там же, 15-26.06.2008, 1 экз.; кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` 

в.д., 26.06.-18.07.2008, молодой сосняк, 1 экз. 
Microlestes maurus (Sturm, 1827) – З, кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, березняк, 1 экз.; кв. 1, 55

о
00`56`` с.ш., 

46
о
39`55`` в.д., 01-16.05.2008, спелый сосняк, 1 экз. 

Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) – З, кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 26.06.-18.07.2008, спелый сосняк, 1 экз. 

Таким образом, впервые для ГПЗ приводится 53 вида жужелиц из 20 родов. 2 из этих видов указываются впервые для 
Чувашской Республики. 

Авторы искренне признательны директору ГПЗ А.И. Олигеру и заместителю директора по научной работе А.В. Димит-
риеву за всестороннее содействие в проведении исследований. 

Литература: 
Куруленко Д.Ю., Егоров Л.В. К фауне жужелиц (Coleoptera, Carabidae) государственного природного заповедника «Присурский» (Чувашская 

Республика) // Природа Европейской России: исследования молодых ученых: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 
Чебоксары, 2007. – С. 70-72. 

Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1971. – 424 с. 
Löbl I., Smetana A. (ed.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. – Stenstrup: Apollo Books, 2003. – 819 p. 

 

О НАХОДКЕ MYRMICA SLOVACA SADIL, 1952 В ЧУВАШИИ 
* В.А. Зрянин, ** В.А. Красильников 

* Нижегородский государственный университет  
** Чувашское отделение РЭО 

При обработке энтомологических сборов 2008–2009 гг. с территории Батыревского и Яльчикского участков Государ-
ственного заповедника «Присурский» выявлено 10 видов муравьев (Hymenoptera: Formicidae), включая дополнительный для 
Чувашии вид – Myrmica slovaca Sadil, 1952. Материал: Яльчикский участок ГПЗ (55

о
01’30” с.ш., 47

о
54’32” в.д.), 25.07.2009, 1 

рабочий; там же, влажный луг 18.07–10.08.08, 5 рабочих (Ганеева Г.Ф.). 
Ареал вида в современном объеме охватывает Центральную и Восточную Европу, Южный Урал, часть Сибири, Казах-

стан, на восток достигая Алтая (Sadil, 1952; Seifert, 1988; Радченко, 1994; Bracko, 2003; Radchenko et al., 2004). На Русской рав-
нине вид приурочен к степным и лесостепным районам, хотя отмечался и в лесной зоне, например в Среднем Поволжье (Зря-
нин, Зрянина, 2007). 

Myrmica slovaca относится к большой группе видов scabrinodis, имеющую довольно запутанную систематику (см. 
Radchenko & Elmes, 2004). Последние 20 лет в литературе вид фигурировал как младший синоним M. salina Ruzsky, 1905 (Sei-
fert, 1988, 2002). Но после находки типовых экземпляров M. salina М.Д. Рузского, которые считались утерянными (в коллекции 
К. Эмери в Генуе), самостоятельность M. slovaca не подлежит сомнению (личн. сообщ. А.Г. Радченко; 2 ноября 2009). Рабочие 
муравьи M. slovaca из Средней полосы России наиболее вероятно могут быть спутаны с M. sabuleti и M. scabrinodis.  Морфоло-
гически от этих двух видов рабочие и самки M. slovaca отличаются шириной лба (минимальное расстояние между лобными 
валиками), который значительно уже, чем у M. scabrinodis и несколько уже, чем у M. sabuleti, а сами лобные валики больше 
искривлены и несколько приподняты над уровнем наличника. Отношение ширины лба к ширине головы (измеряют без учета 
глаз) у M. slovaca обычно меньше 0,3, у M. sabuleti – всегда больше 0,3. Продольная лопасть в основании скапуса рабочих и 
самок M. slovaca не ограничена дорсальной бороздкой (см. сверху), которая есть у двух других видов. Скапусы самцов у M. 
slovaca и M. scabrinodis короткие, у M. sabuleti – длинные. Голени у самцов первого вида с короткими, у второго – с длинными 
отстоящими волосками. Дополнительным признаком можно считать форму петиоля, который у рабочих M. slovaca значительно 
уже, чем у двух других видов и при этом абсолютно лишен горизонтальной площадки. 

В связи с частым смешением перечисленных видов судить об экологии M. slovaca на протяжении ареала затруднитель-
но. В Среднем Поволжье приурочен к участкам луговых степей, как исключение отмечается в других биотопах (Зрянин, Зряни-
на, 2007). Гнёзда в почве. Известно, что многие виды Myrmica находятся в тесных симбиотических связях с гусеницами бабочек 
голубянок. Недавно в Венгрии обнаружено, что и M. slovaca содержит гусениц Maculinea alcon (Tartally, 2005).  

Таким образом, в настоящее время на территории Чувашии установлено обитание 40 видов муравьев, из них 9 видов из 
рода Myrmica: rubra, ruginodis, lobicornis, gallienii, rugulosa, lonae, scabrinodis, schencki, slovaca (Красильников, 1987; 2001). 
Большее число видов (12) в регионе известно только в роде Formica. Авторы выражают благодарность Л.В. Егорову за предо-
ставленный материал и А.Г. Радченко за консультацию. 

Литература: 
Зрянин В.А., Зрянина Т.А. Новые данные о фауне муравьев 

(Hymenoptera, Formicidae) Среднего Поволжья // Успехи совр. биол. – 
2007. – Т. 127. – № 2. – С. 235-249. 

Красильников В.А. Материалы к мирмекофауне Чувашской АССР // 
Муравьи и защита леса: тез. докл. 8-го Всесоюзного симпозиума. – 
Новосибирск, 1987. – С. 83-86. 

Красильников В.А. К изучению фауны муравьев Алатырского участ-
ка ГПЗ «Присурский» // Научные труды Государственного природного 
заповедника «Присурский». – Чебоксары-Атрат, 2001. – Том 7. – С. 73-
75. 

Радченко А.Г. Обзор видов группы scabrinodis рода Myrmica 
(Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики // 
Зоол. журн. – 1994. – Том 73. – № 9. – С. 75-81. 

Bracko G. New species for the ant fauna of Slovenia (Hymenoptera: 
Formicidae) // Natura Sloveniae. – 2003. – Vol. 5. – № 1. – P. 17-25. 

Radchenko A., Stankiewicz A., Sielezniew M. First record of Myrmica sa-
lina Ruzsky (Hymenoptera: Formicidae) for Poland // Fragm. faun. – 2004. 
– Vol. 47. – № 1. – P. 55-58. 

Radchenko A., Elmes G.W. Taxonomic notes on the scabrinodis-group 
of Myrmica species (Hymenoptera: Formicidae) living in eastern Europe 
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and western Asia, with the description of a new species from Tien Shan // 
Proc. of Russian Entomol. Soc. – Vol. 75. – № 1. – P. 222-233. 

Sadil J.V. A revision of the Czechoslovak forms of the genus Myrmica 
Latr. (Hym.) // Sb. Entomol. Oddel. Nar. Mus. Praze. – 1952. – Vol. 27. – P. 

233-278. 
Seifert B. A taxonomic revision of the Myrmica species of Europe, Asia 

Minor and Caucasia (Hymenoptera, Formicidae) // Abh. Ber. Naturkunde-
mus. – Görlitz, 1988. – Vol. 62. – № 3. – P. 1-75. 

Seifert B. The type of Myrmica bessarabica Nasonov 1889 and the iden-
tity of Myrmica salina Ruzsky 1905 // Mitt. Münch. Entomol. Ges. – 2002. – 
Vol. 92. – P. 93-100. 

Tartally A. Myrmica salina (Hymenoptera: Formicidae) as a host of Mac-

ulinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) // Sociobiology. – 2005. – Vol. 46. – 
№ 1. – P. 39-43.  

 

О МУРАВЬЯХ (HYMENOPTERA, FORMICIDAE)  
БАТЫРЕВСКОГО И ЯЛЬЧИКСКОГО УЧАСТКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ»  
* В.А. Красильников, ** В.А. Зрянин, *** Г.Ф. Ганеева 

* Чувашское отделение РЭО 
** Нижегородский государственный университет  

*** Чувашский государственный педагогический университет 
В ходе обработки новых энтомологических материалов, собранных в 2008-2009 гг. на территории Батыревского и Яль-

чикского участков Государственного природного заповедника «Присурский» (далее – ГПЗ), были выявлены 10 видов муравьев 
(Hymenoptera, Formicidae), включая новый для Чувашии вид – Myrmica slovaca Sadil, 1952. Фамилии сборщиков указаны в скоб-
ках: Л.Е. (Л.В. Егоров), Г.Г. (Г.Ф. Ганеева). 
 

Список видов 
Подсемейство Formicinae 

1. Formica cunicularia Latreille, 1798  
Батыревск. участок ГПЗ 24.07.09 55

о
05’08”, 47

о
48’03” [Л.Е., 3 рабочих (далее – «р»)] 

Яльчикский участок ГПЗ 27.07.09 55
о
00’34”, 47

о
55’13” (1 р) 

Яльч. уч-к ГПЗ 27.07.09 55
о
00’51”, 47

о
55’13” (1 р) 

Яльч. уч-к ГПЗ 28.07.08 (Л.Е., 1 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, березовая посадка 1–9.05.08 (Г.Г., 1 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, влажный луг 1–9.05.08. (Г.Г., 1 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 1–9.05.08 (Г.Г., 2 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, березовая посадка 18–28.07.08 (Г.Г., 20 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, влажный луг 18–28.07.08 (Г.Г., 6 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 18–28.07.08 (Г.Г., 23 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, березовая посадка 28.07–10.08.08 (Г.Г., 2 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 28.07–10.08.08 (Г.Г., 6 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 20–28.08.08 (Г.Г., 1 р) 
Примечание. В сборах на Яльчикском участке есть, как типичная форма этого вида с темными пятнами, так и переходная 

форма к виду glauca Ruzsky, 1896 (ранее рассматриваемому в качестве подвида Formica cunicularia). Обычный для Поволжья 
вид. Просеки, опушки, степные склоны, суходолы. 

2. Formica pratensis Retzius, 1783 
Яльч. уч-к ГПЗ 28.07.08 (Л.Е., 1 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, березовая посадка 1–9.05.08 (Г.Г., 7 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 20–28.08.08 (Г.Г., 2 р) 
Примечание. Поляны и просеки, остепненные участки. 
3. Formica rufibarbis Fabricius, 1793  
Яльч. уч-к ГПЗ, влажный луг 28.07–10.08.08 (Г.Г., 1 р) 
Примечание. Обычный в других районах Чувашии вид (просеки и опушки, остепненные склоны), здесь встречается не ча-

сто. 
4. Lasius alienus (Förster, 1850)  
Батыревск. уч-к ГПЗ 24.07.09 55

о
05’19”, 47

о
47’35” (Л.Е., 1 р) 

Батыревск. уч-к ГПЗ 24.07.09 55
о
05’08”, 47

о
48’03” (Л.Е., 1 р) 

Яльч. уч-к ГПЗ 27.07.09 55
о
00’34”, 47

о
55’13” (2 р) 

Яльч. уч-к ГПЗ 27.07.09 55
о
00’51”, 47

о
55’13” (1 р) 

Яльч. уч-к ГПЗ 28.07.08 (Л.Е., 1 р) 
Примечание. Остепненные участки. 
5. Lasius niger (Linnaeus, 1758) 
Яльч. уч-к ГПЗ 25.07.09 55

о
01’30”, 47

о
54’32” (1 р) 

Яльч. уч-к ГПЗ, влажный луг 18–28.07.08 (Г.Г., 1 самка) 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 18–28.07.08 (Г.Г., 3 самки, 3 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, березовая посадка 28.07–10.08.08 (Г.Г., 3 самки; форма brachyptera) 
Яльч. уч-к ГПЗ, влажный луг 28.07–10.08.08 (Г.Г., 1 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 28.07–10.08.08 (Г.Г., 9 р) 
Примечание. Уникальные короткокрылые самки обнаружены в березовой посадке (сборы 2008 года Г.Ф. Ганеевой). Это 

уже второй случай нахождения столь необычной формы женской половой касты этого вида (и рода Lasius в целом) в мировой 
практике. И также второй на территории Чувашской Республики. Ранее подобные брахиптерные самки (серия из более чем 10 
экз.) были обнаружены одним из авторов (В.А. Красильников, 2003; неопубл.) в Мариинско-Посадском районе. Причем, в по-
следнем случае, весь коллекционный сбор был сделан из одного гнезда наряду с ещё более многочисленной (преобладающей 
в процентном отношении) группой нормальных (т.е. длиннокрылых) самок. В мировой литературе подобных брахиптерных са-
мок Lasius niger никто не фиксировал (профессор Jurgen Heinze, личн. сообщ., профессор Fernando Fernandez, личн. сообщ.), 
что было подтверждено в ходе обсуждения этого вопроса на 13-м Всероссийском мирмекологическом симпозиуме «Муравьи и 
защита леса» (Нижний Новгород, август 2009). 

6. Lasius umbratus (Nylander, 1846) 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 18–28.07.08 (Г.Г., 1 самка) 
Яльч. уч-к ГПЗ, березовая посадка 28.07–10.08.08 (Г.Г., 1 самка) 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 28.07–10.08.08 (Г.Г., 1 самка) 
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Примечание. Березняки, долины рек, степные склоны.  
Подсемейство Myrmicinae 

7. Myrmica rugulosa Nylander, 1849 
Яльч. уч-к ГПЗ, степь 20–28.08.08 (Г.Г., 1 самка) 
Примечание. Обычный в других районах Чувашии вид (опушки, поляны, суходолы, разреженные березняки) здесь отмечен 

впервые. Для заповедника ранее указывался только с основного Алатырского участка.  
8. Myrmica slovaca Sadil, 1952 
Яльч. уч-к ГПЗ 25.07.2009 55

о
01’30”, 47

о
54’32” (1 р) 

Яльч. уч-к ГПЗ, влажный луг 18–28.07.08 (Г.Г., 4 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, влажный луг 28.07–10.08.08 (Г.Г., 1 р) 
Примечание. Степной вид. Первое обнаружение вида на территории Чувашской Республики. Первоначально это вид был 

определен как Myrmica salina Ruzsky, 1905, следуя практике европейских мирмекологов и чьим синонимом он являлся послед-
ние годы. Однако, по личному сообщению А. Радченко, выяснилось, что им обнаружены в Генуе, считавшиеся утерянными 
типы salina М.Д. Рузского, и в своей новой статье он восстанавливает Myrmica slovaca Sadil, 1952 в качестве валидного вида (А. 
Радченко, личн. сообщ.). 

9. Myrmica schencki Emery, 1895 
Яльч. уч-к ГПЗ 25.07.09 55

о
01’25”, 47

о
54’32” (1 р) 

Яльч. уч-к ГПЗ 28.07.08 (Л.Е., 1 р) 
Яльч. уч-к ГПЗ, березовая посадка 18–28.07.08 (Г.Г., 2 р) 
Примечание. По степным участкам и в разреженных лесах. 
10. Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) 
Батыревск. уч-к ГПЗ 24.07.09 55

о
05’08”, 47

о
48’03” (Л.Е., 2 р) 

Яльч. уч-к ГПЗ 25.07.2009 55
о
01’25”, 47

о
54’32” (1 р) 

Примечание. По степным и сухим открытым местам. 
Таким образом, к известным ранее с территории Государственного природного заповедника «Присурский» видам мура-

вьев (Красильников, 1987, 1999, 2001, 2002; Зрянин, Чанова, 2002; Красильников, Димитриев, 2002; Чанова, Зрянин, 2003) до-
бавлены новые (Formica pratensis, Lasius umbratus, Myrmica schencki), включая новый (в сумме 40-ой) для фауны Чувашской 
Республики вид Myrmica slovaca. Причем, все эти 4 вида найдены на Яльчикском участке ГПЗ. Все отмеченные выше 10 видов 
муравьёв обнаружены на территории Яльчикского и три вида – на территории Батыревского участков Государственного при-
родного заповедника «Присурский».  

Авторы выражают благодарность Л.В. Егорову за предоставленный на обработку материал. 
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НОВЫЕ ВИДЫ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA, HETEROPTERA)  
В ФАУНЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

* А.М. Николаева, ** А.Б. Ручин  
* ФГУ «Окский заповедник», 391072 Рязанская обл., Спасский р-н,  

п/о Лакаш, E-mail: nikolaeva.2005@mail.ru 
* Мордовский государственный университет, 430005 Саранск,  

ул. Большевистская, 68, E-mail: sasha_ruchin@rambler.ru 
Первые сведения о полужесткокрылых (Insecta, Heteroptera) Республики Мордовия содержатся в обобщенной работе 

Н.Н. Плавильщикова (1964). В статье приводится список 84 видов клопов, отмеченных на территории Мордовского заповедни-
ка. В последующем в публикациях Т.А. Анциферовой с соавторами (Анциферова, 1966; Анциферова, Добросмыслов, 1966; 
Добросмыслов, 1968, 1976) упоминается ряд вредителей сельского хозяйства и их потенциальные потребители. Фауна и эко-
логия полужесткокрылых Мордовии изучалась и другими авторами (Тимралеев, 1986, 1995а,б; Канюкова, 1998). В целом по 
данным на 2007 г. в фауне Мордовии было достоверно зарегистрировано 180 видов клопов из 29 семейств (Ручин, Николаева, 
2008).  

В нашей работе представлены результаты исследований, проводившихся в различных местах в 2008 г. Основными ме-
тодами являлись ручной сбор насекомых с цветущих растений и кошение стандартным энтомологическим сачком. Часть мате-
риала собрана в ловушки Барбера. Cборы определены старшим научным сотрудником Окского заповедника А.М. Николаевой, 
материал хранится в фондах заповедника. Определение проводили по «Определителю насекомых Европейской части СССР» 
(Кержнер, Ячевский, 1964). Для уточнения современных видовых названий использовали сведения, содержащиеся в совре-
менном Каталоге полужесткокрылых Палеарктики (1995, 1996, 1999, 2001, 2006). Видовой состав собранных клопов в данном 
сообщении приводится по схеме: район, место сбора, дата, число собранных экземпляров.  

Семейство Hebridae Amyot & Serville 
1. Hebrus pusillus Fallen, 1807 
Материал. Зубово-Полянский р-н: окр. п. Крутец, 17.VII.2008, 1 larva. 

Семейство Nabidae A. Costa 
2. Prostemma aenicolle Stein, 1857 

Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п.  Пушта,  IV.2008,  1 экз.  Ичалковский  р-н:  НП «Смольный», 

mailto:nikolaeva.2005@mail.ru
mailto:sasha_ruchin@rambler.ru
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Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 27.IV.2008, 1 экз. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, VI-VIII.2008, 2 
экз. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, VI.2008, 1 экз. 

3. Himacerus mirmicoides (О.Сosta, 1834)  
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, 6 км СЗ п. Пушта, 12.VIII.2008, 1 larva. Саранск, 09.VIII.2008, 

21.VIII.2008, 2 экз. Рузаевский р-н: окр п. Левженский, 22.VII.2008, 3 larva. Краснослободский р-н: окр. дер. Пеньково, 31.VII.2008, 
1 larva. Ичалковский р-н: 2 км СЗ дер. Ханинеевка, 23.VIII.2008, 3 larva. 

Семейство Miridae Hahn 
4. Bryocoris pteridis Fallen, 1807  
Материал. Большеигнатовский р-н: НП «Смольный, Александровское лесн-во, 4 км Ю с. Барахманы, 22.V.2008, 1 экз. 
5. Deraeocoris scutellaris (Fabricius, 1794)  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 25.VI.2008, 1 экз. 
6. Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dur, 1843)  
Материал. Большеберезниковский р-н: окр. дер. Гарт, 19.VII.2008, 2 экз. Ковылкинский р-н: окр. дер. Андреевка, 30.VII.2008, 

1 экз. Ельниковский р-н: окр. п. Свободный, 31.VII.2008, 2 экз. 
7. Closterotomus biclavatus (Нerrich-Schaeffer, 1835)  
Материал. Старошайговский р-н: окр. с. Старое Акшино, 16.VIII.2008, 3 экз. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское 

лесн-во, окр. дер. Обрезки, 03.VII.2008, 1 экз. 
8. Capsus ater (Linnaeus, 1758)  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 21.VI.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: 

НП «Смольный», Барахмановское лесн-во, 2 км СВ дер. Камчатка, 24.VI.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: окр. дер. Сосновка, 
06.VIII.2008, 1 экз. Ковылкинский р-н: окр. дер. Андреевка, 30.VII.2008, 1 экз. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. 
Пушта, 12.VII.2008, 1 экз. Зубово-Полянский р-н: окр. дер. Тенишево, 02.V.2008, 1 экз. 

9. Charagochilus gyllenhali (Fallen, 1807)  
Материал. Саранск, 22.IV.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 

21.VI.2008, 1 экз. Большеберезниковский р-н: окр. дер. Гарт, 19.VII.2008, 1 экз. Ковылкинский р-н: окр. дер. Андреевка, 
30.VII.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 27.VI.2008, 1 экз. 

10. Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)  
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, 0,5 км С дер. Павловка, IV-V.2008, 1 экз. Краснослободский р-н: окр. 

дер. Пеньково, 31.VII.2008, 1 экз. 
11. Lygus punctatus Zetterstedt, 1838  
Материал. Саранск, 22.IV.2008, 2 экз. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 03.V.2008, 1 экз. Рузаев-

ский р-н: окр п. Левженский, 22.VII.2008, 1 экз. Большеберезниковский р-н: окр. дер. Гарт, 19.VII.2008, 2 экз. Старошайговский р-н: 
окр. с. Старое Акшино, 16.VIII.2008, 3 экз. Краснослободский р-н: окр. дер. Пеньково, 31.VII.2008, 1 экз. Ковылкинский р-н: окр. дер. 
Андреевка, 30.VII.2008, 1 экз. Зубово-Полянский р-н: окр. п. Известь, 08.VI.2008, 1 экз. 

12. Lygus wagneri Remane, 1955  
Материал. Саранск, 22.IV.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 

27.VI.2008, 1 экз. Краснослободский р-н: окр. дер. Пеньково, 31.VII.2008, 1 экз. Краснослободский р-н: окр. с. Старое Синдрово, 
01.VIII.2008, 1 экз. Ковылкинский р-н: окр. дер. Андреевка, 30.VII.2008, 3 экз. 

13. Orthops kalmii (Linnaeus, 1758)  
Материал. Большеберезниковский р-н: окр. дер. Гарт, 19.VII.2008, 3 экз. Кочкуровский р-н., окр. с. Старые Турдаки, 

12.VI.2008, 1 экз. 
14. Pantilius tunicatus Fabricius, 1781  
Материал. Старошайговский р-н: окр. с. Старое Акшино, 11.V.2008, 1 экз. 
15. Notostira elongata (Geoffroy, 1785)  
Материал. Ковылкинский р-н: окр. с. Новое Мамангино, 06.V.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское 

лесн-во, окр. дер. Обрезки, 27.VI.2008, 8 экз. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 12.VII.2008, 1 экз. 
16. Halticus pusillus (Нerrich-Schaeffer, 1835)  
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, 6 км СЗ п. Пушта, 12.VIII.2008, 1 экз. Старошайговский р-н: окр. с. 

Старое Акшино, 16.VIII.2008, 1 экз. Ардатовский р-н: 3 км С с. Сосновое, 18.VIII.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: НП «Смольный», 
Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 03.VII.2008, 27.VI.2008, 2 экз. Саранск, 21.VIII.2008, 1 экз.Ковылкинский р-н: окр. дер. Ан-
дреевка, 30.VII.2008, 1 экз.  

17. Orthocephalus vittipennis (Нerrich-Schaeffer, 1835)  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, VI.2008, 1 экз., 21.VI.2008, 

27.VI.2008, 2 экз.Ичалковский р-н: НП «Смольный», Барахмановское лесн-во, 2 км СВ дер. Камчатка, 24.VI.2008, 1 экз.  
18. Globiceps fulvicollis Jakovlev, 1877  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», окр. дер. Обрезки, 21.V.2008, 1 экз. Лямбирский р-н: окр. дер. Екатериновка, 

29.V.2008, 1 экз. 
19. Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794)  
Материал. Зубово-Полянский р-н: окр. п. Крутец, 17.VII.2008, 1 экз. 
20. Heterocordylus genistae (Scopoli, 1763) 
Материал. Большеберезниковский р-н: окр. дер. Гарт, 19.VII.2008, 3 экз. 
21. Acetropis longirostris Puton, 1875  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», окр. дер. Обрезки, Львовское лесн-во, 21.VI.2008, 1 экз. 
22. Compsidolon sallicellum (Нerrich-Schaeffer, 1841)  
Материал. Большеберезниковский р-н: окр. дер. Гарт, 19.VII.2008, 1 экз. 
23. Hoplomachus thunbergi (Fallen, 1807)  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», окр. дер. Обрезки, Львовское лесн-во, 25.VI.2008, 10 экз. 
24. Psallus betuleti betuleti Fallen, 1826  
Материал. Ельниковский р-н: окр. п. Свободный, 31.VII.2008, 2 экз. 

Семейство Tingidae Laporte 
25. Physatocheila costata Fabricius, 1794  
Материал. Большеигнатовский р-н: НП «Смольный», окр. п. Лесной, Александровское лесн-во, IV-V.2008, 1 экз. 
26. Tingis ampliata (Нerrich-Schaeffer, 1830) 
Материал. Старошайговский р-н: окр. с. Старое Акшино, 11.V.2008, 1 экз. 
 
27. Tingis cardui (Linnaeus, 1758)  
Материал. Дубенский р-н: окр. дер. Явлейка, 05.IV-18.V.2008, 1 экз. 
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28. Tingis crispata (Нerrich-Schaeffer, 1838)  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Барахмановское лесн-во, 2 км СВ дер. Камчатка, 24.VI.2008, 1 экз. 

Семейство Aradidae Brulle´ 
29. Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833)  
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, 6 км СЗ п. Пушта, 11.VIII.2008, 1 экз. 
30. Aradus depressus depressus Fabricius, 1794  
Материал. Ардатовский р-н: окр. п. Тургенево, 19.V.2008, 1 экз. 
31. Aradus hyeroglyphicus J. Sahlberg, 1878  
Материал. Лямбирский р-н: окр. дер. Екатериновка, 09.V.2008, 1 экз. 

Семейство Berytidae Fieber 
32. Berytinus minor (Нerrich-Schaeffer, 1835) 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», окр. дер. Обрезки, Львовское лесн-во, 10.IV–20.IV.2008, 1 экз. 

Семейство Lygaeidae Schilling 
33. Nysius ericae ericae (Schilling, 1829)  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 21.VI.2008, 2 экз. Ичалковский р-н: 

НП «Смольный», 2 км СВ дер. Камчатка, Барахмановское лесн-во, 24.VI.2008, 2 экз. 
34. Gastrodes grossipes grossipes (De Geer, 1773)  
Материал. Темниковский р-н: окр. г. Темников, 01.VI.2008, 1 экз. 
35. Scolopostethus thomsoni Reuter, 1875  
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, 0,5 км С дер. Павловка, 04.V.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: НП 

«Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 25.VI.2008, 1 экз. Лямбирский р-н: окр. дер. Екатериновка, V.2008, 2 экз. 
Большеигнатовский р-н: НП «Смольный», Александровское лесн-во, окр. п. Лесной, IV-V.2008, 2 экз. 

36. Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778)  
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 11.IV.2008, 2 экз. 
37. Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)  
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 11.IV.2008, 1 экз. Лямбирский р-н: окр. дер. Екатери-

новка, V.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 21.VI.2008, 25.VI.2008, 5 экз., 
VI.2008, 12 экз. 

38. Trapezonotus anorus (Flor, 1860)  
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, IV.2008, 1 экз. Ичалковский р-н: НП «Смольный», 

Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, VI.2008, 2 экз. 
39. Lampoprax picea Flor, 1860  
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, VI-VIII.2008, 1 экз. 
40. Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794)  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», окр. дер. Обрезки, Львовское лесн-во, 10.IV–20.IV.2008, 1 экз., VI.2008, 1 

экз. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, 0,5 км С дер. Павловка, 04.V.2008, 1 экз., там же, окр. п. Пушта, 11.IV.2008, 1 экз. 
Лямбирский р-н: окр. дер. Екатериновка, V.2008, 2 экз. Дубенский р-н: окр. дер. Явлейка, 05.IV-18.V.2008, 2 экз.  

41. Spragisticus nebulosus (Fallen, 1807)  
Материал. Большеигнатовский р-н: НП «Смольный», Александровское лесн-во, окр. п. Лесной, IV-V.2008, 1 экз. 
42. Panaorus adspersus (Muslant & Rey, 1852)  
Материал. Лямбирский р-н: окр. дер. Екатериновка, V.2008, 2 экз. 
43. Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)  
Материал. Дубенский р-н: окр. дер. Явлейка, 05.IV-18.V.2008, 8 экз. 

Семейство Pyrrhocoridae Amyot & Serville 
44. Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845)  
Материал. Большеберезниковский р-н: окр. дер. Гарт, IV.2008, 1 экз. 

Семейство Coreidae Leach 
45. Bathysolen nubilus (Fallen, 1807)  
Материал. Дубенский р-н: окр. дер. Явлейка, 05.IV-18.V.2008, 5 экз. Старошайговский р-н: окр. с. Старое Шайгово, V.2008, 

1 экз. Большеигнатовский р-н, НП «Смольный», Александровское лесн-во, окр. п. Лесной, IV-V.2008, 1 экз. 
46. Ceraleptus lividus Stein, 1858  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, 10.IV– 20.IV.2008, 1 экз. 
47. Ulmicola spinipes (Fallen, 1829)  
Материал. Большеигнатовский р-н: НП «Смольный», Александровское лесн-во, окр. п. Лесной, IV-V.2008, 2 экз. 

Семейство Acanthosomatidae Signoret 
48. Elasmostethus brevis Lindberg, 1934  
Материал. Саранск, 22.IV.2008, 1 экз. 
49. Elasmostethus minor Horvath, 1899  
Материал. Краснослободский р-н: окр. с. Старое Синдрово, 01.VIII.2008, 1 экз. Зубово-Полянский р-н: окр. п. Выша, 

08.VI.2008, 1 экз. 
Семейство Cydnidae Amyot & Serville 

50. Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758) 
Материал. Большеигнатовский р-н: НП «Смольный», Александровское лесн-во, окр. п. Лесной, IV-V.2008, 1 экз. 

Семейство Pentatomidae Leach 
51. Sciocoris macrocephalus Fieber,1852  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. дер. Обрезки, VI.2008, 1 экз. 
52. Chlorochroa рinicola Mulsant & Rey, 1852 
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, VI-VIII.2008, 1 экз. Старошайговский р-н: окр. с. Ста-

рое Шайгово, V.2008, 1 экз. Зубово-Полянский р-н: окр. с. Мордовская Поляна, 08.VI.2008, 1 экз. 
53. Neottiglossa leporina (Нerrich-Schaeffer, 1830)  
Материал. Кочкуровский р-н., окр. с. Старые Турдаки, 12.VI.2008, 1 экз. Зубово-Полянский р-н: окр. п. Крутец, 17.VII.2008, 

1 экз. 
54. Eysarcoris venustissimus (Schrank, 1776)  
Материал. Старошайговский р-н: окр. с. Старое Акшино, 16.VIII.2008, 1 экз. Саранск, 21.VIII.2008, 1 экз. 
Таким образом, наши материалы дополнили фауну полужесткокрылых Республики Мордовия 54 видами и од-

ним новым семейством Hebridae. Исходя из нескольких работ (Николаева, Ручин, 2008; Ручин, Николаева, 2008; Тим-
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ралеев, Сусарев, 2008) и с учетом данной публикации региональный список этой группы насекомых расширен до 
250 видов. 
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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (INSECTA, COLEOPTERA) ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 
Л.В. Егоров  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Прошло уже почти 10 лет как были опубликованы первые данные по колеоптерофауне Государственного природного 

заповедника «Присурский» (далее – ГПЗ) (Егоров, 2000а,б). Краткие итоги исследования жесткокрылых в ГПЗ за 1998-2005 гг. 
подведены нами ранее (Егоров, 2006в). В настоящем сообщении приводится список таксонов Coleoptera, которые по нашим 
сведениям обнаружены на территории 3 участков ГПЗ и его охранной зоны к настоящему времени. Для каждого вида перечис-
лены ссылки на литературные источники, в которых он указан с исследованной территории. В список литературы включены 
также работы по жесткокрылым заповедника, в которых не указаны видовые названия Coleoptera (Дмитриева, 2002а,б,д). По-
сле названия вида (рода, семейства) в некоторых случаях приведены наиболее известные синонимы. Ряд видов исключается 
из списка таксонов жуков заповедника. Перед их названиями проставлен знак минус (–). Последовательность видов внутри 
семейств – алфавитная. Названия новых для заповедника видов помечены одной (*), новых для Чувашии – двумя звездочками 
(**). Для этих таксонов указаны точки находок. Названия видов, внесенных в готовящуюся к изданию Красную книгу Чувашской 
Республики, выделены жирным шрифтом. Подчеркнуты названия таксонов, которые указаны для территории Чувашии только 
из заповедника или его охранной зоны. Номенклатура и состав таксонов в основном (лишь Pselaphidae рассматриваются нами 
как самостоятельное семейство, а не как подсемейство Staphylinidae) соответствуют таковым в «Catalogue of Palaearctic Cole-
optera» (2003, 2004, 2006, 2007, 2008). Последовательность семейств и таксонов более высокого ранга – как в Систематиче-
ском списке семейств жесткокрылых России, размещенном на сайте Зоологического института РАН. 

Материалом для работы послужили многолетние (1996–2009 гг.) сборы автора и многих коллег (см. раздел «Благодар-
ности»), выполненные на территории заповедника и его охранной зоны. Для отлова использовались разнообразные методы 
сбора Coleoptera (Фасулати, 1971; Самков, Белов, 1983; Яблоков-Хнзорян, 1989), в некоторых случаях (когда принадлежность 
экземпляра к виду не вызывала сомнений) – визуальный учет. Для определения географических координат применялся «При-
ёмник-навигатор атмосферных изменений GARM». 

Обозначения сокращений (кроме общепринятых) в тексте: З – заповедник (если нет уточнений, то речь идет об Алатыр-
ском участке), ОЗ – охранная зона заповедника в пределах Алатырского участка. 

Подотряд ADEPHAGA 
Серия семейств DYTISCIFORMIA 

Надсемейство GYRINOIDEA 
Семейство Gyrinidae (1 вид) 

Gyrinus natator (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Надсемейство HALIPLOIDEA 
Семейство Haliplidae (1 вид) 

*Brychius elevatus (Panzer, 1793) – З, кв. 110, 02.08.2003, в р. Орлик, 2 экз., Егоров Л.В. 
Надсемейство DYTISCOIDEA 
Семейство Noteridae (1 вид) 

Noterus crassicornis (O.F. Müller, 1776) – Егоров, 2000б. 
Семейство Dytiscidae (38 видов) 

Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) – Егоров, 2000б. 
A. sulcatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
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*Agabus affinis (Paykull, 1798) – З, кв. 103-104, 27.08.2001, 1 экз., 03.06.2002, 5 экз., 01.07.2002, вейниково-осоково-
сфагновое переходное болото, 7 экз., 28.08.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз.; кв. 103, 01.07.2002, 
1 экз., 22.07.2002, 13 экз., 22.08.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 4 экз.; кв. 21, 13.06.2002, 1 экз., 
10.07.2002, 1 экз., 23.07.2002, 6 экз., 18.08.2002, 5 экз., 29.08.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 2 экз.; кв. 
90, 26.07.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 2 экз., Чанова С.Г. 

*A. biguttulus (C.G. Thomson, 1867) – З, кв. 21, 13.06.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 2 экз., Ча-
нова С.Г. 

A. congener (Thunberg, 1794) – Егоров, 2000б. 
*Bidessus unistriatus (Goeze, 1777) – З, кв. 90, 12.07.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
Colymbetes paykulli Erichson, 1837 – Егоров, 2000б. 
C. striatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Deronectes latus (Stephens, 1829) – Егоров, 2004. 
Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811 – Егоров, 2000б. 
D. marginalis Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
**D. thianschanicus (Gschwendtner, 1923) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 14.04.2000, кромка разлива озера, 1 экз., Маскинская О.Н. 

Все указания для Чувашии D. circumflexus (Fabricius, 1801) ошибочны и относятся именно к этому виду. 
Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б. 
Hydaticus aruspex Clark, 1864 (= laevipennis C.G. Thomson, 1867; = laeviusculus Poppius, 1906) – Егоров, 2002б.  
H. seminiger (DeGeer, 1774) – Егоров, 2000б. 
Hydroporus angustatus Sturm, 1835 – Егоров, 2000б. 
H. erythrocephalus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
H. geniculatus C.G. Thomson, 1856 – Егоров, 2002б. 
H. gyllenhalii Schiödte, 1841 – Егоров, 2002б. 
*H. neglectus Schaum, 1845 – З, кв. 21, 22.06.2001, 1 экз., 01.07.2001, 1 экз., 12.07.2001, 2 экз., 14.06.2002, 3 экз., 

14.07.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 3 экз.; кв. 103-104, 03.06.2002, 2 экз., 19.06.2002, 2 экз., 
01.07.2002, 5 экз., 22.07.2002, 2 экз., 28.08.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 6 экз.; кв. 90, 22.08.2002, 1 
экз., 12.07.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 4 экз., Чанова С.Г. 

*H. obscurus Sturm, 1835 – З, кв. 103-104, 03.06.2002, 3 экз., 19.06.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное боло-
то, 1 экз.; кв. 21, 25.06.2002, 3 экз., 14.07.2002, 1 экз., 09.09.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 3 экз.; кв. 
90, 12.07.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 4 экз., Чанова С.Г. 

H. palustris (Linnaeus, 1761) – Егоров, 2000б. 
H. striola (Gyllenhal, 1826) – Егоров, 2000б. 
H. tristis (Paykull, 1798) – Егоров, 2000б. 
*H. umbrosus (Gyllenhal, 1808) – З, кв. 90, 16.08.2001, пушициево-сфагновое верховое болото, 2 экз.; кв. 21, 18.08.2002, 

осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз.; кв. 103-104, 03.06.2002, 10 экз., 19.06.2002, 1 экз., 28.08.2002, вейни-
ково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г. 

Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) – Егоров, 2000б. 
H. polonicus (Aubé, 1842) – Егоров, 2000б. 
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) – Егоров, 2000б. 
Ilybius ater (DeGeer, 1774) – Егоров, 2000б. 
**I. crassus C.G. Thomson, 1856 – З, кв. 21, 13.06.2002, 2 экз., 23.07.2002, 2 экз., осоково-пушициево-сфагновое переход-

ное болото, в почвенные ловушки, Чанова С.Г. 
I. erichsoni Gemminger & Harold, 1868 [= nigroaeneus (Marsham, 1802)] – Егоров, 2000б. 
I. fuliginosus (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б. 
*I. subtilis (Erichson, 1837) – З, кв. 103-104, 01.07.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова 

С.Г. 
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*Rhantus exsoletus (Forster, 1771) – с. Атрать, 08.07.1999, на свет ртутной лампы, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
R. suturellus (Harris, 1828) – Егоров, 2000б. 
Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) – Егоров, 2000б. 

Серия семейств CARABIFORMIA 
Надсемейство CARABOIDEA 

Семейство Carabidae (105 видов) 
*Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – ОЗ, окр. оз. Буймас, 22.04.2000, разлив р. Суры, первая половина дня, сбор из влаж-

ных наносов (h=6-7 см), 3 экз., Дмитриева И.Н. 
A. flavicollis (Sturm, 1825) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*A. meridianus (Linnaeus, 1761) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 22.04.2000, разлив р. Суры, сбор из влажных наносов (h=6-7 см), 1 

экз., Дмитриева И.Н. 
*Agonum duftschmidi J. Schmidt, 1994 [= moestum (Duftschmid, 1812)] – ОЗ, окр. оз. Буймас, 14.04.2000, опушка листвен-

ного леса (береза, дуб, осина), в подстилке, 1 экз., Маскинская О.Н.; З, Яльчикский участок, 55
о
01`24`` с.ш., 47

о
54`38`` в.д., 

01.05-09.05.2008, влажный луг, почвенные ловушки, 2 экз., Ганеева Г.Ф. 
A. ericeti (Panzer, 1809) – Егоров, 2004; Куруленко, Егоров, 2007. 
*A. fuliginosum (Panzer, 1809) – З, кв. 21, 25.06.2002, 2 экз., 10.07.2002, 12 экз., 23.07.2002, 9 экз., 18.08.2002, 9 экз., 

09.09.2002, 1 экз., осоково-пушициево-сфагновое переходное болото; кв. 103, 22.07.2002, 4 экз., вейниково-осоково-сфагновое 
переходное болото; кв. 103-104, 13.09.2002, 1 экз., вейниково-осоково-сфагновое переходное болото; кв. 90, 10.09.2002, пуши-
циево-сфагновое верховое болото, 1 экз., Чанова С.Г. 

*A. gracile Sturm, 1824 – З, кв. 103-104, 28.08.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 2 экз., Чанова С.Г. 
*A. gracilipes (Duftschmid, 1812) – З, кв. 21, 13.06.2002, 1 экз., 25.06.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное бо-

лото, 1 экз., Чанова С.Г. 
*A. micans (Nicolai, 1822) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 14.04.2000, опушка лиственного леса (береза, дуб, осина), в подстилке, 1 

экз., Маскинская О.Н. 
A. sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Amara aenea (DeGeer, 1774) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*A. consularis (Duftschmid, 1812) – с. Атрать, 15.07.1999, на свет ртутной лампы, 1 экз., Арзамасцев К.И.; З, Яльчикский 

участок, 55
о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 10-20.08, 20-28.08.2008, луговая степь, почвенные ловушки, 2 экз., Ганеева Г.Ф. 

A. communis (Panzer, 1797) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 



 14 

*A. equestris (Duftschmid, 1812) – З, Яльчикский участок, 55
о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 18-28.07, 10-20.08, 20-28.08.2008, 

луговая степь, почвенные ловушки, 6 экз., Ганеева Г.Ф. 
A. eurynota (Panzer, 1796) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
A. fulva (O.F. Mueller, 1776) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*A. majuscula (Chaudoir, 1850) – с. Атрать, 15.07.1999, на свет ртутной лампы, 2 экз., Арзамасцев К.И. 
A. nitida Sturm, 1825 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*A. ovata (Fabricius, 1792) – З, кв. 103, 19.06.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г.; 

З, Яльчикский участок, 55
о
01`24`` с.ш., 47

о
54`38`` в.д., 20-28.08.2008, влажный луг, почвенная ловушка, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 

*A. plebeja (Gyllenhal, 1810) – З, кв. 35, 14.07.1999, суходольный луг вдоль опушки сосняка, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
A. similata (Gyllenhal, 1810) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*A. tibialis (Paykull, 1798) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 22.04.2000, разлив р. Суры, сбор из влажных наносов (h=6-7 см), 2 экз., 

Дмитриева И.Н. 
Anisodactylus signatus (Panzer, 1796) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) – Егоров, 2001в; Куруленко, Егоров, 2007. 
*Badister lacertosus Sturm, 1815 – З, Яльчикский участок, 55

о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 18-28.07.2008, луговая степь, 

почвенная ловушка, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 
*Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 14-15.04.2000, опушка лиственного леса (береза, дуб, осина), в 

подстилке, 2 экз., Маскинская О.Н. 
*B. quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) – З, Яльчикский участок, 55

о
01`24`` с.ш., 47

о
54`38`` в.д., 01-09.05, 18-28.07.2008, 

влажный луг, почвенные ловушки, 3 экз., Ганеева Г.Ф. 
B. ruficolle (Panzer, 1796) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) – З, кв. 21, 29.08.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз., 

Чанова С.Г. 
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*Calathus ambiguus (Paykull, 1790) – З, Яльчикский участок, 55

о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 01-09.05.2008, луговая степь, 

почвенные ловушки, 2 экз., Ганеева Г.Ф. 
*C. erratus (C.R. Sahlberg, 1827) – З, Яльчикский участок, 55

о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 01-09.05, 18-28.07, 28.07-

10.08.2008, луговая степь, почвенные ловушки, 3 экз., Ганеева Г.Ф. 
C. melanocephalus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
C. micropterus (Duftschmid, 1812) – Куруленко, Егоров, 2007. 
Callistus lunatus (Fabricius, 1775) – Егоров, 2001в; Куруленко, Егоров, 2007; Егоров, 2008б. 
Calosoma investigator (Illiger, 1798) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Carabus cancellatus Illiger, 1798 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
C. clathratus Linnaeus, 1761 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007; Егоров, 2009. 
*C. estreicheri Fischer von Waldheim, 1820 – З, Яльчикский участок, 55

о
01`28`` с.ш., 47

о
54`27`` в.д., 01-09.05, 10-

20.08.2008, березовая посадка, почвенные ловушки, 2 экз., Ганеева Г.Ф.; там же, 55
о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 18-28.07, 28.07-

10.08, 10-20.08.2008, луговая степь, почвенные ловушки, 6 экз., Ганеева Г.Ф.  
C. glabratus Paykull, 1790 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007; Егоров, 2009. 
C. granulatus Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
C. hortensis Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
C. schoenherri Fischer von Waldheim, 1820 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007; Егоров, 2009. 
*Chlaenius tristis (Schaller, 1783) – с. Атрать, 01.08.2000, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В. 
Cicindela silvatica Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
C. campestris Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
C. hybrida Linnaeus, 1758 – Куруленко, Егоров, 2007. 
– C. maritima Dejean, 1822 – Егоров, 2000б. Указание вида ошибочно и относится к виду C. hybrida L. (Куруленко, Егоров, 

2007). 
Clivina fossor (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 – Егоров, 2001в; Куруленко, Егоров, 2007. 
*Demetrias monostigma Samouelle, 1819 – ОЗ, окр. оз. Буймас, 22.04.2000, разлив р. Суры, первая половина дня, 1 экз., 

Дмитриева И.Н. 
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2001в; Куруленко, Егоров, 2007. 
Dicheirotrichus desertus (Motschulsky, 1849) – Куруленко, Егоров, 2007. 
– Dicheirotrichus gustavii Crotch, 1871 – Егоров, 2001в. Указание ошибочно и относится к предыдущему виду. 
Dolichus halensis (Schaller, 1783) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
E. riparius (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Harpalus affinis (Schrank, 1781) [= aeneus (Fabricius, 1775)] – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*H. griseus (Panzer, 1796) – З, Яльчикский участок, 55

о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 28.07-10.08.2008, луговая степь, поч-

венная ловушка, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 
H. flavescens (Piller & Mitterpacher, 1783) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*H. luteicornis (Duftschmid, 1812) – З, Яльчикский участок, 55

о
01`24`` с.ш., 47

о
54`38`` в.д., 10-20.08.2008, влажный луг, 

почвенная ловушка, 1 экз.; там же, 55
о
01`28`` с.ш., 47

о
54`27`` в.д., 18-28.07.2008, березовая посадка, почвенные ловушки, 2 

экз.; там же, 55
о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 18-28.07, 10-20.08.2008, луговая степь, почвенные ловушки, 2 экз., Ганеева Г.Ф. 

H. oodiodes Dejean, 1829 – Егоров, 2004; Куруленко, Егоров, 2007. 
*H. rubripes (Duftschmid, 1812) – З, кв. 90, 26.06.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 1 экз., Чанова С.Г.; З, 

Яльчикский участок, 55
о
01`24`` с.ш., 47

о
54`38`` в.д., 01-09.05.2008, влажный луг, почвенная ловушка, 3 экз.; там же, 55

о
01`28`` 

с.ш., 47
о
54`27`` в.д., 01-09.05.2008, березовая посадка, почвенные ловушки, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 

H. rufipes (DeGeer, 1774) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
H. subcylindricus Dejean, 1829 – Егоров, 2007; Куруленко, Егоров, 2007. 
Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
L. chlorocephala (J. J. Hoffmann, 1803) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) – З, Яльчикский участок, 55

о
01`24`` с.ш., 47

о
54`38`` в.д., 18-28.07.2008, влажный луг, 

почвенная ловушка, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 
L. terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) [(= rufescens (Fabricius, 1775)] – Куруленко, Егоров, 2007. 
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Licinus depressus (Paykull, 1790) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)  – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Microderes brachypus (Steven, 1809) – Егоров, 2001в (как Pangus); Куруленко, Егоров, 2007. 
*Microlestes maurus (Sturm, 1827) – З, кв. 21, 09.09.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз.; кв. 

103, 13.09.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
*M. minutulus (Goeze, 1777) – З, кв. 21, 29.08.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
*Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 14.04.2000, опушка лиственного леса (береза, дуб, осина), в 

подстилке, 1 экз., Маскинская О.Н. 
*N. palustris (Duftschmid, 1812) – З, Яльчикский участок, 55

о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 28.07-10.08.2008, луговая степь, 

почвенная ловушка, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 
*Odocantha melanura (Linnaeus, 1767) – ОЗ, окр. кв. 51, околоводная растительность у постоянного водотока, 16.08.2000, 

1 экз., Маскинская О.Н. 
Omophron limbatum (Fabricius, 1777) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
Paradromius linearis (Olivier, 1795) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Куруленко, Егоров, 2007. 
Patrobus atrorufus (Strøm, 1768) [= excavatus (Paykull, 1790)] – Куруленко, Егоров, 2007. 
Platynus assimilis (Paykull, 1790) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
P. mannerheimi (Dejean, 1828) – Егоров, 2004; Куруленко, Егоров, 2007. 
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
P. lepidus (Leske, 1785) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
P. punctulatus (Schaller, 1783) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
P. sericeus Fischer-Waldheim, 1824 – Егоров, 2004; Куруленко, Егоров, 2007. 
P. versicolor (Sturm, 1824) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 14.04.2000, опушка лиственного леса (береза, дуб, осина), в 

подстилке, 9 экз., Маскинская О.Н. 
*P. diligens (Sturm, 1824) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 22.04.2000, разлив р. Суры, сбор из влажных наносов (h=6-7 см), 2 экз., 

Дмитриева И.Н.; ОЗ, окр. оз. Буймас, 14.04.2000, опушка лиственного леса (береза, дуб, осина), в подстилке, 1 экз., Маскинская 
О.Н.; З, кв. 90, 31.05.2002, 3 экз., 13.06.2002, 2 экз., 26.06.2002, 6 экз., 12.07.2002, 26.07.2002, пушициево-сфагновое верховое 
болото, 1 экз.; кв. 21, 25.06.2002, 2 экз., 29.08.2002, 18 экз., 09.09.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 
экз.; кв. 103, 22.07.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз.; кв. 103, 25.06.2002, болото, на мхе, 1 экз., 
Чанова С.Г.; З, Яльчикский участок, 55

о
01`24`` с.ш., 47

о
54`38`` в.д., 18-28.07.2008, влажный луг, почвенная ловушка, 1 экз., Га-

неева Г.Ф. 
P. mannerheimi (Dejean, 1831) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
P. melanarius (Illiger, 1798) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*P. minor (Gyllenhal, 1827) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 22.04.2000, разлив р. Суры, сбор из влажных наносов (h=6-7 см), 2 экз., 

Дмитриева И.Н.; З, кв. 103, 01.07.2002, 1 экз., 22.07.2002, 4 экз., 22.08.2002, 3 экз., 20.09.2002, вейниково-осоково-сфагновое 
переходное болото, 2 экз.; кв. 21, 10.07.2002, 1 экз., 23.07.2002, 4 экз., 18.08.2002, 2 экз., 09.09.2002, осоково-пушициево-
сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г. 

P. niger (Schaller, 1783) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
P. oblongopunctatus (Fabricius, 1787) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*P. strenuus (Panzer, 1796) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 14.04.2000, опушка лиственного леса (береза, дуб, осина), в подстилке, 

2 экз., Маскинская О.Н. 
Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) ОЗ, окр. оз. Буймас, 22.04.2000, разлив р. Суры, сбор из влажных наносов (h=6-7 

см), 2 экз., Дмитриева И.Н. 
*Synuchus vivalis (Illiger, 1798) [= nivalis (Panzer, 1796)] – З, кв. 21, 09.09.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное 

болото, 1 экз., Чанова С.Г.; З, Яльчикский участок, 55
о
01`28`` с.ш., 47

о
54`27`` в.д., 10-20.08.2008, березовая посадка, почвенная 

ловушка, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 
Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) – Егоров, 2000б; Куруленко, Егоров, 2007. 
*Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – З, кв. 103-104, 28.08.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 

экз., Чанова С.Г. 
*T. rubens (Fabricius, 1792) – З, кв. 21, 18.08.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 2 экз., Чанова С.Г. 
T. secalis (Paykull, 1790) – Куруленко, Егоров, 2007. 

Подотряд POLYPHAGA 
Серия семейств STAPHYLINIFORMIA 

Надсемейство HYDROPHILOIDEA 
Семейство Hydrophilidae (11 видов) 

*Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – З, кв. 21, 22.06.2001, 5 экз., 01.07.2001, 7 экз., 12.07.2001, 8 экз., 20.05.2002, 2 
экз., 30.05.2002, 1 экз., 01.06.2002, 6 экз., 13.06.2002, 1 экз., 14.06.2002, 11 экз., 25.06.2002, 6 экз., 25.06.2002, 2 экз., 26.07.2002, 
5 экз., 18.08.2002, 1 экз., 29.08.2002, 2 экз., 29.08.2002, 2 экз., 09.09.2002, 2 экз., 14.07.2002, осоково-пушициево-сфагновое пе-
реходное болото, 10 экз.; кв. 103-104, 26.08.2001, 1 экз., 20.05.2002, 1 экз., 03.06.2002, 6 экз., 19.06.2002, 10 экз., 01.07.2002, 71 
экз., 22.07.2002, 34 экз., 22.08.2002, 22 экз., 28.08.2002, 27 экз., 13.09.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 8 
экз.; кв. 90, 13.06.2002, 1 экз., 26.06.2002, 3 экз., 16.08.2001, 2 экз., 12.07.2002, 7 экз., 26.07.2002, 6 экз., 28.08.2002, пушициево-
сфагновое верховое болото, 3 экз., Чанова С.Г. 

*Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 – З, кв. 90, 27.08.2001, пушициево-сфагновое верховое болото, 1 экз.; кв. 103, 
19.06.2002, 5 экз., 01.07.2002, 1 экз., вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, Чанова С.Г. 

C. quisquilius (Linnaeus, 1760) – Егоров, 1996б,в, 1997а,б. 
*Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) – З, кв. 21, 18.08.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 

экз., Чанова С.Г. 
*Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – З, кв. 90, 23.05.2002, 2 экз., 31.05.2002, 2 экз., 13.06.2002, 2 экз., 26.06.2002, 13 экз., 

12.07.2002, 70 экз., 26.07.2002, 2 экз., 22.08.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 1 экз.; кв. 103-104, 03.06.2002, 1 экз., 
01.07.2002, 6 экз., 28.08.2002, 1 экз., вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, Чанова С.Г. 

**E. coarctatus (Gredler, 1863) – З, кв. 90, 12.07.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – Егоров, 1999, 2000б. 
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Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822 – Егоров, 2000б. 
Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781 – Егоров, 2000б. 
S. scarabaeoides (Linnaeus, 1758) – Егоров, 1997а,б, 2000б. 

Надсемейство HISTEROIDEA 
Семейство Histeridae (7 видов) 

*Hister bissexstriatus Fabricius, 1801 – З, Яльчикский участок, 55
о
01`24`` с.ш., 47

о
54`38`` в.д., 01-09.05.2008, почвенная 

ловушка, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 
*Margarinotus bipustulatus (Schrank, 1781) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 22.04.2000, разлив р. Суры, первая половина дня, 1 экз., 

Дмитриева И.Н. 
*M. carbonarius (Hoffmann, 1803) [= merdarius (Hoffmann, 1803)] – ОЗ, окр. оз. Буймас, 14-15.04.2000, опушка лиственного 

леса (береза, дуб, осина), в подстилке, 2 экз., Маскинская О.Н. 
M. silantjevi (Shirjajev, 1903) – Егоров, 1996б,в, 1997а,б. 
*M. striola (C.R. Sahlberg, 1819) – З, кв. 22, 13.06.1999, вырубка, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
*Saprinus semistriatus (L.G. Scriba, 1790) – ОЗ, окр. с. Атрать, 26.07.1999, суходольный луг, на трупе грача под ЛЭП, 1 

экз., Арзамасцев К.И.  
S. turcomanicus Ménétriés, 1849 – Егоров, 1997а,б. 

Надсемейство STAPHYLINOIDEA 
Семейство Leiodidae (2 вида) 

**Leiodes obesa (W.L.E. Schmidt, 1841) – З, кв. 21, 29.06.2001, болото, кошение, 1 экз., Чанова С.Г. 
**Liodopria serricornis (Gyllenhal, 1813) – З, кв. 21, 10.07.2002, болото, почвенная ловушка, 1 экз., Чанова С.Г. 

Семейство Silphidae (15 видов) 
Dendroxena (= Xylodrepa) quadrimaculata (Scopoli, 1771) [= quadripunctata (Linnaeus, 1761, nec Linnaeus, 1758)] – Егоров, 

2000б. 
Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767) – Егоров, 2000б. 
N. interruptus Stephens, 1830 (= fossor Erichson, 1837) – Егоров, 2000б. 
N. investigator Zetterstedt, 1824 – Егоров, 2000б. 
*N. sepultor Charpentier, 1825 – З, кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 18.07-01.08.2008, молодой сосняк, почвенная ловушка, 1 

экз.; ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, 1 экз., 26.06-18.07.2008, 4 экз., пойменный луг, почвенные 

ловушки, Куруленко Д.Ю. 
N. vespillo (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
N. vespilloides Herbst, 1783 – Егоров, 2000б. 
Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Silpha carinata Herbst, 1783 – Егоров, 2000б. 
S. obscura Linnaeus, 1758 – Eгоров, 2000б. 
*S. tristis Illiger, 1798 – ОЗ, окр. с. Атрать, 08.01.2001, луг, на снегу в оттепель, 1 экз., Маскинская О.Н.; З, кв. 56, 

54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 01-14.08.2008, ольховник, почвенные ловушки, 1 экз.; ОЗ, окр. кв. 51, 54

о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` 

в.д., 31.05-15.06.2008, 9 экз., 15.-26.06.2008, 4 экз., 26.06-18.07.2008, 7 экз., 01-14.08.2008, 1 экз., 14-30.08.2008, 18 экз., 30.08-
07.09.2008, 6 экз., 07-27.08.2008, 4 экз., пойменный луг, почвенные ловушки, Куруленко Д.Ю. 

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
T. sinuatus (Fabricius, 1775) – Егоров, 2000б. 

Семейство Staphylinidae (22 вида) 
**Acidota crenata (Fabricius, 1793) – З, кв. 36, 13.04.2000, опушка, временный водоем у железной дороги, 1 экз., Маскин-

ская О.Н. 
**Aleochara bipustulata Linnaeus, 1760 – З, Батыревский участок, 20.05.1996, луговая степь на склоне S экспозиции с ко-

лонией сурков, в верхней части сурчиной норы, 1 экз., Егоров Л.В. 
**Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827) – З, кв. 36, 13.04.2000, опушка, временный водоем у железной дороги, 1 экз., 

Маскинская О.Н.  
*Astenus gracilis (Paykull, 1789) – З, Батыревский участок, 12.06.2004, луговая степь на склоне S экспозиции с колонией 

сурков, в почвенную ловушку, 1 экз., Долгова Н.Е. 
*Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) [по устному сообщению В.Б. Семёнова, вид должен быть отнесен к роду Atheta, не к 

Acrotona, как это сделано в «Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2» (2004)] – З, кв. 104, 06.08.2001, болото, кошение, 1 экз., 
Чанова С.Г. 

*Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947 – Егоров, Виноградова, Семенов, 2009.  
Creophilus maxillosus Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
Emus hirtus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б, 2002а. 
**Gabrius osseticus (Kolenati, 1846) – З, Батыревский участок, 12.05.2004, луговая степь на склоне S экспозиции с коло-

нией сурков, в почвенную ловушку, 2 экз., Долгова Н.Е. 
**Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806) – З, кв. 90, 28.08.2001, болото, кошение, 2 экз., Чанова С.Г. 
**Myllaena intermedia Erichson, 1837 – З, кв. 41, 25.07.2002, песчаный берег карьера, выплескивание, 1 экз., Егоров Л.В. 
**Ocypus picipennis (Fabricius, 1793) – З, Батыревский участок, 12.08.2004, луговая степь на склоне S экспозиции с коло-

нией сурков, в почвенную ловушку, 1 экз., Долгова Н.Е.  
Ontholestes tessellatus (Geoffroy, 1785) – Егоров, 1997а,б. 
Paederus fuscipes Curtis, 1826 – Егоров, 2000б. 
P. riparius (Linnaeus, 1758) – Егоров, Горшкова, 2002. 
P. littoralis Gravenhorst, 1802 – Егоров, Горшкова, 2002. 
**Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802) – З, Батыревский участок, 12.05.2004, луговая степь на склоне S экспозиции с ко-

лонией сурков, в почвенную ловушку, 1 экз., Долгова Н.Е. 
**Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) – З, Батыревский участок, 12.07.2004, луговая степь на склоне S экспозиции с ко-

лонией сурков, в почвенную ловушку, 1 экз., Долгова Н.Е.  
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 – Егоров, 2000б. 
*Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 – З, кв. 51, 54

о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 15-26.06.2008, 1 экз., 26.06-18.07.2008, 

1 экз., 18.07-01.08.2008, 1 экз., пойменная дубрава, почвенные ловушки, Куруленко Д.Ю. 
S. dimidiaticornis Gemminger, 1851 – Егоров, 2000б. 
*S. erythropterus Linnaeus, 1758 – З, кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, 4 экз., 16-31.05.2008, 8 экз., 15-

26.06.2008, 9 экз., 26.06-18.07.2008, 16 экз., 18.07-01.08.2008, 1 экз., 30.08-07.09.2008, 1 экз., березняк, почвенные ловушки; кв. 
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55, 54
о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 01-16.05.2008, 4 экз., 16-31.05.2008, 17 экз., 31.05.-15.06.2008, 4 экз., 15-26.06.2008, 21 экз., 

26.06-18.07.2008, 3 экз., 18.07-01.08.2008, 1 экз., 14-30.08.2008, 2 экз., 30.08-07.09.2008, 1 экз., болото, почвенные ловушки; кв. 
36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 16-31.05.2008, 2 экз., 15-26.06.2008, 1 экз., 26.06-18.07.2008, 6 экз., 14-30.08.2008, 1 экз., ельник; кв. 

36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04-01.05.2008, 2 экз., 01-16.05.2008, 4 экз., 16-31.05.2008, 8 экз., 15-26.06.2008, 8 экз., 26.06-

18.07.2008, 3 экз., 18.07-01.08.2008, 2 экз., 30.08-07.09.2008, 1 экз., ельник приручьевой, почвенные ловушки; кв. 36, 55
о
00` с.ш., 

46
о
41` в.д., 01-16.05.2008, 1 экз., 16-31.05.2008, 4 экз., 31.05.-15.06.2008, 5 экз., 15-26.06.2008, 9 экз., 26.06-18.07.2008, 17 экз., 

18.07-01.08.2008, 2 экз., 01-14.08.2008, 2 экз., 14-30.08.2008, 1 экз., молодой сосняк, почвенные ловушки; кв. 1, 55
о
00`56`` с.ш., 

46
о
39`55`` в.д., 16-31.05.2008, 2 экз., спелый сосняк, почвенные ловушки; кв. 56, 54

о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 01-16.05.2008, 1 

экз., 16-31.05.2008, 4 экз., 15-26.06.2008, 2 экз., 26.06-18.07.2008, 3 экз., 14-30.08.2008, 1 экз., ольховник, почвенные ловушки; З, 
кв. 39, 55

о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 16-31.05.2008, 4 экз., 18.07-01.08.2008, 1 экз., осинник, почвенные ловушки; кв. 51, 

54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 20.04-01.05.2008, 2 экз., 01-16.05.2008, 6 экз., 16-31.05.2008, 11 экз., 31.05.-15.06.2008, 9 экз., 15-

26.06.2008, 12 экз., 26.06-18.07.2008, 5 экз., 18.07-01.08.2008, 4 экз., 14-30.08.2008, 1 экз., пойменная дубрава, почвенные ло-
вушки, Куруленко Д.Ю.; ОЗ, окр. кв. 51, 54

о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 31.05.-15.06.2008, 1 экз., 15-26.06.2008, 2 экз., 26.06-

18.07.2008, 12 экз., 18.07-01.08.2008, 4 экз., пойменный луг, почвенные ловушки, Куруленко Д.Ю. 
Семейство Pselaphidae (1 вид) 

**Pselaphus heisei Herbst, 1792 – З, кв. 90, 13.06.2002, 1 экз., 26.06.2002, 2 экз., 26.07.2002, 1 экз., пушициево-сфагновое 
верховое болото, Чанова С.Г. 

Серия семейств SCARABAEIFORMIA 
Надсемейство SCARABAEOIDEA 

Семейство Lucanidae (4 вида) 
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) – Егоров, 2009. 
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2009. 
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 

Семейство Trogidae (3 вида) 
Trox cadaverinus Illiger, 1802 – Егоров, 1999, 2000б. 
T. sabulosus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 1999, 2000б. 
T. scaber (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2004. 

Семейство Geotrupidae (2 вида) 
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) – Егоров, 2000б. 
*Geotrupes baicalicus (Reitter, 1892) – Указание для заповедника G. stercorarius (L.) относится к этому виду. 
– Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. Указание ошибочно и относится к предыдущему виду. 

Семейство Scarabaeidae (48 видов) 
Amphimallon altaicum (Mannerheim, 1825) – Егоров, 2005. 
A. solstitiale (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – Егоров, 2004. 
Anomala dubia (Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б. 
Aphodius arenarius (A.G. Olivier, 1789) – Егоров, 1996б,в, 1997а,б [как putridus (Fourcroy, 1785)]; Ахметова, 2009. 
 
A. distinctus (Mueller, 1776) – Егоров, 1997а,б, 2000б. 
A. fimetarius (Linnaeus, 1758) – Егоров, 1997а,б, 2000б. 
A. fossor (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
A. erraticus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
A. granarius (Linnaeus, 1767) – Егоров, 1996б,в, 1997а,б. 
A. haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
A. immundus Creutzer, 1799 – Егоров, 1996б,в, 1997а,б, 2000б. 
A. isajevi Kabakov, 1994 – Егоров, 1997а,б. 
A. kerzhneri Nikolajev, 1984 (= exilimanus Kabakov, 1994) – Егоров, 2005. 
A. melanostictus W. Schmidt, 1840 – Егоров, 1996б,в, 1997а,б, 2000б. 
A. plagiatus (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2005. 
A. prodromus (Brahm, 1790) – Егоров, 1996б,в, 1997а,б, 2000б. 
A. punctatosulcatus (Sturm, 1805) (= sabulicola C.G. Thomson, 1868) – Егоров, 1997а,б. 
A. rotundangulus (Reitter, 1900) – Егоров, 1996б,в, 1997а,б. 
A. rufipes (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
A. subterraneus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*A. sordidus (Fabricius, 1775) – с. Атрать, 15.07.1999, на свет ртутной лампы, 2 экз., Арзамасцев К.И. 
A. varians Duftschmid, 1805 – Егоров, 2000б. 
Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б. 
Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Chaetopteroplia segetum (Herbst, 1783) – Егоров, 2000б, 2004. 
Сopris lunaris (Linnaeus, 1758) – Егоров, 1999, 2000б, 2009. 
Euheptaulacus sus (Herbst, 1783) – Егоров, 2000б. 
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) – Егоров, 2000б. 
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) (= octopunctatus F.) – Егоров, 1999, 2000б, 2009. 
Hoplia parvula Krynicki, 1832 – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 – Егоров, 2000б. 
Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) – Егоров, 2000б. 
O. gibbulus (Pallas, 1781) – Егоров, 2000б. 
O. nuchicornis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
O. ovatus (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б. 
O. semicornis (Panzer, 1798) – Егоров, 1997а,б. 
O. vitulus (Fabricius, 1777) – Егоров, 1996б,в, 1997а,б. 
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – Егоров, 2009. 
– Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Егоров, 1999, 2000б, 2006а. Ошибочное определение O. barnabita (Егоров, 2009). 
Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2003. 
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Protaetia fieberi (Kraatz, 1880) – Егоров, 2000б, 2009. 
P. marmorata (Fabricus, 1792) [=lugubris (Herbst, 1786) nec (Fabricius, 1775)] – Егоров, 2000б. 
P. metallica (Herbst, 1782) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767) – Егоров, 1997а,б (как Psammodius). 
Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 

Серия семейств ELATERIFORMIA 
Надсемейство SCIRTOIDEA 

Семейство Eucinetidae (1 вид) 
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) (= E. haemorrhoum Duftschmid, 1825) – Егоров, 2004. 

Семейство Scirtidae (=Helodidae) (5 видов) 
Cyphon padi (Linnaeus, 1758) – Егоров, Горшкова, 2002. 
C. variabilis (Thunberg, 1787) – Егоров, 2000б. 
*Elodes minuta (Linnaeus, 1767) – З, кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 18.07-01.08.2008, ельник, почвенная ловушка, 1 экз., Куру-

ленко Д.Ю. 
Microcara testacea (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Scirtes hemisphaericus (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б. 

Надсемейство DASCILLOIDEA 
Семейство Dascillidae (1 вид) 

Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 1999, 2000б. 
Надсемейство BUPRESTOIDEA 

Семейство Buprestidae (19 видов) 
*Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) – ОЗ, напротив с. Сурский Майдан, 25.06.2000, пойменный луг, 1 экз., Дмитриева И.Н. 
*A. cyanescens (Ratzeburg, 1837) [= A. coeruleus (Rossi, 1790) nec (Thunberg, 1789)] – с. Атрать, 15.06.1999, пилорама, 1 экз., 

Арзамасцев К.И.  
A. viridis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
A. zigzag Marseul, 1866 – Егоров, 2000б. 
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780 – Егоров, 2000б. 
B. novemmaculata Linnaeus, 1767 – Егоров, 2000б. 
B. octoguttata Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
B. rustica Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Chrysobothris chrysostigma (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
C. affinis (Fabricius, 1794) – Егоров, 2000б. 
Coraebus elatus (Fabricius, 1787) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
*Dicerca aenea (Linnaeus, 1761) – З, кв. 110, окр. корд. Орлик, 05.06.1999, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
*D. alni (Fischer von Waldheim, 1824) – З, кв. 36, 01.06.2000, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
D. furcata (Thunberg, 1787) (= acuminata Pall.) – Егоров, 2000б. 
Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) – Егоров, 2000б. 
*Phaenops cyaneus (Fabricius, 1775) – ОЗ, кв. 94 Атратского лесничества, 15.07.2000, сосняк с березой, осиной, вырубка, на 

сосновых бревнах, 1 экз., Егоров Л.В. 
Trachys minutus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 

Надсемейство BYRRHOIDEA 
Семейство Byrrhidae (6 видов) 

Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) – Егоров, 2000б. 
B. pilula (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
**Chaetophora spinosa (P. Rossi, 1794) – З, кв. 41, 25.07.2002, песчаный берег карьера, выплескивание, 2 экз., Егоров Л.В.  
Cytilus sericeus (Forster, 1771) – Егоров, 2000б. 
Morychus aeneus (Fabricius, 1775) – Егоров, 1999, 2000б. 
Porcinolus murinus (Fabricius, 1794) – Егоров, 2005. 

Семейство Elmidae (4 вида) 
Elmis maugetii Latreille, 1802 – Егоров, 1996а, 2000б (как Elmis maugei megerlei Duft.), 2002б. 
Limnius volckmari (Panzer, 1793) – Егоров, 2001а (как Latelmis volkmari Pz.), 2002б. 
Macronychus quadrituberculatus P.W.J. Mueller, 1806 – Егоров, 2004. 
Oulimnius tuberculatus (P.W.J. Mueller, 1806) – Егоров, 2004. 

Семейство Dryopidae (1 вид) 
*Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785) – ОЗ, окр. кв. 51, 07.06.2000, влажный луг, 1 экз., Дмитриева И.Н.; З, кв. 36, 13.04.2000, 

опушка леса, край временных водоемов в полосе отчуждения железной дороги, 2 экз., Маскинская О.Н. 
Семейство Heteroceridae (1 вид) 

*Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) – с. Атрать, 15.07.1999, на свет ртутной лампы, 5 экз., Арзамасцев К.И. 
Надсемейство ELATEROIDEA 
Семейство Elateridae (31 вид) 

Actenicerus sjaelandicus (O.F. Mueller, 1764) – Егоров, 2000б. 
Adrastus pallens (Fabricius, 1792) [= nitidulus (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1787)] – Егоров, 2000б. 
Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
A. sputator (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
A. obscurus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*A. cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) – с. Атрать, 15.06.1999, пилорама, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
A. sanguineus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
A. sanguinolentus (Schrank, 1776) – Егоров, 2000б.  
A. tristis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 1999, 2000б. 
Athous subfuscus (O. F. Mueller, 1764) – Егоров, 2000б. 
*A. vittatus (Fabricius, 1792) – З, кв. 90, 31.05.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
*Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 23.07.2000, 1 экз., на лету вечером, Егоров Л.В. 
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Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б (как Lacon fasciatus L.) 
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Diacanthous undulatus (DeGeer, 1774) – Егоров, 2000б (как Harminius). 
*Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784) – З, кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 26.06-18.07.2008, ельник, почвенная ловушка, 1 экз., 

Куруленко Д.Ю. 
H. niger (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Limonius minutus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*Melanotus castanipes (Paykull, 1800) – К этому виду относится указание для заповедника M. rufipes Herbst, 1784.  
– Melanotus rufipes Herbst, 1784 – Егоров, 2000б. Ошибочное указание, речь идет о предыдущем виде. 
*Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761) – ОЗ, берег р. Атратки напротив кв. 32, 17.07.2000, на песчаном берегу, 1 экз., Егоров 

Л.В. 
Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799) – Егоров, 2000б. 
Prosternon tesselatum (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
S. cruciatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*S. latus Fabricius, 1801 – З, Яльчикский участок, 55

о
01`28`` с.ш., 47

о
54`27`` в.д., 01-09.05.2008, березовая посадка, почвенная 

ловушка, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 
*Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) – З, кв. 21, 23.05.2002, 1 экз., 10.09.2002, 2 экз., осоково-пушициево-сфагновое переходное 

болото, Чанова С.Г. 
Synaptus filiformis (Fabricius, 1781) – Егоров, 2000б. 

Семейство Eucnemidae (5 видов) 
Clypeorhagus clypeatus (Hampe, 1850) – Егоров, Никитский, 2004. 
Hylis procerulus (Mannerheim, 1823) – Егоров, 2001а; Егоров, Никитский, 2004. 
Microrhagus emyi (Rouget, 1856) – Егоров, Никитский, 2004. 
M. pygmaeus (Fabricius, 1792) – Егоров, Егорова, 2009. 
Otho sphondyloides (Germar, 1818) – Егоров, Никитский, 2004; Егоров, 2004 (в обеих публикациях допущена опечатка в видо-

вом названии – spondyloides). 
Семейство Throscidae (2 вида) 

**Trixagus (=Throscus) carinifrons (Bonvouloir, 1859) – З, кв. 19, 10.08.1999, лиственный лес, на листе осины, 1 экз., Егоров 
Л.В.; с. Атрать, 01.08.2000, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В. 

**T. dermestoides (Linnaeus, 1767) – З, кв. 103, 20.07.1999, поляна в сосняке у р. Люля, кошение, 2 экз.; кв. 36, 12.07.1999, 
сосново-еловый лес с лиственными, кошение на поляне, 1 экз., Егоров Л.В. 

Надсемейство CANTHAROIDEA 
Семейство Lycidae (2 вида) 

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Platycis minutus (Fabricius, 1787) – Егоров, 2000б. 

Семейство Lampyridae (1 вид) 
*Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, 25.07.-01.08.1999, 1 экз. (взрослая личинка), Павлов Н.Ю.; З, кв. 103, 

20.09.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
Семейство Cantharidae (17 видов) 

**Ancistronycha violacea (Paykull, 1798) – З, кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 31.05-15.06.2008, 3 экз., 15-26.06.2008, 1 экз., ель-

ник приручьевой, почвенные ловушки, Куруленко Д.Ю. 
Cantharis flavilabris Fallén, 1807 (= fulvicollis Fabricius, 1792 nec Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
C. fusca Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
C. lateralis Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
C. livida Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
C. nigricans (O.F. Mueller, 1776) – Егоров, 2000б. 
*С. obscura Linnaeus, 1758 – З, кв. 1, 55

о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 16-31.05.2008, спелый сосняк, почвенная ловушка, 1 экз., 

Куруленко Д.Ю. 
C. pallida Goeze, 1777 – Егоров, 2000б. 
C. pellucida Fabricius, 1792 – Егоров, 2000б. 
**C. paludosa Fallén, 1807 – З, кв. 21, 30.05.2002, 9 экз., 19.06.2002, 1 экз., осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 

Чанова С.Г. 
*C. rufa Linnaeus, 1758 – З, кв. 21, 14.06.2002, 1 экз., 01.07.2002, 1 экз., осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 

Чанова С.Г.; ОЗ, окр. кв. 51, 54
о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 15-26.06.2008, пойменный луг, почвенная ловушка, 1 экз., Куруленко 

Д.Ю. 
C. rustica Fallén, 1807 – Егоров, 2000б. 
*Podabrus alpinus (Paykull, 1798) – З, кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 31.05-15.06.2008, ельник приручьевой, 1 экз., Куруленко 

Д.Ю. 
Rhagonycha femoralis (Brulle, 1832) – Егоров, 2000б. 
R. fulva (Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
*R. lignosa (Mueller, 1764) – З, кв. 21, 24.05.2002, 2 экз., 14.06.2002, 2 экз., осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 

Чанова С.Г.; З, кв. 39, 55
о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 15-26.06.2008, осинник, почвенная ловушка, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 

*R. testacea (Linnaeus, 1758) – З, кв. 21, 30.05.2002, 1 экз., 25.06.2002, 1 экз., 01.07.2002, 4 экз., осоково-пушициево-
сфагновое переходное болото, Чанова С.Г.; кв. 55, 54

о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 15-26.06.2008, болото, 4 экз.; кв. 56, 

54
о
58`53`` с.ш., 46

о
40`24`` в.д., 15-26.06.2008, ольховник, 2 экз., почвенные ловушки, Куруленко Д.Ю. 

Серия семейств CUCUJIFORMIA 
Надсемейство BOSTRICHOIDEA 

Семейство Dermestidae (7 видов) 
Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) – Егоров, 2000б. 
A. scrophulariae (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Ctesias serra (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б. 
Dermestes frischii Kugelann, 1792 – Егоров, 2000б. 
D. laniarius Illiger, 1801 – Егоров, 2000б. 
D. lardarius Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
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D. murinus Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
Семейство Ptinidae (1 вид) 

**Ernobius longicornis (Sturm, 1837) – З, кв. 56, 05.06.2000, опушка сосняка, 1 экз. Дмитриева И.Н. 
 

Надемейство CLEROIDEA 
Семейство Trogossitidae (=Ostomatidae, Peltidae) (3 вида) 

Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758)  – Егоров, 2000б. 
Peltis ferruginea (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б (как Ostoma). 
P. grossa (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 

Семейство Cleridae (5 видов) 
Necrobia rufipes (DeGeer, 1775) – Егоров, 2000б; Егоров, Лабинов, 2000. 
N. violacea (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) [= rufipes (Brahm, 1797) nec (DeGeer, 1775)] – З, кв. 35, 05.08.2000, опушка сосново-

елового леса, под корой мертвой ели, 1 экз., Егоров Л.В. 
T. formicarius (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 

Семейство Dasytidae (3 вида) 
Dasytes fusculus (Illiger, 1801) – Егоров, 2000б. 
D. niger (Linnaeus, 1761) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Dolichosoma lineare (P. Rossi, 1794) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 

Семейство Malachiidae (7 видов) 
Anthocomus rufus (Herbst, 1784) (= coccineus Schaller, 1783) – Егоров, 2000б. 
Apalochrus femoralis Erichson, 1840 – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Charopus flavipes (Paykull, 1798) [= graminicola (Andersch in Dejean, 1833)] – Егоров, Горшкова, 2002. 
Clanoptilus marginellus (A.G. Olivier, 1790) – Егоров, 2000б. 
Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Ebaeus pedicularius Linnaeus, 1758 – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 

Надсемейство CUCUJOIDEA 
Семейство Kateretidae (2 вида) 

Brachypterolus pulicarius (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Brachypterus urticae (Fabricius, 1792) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 

Семейство Nitidulidae (12 видов) 
Cychramus luteus (Fabricius, 1787) – Егоров, 2000б. 
Cyllodes ater (Herbst, 1792) – Егоров, 2000б. 
Glischrochilus hortensis (Geoffroy, 1785) – Егоров, 2000б. 
G. grandis (Tournier, 1872)(= latefasciatus (Reitter, 1883) – Егоров, 2000б. 
**Ipidia binotata Reitter, 1875 – З, кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 15-26.06.2008, ельник приручьевой, почвенная ловушка, 1 экз., 

Куруленко Д.Ю. 
Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
*M. flavimanus Stephens, 1830 – З, кв. 36, 21.07.2000, околоводный биотоп, 1 экз., Дмитриева И.Н. 
**M. subrugosus (Gyllenhal, 1808) – З, кв. 22, 13.06.1999, вырубка, 1 экз., Арзамасцев К.И.; кв. 21, 23.07.2002, осоково-

пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г.  
*Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758) – с. Атрать (разъезд Атрат), 03.06.2000, на куске сала, 9 экз., Дмитриева И.Н.  
*N. carnaria (Schaller, 1783) – Окр. с. Атрать, 23.07.2000, суходольный луг, на старом трупе ежа, 1 экз., Егоров Л.В. 
**Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761) – З, кв. 39, 22.05.2000, вырубка, 1 экз. Дмитриева И.Н. 
*Pocadius ferrugineus Fabricius, 1775 – З, кв. 110, корд. Орлик, 05.06.1999, 1 экз., Арзамасцев К.И. 

Семейство Cucujidae (1 вид) 
Cucujus haematodes Erichson, 1845 – Егоров, 1999, 2000б. 

Семейство Silvanidae (4 вида) 
*Psammoecus bipunctatus (Fabricius, 1792) – ОЗ, окр. оз. Буймас, 22.04.2000, разлив р. Сура, сбор из влажных наносов (h=6-7 

см), 1 экз., Дмитриева И.Н. 
Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б. 
S. unidentatus (A.G. Olivier, 1790) – Егоров, 2000б. 
Uleiota planatus (Linnaeus, 1761) – Егоров, 2000б. 

Семейство Cryptophagidae (9 видов) 
Antherophagus pallens (Linnaeus, 1758) [= nigricornis (Fabricius, 1787)] – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Любарский, 

Егоров, 2003. 
*Atomaria nitidula Marsham, 1802 – З, кв. 103, 22.08.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова 

С.Г. 
Cryptophagus cellaris (Scopoli, 1763) – Любарский, Егоров, 2003.  
С. punctipennis C.N. Brisout de Barneville, 1863 (pilosus auct.) – Любарский, Егоров, 2003 (как C. pilosus Gyll.). 
C. pilosus Gyllenhal, 1827 (= pseudodentatus Bruce, 1934) – Любарский, Егоров, 2003 (как C. pseudodentatus Bruce). 
C. schmidtii (Sturm, 1845) – Любарский, Егоров, 2003. 
Atomaria elongatula Erichson, 1846 – Любарский, Егоров, 2003. 
A. mesomela (Herbst, 1792) – Любарский, Егоров, 2003. 
A. zetterstedti (Zetterstedt, 1838) – Любарский, Егоров, 2003. 

Семейство Biphyllidae (1 вид) 
Diplocoelus fagi (Chevrolat, 1837) – Егоров, 2002а. 

Семейство Erotylidae (5 видов) 
*Combocerus glaber (Schaller, 1783) – ОЗ, окр. кв. 51, 54

о
59`12`` с.ш., 46

о
37`09`` в.д., 18.07-01.08.2008, пойменный луг, поч-

венная ловушка, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 
Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) – Егоров, 2000б. 
Leucohimatium langii (Solsky, 1866) – Егоров, 2002а; Любарский, Егоров, 2003. 
Triplax russica (Linnaeus, 1758)  – Егоров, 2000б. 
– Tritoma consobrina (Lewis, 1874) – Егоров, 1999, 2000б. 
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*Tritoma subbasalis (Reitter, 1896) – Именно об этом виде идет речь в публикациях, где указан предыдущий таксон (Исаев, 
Егоров, 2006).  

Семейство Byturidae (1 вид) 
Byturus tomentosus (DeGeer, 1774) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 

Семейство Laemophloeidae (2 вида) 
Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787) – Егоров, 2000б. 
Lathropus sepicola (P.W.J. Mueller, 1821) – Егоров, 2004. 

Семейство Phalacridae (5 видов) 
*Olibrus aeneus (Fabricius, 1792) – З, кв. 51, 15.07.1999, опушка дубравы, кошение по траве, 1 экз., Егоров Л.В. 
O. affinis (Sturm, 1807) – Егоров, 2000б. 
*O. bimaculatus Kuester, 1848 – c. Атрать, 15.07.1999, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.; З, кв. 21, 03.06.2002, осоко-

во-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
O. millefolii (Paykull, 1800) – Егоров, 2000б. 
Phalacrus caricis Sturm, 1807 (= nigrinus Stephens, 1829) – Егоров, 2000б. 

Семейство Sphindidae (2 вида) 
Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) – Егоров, 2000б. 
Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) – Егоров, 2000б. 

Семейство Endomychidae (4 вида) 
Dapsa horvathi Csiki, 1901 – Никитский, Семенов, 2001. Именно к этому виду относятся все наши указания Dapsa trimaculata 

Motschulsky, 1835 (Егоров, 1999; Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б). 
*Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 03.08.2000, на бревнах, 1 экз., Шуев Т.С. 
Lycoperdina succincta (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2004. 
Mycetina cruciata (Schaller, 1787) – Егоров, 2000б. 

Семейство Сoccinellidae (34 вида) 
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б. 
C. quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Chilocorus renipustulatus (L.G. Scriba, 1791) – Егоров, 2000б. 
Coccidula rufa (Herbst, 1783) – Егоров, 2000б. 
Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758 – Егоров, 1999, 2000б. 
C. magnifica L. Redtenbacher, 1843 (= C. distincta Faldermann, 1837, nec Herbst, 1793) – Егоров, 2005. 
C. quinquepunctata Linnaeus, 1758 – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
C. septempunctata Linnaeus, 1758 – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) – З, кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 13.04-01.05.2008, ельник, почвенная ловушка, 1 

экз., Куруленко Д.Ю. 
*Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) – З, кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 14-30.08.2008, молодой сосняк, 1 экз., поч-

венная ловушка, Куруленко Д.Ю. 
Hippodamia septemmaculata (DeGeer, 1775) – Егоров, 2005. 
H. tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
H. variegata (Goeze, 1777) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783) – Егоров, 2000б. 
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Mysia oblongoguttata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
**Nephus redtenbacheri (Mulsant, 1846) – З, кв. 21, 22.08.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз., Ча-

нова С.Г. 
Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
*Scymnus haemorrhoidalis Herbst, 1797 – З, кв. 90, 13.06.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 1 экз.; кв. 21, 

30.05.2002, 1 экз., 14.06.2002, 1 экз., 01.07.2002, 1 экз., 22.07.2002, 2 экз., 22.08.2002, 1 экз., осоково-пушициево-сфагновое пе-
реходное болото, Чанова С.Г. 

Scymnus suturalis Thunberg, 1795 – Егоров, 2000б. 
S. frontalis (Fabricius, 1787) – Егоров, Горшкова, 2002. 
S. ferrugatus (Moll, 1785) – Егоров, 2000б. 
Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Tytthaspis gebleri (Mulsant, 1850) [= lineola (Gebler, 1843)] – Егоров, 1999, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
T. sedecimpunctata (Linnaeus, 1761) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 

Семейство Latridiidae (7 видов) 
**Corticaria ferruginea Marsham, 1802 – З, кв. 90, 13.06.2002, пушициево-сфагновое верховое болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
*Corticarina minuta (Fabricius, 1792) [(= fuscula (Gyllenhal, 1827)] – З, кв. 90, 31.05.2002, пушициево-сфагновое верховое боло-

то, 1 экз.; кв. 21, 11.07.2002, 1 экз., 26.07.2002, 1 экз., осоково-пушициево-сфагновое переходное болото; кв. 103, 22.08.2002, 
вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г. 

*Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793) – З, кв. 36, 30.04.2002, смешанный лес, кошение по склону оврага, 1 экз.; там же, 
01.05.2002, кошение по дну оврага, 1 экз., Маскинская О.Н.; кв. 21, 13.06.2002, 1 экз., 25.06.2002, 1 экз., 01.07.2002, 1 экз., 
22.07.2002, 1 экз., 18.08.2002, 3 экз., 18.08.2002, 1 экз., 29.08.2002, 2 экз., осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 
Чанова С.Г. 

*Dienerella filum (Aubé, 1850) – с. Атрать, 22.07.2002, вечерний лет, 1 экз., Егоров Л.В. 
**Enicmus rugosus (Herbst, 1793) – З, кв. 21, 23.08.2001, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз.; кв. 103, 

01.07.2002, вейниково-осоково-сфагновое переходное болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
**Enicmus transversus (A.G. Olivier, 1790) – З, кв. 21, 01.07.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз., 

Чанова С.Г. 
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*Melanophthalma transversalis (Gyllenhal, 1827) [= curticollis (Mannerheim, 1844)] – З, кв. 103, 19.06.2002, вейниково-осоково-
сфагновое переходное болото, 2 экз.; кв. 21, 01.07.2002, 1 экз., 10.07.2002, 1 экз., 14.07.2002, 1 экз., 18.08.2002, 1 экз., 
29.08.2002, 1 экз., осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, Чанова С.Г. 

Надсемейство TENEBRIONOIDEA 
Семейство Zopheridae (=Colydiidae) (2 вида) 

Bitoma crenata (Fabricius, 1775) – Егоров, 2000б. 
Synchita humeralis (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б. 

Семейство Mycetophagidae (4 вида) 
Litargus connexus (Geoffroy, 1785) – Егоров, 2000б. 
Mycetophagus ater (Reitter, 1879) – Егоров, 2000б. 
M. quadripustulatus (Linnaeus, 1760) – Егоров, 2000б. 
Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777) – Егоров, 2000б. 

Семейство Tetratomidae (1 вид) 
Hallomenus binotatus (Quensel, 1790) – Егоров, 2004. 

Семейство Melandryidae (6 видов) 
**Abdera affinis (Paykull, 1799) – З, кв. 56, 14.07.2000, ольшаник, оконная ловушка, 1 экз., Егоров Л.В. 
**Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798) – З, кв. 39, 55

о
00`10`` с.ш., 46

о
44`16`` в.д., 18.07-01.08.2008, осинник, почвенная ловуш-

ка, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 
*Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) – З, кв. 20, 10.05.2000, зарастающая вырубка, 1 экз., Дмитриева И.Н.; З, кв. 39, 55

о
00`10`` 

с.ш., 46
о
44`16`` в.д., 16-31.05.2008, осинник, почвенная ловушка, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 

*Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) – З, кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 31.05-15.06.2008, пойменная дубрава, 

почвенная ловушка, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) – Егоров, 2000б. 
*Wanachia triguttata (Gyllenhal, 1810) – З, кв. 36, 23.07.2007, луг в сосняке, кошение, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Mordellidae (3 вида) 
Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837) – Егоров, 2004. 
Tomoxia bucephala A. Costa, 1854 [= Mordella fasciata Paykull, 1800] – Егоров, 2000б. 
Variimorda villosa (Schrank von Paula, 1781) [Mordella fasciata Fabricius, 1775 [HN]] – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 

Семейство Ripiphoridae (2 вида) 
Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1760) – Егоров, 1999, 2000б. 
*Pelecotoma fennica (Paykull, 1799) – З, кв. 52, 12.07.2000, лиственный лес, на сухобочине ствола липы, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Meloidae (4 вида) 
Hycleus atratus (Pallas, 1773)  – Егоров, 2004 (как Mylabris atrata Pall.). 
– Mylabris geminata Fabricius, 1798 – Егоров, 2000б. Указание ошибочно и относится к предыдущему виду. 
*Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) – З, Батыревский уч-к, 12.06.2000, на гулявнике Лёзеля (Sisymbrium loeselii L.), 1 экз., Нали-

мова Н.В. 
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
M. violaceus Marsham, 1802 – Егоров, 2000б. 

Семейство Oedemeridae (7 видов) 
Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Chrysanthia geniculata W.L.E. Schmidt, 1846 [= nigricornis Westhoff, 1881; = viridis W. L. E. Schmidt, 1846] – Егоров, Миронова, 

1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Ch. viridissima (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Ditylus laevis (Fabricius, 1787) – Егоров, Егорова, 2009. 
Oedemera femorata (Scopoli, 1763) [= flavescens (Linnaeus, 1767)] – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 

2002. 
O. lurida (Marsham, 1802) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
O. virescens (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 

Семейство Pythidae (1 вид) 
*Pytho depressus (Linnaeus, 1767) – З, кв. 57, 14.04.2000, опушка леса, в подстилке, 1 экз., Маскинская О.Н.; З, кв. 21, 

03.08.2003, личинка, куколка, под корой мертвой сосны (у комля) в сфагновом болоте, вместе с куколкой Rhagium inquisitor (L.), 
2 экз., Егоров Л.В.  

Семейство Pyrochroidae (1 вид) 
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760) – Егоров, 1999, 2000б. 

Семейство Scraptiidae (4 вида) 
*Anaspis brunnipes (Mulsant, 1856) – З, кв. 90, 24.07.2002, болото, кошение, 1 экз., Чанова С.Г. 
**Anaspis labiata A. Costa, 1854 – З, кв. 51, 24.07.2001, поляна в лиственном лесу, кошение, 1 экз., Горшкова Е.А. 
Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1847) – Егоров, 2004. 
Scraptia fuscula P.W.J. Mueller, 1821 – Егоров, 2008а,б. 

Семейство Anthicidae (2 вида) 
Anthicus antherinus (Linnaeus, 1760) – Егоров, 2000б. 
Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 

Семейство Aderidae (1 вид) 
Phytobaenus amabilis R.F. Sahlberg, 1834 – Егоров, 2000б. 

Семейство Tenebrionidae (18 видов) 
Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824) – Егоров, 2005; Егоров, Лабинов, 2005. 
*Bius thoracicus (Fabricius, 1792) – З, кв. 35, 03.08.2000, опушка сосново-елового леса, под корой мертвой ели, 1 экз., Егоров 

Л.В.  
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б. 
Corticeus bicolor (A.G. Olivier, 1790) – Егоров, 2000б. 
Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1760) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Eledona agricola (Herbst, 1783) – Егоров, 2000б. 
*Hymenophorus doublieri Mulsant, 1851 (= Hymenorus) – З, кв. 33, 21.07.2000, сосняк, в луже на дороге, 1 экз.; с. Атрать, 

22.07.2000, в гнилом хвойном столбе, 1 экз., Егоров Л.В.  
Isomira murina (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
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*Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) – З, кв. 56, 21.07.2004, опушка, под корой гнилой поваленной березы, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1760) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
O. riparium W. Scriba, 1865 – Егоров, 2004. 
Prionychus ater (Fabricius, 1775) – Егоров, 2000б. 
*Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) – З, кв. 55, 54

о
58`50`` с.ш., 46

о
38`59`` в.д., 31.05-15.06.2008, болото, 2 экз.; кв. 36, 

55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 26.06-18.07.2008, ельник, 2 экз.; кв. 51, 54

о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 15-26.06.2008, пойменная 

дубрава, 1 экз., почвенные ловушки, Куруленко Д.Ю. 
Uloma rufa (Piller & Mitterpacher, 1783) (= perroudi Mulsant & Guillebeau, 1855) – Егоров, 2000б. 
U. culinaris (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2007. 
Upis ceramboides (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 

Надсемейство CHRYSOMELOIDEA 
Семейство Cerambycidae (63 вида) 

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
A. griseus (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б. 
Acmaeops angusticollis (Gebler, 1833) – Егоров, 2004. 
Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) – Егоров, 2000б. 
Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 – К этому виду относятся все указания A. violacea (F.) с территории заповедника. 
– A. violacea (Fabricius, 1775) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. Все указания основаны на ошибочном определении. 

Речь идет о виде A. intermedia Gnglb.  
A. villosoviridescens (DeGeer, 1775) – Егоров, 2000б. 
Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775) – Егоров, 2000б. 
Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) – Егоров, 1999, 2000б. 
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
A. reyi (Heyden, 1889) [= inexpectata Jansson et Sjoeberg, 1928] – Егоров, 2000б. 
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Asemum striatum (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Callidium coriaceum (Paykull, 1800) – Егоров, 2002а. 
Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) – Егоров, 2000б. 
*Cortodera femorata (Fabricius, 1787) – З, кв. 1, 55

о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 31.05-15.06.2008, спелый сосняк, почвенная ло-

вушка, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 
*Cyrtoclytus capra (Germar, 1824) – З, кв. 51, 18.06.2000, поляна, 1 экз., Дмитриева И.Н.; кв. 42, 22.07.2002, на соцветии зон-

тичных, 1 экз.; кв. 51, 23.07.2002, на соцветии дудника, 1 экз.; кв. 25, 25.07.2002, на Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Deilus fugax (Olivier, 1790) – Егоров, 1999. 
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Etorufus pubescens (Fabricius, 1787) – Егоров, 2000б. 
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б; Егоров, Егорова, 2009. 
Lamia textor (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Leptura quadrifascata Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
Lepturalia nigripes (DeGeer, 1775) – Егоров, 2000б. 
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829) – Егоров, 2004. 
Mesosa myops (Dalman, 1817) – Егоров, 2000б. 
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) [ssp. pistor (Germar, 1818)] – Егоров, 2000б. 
M. sutor (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
M. urussovi (Fischer-Waldheim, 1806) – Егоров, 2000б. 
Necydalis major Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б. 
Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б. 
*Oplosia cinerea (Mulsant, 1839) [= fennica (Paykull, 1800), nom praeocc.] – З, кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 26.06-18.07.2008, 

ельник, почвенная ловушка, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 
Oximirus cursor (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2002а. 
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) – Егоров, 2004. 
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*Pogonocherus fasciculatus (DeGeer, 1775) – Разъезд Атрат, 25.06.2000, 1 экз., Дмитриева И.Н.; З, кв. 55, 22.06.2002, сосняк, 

кошение по траве, 1 экз., Маскинская О.Н. 
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Purpuricenus globulicollis Mulsant, 1839 – Егоров, 2006б; Danilevsky et al., 2007.  
– P. kaehleri (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. Указание ошибочно и относится к виду Purpuricenus globulicollis Mulsant, 1839. 
Rhagium mordax (DeGeer, 1775) – Егоров, 2000б. 
R. sycophanta (Schrank, 1781) – Егоров, 2000б. 
R. inquisitor (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835) – З, кв. 51, 23.07.2002, на соцветии дудника, 1 экз.; кв. 25, 25.07.2002, на Filipendula 

ulmaria (L.) Maxim., 1 экз., Егоров Л.В. 
Rutpela maculata (Poda, 1761) – Егоров, 1999; Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
S. perforata (Pallas, 1773) – Егоров, 2000б. 
S. populnea (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Semanotus undatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
*Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) – З, кв. 51, 23.07.2002, на соцветии дудника, 1 экз., Егоров Л.В. 
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
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S. bifasciata (Mueller, 1776) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002. 
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
S. variicornis (Dalman, 1817) – Егоров, 2000б. 
S. maculicornis (DeGeer, 1775) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825) – Егоров, 2002а. 
X. rusticus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 

Семейство Orsodacnidae (1 вид) 
Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 

Семейство Bruchidae (4 вида) 
*Bruchidius olivaceus (Germar, 1842) – З, кв. 103, 20.07.1999, сосняк, кошение по траве, 1 экз., Егоров Л.В. 
Bruchus atomarius (Linnaeus, 1761) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г,e. 
*B. loti Paykull, 1800 – ОЗ, пойма р. Суры, 13.06.2002, пойменный злаково-разнотравный луг, 11 экз.; там же, 14.06.2002, 1 

экз., Дмитриева И.Н.; ОЗ, пойма р. Суры, 14.06.2002, пойменный злаково-разнотравный луг, 1 экз., Бурмистров И.В. 
*Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) – окр. с. Атрать, 10.08.2000, 1 экз., Дмитриева И.Н. 

Семейство Chrysomelidae (137 видов) 
Agelastica alni (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Altica carduorum (Guérin-Méneville, 1858) – Егоров, Маскинская, 2004. 
A. lythri Aube, 1843 – Егоров, Маскинская, 2004. 
А. oleracea (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
A. quercetorum Foudras, 1860 – Егоров, Маскинская, 2004. 
A. tamaricis Schrank, 1785 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
**Aphthona erichsoni (Zetterstedt, 1838) – З, кв. 90, 31.05.2002, 3 экз., 13.06.2002, 7 экз., 26.06.2002, 1 экз., 12.07.2002, 3 экз., 

26.07.2002, 6 экз., 22.08.2002, 17 экз., 28.08.2002, 5 экз., 10.09.2002, 7 экз., 19.09.2002, 7 экз., пушициево-сфагновое верховое 
болото, Чанова С.Г. 

A. lutescens (Gyllenhal, 1813) – Егоров, Маскинская, 2004. 
A. nonstriata (Goeze, 1777) (= coerulea Geoffroy, 1785) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Batophila rubi (Paykull, 1799) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Bromius (=Adoxus) obscurus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 

Маскинская, 2004. 
– Cassida aurora Weise, 1907 – Егоров, Маскинская, 2004. Ошибочное указание. 
C. azurea Fabricius, 1801 – Егоров, Маскинская, 2004. 
C. denticollis Suffrian, 1844 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Маскинская, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 

Маскинская, 2004; Маскинская, Егоров, 2004. 
C. flaveola Thunberg, 1794 – Егоров, Маскинская, 2004. 
C. lineola Creutzer, 1799 – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. margaritacea Schaller, 1783 – Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. murraea Linnaeus, 1767 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
C. nebulosa Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. nobilis Linnaeus, 1758 – Егоров, Маскинская, 2004. 
C. panzeri Weise, 1907 – Егоров, 2000б. 

C.prasina Illiger, 1798 – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. rubiginosa Mueller, 1776 – Егоров, Маскинская, 2001; Маскинская, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004; 

Маскинская, Егоров, 2004. 
C. sanguinolenta Mueller, 1776 – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. sanguinosa Suffrian, 1844 – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
С. vibex Linnaeus, 1767 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Маскинская, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Мас-

кинская, 2004; Маскинская, Егоров, 2004. 
C. viridis Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827) – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Ch. compressa (Letzner, 1847) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Ch. concinna (Marsham, 1802) – Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Ch. hortensis (Geoffroy, 1785) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Ch. mannerheimii (Gyllenhal, 1827) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Chrysolina aurichalcea (Gebler in Mannerheim, 1825) – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Ch. cerealis (Linnaeus, 1767) – Егоров, Егорова, 2009. 
Ch. fastuosa (Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
Ch. geminata (Paykull, 1799) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Ch. graminis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Ch. gypsophilae (Kuester, 1845) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004; Егоров, 2005. 
Ch. limbata (Fabricius, 1775) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Ch. polita (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Ch. sanguinolenta (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Ch. staphylaea (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Ch. sturmi diversipes Bedel, 1892 (= violacea auct. nec (Mueller, 1776), = goettingensis Linnaeus, 1761) – Егоров, 2000б; Егоров, 

Маскинская, 2001, 2004. 
Ch. varians (Schaller, 1783) – Егоров, Маскинская, 2004. 
Chrysomela populi Linnaeus, 1758 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
C. tremula Fabricius, 1787 – Егоров, 2000б, 2004. 
C. vigintipunctata (Scopoli, 1763) – Егоров, Маскинская, 2004. 
*Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) – З, кв. 41, 18.07.2004, на Salix sp. у берега карьера, 1 экз., Егоров Л.В. 
Crepidodera aurata (Marsham, 1802) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
C. fulvicornis (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Маскинская, 2002; Егоров, Маскинская, 2004; Мас-

кинская, Егоров, 2004. 
*C. nitidula (Linnaeus, 1758) – З, кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 01-16.05.2008, 1 экз., 31.05-15.06.2008, 2 экз., ельник приручье-

вой; кв. 51, 54
о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 30.08-07.09.2008, пойменная дубрава, 1 экз., почвенные ловушки, Куруленко Д.Ю. 
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Coptocephala chalybaea apicalis Lacordaire, 1848 – Егоров, 2004, 2008б. 
С. quadrimaculata (Linnaeus, 1767) (= unifasciata auct., nec Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 

Маскинская, 2004; Егоров, 2005.  
Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848 (= octacosmus Bedel, 1891) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
С. aureolus Suffrian, 1847 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. biguttatus (Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
C. bilineatus (Linnaeus, 1767) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
С. bipunctatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. decemmaculatus (Linnaeus, 1758) (= bothnicus Linnaeus, 1758; = frenatus Laicharting, 1781) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскин-

ская, 2004. 
C. exiguus Schneider, 1792 – Егоров, Маскинская, 2001; Маскинская, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. flavipes Fabricius, 1781 – Егоров, Маскинская, 2004. 
C. fulvus (Goeze, 1777) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
– C. hypochaeridis (Linnaeus, 1758) (= cristula Dufour, 1848) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004 (во всех работах 

ошибочное написание – hypochoeridis). Ошибочное указание, относящееся к C. solivagus Leon & Sass. 
C. labiatus (Linnaeus, 1761) – Егоров, Маскинская, 2004. 
C. laetus Fabricius, 1792 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. moraei (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. nitidus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
С. quadriguttatus Richter, 1820 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. qudripustulatus Gyllenhal, 1813 – Егоров, Маскинская, 2004; Егоров, 2005. 
C. sericeus (Linnaeus, 1758) – Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
C. sexpunctatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, Маскинская, 2004. 
C. solivagus Leonardi & Sassi, 2001 – К этому виду относятся все указания для заповедника C. hypochaeridis (L.) (= cristula 

Duf.). 
Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Donacia aquatica (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
D. bicolora Zschach, 1788 – Егоров, Маскинская, 2004. 
D. crassipes Fabricius, 1775 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
D. dentata Hoppe, 1795 – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
D. marginata Hoppe, 1795 – Егоров, Маскинская, 2004. 
**D. obscura Gyllenhal, 1813 – З, кв. 21, 30.05.2002, 11 экз., 30.05.2002, 1 экз., 03.06.2002, 2 экз., 14.06.2002, 2 экз., осоково-

пушициево-сфагновое переходное болото, Чанова С.Г. 
D. semicuprea Panzer, 1796 – Егоров, Маскинская, 2004. 
*D. tomentosa Ahrens, 1819 – с. Атрать, 08.07.1999, на свет ртутной лампы, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
Epitrix pubescens (Koch, 1803) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
Galeruca pomonae (Scopoli, 1763) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
G. tanaceti (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Galerucella grisescens (Joannis, 1865) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
G. lineola (Fabricius, 1781) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
G. nymphaeae (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
G. pusilla (Duftschmid, 1825) – Егоров, Маскинская, 2004. 
G. tenella (Linnaeus, 1761) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
G. viridula (DeGeer, 1775) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802) (= rufipes DeGeer, 1775 nec Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 

2004. 
G. quinquepunctata (Fabricius, 1787) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
G. viminalis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Hispa atra Linnaeus, 1767 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Hydrothassa glabra (Herbst, 1783) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
H. marginella (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б, 2004. 
Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Маскинская, 2002; Егоров, Горшкова, 

2002; Егоров, Маскинская, 2004; Маскинская, Егоров, 2004. 
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскин-

ская, 2004. 
L. tridentata (Linnaeus, 1758) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
Lema cyanella (Linnaeus, 1758) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 

2004. 
Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Longitarsus apicalis (Beck, 1817) – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
L. luridus (Scopoli, 1763) – Егоров, Маскинская, 2001; Маскинская, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
L. nasturtii (Fabricius, 1792) – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
L. tabidus (Fabricius, 1775) – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
Luperus luperus (Sulzer, 1776) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004; Егоров, 2005. 
Lythraria salicariae (Paykull, 1800) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Mantura chrysanthemi (Koch, 1803) – Егоров, Маскинская, 2004; Егоров, 2005, 2006а. 
Neocrepidodera ferruginea (Scopoli, 1763) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Oulema erichsonii (Suffrian, 1841) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
O. gallaeciana (Heyden, 1879) (= lichenis Voet, 1806) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Pachnephorus tesselatus (Duftschmid, 1825) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting, 1781) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004; Егоров, 

2005. 
Phaedon laevigatus (Duftschmid, 1825) – Егоров, Маскинская, 2004. 
Phratora atrovirens (Cornelius, 1857) – Егоров, Маскинская, 2004. 
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Ph. laticollis (Suffrian, 1851) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Ph. vitellinae (Linnaeus, 1758) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Ph. vulgatissima (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
Phyllobrotica qudrimaculata (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004 (опечатка – как Ph. viburni); Егоров, 

2005. 
Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) – Егоров, Маскинская, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
*Ph. striolata (Fabricius, 1803) [(= vittata (Fabricius, 1801)] – З, кв. 21, 24.07.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное 

болото, 1 экз., Чанова С.Г. 
Ph. undulata Kutschera, 1860 – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
Ph. vittula (L. Redtenbacher, 1849) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001; Маскинская, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Его-

ров, Маскинская, 2004; Маскинская, Егоров, 2004. 
Pilemostoma fastuosa (Schaller, 1783) – Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004. 
Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2001, 2004. 
Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761) – Егоров, Маскинская, 2004. 
Prasocuris phellandrii (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б, 2004. 
Psylliodes cucullatus (Illiger, 1807) – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
P. cupreus (Koch, 1803) – Егоров, Маскинская, 2004; Егоров, 2005. 
P. napi (Fabricius, 1792) – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
**P. picinus (Marsham, 1802) – Именно к этому виду относятся указания для ГПЗ вида P. reitteri. 
– P. reitteri Weise, 1888 – Егоров, Маскинская, 2004; Егоров, 2005. Ошибочное определение вида P. picinus. 
Pyrrhalta viburni (Paykull, 1799) – Егоров, 2000б; Егоров, Маскинская, 2004; Егоров, 2005. 
Smaragdina affinis (Illiger, 1794) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
S. flavicollis (Charpentier, 1825) – Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 
S. salicina (Scopoli, 1763) (= cyanea Fabricius, 1775) – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Маскинская, 2004. 

Надсемейство CURCULIONOIDEA 
Семейство Nemonychidae (1 вид) 

*Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787) – З, кв. 21, 30.05.2002, осоково-пушициево-сфагновое переходное болото, 1 экз., Ча-
нова С.Г. 

Семейство Anthribidae (6 видов)  
Allandrus undulatus (Panzer, 1795) – Егоров, 2001б. 
Choragus sheppardi Kirby, 1819 – Егоров, 2001б. 
Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) – Егоров, 2001б; Дмитриева, 2005в.  
Gonotropis dorsalis (Thunberg, 1796) – Егоров, 1999, 2000б, 2001б. 
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2001б; Дмитриева, 2005а,в. 
Rhaphitropis marchicus (Herbst, 1797) – Егоров, 2001б; Дмитриева, 2005в. 

Семейство Rhynchytidae (8 видов) 
Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2005в. 
B. populi (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005а,в. 
Involvulus cupreus (Linnaeus, 1761) – Дмитриева, 2005в. 
Neocoenorhinus germanicus (Herbst, 1797) – Дмитриева, 2005в. 
Pseudomechoris aethiops (Bach, 1854) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
Temnocerus caeruleus (Fabricius, 1798) [=Pselaphorrhynchites tomentosus (Gyllenhal, 1839)] – Дмитриева, 2005в. 
T. nanus (Paykull, 1792) – Дмитриева, 2005в. 

Семейство Attelabidae (3 вида) 
Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005а,в. 
Attelabus nitens (Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б. 
Compsapoderus erythropterus (Gmelin, 1790) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 

Семейство Apionidae (57 видов) 
Aizobius sedi (Germar, 1818) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитри-

ева, 2005в. 
Apion cruentataum Walton, 1844 – Дмитриева, 2005в. 
A. haematodes Kirby, 1808 – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
A. frumentarium (Linnaeus, 1758) (= A. miniatum Germ.; = A. sanguineum Deg.) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; 

Дмитриева, 2005в. 
A. rubens Stephens, 1839 – Егоров, 2005; Дмитриева, 2005в. 
A. rubiginosum Grill, 1893 – Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775) – Дмитриева, 2005в. 
A. radiolus (Marsham, 1802) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
Betulapion simile (Kirby, 1811) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Дмитриева, 2001б,г, 2005а,в. 
Catapion seniculus (Kirby, 1808) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Дмитриева, 2001б,г; 2002в,г,е; Егоров, Горшкова, 2002; Дмит-

риева, 2005в. 
Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001б, 2005в. 
Cyanapion afer (Gyllenhal, 1833) – Дмитриева, 2005в. 
C. gnarum (Faust, 1891) – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2001б, 2005в. 
C. gyllenhali (Kirby, 1808) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
C. spencii (Kirby, 1817) – Дмитриева, 2005в. 
Diplapion detritum (Mulsant et Rey, 1858) – Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Дмитриева, 2001б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмит-

риева, 2005в. 
Eutrichapion ervi (Kirby, 1808) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005а,в. 
E. facetum (Gyllenhal, 1839) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитрие-

ва, 2005в. 
E. melancholicum (Wencker, 1864) – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2005в. 
E. punctigerum (Paykull, 1792) – Егоров, 2004; Дмитриева, 2005в. 
E. viciae (Paykull, 1800) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
Exapion compactum (Desbrochers, 1888) – Дмитриева, 2005в. 
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E. corniculatum (Germar, 1817) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
E. elongatulum (Desbrochers, 1891) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
Ischnopterapion loti (Kirby, 1808) – Егоров, 2004; Дмитриева, 2005в. 
I. virens (Herbst, 1797) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
Kalcapion pallipes (Kirby, 1808) – Дмитриева, 2005в. 
Melanapion minimum (Herbst, 1793) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 

2005в. 
Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) (= A. hookeri Kby.) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; 

Дмитриева, 2005а,в. 
Oxystoma cerdo (Gerstaecker, 1854) – Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
O. craccae (Linnaeus, 1767) – Дмитриева, 2005в. 
O. ochropus (Germar, 1818) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
O. opeticum (Bach, 1854) – Дмитриева, 2005в. 
O. pomonae (Fabricius, 1798) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
O. subulatum (Kirby, 1808) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
Perapion connexum (Schilsky, 1902) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001б, 2005в. 
P. curtirostre (Germar, 1817) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
P. marchicum (Herbst, 1797) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001г (экология); Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 

2002e, 2005в. 
P. violaceum (Kirby, 1808) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 

2002e, 2005в. 
Protapion apricans (Herbst, 1797) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Дмитриева, 2001б,г, 2002e, 2005в. 
P. dissimile (Germar, 1817) – Дмитриева, 2005в. 
P. filirostre (Kirby, 1808) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
P. fulvipes (Fourcroy, 1785) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Дмитриева, 2001б, г, 2002в,е; Егоров, Горшкова, 

2002; Дмитриева, 2003, 2005а,б,в. 
P. interjectum (Desbrochers, 1895) – Дмитриева, 2005в. 
P. ononidis (Gyllenhal, 1827) – Егоров, 2002в. 
P. trifolii (Linnaeus, 1768) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Дмитриева, 2001б, г; Егоров, Горшкова, 2002; 

Дмитриева, 2002г,e, 2005б,в. 
P. varipes (Germar, 1817) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
Pseudapion rufirostre (Fabricius, 1775) – Егоров, 2008б. 
Pseudostenapion simim (Germar, 1817) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001г (экология); Егоров, Горшкова, 2002; 

Дмитриева, 2005в. 
Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001г (экология); Егоров, 

Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
*Squamapion elongatum (Germar, 1812) – З, Батыревский участок, 12.05.2004, кошение по остепненному участку склона, 1 

экз.; там же, 28.06.2004, 3 экз., Егоров Л.В.  
Stenopterapion ? intermedium (Eppelsheim, 1875) – Дмитриева, 2005в. Находка требует подтверждения. 
S. meliloti (Kirby, 1808) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
S. tenue (Kirby, 1808) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001б, 2005в. 
Synapion ebenium (Kirby, 1808) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
Taphrotopium sulcifrons (Herbst, 1797) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005а,в. 

Семейство Nanophyidae (5 видов) 
Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807) – Егоров, 2002а; Дмитриева, 2005в. 
Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864 – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001г (экология), 2005в. 
N. globulus (Germar, 1821) – Дмитриева, 2005в. 
N. marmoratus (Goeze, 1777) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Дмитриева, 2001г (экология), 2002e, 2005в. 
Pericartiellus telephii (Bedel, 1900) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 

Семейство Dryophthoridae (=Rhynchophoridae) (2 вида) 
*Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) – Разъезд Атрат, 30.06.2000, мука (из Алатыря), 10 экз., Дмитриева И.Н. 
S. oryzae (Linnaeus, 1763) – Егоров, 2000б. 

Семейство Erirhinidae (7 видов) 
Grypus equiseti (Fabricius, 1775) – Егоров, 2000б. 
Notaris acridulus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
Notaris aethiops (Fabricius, 1793) – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2005в. 
N. rhamni (Fabricius, 1795) [= scirpi (Fabricius, 1792)] – Егоров, 2000б. 
Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в.  
Thryogenes festucae (Herbst, 1795) – Егоров, 2000б. 
Tournotaris bimaculatus (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2003 (экология), 2005а,в. 

Семейство Curculionidae (230 видов) 
Acalles echinatus (Germar, 1824) – Дмитриева, 2005в.  
Acalyptus carpini (Fabricius, 1792) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
A. sericeus Gyllenhal, 1836 – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
Amalorrhynchus melanarius (Stephens, 1831) – Дмитриева, 2005в. 
Amalus scortillum (Herbst, 1795) [(= haemorrhous (Herbst, 1795) nec (Gmelin, 1790)] – Дмитриева, 2005в. 
Anoplus plantaris (Naezen, 1794) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
A. roboris Suffrian, 1840 – Дмитриева, 2005в. 
Anthonomus conspersus Desbrochers, 1868 – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2005в. 
A. humeralis (Panzer, 1795) – Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
A. phyllocola (Herbst, 1795) [= varians (Paykull, 1792) nec (Gmelin, 1790)] – Егоров, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 

2000а; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
A. pomorum (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
A. rectirostris (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2005в. 
A. rubi (Herbst, 1795) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология); Его-

ров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
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A. sorbi Germar, 1821 – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
A. undulatus Gyllenhal, 1836 – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2005в. 
Archarius salicivorus (Paykull, 1792) – Дмитриева, 2005в.  
– A. pyrrhoceras (Marsham, 1802) – Егоров, Дмитриева, 2000а. – Указание ошибочно и относится к предыдущему виду. 
Attactagenus (= Cneorhinus) albinus (Boheman, 1833) – Дмитриева, 2001в (экология), 2005а,в. 
Aulacobaris lepidii (Germar, 1824) – Егоров, 2000б. 
Auleutes epilobii (Paykull, 1800) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
Bagous binodulus (Herbst, 1795) – Егоров, 2002б. 
B. glabrirostris (Herbst, 1795) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000в; Дмитриева, 2005в. 
B. puncticollis Boheman, 1845 – Егоров, 2000б. 
Baris alismatis (Marsham, 1802) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в (во 

всех работах – как Hydronomus). 
Barypeithes lebedevi Roubal, 1926 – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2005в. 
Brachonyx pineti (Paykull, 1792) – Егоров, 2000б. 
*Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) – З, кв. 58, 21.08.2000, сосняк, на песчаной дороге, 1 экз., Маскинская О.Н. 
Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
Ceutorhynchus ? atomus Boheman, 1845 – Дмитриева, 2005в. Экземпляр, по которому приведен вид, требует, по устному со-

общению Б.А. Коротяева, дополнительного изучения (Егоров, Исаев, 2006). 
C. canaliculatus C. Brisout de Barneville, 1869 – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2005в. 
– C. caucasicus (Kirsch, 1879) – Егоров, Дмитриева, 2000в (как C. caucasicus Schze.). Ошибочное определение M. triangulum 

(Boh.) (Егоров, Исаев, 2001; Егоров, Исаев, 2006).  
C. erysimi (Fabricius, 1787) – Дмитриева, 2005в. 
– C. figuratus Gyllenhal, 1837 – Егоров, 2000б. Ошибочное указание M. triangulum (Boh.). 
C. hampei C. Brisout, 1869 – Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Дмитриева, 2001г (экология); Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 

2005в. 
C. hirtulus Germar, 1824 – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2005в. 
C. ignitus Germar, 1824 – Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
C. pallipes Crotch, 1866 [= contractus (Marsham, 1802)] – Дмитриева, 2005в. 
C. pectoralis Weise, 1895 – Дмитриева, 2002г, 2005в. 
С. plumbeus C. Brisout, 1869 – Егоров, Исаев, 2006. 
C. puncticollis Boheman, 1845 – Дмитриева, 2005в. 
C. pulvinatus Gyllenhal, 1837 – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2002e. 
C. rapae Gyllenhal, 1837 – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2005в. 
C. sophiae (Gyllenhal, 1837) – Дмитриева, 2005в. 
C. sisymbrii (Dieckmann, 1966) – Дмитриева, 2005в. 
– C. syrites Germar, 1824 – Егоров, Исаев, 2001. Ошибочное указание вида.  
C. typhae (Herbst, 1795) [= floralis (Paykull, 1792) nec (Olivier, 1790)] – Дмитриева, 2002e; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 

2003 (экология), 2005в (как 2 вида – C. typhae и C. floralis).  
Chlorophanus graminicola (Olivier, 1807) – Егоров, 1999, 2000б. 
C. viridis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Cionus hortulanus (Fourcroy, 1785) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2005в.  
C. longicollis C. Brisout, 1863 (ssp. montanus Wingelmueller, 1914) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Дмитриева, 

2005в. 
C. scrophulariae (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
C. tuberculosus (Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология); Егоров, Горшкова, 

2002; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
Cleonis pigra (Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б. 
Cleopomiarus distinctus (Boheman, 1845) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в.  
– Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. Все 

указания относятся к предыдущему виду. 
Coeliastes lamii (Fabricius, 1792) – Дмитриева, 2005в. 
Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777) [= erythroleucos (Gmelin, 1790); = cinctus (Fourcroy, 1785) nec (Drury, 1782)] – 

Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
Coeliodinus rubicundus (Herbst, 1795) – Дмитриева, 2005в. 
Coniocleonus hollbergi (Fåhraeus, 1842) [= glaucus (Fabricius, 1787) nec (Scopoli, 1763); = turbatus (Fåhraeus, 1824)] – Егоров, 

2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а. 
*Coryssomerus capucinus (Beck, 1817) – З, кв. 51, 54

о
59`10`` с.ш., 46

о
36`28`` в.д., 20.04-01.05.2008, пойменная дубрава, поч-

венная ловушка, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 
Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001г (экология), 2005в.  
Curculio glandium Marsham, 1802 – Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в.  
C. nucum Linnaeus, 1758 – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
C. rubidus (Gyllenhal, 1836) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в.  
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) [= tigrinus (Panzer, 1789) nec (Fourcroy, 1785)] – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 

2000а; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
C. trisulcatus (Herbst, 1795) – Егоров, Исаев, 2001; Егоров, Горшкова, 2002. 
Datonychus arquata (Herbst, 1795) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в.  
D. urticae (Boheman, 1845) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
– Dorytomus dejeani Faust, 1882 – Дмитриева, 2005в. Ошибочное определение D. taeniatus (F.) (Егоров, Исаев, 2006). 
D. dorsalis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
D. ictor (Herbst, 1795) (= validirostris Gyllenhal, 1835) – Егоров, 2000б. 
D. nordenskioldi Faust, 1882 – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
D. salicinus (Gyllenhal, 1827) – Егоров, 2000б. 
D. taeniatus (Fabricius, 1781) – Дмитриева, 2005в. 
Ellescus bipunctatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
Euidosomus acuminatus (Boheman, 1840) – Егоров, 2009. 
Eusomus ovulum Germar, 1824 – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001а, 2005в. 
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Glocianus distinctus (С. Brisout de Barneville, 1870) [= marginatus (Paykull, 1792) nec (Olivier, 1790)] – Егоров, Дмитриева, 2000а; 
Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 

*G. fennicus (Faust, 1895) – З, кв. 3, 19.07.2000, опушка сосняка с березой, кошение по траве, 1 экз., Егоров Л.В. 
G. moelleri (Thomson, 1868) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
G. punctiger (C.R. Sahlberg, 1835) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
Graptus triguttatus (Fabricius, 1775) – Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
– Gymnetron erinaceum (Bedel, 1885) – Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. Ошибочное определение G. terminassianae. 
G. labile (Herbst, 1795) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2002e, 2005в.  
G. melanarium (Germar, 1821) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2003 (экология), 

2005в.  
G. pascuorum (Gyllenhal, 1813) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология); Егоров, Горшкова, 

2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
G. terminassianae Smreczynski, 1975 – Все указания G. erinaceum (Bedel, 1885) относятся к этому виду. 
G. veronicae (Germar, 1821) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
G. villosulum Gyllenhal, 1838  – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в.  
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в.  
*H. pinastri (Gyllenhal, 1813) – З, кв. 36, 55

о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 16-31.05.2008, 1 экз., 31.05-15.06.2008, 4 экз., 26.06-18.07.2008, 

1 экз., ельник; кв. 36, 54
о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 16-31.05.2008, 2 экз., 31.05-15.06.2008, 1 экз., 15-26.06.2008, 1 экз., 26.06-

18.07.2008, 4 экз., 14-30.08.2008, 1 экз., ельник приручьевой; кв. 36, 55
о
00` с.ш., 46

о
41` в.д., 15-26.06.2008, молодой сосняк, 1 

экз., почвенные ловушки, Куруленко Д.Ю. 
H. transversovittatus (Goeze, 1777) – Егоров, 2000б. 
Hypera adspersa (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000в; Дмитриева, 2001в (экология), 2003 (экология).  
H. arator (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
H. dauci (Olivier, 1807) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
H. diversipunctata (Schrank, 1798) [= elongata (Paykull, 1792) nec (Fabricius, 1775)] – Дмитриева, 2005в. 
H. meles (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2003 (эко-

логия), 2005в. 
H. nigrirostris (Fabricius, 1775) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
H. rumicis (Linnaeus, 1758) – Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
H. suspiciosa (Herbst, 1795) [= pedestris (Paykull, 1792) nec (Poda, 1761)] – Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; 

Дмитриева, 2002e, 2005в. 
H. transsylvanica Petri, 1901 – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
H. viciae (Gyllenhal, 1813) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
Isochnus flagellum (Ericson, 1902) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в.  
Lachnaeus crinitus Schoenherr, 1826 – Егоров, 2004. 
Larinus brevis (Herbst, 1795) – Егоров, 2008б. 
L. jaceae (Fabricius, 1775) – Егоров, 2004, 2005; Дмитриева, 2005в. 
L. planus (Fabricius, 1792) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
L. sturnus (Schaller, 1783) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001в (экология), 2003 (экология), 2005в. 
L. turbinatus Gyllenhal, 1836 – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология), 2003 (экология), 

2005а,в. 
Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
L. T-album (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
Limobius borealis (Paykull, 1792) – Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
Liophloeus tesselatus (Mueller, 1776) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
Lixus bardanae (Fabricius, 1787) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001в (экология), 2002г, 2005в. 
L. filiformis (Fabricius, 1781) [= elongatus Goeze, 1777 nec (Fabricius, 1775)] – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2005в. 
L. flavescens Boheman, 1835 – Егоров, Исаев, 2006. 
L. iridis Olivier, 1807 – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
L. pulverulentus (Scopoli, 1763) [= angustatus (Fabricius, 1775); = algirus auct.] – Егоров, 2004; Дмитриева, 2005в. 
Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) – Дмитриева, 2005в.  
M. linearis (Gyllenhal, 1827) – Егоров, 2000б. 
M. ruficornis (Linnaeus, 1758) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
Marmaropus besseri Gyllenhal, 1837 – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология); Егоров, Горшкова, 2002; Дмит-

риева, 2002e, 2005в. 
Mecinus janthinus (Germar, 1817) – Дмитриева, 2003 (экология), 2005а,в. 
M. heydeni Wencker, 1866 – Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
M. pyraster (Herbst, 1795) – Дмитриева, 2002г, 2005в.  
Miarus campanulae (Linnaeus, 1767) [= ajugae (Herbst, 1795)] – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Горшкова, 

2002; Дмитриева, 2002г,e, 2003 (экология), 2005а,в.  
Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837) – Дмитриева, 2005в. 
M. edentulus (Schultze, 1897) – Егоров, 2000б.  
M. triangulum (Boheman, 1845) – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2005в.  
M. millefolii (Schultze, 1897) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в.  
*Mogulones austriacus (Ch. Brisout, 1869) – З, Яльчикский участок, 03.08.2002, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
M. cynoglossi (Frauenfeld, 1866) [= trisignatus (Gyllenhal, 1837)] – Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
M. dimidiatus (Frivaldszky, 1865) – Егоров, 2004. 
M. pallidicornis (C. Brisout, 1860) – Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001в,г (экология), Дмитриева, 2005в. 
Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813) – Егоров, 2005. 
Omias murinus (Boheman, 1843) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2005в. 
Orchestes calceatus (Germar, 1821) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
O. rusci (Herbst, 1795) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в.  
Orobitis cyaneus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2002г,e, 2005в. 
Otiorhynchus conspersus (Herbst, 1795) – Егоров, 2008б. 
O. ligustici (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
O. ovatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001а,в, 2002e, 2003 (экология), 2005в. 
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O. raucus (Fabricius, 1777) – Дмитриева, 2005в. 
O. tristis (Scopoli, 1763) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001а,в, 2003 (экология), 2005в. 
Parafoucartia squamulata (Herbst, 1795) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 

– Pelenomus canaliculatus (Fåhraeus, 1843) – Егоров, 2004. Ошибочное определение P. commari (Pz.) (Егоров, 2005). 

P. commari (Panzer, 1794) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
P. quadrituberculatus (Fabricius, 1787) – Егоров, Дмитриева, 2000а,г; Дмитриева, 2005в.  
P. waltoni (Boheman, 1843) – Егоров, Дмитриева, 2000в; Дмитриева, 2005в.  
P. velaris (Gyllenhal, 1827) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в. 
Pelletierius albosignatus (Boheman, 1840) (= albolineatum Seidlitz, 1867) – Дмитриева, 2001в (экология), Дмитриева, 2005в. 
*Phloeophagus turbatus (Schoenherr, 1845) – с. Атрать, 01.08.2000, в гнилом липовом пне, 5 мертвых экз., Егоров Л.В.  
Phrydiuchus topiarius (Germar, 1824) – Егоров, 2004. 
Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001а, 2005а,в. 
P. brevis Gyllenhal, 1834 – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
P. contemptus Steven, 1829 – Дмитриева, 2001а, 2002г, 2005а,в. 
P. cylindricollis Gyllenhal, 1834 – Егоров, 2002в, 2004. 
P. maculatus Tournier, 1877 – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
P. maculicornis Germar, 1824 – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г, 2003 (экология), 

2005а,в. 
P. oblongus (Linnaeus, 1758) – Дмитриева, 2001а, 2005в. 
P. pomaceus Gyllenhal, 1834 [= urticae (DeGeer, 1775 nec Scopoli, 1776)] – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001а,г; 2002г, 2003 

(экология), 2005в. 
P. pyri (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001а, 2003 (экология), 2005в. 
P. thalassinus Gyllenhal, 1834 (= scutellaris Redtenbacher, 1849) – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001а, 2005в. 
Pissodes castaneus (De Geer, 1775) [= notatus (Fabricius, 1787) nec (Bonsdorff, 1785)] – Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
P. harcyniae (Herbst, 1795) – Егоров, Исаев, 2001. 
P. pini (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б. 
Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001а, 2005в. 
P. confluens Stephens, 1831 – Дмитриева, 2001а, 2005а,в. 
P. flavipes (DeGeer, 1775) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
P. inustis Germar, 1824 – Дмитриева, 2005в. 
P. mollis (Stroem, 1768) – Дмитриева, 2005в. 
P. pterygomalis Bohemah, 1840 – Дмитриева, 2005в. 
P. ruficornis (Bonsdorff, 1785) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
P. tereticollis (DeGeer, 1775) [= undatus (Fabricius, 1781)] – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2005в. 
Poophagus hopffgarteni Tournier, 1873 – Егоров, 2002б. 
P. sisymbrii (Fabricius, 1776) – Егоров, 2002б. 
Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821) – Егоров, Дмитриева, 2000в; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal, 1835) – Егоров, 2000б. 
Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (эко-

логия); Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г, 2003 (экология), 2005а,в. 
R. collina (Gyllenhal, 1813) – Дмитриева, 2001в (экология), 2005а,в. 
R. linariae (Panzer, 1795) – Дмитриева, 2003 (экология), 2005в.  
R. neta (Germar, 1821) – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2003 (экология), 

2005в. 
Rhinoncus bosnicus Schultze, 1900 – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
R. bruchoides (Herbst, 1784) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
R. castor (Fabricius, 1792) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в,г (экология); Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 

2002г,e, 2005в. 
R. pericarpius (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
R. perpendicularis (Reich, 1797) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
Rhynchaenus lonicerae (Herbst, 1795) – Егоров, 2000б. 
*Rutidosoma globulus (Herbst, 1795) – З, кв. 36, 54

о
59` с.ш., 46

о
41` в.д., 16-31.05.2008, 3 экз., 31.05-15.06.2008, 1 экз., 15-

26.06.2008, 1 экз., ельник приручьевой, почвенные ловушки, Куруленко Д.Ю. 
Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001в (экология), 2002e, 2003 

(экология), 2005в. 
Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология); Егоров, Горшкова, 

2002; Дмитриева, 2005в. 
S. primita (Herbst, 1795) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
S. pyrrhodactyla (Marsham, 1802) (= potentillae Germar, 1824) – Дмитриева, 2005в. 
S. viscariae (Linnaeus, 1761) – Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
S. unicolor (Fåhraeus, 1843) – Егоров, 2008б. 
Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1813) [= nigrinus (Marsham, 1802) nec (Herbst, 1795)] – Дмитриева, 2001в (экология), 2003 

(экология), 2005в. 
S. quercicola (Paykull, 1792) – Дмитриева, 2005в. 
Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834 – Дмитриева, 2002e, 2003 (экология), 2005в. 
S. callosus Gyllenhal, 1834 – Дмитриева, 2005в. 
S. cylindricollis (Fåhraeus, 1840) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
S. hispidulus (Fabricius, 1776) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
S. inops Gyllenhal, 1832 – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001в (экология); Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
S. lateralis Gyllenhal, 1834 (= ononidis Sharp, 1866) – Егоров, Исаев, 2006. 
S. lepidus Gyllenhal, 1834 [= flavescens (Marsham, 1802) nec (Fabricius, 1787)] – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Горшкова, 

2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
S. lineatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
S. longulus Gyllenhal, 1834 – Егоров, 2000б; Дмитриева, 2005в. 
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S. macularius (Marsham, 1802) [= crinitus (Herbst, 1795) nec (Gmelin, 1790)] – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмит-
риева, 2001г (экология); Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2003 (экология; ошибочное написание S. maculatus Marsh.), 
2005а,в. 

S. puncticollis Stephens, 1831 – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
S. striatellus Gyllenhal, 1834 [= tibialis (Herbst, 1795) nec (Sparrman, 1785)] – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 

Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
S. sulcifrons (Thunberg, 1798) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001г (экология); Егоров, Горшкова, 

2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
S. suturalis Stephens, 1831 – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Дмитриева, 2001в (экология); Егоров, Горшкова, 

2002; Дмитриева, 2002e, 2005в. 
Smicronyx coecus (Reich, 1797) – Егоров, Исаев, 2001. 
S. nebulosus Tournier, 1874 – Егоров, Исаев, 2001. 
S. smreczynskii Solari, 1952 – Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001в (экология); Егоров, 

Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2003 (экология), 2005в. 
Tachyerges decoratus (Germar, 1821) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2005в. 
T. salicis (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
T. stigma (Germar, 1821) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001в,г (экология), 2003 (экология), 2005в. 
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология), 2003 (эколо-

гия), 2005в. 
Tapeinotus sellatus (Fabricius, 1794) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология), 2005в. 
Thamiocolus viduatus (Gyllenhal, 1813) – Егоров, 2000б. 
*T. virgatus (Gyllenhal, 1837) – З, Батыревский уч-к, 20.05.1996, луговая степь, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.  
Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
*Trachyphloeus aristatus (Gyllenhal, 1827) – Яльчикский участок, 55

о
01`25`` с.ш., 47

о
54`32`` в.д., 28.07-10.08.2008, луговая 

степь, почвенная ловушка, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 
T. bifoveolatus (Beck, 1817) – Егоров, 2000б, 2005в. 
Trichosirocalus barnevillei (Grenier, 1866) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2005в. 
T. troglodytes (Fabricius, 1787) – Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в (экология); Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 

2002г, 2005в.  
Tychius breviusculus Desbrochers, 1873 – Дмитриева, 2002e, 2005в. 
T. medicaginis C. Brisout, 1863 – Дмитриева, 2005в. 
T. meliloti Stephens, 1831 – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
T. picirostris (Fabricius, 1787) – Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Дмитриева, 2001г (экология), 2002в,е; Егоров, Горшкова, 2002; 

Дмитриева, 2003 (экология), 2005в. 
T. quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2005в. 
T. sharpi Tournier, 1873 – Дмитриева, 2005в. 
T. squamulatus Gyllenhal, 1836 – Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000б. 
T. stephensi Schoenherr, 1836 [= tomentosus (Herbst, 1795) nec (Olivier, 1790)] – Егоров, 2000б; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; 

Дмитриева, 2001в,г (экология); Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002e, 2003 (экология), 2005в. 
Zacladus geranii (Paykull, 1800) [= affinis (Paykull, 1792) nec (Schrank, 1781)] – Егоров, 2000б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитри-

ева, 2002г, 2005в. 
Семейство Scolytidae (5 видов) 

*Anisandrus dispar (Fabricius, 1792) – ОЗ, Княжий Яр, 03.07.1999, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
Ips sexdentatus (Boerner, 1767) – Егоров, 2000б. 
*I. typographus (Linnaeus, 1758) – ОЗ, кв. 94 Атратского лесничества, 15.07.2000, сосняк с березой, осиной, вырубка, на сос-

новых бревнах, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784) – З, кв. 1, 55

о
00`56`` с.ш., 46

о
39`55`` в.д., 28.09-11.10.2008, спелый сосняк, почвенная ло-

вушка, 1экз., Куруленко Д.Ю. 
Scolytus ratzeburgi Janson, 1856 – Егоров, 2000б. 

Таким образом, к настоящему времени на территории Государственного природного заповедника «Присур-
ский» и его охранной зоны зарегистрировано 1058 видов жесткокрылых из 77 семейств и 2 подотрядов. 180 видов 
приводится впервые для заповедника, из них 34 вида – впервые для Чувашии. 14 из 32 представителей Coleoptera, 
включенных в готовящуюся к изданию Красную книгу Чувашской Республики (Егоров, 2009), обитают в ГПЗ. К 
настоящему времени только с территории заповедника и его охранной зоны указано для Чувашии 45 видов. Со-
став фауны ряда небольших по числу видов таксонов выявлен в заповеднике полностью (Eucinetidae, Dascillidae, 
Lampyridae, Sphindidae, Biphyllidae, Pythidae, Orsodacnidae). Достаточно высока степень изученности Carabidae, 
Silphidae, Lucanidae, Trogidae, Geotrupidae, Byrrhidae, Eucnemidae, Cleridae, Trogossitidae, Elmidae, Buprestidae, 
Byturidae, Silvanidae, Endomychidae, Coccinellidae, Zopheridae, Ripiphoridae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, 
Nanophyidae, Erirhinidae, Dryophthoridae и Curculionidae. Остальные семейства исследованы пока недостаточно. 
Безусловно, наибольший вклад в познание разнообразия Coleoptera заповедника даст изучение Staphylinidae. 
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О НАХОДКЕ HYLOICUS PINASTRI (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, SPHINGIDAE) 
НА ТЕРРИТОРИИ БАТЫРЕВСКОГО УЧАСТКА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 
Л.В. Егоров, М.М. Рахматуллин 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Информация по бражникам (Lepidoptera, Sphingidae) Государственного природного заповедника «Присурский» (далее – 

ГПЗ) опубликована в одной из работ А.А. Ластухина (2001), но касается она только лепидоптерофауны Алатырского участка 
ГПЗ. В данной публикации для заповедника указано 9 видов Sphingidae. 

В результате исследований, проведенных в полевой сезон 2009 г., на Батыревском участке ГПЗ был обнаружен один из 
видов семейства. Ниже приводится информация о нем. Номенклатура выверена по «Каталогу чешуекрылых (Lepidoptera) Рос-
сии» (2008). 

Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) – Бражник сосновый 
Взрослая гусеница вида была собрана нами в травостое посадки (лиственница, тополь, береза) на северной границе 

участка 24.07.2009. Развитие, вероятно, проходило на лиственнице. 
Вид достаточно обычен для хвойных и лиственных лесов Чувашии (Ластухин и др., 1998). Наша находка позволяет за-

ключить, что по лесополосам H. pinastri проникает и в остепненные районы Чувашии. Впервые приводится для данной терри-
тории. В заповеднике отмечен на Алатырском участке (Ластухин, 2001). 

Ранее для территории Батыревского участка ГПЗ был также указан глазчатый бражник [Smerinthus ocellata (Linnaeus, 
1758)] (Рахматуллин, 2009). 

Авторы искренне признательны А.А. Ластухину и А.В. Иванову (Чебоксары) за подтверждение определения вида H. pi-
nastri по личиночной стадии и информационную помощь. 
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НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ ЧУВАШИИ  
СЕМЕЙСТВО И ВИДЫ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA)  

А.А. Ластухин 
Эколого-биологический центр «Карăш», Чувашское отделение РЭО, alast@mail.ru 

 
Введение 

В настоящее время для фауны бабочек Чувашской Республики известно 1554 видов из 70 семейств (Ластухин, 2001, 
2007). Ниже приводим новые дополнения. 

Часть 1. 
Белянки – Colias alfacariensis Ribbe, 1905 и Pieris pseudorapae Verity, 1908 (Lepidoptera: Pieridae) 

В Чувашии известно 15 видов Pieridae (Ластухин, 2007, 2009).  
При изучении материала по семейству нами выявлены новые для Чувашии таксоны –Colias alfacariensis Ribbe, 1905 и 

Pieris pseudorapae Verity, 1908, являющиеся южными видами-двойниками Colias hyale (Linnaeus, 1758) и Pieris napi (Linnaeus, 
1758) соответственно. Для сравнения этих видов из Чувашии, мы приводим таблицы 1 и 2. Основные фенетические маркеры 
на них показаны стрелками. Исследованный материал:  

Colias alfacariensis Ribbe, 1905 – самец – 06.07.1981, самка – 15.08.1996, г. Чебоксары (табл. 1, стр. 37). Ранее этот вид 
указан нами без конкретных мест и сроков сбора под названием желтушка поволжская – Colias sareptensis Staudinger, 1871 
(Nomen dubium) (Ластухин, 2007). У самца в отличие от номинативного подвида, основной фон крыльев более светлый не сер-
но-жёлтый (географический изоморфизм), а габитус и чёрный рисунок – типичные для вида. Возможно, такая окраска самцов 
связана с экстремальными условиями северной границы ареала и проявлением в фенотипе рецессивного гена, отвечающего 
за окраску у самок.  

Pieris pseudorapae Verity, 1908 – 03.09.2009, левый бер. р. Волги напротив г. Чебоксары, в полдень. Бабочки питались на 
цветах. Судя по относительно целой бахромке крыльев, бабочки вывелись недавно, в начале сентября. Ранее нами показаны 
эти виды на цветных таблицах в рамках развития теории Триад, но без констатации на новизну для фауны Чувашии (Ластухин, 
2007). В табл. 2 (стр. 38) показаны самцы 3-ей генерации этих видов из Чувашии. Так как Pieris pseudorapae Verity, 1908 описан 
из Сирии, то подвидовая принадлежность наших бабочек требует дополнительного изучения. Заметим, что в Чувашии нет ни-
каких климатических и экологических препятствий для развития этого поливольтинного и склонного к миграциям южного вида в 
Чувашии. Здесь в Заволжье найдены и другие степные виды. Новый для Среднего Поволжья вид.  

 
Часть 2 

Пяденица – Aplocera efformata 
(Guenée, 1857) (Lepidoptera: Ge-

ometridae)  
В Чувашии известно 278 ви-

дов представителей семейства 
Geometridae (Ластухин, 1998, 2001, 
2007).  

06.09.2009 на правом берегу 
р. Сура у с. Кудеиха ночью мной 
сфотографирован новый для Чу-
вашии вид бабочки пяденицы 
Aplocera efformata (Guenée, 1857). 
Бабочка прилетела на свет. Судя 
по относительно целой бахромке 
крыльев, бабочка вывелась недав-
но, в начале сентября. Вероятно 
она второго поколения (табл. 3). 

В мировой фауне известно 
около 20 видов рода Aplocera 
Stephens, 1827, из которых боль-
шинство обитает в степях и полу-
пустынях Центральной Азии, Юго-
западной Европы и Африки.  

Гусеницы питаются на 
Hypericum spp. 

 
Часть 3. 

Агоноксениды – новое для Чувашии семейство бабочек 
Blastodacna atra (Haworth, 1828) ((Lepidoptera: Agonoxenidae) 

В Чувашии до сих пор бабочки данного семейства известны не были.  
20.09.2009 при чистке плафона домашней лампы мной собран представитель нового для Чувашии семейства бабочек 

Blastodacna atra (Haworth, 1828). Бабочка прилетела на свет. Вывелась она из мешка с яблоками, привезенными из дер. 
Орауши Вурнарского р-на Чувашии в начале сентября. Гусеницы минируют яблони. 

 
Часть 4. 

Агоноптериксы – Agonopterix spp. (Lepidoptera: Depressariidae) 
В обобщающей сводке (Anikin et all., 2006) для Поволжья в целом перечислено 16 видов Agonopterix spp. Однако нумера-

ция общего списка нарушена т.к. за № 45 следует сразу № 55. Вероятно, часть списка осталась неопубликованной. В новом 
списке Львовского (2008) для Средне-Волжского региона приводится 23 вида Agonopterix spp. При этом в границы Средне-
Волжского региона включаются относимые нами вслед за традиционным географическим делением (Семёнов, 1901) к Верхне-
волжскому региону Нижегородская обл. и Республика Марий-Эл. Из-за сложившегося противоречия возникают многочислен-
ные проблемы оценки регионального статуса «новизны для фауны». По этой причине нашу оценку новизны для Среднего По-
волжья  нужно рассматривать с учётом вышеизложенных доводов.  

 

 

http://www.pieris.ch/diagnostik/s_alfacariensis_01.html#alfacariensis#alfacariensis
http://www.pieris.ch/diagnostik/s_alfacariensis_01.html#alfacariensis#alfacariensis
http://www.pieris.ch/diagnostik/s_napi_01.html#napi#napi
http://www.pieris.ch/diagnostik/s_napi_01.html#napi#napi
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Рисунки к статье А.А. Ластухина (Табл. 1) 

НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ ЧУВАШИИ  
СЕМЕЙСТВО И ВИДЫ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA)  
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Рисунки к статье А.А. Ластухина (Табл. 2) 

НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ ЧУВАШИИ  
СЕМЕЙСТВО И ВИДЫ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA) 

 
Табл. 3. Aplocera efformata (Guenée, 1857), окр. с. Кудеиха: место сбора вида – лесостепь. 
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В Чувашии до сих пор были известно 38 видов Depressariidae (Ластухин, 2001, 2007). Из этого числа данные опублико-
ваны только по роду Depressaria Haworth, 1811 (9 видов) и Agonopterix Hübner, 1825 (2 вида) (Ластухин, 2001, 2002). Ниже при-
водим новые данные. 

Agonopterix alstroemeriana (Clerck, 1759) – 4,12,15.05.1985, 07.06.1985, п. Ибреси.  
Agonopterix angelicella (Hübner, 1813) – ♂, 02.07.1995, Красночетайский р-н, дер. Пандиково.  
Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 3 ♂, 15,22,27.05.1984, Ибресинский р-н, п. Ибреси, п. Буинск.  
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832) – ♀, 

16.08.1996, Заволжье. 
Agonopterix conterminella (Zeller, 1839) – 2 ♀, 

03,10.07.1997, Чебоксары, под корой дуба.  
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758) – 01.04.1985, п. 

Ибреси; 14.05.1993, Чебоксары; 24.05.1994, Чебоксары; 
24.04.1998 г. Ядрин; 02.05.1998, Цивильский р-н, дер. Первое 
Семёново (leg. Егоров Л.В.). 

A. hypericella Hbn. (= impurella Tr.) – 19.10.2009, окр. г. 
Чебоксары, пос. Лесной, на свет, leg. А.В. Димитриев, det. 
Львовский А.Л. (ЗИН РАН, Санкт-Петербург). 

Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767) [= liturella 
(Denis & Shiffermüller, 1775)] – 08.06.1998, Чебоксары. 

Agonopterix laterella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 3 ♂, 
1985, Чебоксары; ♂, 12.8.1995, дер. Эмметево; ♂, 13.10.1997, 
Заволжье; 3 ♂, 27.06.1997, 30.07.1998, Чебоксары. 

Agonopterix liturosa (Haworth, 1811) – ♂, 30.08.1996, 
Красноармейский р-н, 4 км СЗ дер. Караево, Икковская роща.  

Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877) – ♂, 
13.10.1997, Чебоксары.  

Agonopterix nervosa (Haworth, 1811) – ♂, 24.08.1996, 
Красноармейский р-н, 4 км СЗ дер. Караево, Икковская роща; 
28.08.2009, Заволжье; ♀, 04.10.2009, Чебоксарский р-н, дер. 
Клычево. Определение подтвердил Львовский А.Л. (ЗИН 
РАН). Наши бабочки отличны от шведских (см. рис.). 

Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775) – ♂, 05.05.1998, 
Заволжье. 

Agonopterix parilella (Treitschke, 1835) – 24.08.1996, 
5.07.1997, Красноармейский р-н, 4 км СЗ дер. Караево, Ик-
ковская роща; 18.07.1999 Шумерлинский р-н, 4 км Ю. с. Куде-
иха, Сурское лесничество. Новый для Поволжья евро-
кавказский вид. 

Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835) – ♀, 
15.06.1997, Чебоксары; 11.06.1998, Батыревский р-н, дер. 
Байдеряково. 

Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849) – ♂, 
13.06.1998, Яльчикский р-н, дер. Большая Таяба. В Среднем 
Поволжье указан только для Саратовской области (Anikin et 
all., 2006). 

Таким образом, для фауны Чувашии впервые приво-
дятся одно новое семейство и 18 видов бабочек. Из них 1 вид 
– новый для Среднего Поволжья, 1 – для Поволжья. 

Благодарности. Выражаю благодарность Егорову Л.В., Димитриеву А.В., Иванову А.В., Лаптеву А.Р. (Чебоксары) за 
помощь в сборе материала и Львовскому А.Л. (ЗИН РАН, Санкт-Петербург) за определение некоторых видов. 
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ЦИКАДОВЫЕ (HOMOPTERA, CICADINA)  
МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШИИ 

В.И. Кириллова, Т.И. Салтыкова  
Чувашский государственный педагогический университет 

Цикадовые – один из подотрядов в отряде Равнокрылые (Insecta, Homoptera). Данная группа насекомых интенсивно 
изучается в Чувашии. К настоящему времени сведения о цикадофауне имеются по всем административным районам Чувашии. 
Мы начинаем серию публикаций по районам, входящим в Приволжский природный район ЧР. До начала наших исследований с 
территории Моргаушского района указывалось 10 видов цикадовых (Ануфриев и др., 1993). Сборы цикадовых (более 2000 эк-
земпляров)  проводились авторами в 1993-96 гг. в 13 пунктах Моргаушского района:  дер. Апчары, с. Б. Сундырь, дер. В. Олга-
ши, дер. Елжихово, дер. Кузькино, дер. Ойкасы, дер. Ойкас-Абашево, дер. Сюткюль, дер. Сюлово, дер. Б. Токшики, с. Тораево, 
дер. Чемеево, окр. с. Анаткинеры. Использовалась стандартная методика кошения сачком (Ануфриев, 1978). Определение 

http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/gelechioidea/oecophoridae/depressiinae/depressaria/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/gelechioidea/oecophoridae/depressiinae/agonopterix/index.html
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проводилось по самцам с препаровкой гениталий по известным определителям (Емельянов, 1964а; Вильбасте, 1971). Все био-
топы  объединены в 5 групп: дубравы, суходольные луга, пойменные луга, сады, поля.  

Цикадовые дубрав. Были обследованы дубравы в окрестностях Ильинки, Кузькино, Большого Сундыря, Тораева, 
Сюткюль. На полянах и опушках выявлено 30 видов цикадовых из 4 семейств (Табл. 1). Согласно общеевропейской шкале 
обилия Ренконена (Renkonen, 1938) доминантными видами, составляющими более 5 % в сборах, являются: Philaenus spumar-
ius, Cicadula quadrinotata, Edwardsiana ampliata, Eurrchadina pulchella, Doratura stylata, Paluda flaveola; субдоминантными – (2-
5% в сборах): Cicadella viridis, Diplocolenus abdominalis, Elymana sulphurella, Evacanthus interruptus, Handianus flavovarius, Macro-
steles laevis, Oncopsis flavicollis, O. tristis, Javesella obscurella, Megamelus notula. Таким образом, для широколиственных лесов 
характерны 16 фоновых видов (в сумме на них приходится более 88% сборов). Остальные виды редки. 

Цикадовые суходольных лугов. Сборы проведены в окрестностях дер. Апчары, дер. Сюлово, с. Большой Сундырь, с. 
Анаткинеры. Суходольные луга расположены по склонам оврагов, используются для выпаса скота, поэтому видовой состав 
растений на них обеднен. В данной группе биотопов выявлено 29 видов цикадовых из 3 семейств (табл. 2). Доминантные виды: 
Philaenus spumarius, Doratura stylata, Psammotettix confinis, Javesella dubia, J. pellucida; субдоминантные: Macrosteles horvathi, M. 
laevis, Javesella obscurella. В сумме на них приходится 83,5% сборов. Эти 8 видов – фоновые для данной группы биотопов. 

Цикадовые пойменных лугов. Сборы проводились вдоль реки Штранга по маршруту: Тораево-Чемеево, и в окрестно-
стях Анаткинер. На пойменных лугах выявлено 28 видов цикадовых из 3 семейств (Табл. 3). Три вида (Macrosteles horvathi, M. 
laevis, Notus flavipennis) являются доминантами, 4 вида (Limotettix striola, Kybos virgator, Acanthodelphax denticauda, Megamelus 

notula) – субдоминанты. Таким образом, фоновых видов здесь семь, и они составляют 82,6 % сборов. 
 Таблица 1 

Цикадовые дубрав Моргаушского района 

№ п/п Семейство, вид Число экз.  % в сборах 
 Aphrophoridae 35 14,4 
1. Aphrophora alni Fall. 2 0,85 
2. A. costalis Mats. 1 0,42 
3. Philaenus spumarius L. 32 13,13 
 Cicadellidae 177 75 
4. Agallia brachyptera Boh. 3 1,27 
5. Arocephalus languidus Flor. 1 0,42 
6. Cicadella viridis L. 7 2,97 
7. Cicadula quadrinotata F. 31 13,14 
8. Diplocolenus abdominalis Fabr. 8 3,39 
9. Doratura stylata Boh. 17 7,20 
10. Edwardsiana ampliata Wagn. 19 8,05 
11. Elymana sulphurella Zett. 10 4,24 
12. Eupteryx tenella Fall. 1 0,42 
13. Eurrchadina pulchella Fall. 20 8,48 
14. Evacanthus interruptus  L. 8 3,39 
15. Handianus flavovarius H.-S. 6 2,54 
16. Populicerus confusus Flor. 2 0,85 
17. Macropsis sp. 1 0,42 
18. Macrosteles laevis Rib. 7 2,97 
19. Oncopsis flavicollis L. 6 2,54 
20. O. tristis Zett. 9 3,81 
21. Paluda flaveola Boh. 13 5,51 
22. Psammotettix confinis Dhlb. 4 1,69 
23. Rhopalopyx preyssleri H.-S. 4 1,69 
 Delphacidae 23 9,7 
24. Criomorphus albomarginatus Curt. 1 0,42 
25. Javesella dubia Kbm. 2 0,85 
26. J. obscurella Boh. 7 2,97 
27. Kelisia ribauti Wagn. 3 1,27 
28. Megamelus notula Germ. 9 3,81 
29. Stiroma affinis Fieb. 1 0,42 
 Cixiidae 2 0,9 
30. Cixius nervosus L. 2 0,9 
 И Т О Г О:  236          236 100          100 

Таблица 2 
Цикадовые суходольных лугов Моргаушского района 

№ п/п Семейство, вид Число экз.  % в сборах 
 Aphrophoridae 65 20,77 
1. Philaenus spumarius L. 65 20,77 
 Cicadellidae 151 48,24 
2. Aphrodes flavostrigatus Don. 2 0,63 
3. Arthaldeus pascuellus Fall. 2 0,63 
4. Cicadula quadrinotata Fabr. 3 0,95 
5. Balclutha punctata Fabr. 5 1,59 
6. Deltocephalus pulicaris Fall. 5 1,59 
7. Diplocolenus abdominalis Fabr. 1 0,32 
8. Doratura stylata Boh. 42 13,41 
9. Elymana sulphurella Zett. 1 0,32 
10. Errastunus ocellaris Fall. 2 0,63 
11. Eupteryx aurata L. 2 0,63 
12. E. vittata L. 2 0,63 
13. Graphocraerus ventralis Fall. 1 0,32 
14. Macrosteles horvathi Wagn. 15 4,79 
15. M. laevis Rib. 7 2,23 
16. M. sexnotatus Fall. 3 0,95 
17. M. viridigriseus Edw. 6 1,91 
18. Paluda flaveola Boh. 2 0,63 
19. Psammotettix confinis Dhlb. 40 12,90 
20. P. striatus L. 2 0,63 
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21. Streptanus aemulans Kbm. 2 0,63 
22. S. sordidus Zett. 1 0,32 
23. Thamnotettix confinis Zett. 1 0,32 
24. Turrutus socialis Flor. 4 1, 27 
 Delphacidae 97 30,99 
25. Javesella dubia Kbm. 17 5,43 
26. J. obscurella Boh. 10 3,19 
27. J. pellucidae Fabr. 65 20,77 
28. Laodelphax striatella Fall. 1 0,32 
29. Ribautodelphax albostriata Fieb. 4 1,27 
 И Т О Г О:  313         313 100          100 

Таблица 3 
Цикадовые пойменных лугов Моргаушского района 

№ п/п Семейство, вид Число экз.  % в сборах 
 Aphrophoridae 6 1,82 
1. A. costalis Mats. 2 0,60 
2. Philaenus spumarius L. 4 1,22 
 Cicadellidae 290 88,15 
3. Agallia brachyptera Boh. 2 0,60 
4. Arboridia parvula Boh. 3 0,90 
5. Athysanus quadrum Boh. 1 0,30 
6. Cicadella viridis L. 6 1,82 
7. Cicadula quadrinotata Fabr. 6 1,82 
8. C. persimilis Edw. 1 0,3 
9. Edwardsiana geometrica Schrank 1 0,3 
10. Evacanthus interruptus L. 3 0,90 
11. Forcipata citrinella Zett. 2 0,60 
12. Handianus flavovarius H.-S. 1 0,3 
13. Populicerus confusus Flor. 2 0,60 
14. Kybos strigilifer Oss. 2 0,60 
15. K. virgator Rib. 14 4,24 
16.  Limotettix striola Fall. 10 3,03 
17. Linnavuoriana sexmaculata Fall. 2 0,60 
18. Macrosteles horvathi Wagn. 18 5,46 
19. M. laevis Rib. 62 18,83 
20. M. sexnotatus Fall. 2 0,60 
21. M. viridigriseus Edw. 5 1,50 
22. Notus flavipennis Zett. 146 44,36 
23. Stroggylocephalus agrestis Fall. 1 0,3 
 Delphacidae 33 10,03 
24. Acanthodelphax denticauda Boh. 12 3,65 
25. Euconomelus lepidus Boh. 4 1,22 
26. Javesella stali Hpt. 1 0,3 
27. Laodelphax striatella Fall. 6 1,82 
28. Megamelus notula Germ. 10 3,03 
 И Т О Г О: 329           329 100          100 

 
Цикадовые полей. На полях зерновых культур (рожь, овес, ячмень, пшеница) выявлено 10 видов цикадовых: из сем. 

Пенницы – Philaenus spumarius L., из сем. Дельфациды – 2 вида: Javesella pellucidae Fabr., Laodelphax striatella Fall.; из сем. 
Цикадки – 7 видов: Balclutha punctata Fabr., Diplocolenus abdominalis Fabr., Elymana sulphurella Zett., Euscelis distinguendus Kbm., 
Errastunus ocellaris Fall., Macrosteles laevis Rib., Psammotettix striatus L. (Кириллова, Салтыкова, 1996). 

Доминантными (в отдельные годы супердоминантными) являются: Macrosteles laevis (цикадка шеститочечная), Psammo-
tettix striatus (цикадка полосатая), Javesella pellucidae (явеселла бледная), Laodelphax striatella (цикадка темная), причем два 
первых вида встречались на всех полях 1993-96 гг. с высокой относительной численностью (Кириллова, Салтыкова, 1996). Все 
четыре вида, кроме высасывания соков, переносят фитопатогенные вирусы. Явеселла бледная (Javesella pellucidae) – пере-
носчик вирусов карликовости овса, полосатости овса и пшеницы; цикадка темная (Laodelphax striatella) – вирусов закукливания 
овса и других злаков; шеститочечная цикадка (Macrosteles laevis) передает вирусы желтухи  и карликовости овса и ячменя; 
полосатая цикадка (Psammotettix striatus) – вирусы мозаики озимой пшеницы, карликовости пшеницы (Емельянов, 1972). Из 
остальных отмеченных нами видов вредить злаковым может пенница слюнявая (Philaenus spumarius) – широкий полифаг 
(Емельянов, 1964б). Все остальные виды развиваются на сорных растениях. 

На клеверных и других полях бобовых (многолетних трав) нами выявлено 15 видов цикадовых: Javesella dubia Kbm., J. 
pellucidae Fabr., Laodelphax striatella Fall. (Delphacidae); Lepyronia coleoptrata L., Philaenus spumarius L. (Aphrophoridae); Aphrodes 
bicinctus Schrk., Doratura stylata Boh., Elymana sulphurella Zett., Eupteryx aurata L., Errastunus ocellaris Fall., Empoasca pteridis 
Dahlb., Euscelis distinguendus Kbm., Macrosteles laevis Rib., Notus flavipennis Zett., Psammotettix confinis Dahlb. (Cicadellidae). По 
данным Г.М. Развязкиной (1959), Aphrodes bicinctus – полифаг, предпочитающий бобовые, переносчик вируса позеленения 
цветков клевера. Остальные виды – с сорных растений, в основном с дикорастущих злаковых. 

Цикадофауна садов. Фауна цикадовых садов гораздо богаче по сравнению с полями (хотя были обследованы только 
два сада: в Тораеве и в Александровском). Выявлено 27 видов из трех семейств (Табл. 4), из них 8 видов являются фоновыми. 
Доминанты: Philaenus spumarius, Macrosteles laevis, Notus flavipennis; субдоминанты: Emelyanoviana mollicula, Eupteryx aurata, E. 
adspersa, Macrosteles  viridigriseus, Psammotettix striatus. 

 

Цикадофауна садов                                                               Таблица 4 

№ п/п Семейство, вид Число экз.  % в сборах 
 Aphrophoridae 121 45,83 
1. Lepyronia coleoptrata L. 1 0,38 
2. Philaenus spumarius L. 120 45,45 
 Cicadellidae 138 52,27 
3. Balclutha punctata Thunb. 1 0,38 
4. Cicadella viridis L. 2 0,76 
5. Cicadula quadrinotata F. 1 0,38 
6. C. persimilis Edw. 1 0,38 
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№ п/п Семейство, вид Число экз.  % в сборах 
7. Chlorita viridula Fieb. 1 0,38 
8. Deltocephalus pulicaris Fall. 1 0,38 
9. Diplocolenus abdominalis Fabr. 2 0,76 
10. Doratura stylata Boh. 4 1,51 
11. Emelyanoviana mollicula Boh. 11 4,17 
12. Euscelis distinguendus Kbm. 2 0,76 
13. Evacanthus interruptus L. 2 0,76 
14. Errastunus ocellaris Fall. 2 0,76 
15. Eupteryx aurata L. 6 2,27 
16. E. adspersa H.-S. 7 2,65 
17. Kybos strigilifer Oss. 1 0,38 
18. Macrosteles laevis Rib. 23 8,71 
19.  M. viridigriseus Edw. 10 3,73 
20. Notus flavipennis Zett. 21 7,95 
21. Paluda flaveola Boh. 4 1,51 
22. Psammotettix confinis Dhlb. 3 1,14 
23. P. striatus L. 9 3,41 
24. Turrutus socialis Flor. 2 0,76 
25. Zygina flammigera F. 2 0,76 
 Delphacidae 5 1,89 
26. Javesella pellucidae Fabr. 4 1,51 
27. Ribautodelphax albostriata Fieb. 1 0,38 
 И Т О Г О:  264 100 

Эколого-зоогеографический анализ фауны. Подавляющее большинство цикадовых района – мезофилы (64 вида, 
86,48%). По характеру заселяемых жизненных форм растений преобладают хортобионты  (57 видов, 77,03%). В различных 
биотопах выявлено 8 видов-дендробионтов. Среди них на березе 2 вида: Oncopsis flavicollis, O. tristis; на сосне – 2 вида: 
Grypotes puncticollis, Wagneripteryx germari; на дубе – 2 вида: Eurchadina pulchella, Edwardsiana ampliata; на ольхе – 1 вид  Ed-
wardsiana geometrica. Из тамнобионтов следует отметить лишь один вид – Gargara genistae (на акации). Из дендро-
тамнобионтов также выявлено 8 видов. Среди них на иве собрано 7 видов: Aphrophora alni, A. costalis, Arboridia parvula, Popu-
licerus confusus, Kybos virgator, Kybos strigilifer, Linnavuoriana sexmaculata; на березе – 1 вид: Cixius nervosus. Гораздо больший 
процент хортобионтов связан с тем, что трофические связи цикадовых со злаками и осоками более многочисленны. Анализ 
пищевой специализации цикадовых Моргаушского района, проведенный на основе классификации А.Ф. Емельянова (1964б), 
показал преобладание олигофагов (55,22 %). Второе место по относительной численности занимают полифаги (35,82 %). Мо-
нофаги немногочисленны – 8, 96 %. 

Распределение цикадовых района по типам и группам ареалов проведено по Г.А. Ануфриеву, В.И. Кирилловой (1998). 
Всего выявлено 14 типов видовых ареалов, входящих в 4 группы. Основное ядро цикадофауны Моргаушского района состав-
ляют виды палеарктической группы (63, 51 %). На виды гиадийской группы приходится 21, 62 %, мультирегиональной – 6,76 %, 
голарктической – 8, 11 %. 

Таким образом, в фауне Моргаушского района Чувашии выявлено 75 видов цикадовых из 5 семейств. В широколист-
венном лесу, суходольных и пойменных лугах выявлено примерно равное количество видов. Цикадофауна агроценозов гораз-
до беднее. Сады по коэффициенту фаунистического сходства по Чекановскому-Съеренсену тяготеют к участкам многолетних 
трав и суходольным лугам. 
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ПЕРВЫЙ ДОСТОВЕРНЫЙ СЛУЧАЙ НАХОДКИ В ЧУВАШИИ ГУСЕНИЦЫ  
ACHERONTIA ATROPOS (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, SPHINGIDAE)  

* А.А. Ластухин, ** А.В. Иванов, ***Т.Г. Алексеева 
* Эколого-биологический центр “Карăш”, Чувашское отделение РЭО, аlast@mail.ru 

** Чувашское отделение РЭО, 
***Чувашский государственный педагогический университет 

 
В Чувашии известно 18 видов бражников (Sphingidae) (Ластухин и др., 1998). Бражник мёртвая голова [Acherontia atropos 

(Linnaeus, 1758)] до сих пор считался очень редким мигрантом из более южных регионов (Ластухин, 2007). Известны единичные 
находки вида за всю историю наблюдений. Основное количество сведений приходится на рассказы пасечников, которые раз 
или два в жизни встречали эту бабочку возле ульев и даже слышали её «писк». Однако из образцов для исследования у нас 
имеется только 1 экземпляр, залетевший в Чебоксары и доставленный на кафедру зоологии ЧГПУ в 80-х годах прошлого века 
(рис. 1, Фото А.А. Ластухина). 

Изредка от студентов биофака и сельских жителей поступали сведения и о находках на картофельных полях больших 
гусениц жёлтого цвета с рогом, предположительно этого вида, но самих гусениц на определение доставлено не было. Вопрос 
оставался открытым. 

02.08.2009 на правом берегу р. Волги в дер. Вомбакасы Моргаушского р-на на картофельном поле впервые для Чува-
шии сфотографирована гусеница Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (автор снимка – Алексеева Т.Г.). Гусеница питалась на 
картофельной ботве. Судя по размеру, она достигла последней стадии развития (рис. 2). 

 
 

mailto:аlast@mail.ru
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Фото  1.  Стадии развития вида от стадии яйца до имаго в домашних условиях (Фото  Иванова А.В.) 
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В мировой фауне известно 3 вида рода Acherontia Laspeyres, 1809, из которых в Южной Европе обитает только один вид 
(Pittaway, 1997-2010). Гусеницы Acherontia atropos питаются на Solanaceae, Datura, Cannabis, Atropa, Lycium, Philadelphus, Nico-
tiana, Nerium, Olea, Schrebera alata, Stachytarpeta indica, Clerodendron, Tecomaria, Tecoma, Withania, Hoslundia, Fraxinus. 

 

                     
Рис. 1.                                                                                                    Рис.2 . 

Наша находка является очередной приметой потепления климата. 
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Рис. 3. Изменение длины гусениц Acherontia atropos в ходе развития 
 

Одним из авторов (Ивановым А.В.) было просле-
жено развитие вида от стадии яйца до имаго в до-
машних условиях (см. фото 1 и рис. 3). При этом полу-
чены следующие результаты. 
        0. Стадия яйца длится 10-14 дней в зависимости 
от температуры среды.  

1. Выход из личинок из яиц – 27-28 июля 2009 г. 
Начальное выкармливание осуществлялось на бирю-
чине. 

2. 25 экз. гусениц длиной 6-7 мм оказались у ав-
тора в Чебоксарах 30.07.2009. В тот же день в каче-
стве альтернативы кормового растения им была 
предложена сирень. Постепенно (за 2 дня) личинки 
полностью перешли на новое растение. Смена про-
шла удачно – без каких-либо последствий. 

3. Первая линька гусениц – 2 возраст 02.08.2009 
(длина 10 мм). На боках тела появились косые, свет-
лые с голубым полосы, направленные в сторону зад-
ней части тела (5-7 дней). 

 

4. Вторая линька гусениц – 3-й возраст 08.08.2009 (длина 20-30 мм). Окраска стала типичной для гусениц данного вида, на 
конце рога появился крючок. Гусеницы принимают характерную изогнутую позу сфинкса (6-8 дней). 

5. Третья линька гусениц – 4-й возраст 13.08.2009 (длина 60-70 мм). Именно на этой стадии после линьки проявилась ко-
ричневая форма окраски у двух из 25 гусениц. Постоянно кормятся, быстро набирают вес и размер (5-7 дней). 

6. Четвертая линька –5-й возраст 18.08.2009 (длина до 90-100 мм). Гусеницы подъедают  не только листья сирени, но и их 
черешки, оставляя голые ветки (6-8 дней). 

7. 23.08.2009. Все гусеницы перестали кормиться, набрав максимальный вес и размер до 120 мм. (6-8 дней).  
8. Перед окукливанием окраска темнеет, гусеницы обильно испражняются и срыгивают, очищая кишечник от остатков пи-

щи. При этом «наматывают расстояния», т.е. ведут себя активно 2-3 дня. 05.09.2009 все гусеницы окуклились (9-10 дней), (Рис. 
3). Всего стадия гусеницы – 35-40 дней. 

9. Стадия куколки (30-50 дней). 
 Благодарности. Выражаем благодарность Егорову Л.В. за постоянную помощь в исследовании бабочек Чувашии. 
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публики // Энтомологические исследования в Чувашии: матер. I Республ. энтомол. конф. – Чебоксары: Клио, 1998. – С.71-77. 
Ластухин А.А. Редкие бабочки Чувашской Республики // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары, 2007. – Вып. 59. – С. 1-92. 
Pittaway A.R. Sphingidae of the Western Palaearctic. 1997-2010 // http://tpittaway.tripod.com/sphinx/list.htm. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСШИХ ТАКСОНОВ БАБОЧЕК (LEPIDOPTERA) ЧУВАШИИ 
А.А. Ластухин 

Эколого-биологический центр «Карăш», Чувашское отделение РЭО, alast@ mail.ru 
 

В настоящее время для фауны бабочек Чувашской Республики известно 1554 вида из 70 семейств (Ластухин, 2001, 
2007). В настоящем сообщении приводятся данные о новых семействах отряда, которые ранее были пропущены или обнару-
жены в последнее время. Кроме того, число ранее указанных 100 видов молей чехлоносок, реально существующих в Чувашии, 
изменено на 20, т.к. материал по ним ещё не обработан специалистами.  

В приводимой ниже табл. 1 со списком таксонов Lepidoptera Чувашии в перечне подотрядов, надсемейств, семейств, 
принята система, соответствующая в основном таковой в «All database Life forms list scientific names» (Markku Savela, 2006) и в 
«Каталоге чешуекрылых (Lepidoptera) России» (2008) с небольшими изменениями в трактовке нескольких таксонов. 

Перечень высших таксонов бабочек Чувашии на 2009 год                                                Таблица 1 

Подотряд Надсемейство Семейство Число видов 

Zeugloptera Micropterigoidea Micropteridae – Зубастые первомоли 1 

Dacnonypha Eriocranioidea Eriocraniidae – Беззубые первомоли 4 

Exoporia Hepialoidea Hepialidae – Корнегрызы 4 

Nepticulina Nepticuloidea Опостегиды – Тропические моли 2 

Nepticulidae – Моли-малютки 19 

Incurvariina Incurvarioidea Adelidae – Длинноусые моли 9 

Incurvariidae – Минно-чехликовые моли 3 

http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/solanaceae/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/solanaceae/datura/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/cannabaceae/cannabis/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/solanaceae/atropa/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/solanaceae/lycium/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/philadelphaceae/philadelphus/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/solanaceae/nicotiana/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/solanaceae/nicotiana/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/apocynaceae/nerium/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/oleaceae/olea/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/verbenaceae/clerodendrum/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/oleaceae/fraxinus/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/zeugloptera/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/zeugloptera/micropterigoidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/dacnonypha/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/dacnonypha/eriocranioidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/exoporia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/exoporia/hepialoidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/nepticulina/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/nepticulina/nepticuloidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/incurvariina/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/incurvariina/incurvarioidea/index.html
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Подотряд Надсемейство Семейство Число видов 

Prodoxidae – Продоксиды 5 

Tisheriina Tischerioidea Tischeridae – Одноцветные моли-минеры 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ditrysia 

 

Tineoidea Lypusidae – Липузиды 1 

Psychidae-Мешочницы 17 

Tineidae – Настоящие моли 24 

Gracillarioidea Roeslerstammiidae – Рёзлерштаммиды 1 

Gracillariidae – Моли пестрянки 36 

Bucculatricoidea Bucculatricidae – Кривоуски 7 

 

Yponomeutoidea 

Lyonetiidae – Моли-крохотки 4 

Yponomeutidae – Горностаевые моли 12 

Ypsolophidae – Ипсолофиды 13 

Ochsenheimeriidae – Охсенхаймериды 1 

Plutellidae – Серпокрылые моли 4 

Acrolepiidae - Акролепииды 3 

Glyphipterigidae – Глифиптеригиды 2 

Lyonetiidae – Моли - крохотки 3 

 

 

 

Gelechioidea 

 

Ethimiidae – Черноточечные моли 3 

Depressariidae – Плоские моли 31 

Elachistidae – Злаковые моли-минеры 12 

Agonoxenidae-Агоноксениды 1 

Scythrididae – Мрачные моли 4 

Chimabachidae- Химабахиды 1 

Oecophoridae – Ширококрылые моли 12 

Stathmopodidae – Пестроногие моли 1 

Batrachedidae – Моли-лягушки 1 

Coleophoridae – Чехлоноски 20 

Momphidae – Узкокрылые моли 5 

Blastobasidae – Бластобазиды 2 

Autostichidae – Автостихиды 1 

Amphisbatidae – Амфисбатиды 2 

Cosmopterigidae – Роскошные моли 4 

Gelechiidae – Выемчатокрылые моли 75 

Zygaenoidea Zygaenidae – Пестрянки 13 

Limacodidae – Слизневидки 2 

Sesioidea Sessiidae – Стеклянницы 8 

Cossoidea Cossidae – Древоточцы 5 

Tortricoidea Tortricidae – Листовертки 232 

Choreutoidae Choreutidae – Молелистовертки 2 

Epermenioidea Epermeniidae – Зонтичные моли 3 

Pterophoroidea Pterophoridae – Пальцекрылки 24 

Pyraloidea Acentropidae – Ручейниковые огневки 1 

Pyralidae – Настоящие огневки 43 

Crambidae – Огневки-травянки 71 

Thyridoidae Thyridoidae – Окончатые мотыльки 1 

Drepanoidea Thyatiridae – Совковидки 9 

Drepanidae – Серпокрылки 5 

Geometroidea Uranidae – Ураниды 1 

Geometridae – Пяденицы 280 

 

Bombycoidea 

Lasiocampidae – Коконопряды 16 

Endromididae – Шелкокрылы 1 

Lemoniidae – Осенние шелкопряды 1 

Saturniidae – Павлиноглазки 2 

Sphingidae – Бражники 18 

 

Noctuoidea 

Notodontidae – Хохлатки 28 

Lymantriidae – Волнянки 14 

Nolidae – Нолиды 7 

Noctuidae – Совки 269 

Erebidae – Ширококрылые совки 41 

Arctiidae – Медведицы 35 

Syntomidae – Лжепестрянки 3 

Hesperioidea Hesperiidae – Толстоголовки 16 

 

Papilionoidea 

Papilionidae – Парусники 5 

Pieridae – Белянки 17 

Lycaenidae – Голубянки 36 

Nymphalidae – Многоцветницы 41 

Satyridae – Бархатницы  17 

7 26 73 1620 
 

Таким образом, к настоящему времени, на территории Чувашии выявлено 1620 видов чешуекрылых из 73 семейств, от-
носящихся к 26 надсемействам и 7 подотрядам. 

Литература: 
Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. Синев С.Ю. (ред.). – СПб.; М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 424 с. 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/incurvariina/incurvarioidea/prodoxidae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/tisheriina/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/tisheriina/tischerioidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/roeslerstammiidae/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/bucculatricidae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/yponomeutoidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/yponomeutoidea/ypsolophidae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/yponomeutoidea/plutellidae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/gelechioidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/zygaenoidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/sesioidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/cossoidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/epermenioidea/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pterophoroidea/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/drepanoidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/geometroidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/bombycoidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/hesperioidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/index.html
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ФАУНА СОВОК-ЭРЕБИД (NOCTUIDAE S.L., EREBIDAE: LEPIDOPTERA)  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

* А.Ю. Матов, ** А.А. Ластухин  
* 
Зоологический институт Российской академии наук, Санкт Петербург, noctua@zin.ru. 

** 
Эколого-биологический центр «Карăш», Чебоксары, alast@mail.ru 

Совки (Noctuidae) являются крупнейшей группой среди чешуекрылых – к настоящему времени описано не менее 25 ты-
сяч видов – и при этом наиболее разнообразной по внешнему облику представителей и их образу жизни. Это всегда усложняло 
их изучение и до сих пор приводит к дискуссиям между специалистами даже по поводу того, считать их одним семейством или 
нет. В течение последнего десятилетия были опубликованы несколько обобщающих работ по совкам мировой фауны, выводы 
которых взаимоисключают друг друга. Сначала совок разделили на 3 семейства (Nolidae, Erebidae, Noctuidae) (Fibiger, Hacker, 
2005), а потом, наоборот, объединили в одно огромное – Noctuidae, добавив туда также волнянок (Lymantriidae) и медведиц 
(Arctiidae) (Lafontaine, Fibiger, 2006). Мы в данной работе рассматриваем только совокупность подсемейств и родов, которые 
входят в состав группы, получившей недавно название Erebidae, поэтому упоминаем её здесь как отдельное семейство. Вме-
сте с тем, заметим, что в недавно опубликованном «Каталоге чешуекрылых (Lepidoptera) России» (Матов и др., 2008) совки по 
некоторым причинам рассматриваются как одно семейство, включая Nolidae и Erebidae. Такая точка зрения широко принята 
отечественными учёными-систематиками и разделяется также рядом коллег за рубежом. 

Район исследований 
Чувашская Республика расположена (рис. 1) на севере Среднего Поволжья (Семенов, 1901) в двух физико-

географических подзонах: южной тайги Низменного Заволжья (3%) и лесостепной части Приволжской возвышенности (97%) 
(Мильков,1953). Общая площадь – 18346 кв. км. 

По биогеографическому районированию Палеарктики (Емельянов, 1974) республика находится в западно-
субконтинентальном секторе суббореального пояса Евразии. Основная часть ее относится к Европейской неморальной обла-
сти Гиадийского подцарства; Заволжье – к переходной зоне от Евро-сибирской таежной области (Зырянская провинция) к Ев-
ропейской неморальной (Среднеевропейская провинция); юг республики – к переходной зоне от Европейской неморальной к 

Скифской степной области Тетийского подцарства.  
В фауне бабочек отмечено 1585 видов из 70 семейств, 26 надсе-

мейств и 7 подотрядов (Ластухин, 2009, см. настоящий сборник). 
На территории Чувашии имеется ряд федеральных и планируемых 

ООПТ. Заволжье – расположено в подзоне южной тайги Низменного По-
волжья (пункты 1, 37, 37а, 38). В настоящее время ведутся работы по 
организации на этой территории национального парка. Заповедник «При-
сурский» – расположен в долине р.Сура (пункты 22, 23). Национальный 
парк «Чăваш вăрманě» (пункты 19, 20, 20а, 21) – расположен в лесостеп-
ной части Приволжской возвышенности. Лесопарки г. Чебоксары – пункты 
35, 35а, 36, 36а (35а – федеральная особо охраняемая природная терри-
тория – Чебоксарский филиал Главного ботанического сада РАН).  

 
Рис. 1. Расположение Чувашии на востоке Европы. 

 

История изучения эребид Чувашии 
Наиболее ранние из известных нам материалов по эребидам Чувашии были собраны ссыльным польским исследовате-

лем В.Ф. Ксенжопольским в городе Цивильске в июне-июле 1875 года. Он собрал 6 видов: Trisateles emortualis, Zanclognatha 
lunalis, Pechipogo strigilata, Polypogon tentacularia, Hypena rostralis и Lygephila viciae. Эти данные не были опубликованы, хотя 
сами бабочки, по крайней мере, часть из них, сохранились в коллекции Зоологического института РАН (далее – ЗИН) в Санкт-
Петербурге.  

Первые опубликованные сведения об эребидах Чувашии появились в «Новых заметках» Круликовского (Krulikovsky, 
1908). Он привёл для города Мариинский Посад список из 40 видов совок, среди которых оказались 4 вида эребид: Lygephila 
craccae, L. ludicra, Hypena rostralis и Сatocala adultera.  

Подавляющее большинство находок эребид в Чувашии сделано за последние 35 лет. Большой вклад в сбор материала 
по фауне внесли члены Чувашского отделения Русского энтомологического общества РАН В.П. Лосманов, А.В. Иванов, Л.В. 
Егоров, А.В. Димитриев. 

Наше первое упоминание в литературе совок-эребид Чувашии относится к редкому виду Catocala pacta, который пред-
ложен к охране в парковой и лесопарковой зонах г. Чебоксары (Ластухин, 1984). В справочнике “Редкие и исчезающие расте-
ния и животные Чувашской АССР” к охране предложен вид Catocala fraxini (Ластухин, 1988а). В «Методических рекомендациях 
по проведению операции «Махаон» и организации школьных заказников» названы Сatocala sponsa и C. fraxini  (Ластухин, 
1988б). 

Самый полный на данный момент список совок был составлен А.А. Лаcтухиным и А.В. Ивановым в 1989 г. В нем пере-
числены 226 видов совок, из которых названы и 31 вид эребид с указанием мест находок. К сожалению, эта рукопись не была 
опубликована. 

В «Списке бабочек редких, исчезающих и вероятно исчезнувших с территории Чувашии на 1 июня 1991 г.» названы 
редкими: Catocala fraxini, С. fulminea, С. pacta, C. promissa, С. sponsa и С. adultera (Ластухин, 1994). Позднее для Красной Книги 
Чувашии были рекомендованы как редкая С. fulminea и с неопределённым статусом С. adultera (Ластухин, 1996). Необходимо 
отметить, что в настоящее время (20 лет спустя) С. fulminea стал обычным и местами массовым видом, а второй вид, наобо-
рот, не найден ни разу после 1982 года. 

Изучение фауны особо охраняемых природных территорий Чувашии началось практически с момента их создания. В 
национальном парке «Чăваш вăрманĕ» были найдены: Rivula sericealis, Herminia tarsipennalis, Polypogon tentacularia, Hypena 
proboscidalis, Laspeyria flexula, Parascotia fuliginaria, Callistege mi и Euclidia glyphica (Ластухин, 1997). В фауне государственного 
природного заповедника «Присурский» выявлены: Rivula sericealis, Paracolax tristalis, Polypogon tentacularia, Calyptra thalictri 
(Ластухин, 2001). В фауне бабочек ООПТ Порецкого района Чувашской Республики найдены: Lygephila pastinum, Colobochyla 
salicalis, Paracolax tristalis (Ластухин, 2002). На ООПТ Козловского района Чувашской обнаружены Colobochyla salicalis, Para-
colax tristalis, Lygephila pastinum (Ластухин, 2003). 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/lygephila/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/lygephila/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hypeninae/hypena/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/catocala/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/catocala/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/catocala/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/rivulinae/rivula/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/herminia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/polypogon/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hypeninae/hypena/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/laspeyria/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/rivulinae/parascotia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/euclidia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/euclidia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/rivulinae/rivula/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/paracolax/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/polypogon/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/lygephila/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/rivulinae/colobochyla/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/paracolax/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/rivulinae/colobochyla/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/paracolax/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/paracolax/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/lygephila/index.html
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 В обобщающей сводке «Редкие бабочки Чувашской Республики» (Ластухин, 2007а) перечислены следующие, редкие 
для Чувашии и Среднего Поволжья эребиды: Idia calvaria, Trisateles emortualis, Macrochilo cribrumalis, Hypenodes humidalis, Ca-
lyptra thalictri, Laspeyria flexula, Catocala pacta, C. adultera. 

Таблица 1 
Динамика выявления разнообразия эребид в Чувашии 

Годы исследования 1875* 1908 1984 1988 1994 1997 2001 2002 2007 2009 

Число выявленных 
по литературным данным видов 

 
6 

 
10 

 
11 

 
13 

 
15 

 
17 

 
21 

 
23 

 
29 

 
40 

* – приводятся данные, основанные на итогах изучения коллекции чешуекрылых ЗИН.  

Из таблицы 1 видно, что за последние 100 лет сведения публиковались нерегулярно. В 1984-2008 гг. нам довелось 
провести новые исследования в разных местах Чувашии. В результате обработки этих сборов был выявлен дополнительно 31 
ранее неизвестный здесь вид.  

Эребиды обнаружены не на всех ООПТ Чувашии (Ластухин, 2007а-л). Это объясняется разной степенью изученности 
данных территорий. 

Материал и методы 
В ходе подготовки работы обобщены данные наших и других исследований по фауне бабочек Чувашии. Просмотрен 

материал, собранный вторым автором на территории Чувашской Республики в 1972-2008 гг., всего – не менее 300 экз. Также 
изучены коллекции Зоологического института РАН (Санкт-Петербург), Чувашского госпедуниверситета, станции защиты расте-
ний, Государственного природного заповедника «Присурский», музеев при лесничествах, частные коллекции А.В. Иванова и 
А.Р. Лаптева (Чебоксары). 

Сборы велись по разным методикам (Ластухин, 2000). Бабочки большинства видов пойманы на световые или пахучие 
ловушки (Catocala spp. и др.). К примеру, за одну летнюю ночь в световую ловушку при благоприятных условиях попадает до 
нескольких сотен крупных бабочек, не считая молевидных (Lastuchin, 2000, Ластухин, Ильина, 2003). Однако, часть видов со-
брана днём на лугах (Callistege mi) или под травяным пологом (Hypena proboscidalis). Для определения некоторых видов были 
препарированы гениталии (изготовлено более 50 препаратов).  

Ниже приведен список видов эребид фауны Чувашской Республики, обнаруженных за весь период исследований – 
1875-2009 гг.  

При составлении списка приведены этикетки только для экземпляров, показанных на цветных таблицах. На картах от-
мечены точками все известные находки, в том числе и по литературным источникам. Виды, указанные впервые для Чувашии, 
отмечены знаком *. Все находки, если нет особого указания, сделаны А.А. Ластухиным. 

Пункты с литером «а» обозначают новые пункты сбора бабочек, ближайшие к основному (в пределах того же админи-
стративного района). Относительная встречаемость 
обозначена так: H – часто (встречается во многих местах 
часто), G - обычно (встречается везде нередко), V – 
единично (встречается во многих местах единичными 
экземплярами), L – локально (встречается локально, но 
не редко), S – редко (менее десятка экземпляров из не-
скольких пунктов), SS - очень редко (1-5 экземпляров за 
все годы исследований).  

Сведения о статусах видов в Среднем и Нижнем 
Поволжье приведены в основном по результатам наибо-
лее крупных обобщающих сводок: (Круликовский, 1983, 
1908, Кумаков, Коршунов, 1979; Anikin et al., 2000). В 
остальных случаях даны ссылки на иные источники. 

Классификация, принятая в перечне родов и ви-
дов, взята из «Каталога чешуекрылых (Lepidoptera) Рос-
сии» (Матов и др., 2008). Русские названия видов взяты 
из книг Мержеевской (1971) и Полтавского и др. (2009). 
 
Рис. 2. Карта основных мест исследования бабочек 

Чувашии 
(Штриховка на карте показывает лесистость территории 
в %). 

Основные пункты сбора бабочек: 
1 – 3 км З дер. Иван-Беляк, 2 – Мариинский Посад, 

2а – дер. Малое Маклашкино, 3 – с. Тувси, 4 – с. Красно-
армейское, 5 – дер. Курочкино, 5а – с. Карамышево, 6 – 
дер. Буинск, 7 – дер. Индырчи, 8 – п. Ибреси, 9 – с. 
Большая Таяба, 10 – дер. Огонек, 10а – 235 км ж. дор. 
Канаш-Ибреси, 11 – дер. Малые Кармалы, 12 – дер. Ма-
линовка, 13 – дер. Яманчурино, 13а – дер. Кызыл-
Чишма, 14 – дер. Татарские Сугуты, дер. Байдеряково, 
15 – корд. Ясная поляна, 16 – дер. Тарханы, 17 – дер. 
Бахтигильдино, 18 – дер. Бакашево, 19 – корд. Баскаки, 
20 – с. Бичурга-Баишево, 20 а – дер. Асаново, 21 – корд. 
Искра, 22 – корд. Орлик, 23 – с. Атрать, 24 – Княжий яр, 
25 – с. Кудеиха, 25а – долина р. Киша, 26 – дер. Шадри-
ха, 27 – п. Вурнары, 28 – дер. Торханы, 29 – Ильина го-
ра, 30 – г. Ядрин, 30а – дер. Ачаки, 31 – с. Русская Сорма, 32 – дер. Бурундуки, 33 – дер. Калмыково, 34 – дер. Кулешша 
(Тохмеево), 35 – дер. Заовражное, 35а – Ботанический сад, 36 – г. Чебоксары, 36а – нагорные дубравы правого берега р. Волги 
в окр. г. Чебоксары, 37 – корд. Пролетарский, 37а – п. Сосновка, 38 – п. Северный. 

 

Аннотированный перечень видов 
Отряд Lepidoptera 

 Noctuoidea  
Семейство Erebidae – Эребиды 

 Rivulinae – Ривулины 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/euclidia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hypeninae/hypena/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/rivulinae/index.html
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 Rivula Guenée, [1845]  
R. sericealis (Scopoli, 1763) – Совка малорослая: цв.табл. № 1- 3.(H).  
Места сборов: 1 – 3 км З от дер. Иван-Беляк, 6 – дер. Буинск, 20 – с. Бичурга-Баишево, 28 – дер. Торханы, 32 – дер. Бу-

рундуки, 34 – дер. Кулешша (Тохмеево), 38 – п. Северный. 
                    Boletobiinae – Болетобиины 

 Parascotia Hübner, 1825 
P. fuliginaria (Linnaeus, 1761) – Совка трутовиковая: цв.табл. № 5, 6. (S). 
Места сборов: 19 – корд. Баскаки, 20 – с. Бичурга-Баишево, 29 – Ильина гора, 36 – г. Чебоксары, 36а – нагорные дубра-

вы правого берега р. Волга в окр. г. Чебоксары. 
                    Hypenodinae – Малые усатки 

 Schrankia Hübner, 1825  
*S. costaestrigalis (Stephens, 1834) – Усатка малая охряно-бурая: цв. табл. № 29. (SS). 
Места сборов: 25 – с. Кудеиха. Новый для Среднего Поволжья и Чувашии вид. 

 Hypenodes Doubleday, 1850  
H. humidalis Doubleday, 1850 – Гипенодес карликовый: цв. табл. № 4. (SS). 
Места сборов: 20 – с. Бичурга-Баишево.  

  Eublemminae – Эвблеммины 

 Eublemma Hübner, [1821]  
*E. purpurina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка мелкая пурпурная: цв. табл. № 30. (SS). 
Места сборов: 36 – г. Чебоксары. 

 Trisateles Tams, 1939  
T. emortualis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка-пяденица сероватая: цв. табл. № 43. (L).  
Места сборов: 5а – с. Карамышево, 10 – дер. Огонек, 36 – г. Чебоксары, 3а – Цивильск, 6[19].06.1875, В.Ф. Ксенжополь-

ский, ♂ (колл. ЗИН). 

 Herminiinae – Совки-пяденицы 

 Paracolax Hübner, 1825 
P. tristalis (Fabricius, 1794) – Совка-огнёвка желто-серая: цв.табл. № 9,10. (L).  
Места сборов: 1 – 3 км З от дер. Иван-Беляк, 18а – дер. Липовка, 20 – с. Бичурга-Баишево, 21 – корд. Искра, 25 - с. Ку-

деиха, 28 – дер. Торханы, 36 – г. Чебоксары,  
Idia Hübner, [1813] 

I. calvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка сопряжённая: цв.табл. № 7. (S). 
Места сборов: 36 – г. Чебоксары. В Среднем Поволжье обнаружена только в Самарской области. 

 Simplicia Guenée, 1854  
*S. rectalis (Eversmann, 1842) – Усатка прямая: цв. табл. № 8. (SS). 
Места сборов: 5а – дер. Карамышево. В Среднем Поволжье вид найден только Эверсманном в Предуралье. [LT: Oren-

burg. No fresh material in our disposal” (Аnikin et al., 2000)]. 

 Zanclognatha Schrank, 1802  
*Z. lunalis (Scopoli, 1763) – Совка-пяденица жёлто-бурая: цв. табл. № 28. (SS). 
Места сборов: 23 – с. Атрать. 3а – Цивильск, 1[14].07.1875, В.Ф. Ксенжопольский, ♀ (колл. ЗИН). 

 Pechipogo Hübner, 1825  
*H. strigilata (Linnaeus, 1758) – Совка усатая: цв. табл. № 31-34. (G). 
Места сборов: 1 – 3 км З дер. Иван-Беляк, 6 – дер. Буинск, 10 – дер. Огонек, 36 – г. Чебоксары, 38 – п. Северный. 3а – 

Цивильск, 6[19].06.1875, В.Ф. Ксенжопольский, 2 ♂, ♀ (колл. ЗИН). 

 Macrochilo Hübner, 1825 
M. cribrumalis (Hübner, 1793) – Совка-пяденица светлая: цв.табл. № 11. (SS).  
Места сборов: 8 – п. Ибреси. 
                                    Herminia Latreille, 1802  
H. tarsipennalis Treitschke, 1835 – Совка-пяденица длиннощупиковая: цв.табл. № 12, 13. (L). 
Места сборов: 8 – п. Ибреси, 34 – дер. Кулешша (Тохмеево), 36 – г. Чебоксары. 
*H. tarsicrinalis (Knoch, 1782) – Совка-пяденица бурополосая: цв. табл. № 14, 15, 16, 20-22. (G). 
Места сборов: 6 – дер. Буинск, 11а – дер. Липовка, 35а – Ботанический сад, 36 – г. Чебоксары, 36а – нагорные дубравы 

правого берега р. Волги в окр. г. Чебоксары, 37 – корд. Пролетарский. 
*H. grisealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка-пяденица желтоватая: цв. табл. № 17,19. (V). 
Места сборов: 8 – п. Ибреси, 36 – г. Чебоксары. 

 Polypogon Schrank, 1802  
P. tentacularia (Linnaeus, 1758) – Совка-огнёвка скромная: цв.табл. № 23-27. (H). 
Места сборов: 1 – 3 км З дер. Иван-Беляк, 11а – дер. Малые Кармалы, 12 – дер. Малиновка, 13 – дер. Яманчурино, 13а 

– дер. Кызыл-Чишма, 14 – дер. Липовка, 20 – с. Бичурга-Баишево, 28а – дер. Верхняя Кумашка, 37 – корд. Пролетарский. 3а – 
Цивильск, 3 – 14[16-27].07.1875, В.Ф. Ксенжопольский, 8 ♂ (колл. ЗИН). 

 Hypeninae – Усатки 

 Hypena Schrank, 1802  
H. proboscidalis (Linnaeus, 1758) – Усатка обыкновенная: цв.табл. № 35-38, 41. (H). 
Места сборов: 8 – п. Ибреси, 28 – дер. Торханы, 37 – корд. Пролетарский, 37а – п. Сосновка. 
H. rostralis (Linnaeus, 1758) – Усатка длиннощупиковая: цв.табл. № 39, 40. (L). 
Места сборов: 1 – 3 км З дер. Иван-беляк, 2 – Мариинский Посад, 8 – п. Ибреси, 30 – г. Ядрин, 35а - Ботанический сад, 

36 – г. Чебоксары, 36а – нагорные дубравы правого берега р. Волги в окр. г. Чебоксары. 3а – Цивильск, 6[19].06.1875, В.Ф. 
Ксенжопольский, ♀ (колл. ЗИН). 

*H. crassalis (Fabricius, 1787) – Усатка-скоморох: цв. табл. № 18. (L).  
Места сборов: 1 – 3 км. З дер. Иван-Беляк, 34 – дер. Кулешша (Тохмеево), 36 – г. Чебоксары. В Среднем Поволжье 

найден только в Ульяновской обл. [“Local in mixed and defolious forests near the water and on sphagnum bogs.” (Anikin et al., 
2000)]. 

 Phytometrinae – Фитометрины 

 Phytometra Haworth, 1809  
*Ph. viridaria (Clerck, 1759) – Совка красно-зелёная: цв. табл. № 46, 47. (S). 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/rivulinae/rivula/index.html
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http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hypenodinae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hypenodinae/schrankia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hypenodinae/hypenodes/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/acontiinae/eublemma/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/acontiinae/trisateles/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/paracolax/index.html
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http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/simplicia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/polypogon/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/macrochilo/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/herminia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/polypogon/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hypeninae/hypena/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/herminiinae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/calpinae/phytometra/index.html
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Места сборов: 20 – с. Бичурга-Баишево, 28 – дер. Торханы. 

 Colobochyla Hübner, 1825 
C. salicalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка ивовая: цв.табл. № 45, 48. (L). 
Места сборов: 1 – 3 км З дер. Иван-Беляк, 8 – п. Ибреси, 10а – 235 км ж. дор. Канаш-Ибреси, 37 – корд. Пролетарский. 

 Aventiinae – Авентиины 

 Laspeyria Germar, 1810  
L. flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка серпокрылая: цв.табл. № 42, 44. (L). 
Места сборов: 1 – 3 км З дер. Иван-Беляк, 37 – корд. Пролетарский. 

 Calpinae – Кальпины 

 Calyptra Ochsenheimer, 1816. 
C. thalictri (Borkhausen, 1790) – Совка василистниковая: цв.табл. № 49, 51. (L). 
Места сборов: 6 – дер. Буинск, 20 – с. Бичурга-Баишево, 23 – с. Атрать. 

 Scoliopteryx Germar, 1810. 
S. libatrix (Linnaeus, 1758) – Совка зубчатая: цв.табл. № 52, 54. (V). 
Места сборов: 1 – 3 км З дер. Иван-беляк, 4 – с. Красноармейское, 8 – п. Ибреси, 23 – с. Атрать. 

 Catocalinae – Ленточницы 

 Lygephila Billberg, 1820  
L. ludicra Hübner, [1790] – Совка горошковая странная. Вид приведён в списке Л. Круликовского (1908) для г. Мариинский 

Посад. Нами не найден. 
L. pastinum (Treitschke, 1826) – Совка горошковая серая: цв.табл. № 55-60. (G). 
Места сборов: 11а – дер. Липовка, 30 – г. Ядрин, 35 – дер. Заовражное, 35а – Ботанический сад, 36 – г. Чебоксары, 36а - 

нагорные дубравы правого берега р. Волга в окр. г. Чебоксары. 
*L. viciae (Hübner, [1822]) – Совка горошковая жёлто-серая: цв. табл. № 61- 63,65. (G). 
Места сборов: 1 – 3 км З дер. Иван-Беляк, 2а – дер. Малое Маклашкино, 32 – дер. Бурундуки. 3а – Цивильск, 

6[19].06.1875, В.Ф. Ксенжопольский, 1 ♂ (колл. ЗИН). 
L. craccae (Denis & Schiffermüller, 1775) – Совка горошковая буро-серая: цв.табл. № 53. (S). 
Места сборов: 2б – дер. Ящерино. 

 Callistege Hübner, [1823] 
C. mi (Clerck, 1759) – Совка клеверная серая: цв.табл. № 64. (G). 
Места сборов: 8 – п. Ибреси, 36 – г. Чебоксары. 

 Euclidia Ochsenheimer, 1816  
E. glyphica (Linnaeus, 1758) – Совка клеверная бурая: цв.табл. № 66. (G). 
Места сборов: 8 – п. Ибреси, 35а – Ботанический сад, 36 – г. Чебоксары, 36а – нагорные дубравы правого берега р. Вол-

ги в окр. г. Чебоксары. 

 Catephia Ochsenheimer, 1816  
*C. alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775) – Совка белоленточная: цв. табл. № 50. (L). 
Места сборов: 7 – дер. Индырчи, 11а – дер. Липовка, 35а – Ботанический сад. 

 Minucia Moore, [1885]  
*M. lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775) – Минуция южная: цв. табл. № 67, 68. (SS). 
Места сборов: 34а – дер. Малдыкасы. 

 Catocala Schrank, 1802  
C. fulminea (Scopoli, 1763) – Ленточница жёлтая: цв. табл. № 71, 74, 77, 80, 83, 84, 86. (G). 
Места сборов: 1 – 3 км. З дер. Иван-Беляк, 2б – дер. Ящерино, 6 – дер. Буинск, 20 – с. Бичурга-Баишево, 30 – г. Ядрин, 

33 – дер. Калмыково, 36 – г. Чебоксары. 
C. sponsa (Linnaeus, 1767) – Ленточница малиновая: цв.табл. № 72, 73. (L). 
Места сборов: 6 – дер. Буинск, 34а – дер. Пожанарка, 36 – г. Чебоксары. Вид включён в Красную Книгу Чувашской Рес-

публики. 3 категория. 
C. promissa (Denis & Schiffermüller, 1775) – Ленточница малая красная: цв. табл. № 75, 76. (S). 
Места сборов: 7 – дер. Индырчи, 34а – дер. Пожанарка, 35 – дер. Заовражное, 36 – г. Чебоксары, 36а – нагорные дубра-

вы правого берега р. Волги в окр. г. Чебоксары. 
C. fraxini (Linnaeus, 1758) – Ленточница голубая: цв. табл. № 85. (G). 
Места сборов: 1 – 3 км З дер. Иван-Беляк, 23 – с. Атрать, 25 – с. Кудеиха, 37 – корд. Пролетарский. Вид включён в Крас-

ную Книгу Чувашской Республики. 3 категория. 
*C. nupta (Linnaeus, 1767) – Ленточница красная: цв. табл. № 79 (гибрид?), 81, 82. (L). Места сборов: 13 – дер. Яманчу-

рино, 20 – с. Бичурга-Баишево, 30 – г. Ядрин, 35 – дер. Заовражное, 36 – г. Чебоксары. 
C. adultera Měnětriěs, 1856 – Ленточница неверная: цв. табл. № 78. (SS). 
Места сборов: 2 – Мариинский Посад, 37 – корд. Пролетарский. Вид включён в Красную Книгу Чувашской Республики. 2 

категория. 
C. pacta (Linnaeus, 1758) – Ленточница розовая: цв. табл. № 69, 70. (SS). 
Места сборов: 20 – с. Бичурга-Баишево, 27 – п. Вурнары, 30а – дер. Ачаки. Вид включён в Красную Книгу Чувашской 

Республики. 2 категория. 
Выводы: В настоящее время список видов фауны совок-эребид Чувашской Республики насчитывает 41 вид. Ещё один 

вид приведён в литературе (Природа Чувашии…, 1979), вероятно, ошибочно – ленточница тополёвая (C. elocata). В наш список 
этот вид не включён. Можно считать исчезнувшим Lygephila ludicra – уже 100 лет, как повторно здесь вид не найден. В то же 
время, Lygephila craccae найден нами повторно через сто лет после первой опубликованной находки. Для фауны Среднего 
Поволжья впервые приводятся Schrankia costaestrigalis и Hypenodes humidalis, а впервые для Чувашии – 11 видов.  

Изученность фауны Эребид Поволжья                                                                       Табл. 2. 

Административные регионы  Выявленных видов, шт Авторы данных 

Ярославская область 28 Свиридов, Клепиков, 1997 

Нижегородская область 31 Четвериков, Антонова, 1993 

Республика Марий Эл 26 Матвеев и др., 1999 

Чувашская Республика 41 Матов, Ластухин, настоящее сообщение. 

Ульяновская область 41 Свиридов, Золотухин, 1995; Anikin et al., 2000; Свиридов, Золоту-
хин, 2000; Золотухин, 2004; Андреева, Золотухин, 2005. 
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http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hypenodinae/hypenodes/index.html
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Административные регионы  Выявленных видов, шт Авторы данных 

Самарская область 41 Anikin et al., 2000; Свиридов и др., 2006 

Саратовская область 38 Anikin et al., 2000; Аникин, 2001;Свиридов и др., 2006 

 
Волгоградская область 

 
30 

Anikin et al., 2000; Аникин, 2001; Матов А.Ю., колл. ЗИН, не-
опубликованные данные. 

Астраханская область 31 Полтавский и др., 2009 

Как видно из табл. 2, наибольшее число видов найдено в Среднем (включая Чувашскую Республику), а в Верхнем и 
Нижнем Поволжье число видов эребид почти в на треть меньше.  

Это может быть объяснено предпочтением многими видами эребид более тёплого, чем в Верхнем, или влажного, чем в 
Нижнем Поволжье, климата. 

Некоторые виды, перечисленные в аннотированном списке, заслуживают охраны и нуждаются в особо бережном отно-
шении. В Красную книгу Чувашской Республики будут внесены: Сatocala pacta – 2 категория, С. adultera – 2 категория, С. spon-
sa  – 3 категория и C. fraxini – 3 категория. Необходима строгая охрана мест их обитания. 

Несомненно, что в течение ряда лет статус вида для любой территории будет изменяться и уточняться. Изменения в 
этом вопросе происходят ежегодно, особенно в таких регионах, где интенсивно ведутся энтомологические исследования (центр 
Европейской части России и Поволжье). Вместе с тем, привлечение интереса общественности и чиновников к проблемам 
охраны бабочек путём акцентирования внимания на статусе находок, является весьма уместным. Стоит заметить, что у бабо-
чек, как и других насекомых, на какой либо территории не бывает стабильно устойчивой популяции из 2 - 10 особей. Популяции 
совок бывают довольно многочисленны сами по себе, но нередко связаны с определёнными, иногда очень небольшими по 
площади территориями или редкими кормовыми растениями. Это приводит к их исчезновению из уязвимых аборигенных мест 
обитания из-за хозяйственной деятельности людей.  

Благодарности. Авторы выражают глубокую благодарность членам Чувашского отделения Русского энтомологического 
общества РАН А.Р. Лаптеву, А.В. Иванову, Л.В. Егорову и А.В. Димитриеву за помощь в сборе материала. 

Подписи к цветным таблицам: 
R. sericealis (Scopoli, 1763) – Совка малорослая: 1 – Чебоксарский р-н, долина р. Рыкша, опушка дубравы у дер. Побои, 

19.08.2007, на свет. 2 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 07.09.2000, на свет. 3 – Шумерлинский р-н, Кумашкин-
ский госохотзаказник, 22.07.2001, на свет. 

P. fuliginaria (Linnaeus, 1761) – Совка трутовиковая: 5 – Красночетайский р-н, окр. дер. Питишево. 20.07.2002. 6 – г. Чебокса-
ры, дубрава, 31.07.1986, на свет. 

*S. costaestrigalis (Stephens, 1834) – Усатка малая охряно-бурая: 29 – Порецкий р-н, ю. край дер. Кудеиха, полынно-
разнотравная степь, 06.09.2009, на свет 

H. humidalis Doubleday, 1850 – Гипенодес карликовый: 4 – Шемуршинский р-н, окр. с. Бичурга-Баишево, 17.07.1998, на свет.  
*E. purpurina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка мелкая пурпурная: 30 – г. Чебоксары, дубрава, 07.10.2008, на свет. 
T. emortualis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка-пяденица сероватая: 43 – Ибресинский р-н, п.Ибреси, 10.06.1984, на свет. 
P. tristalis (Fabricius, 1794) – Совка-огнёвка желто-серая: 9 – Аликовский р-н, окр. дер. Раскильдино, 2-11.07.2007, на свет. 10 

– Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 03.07.1997, на свет. 
I. calvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка сопряжённая: 7 – г. Чебоксары, дубрава, 26.07.1983, на свет. 
*S. rectalis (Eversmann, 1842) – Усатка прямая: 8 – Козловский р-н, долина р. Аниш в окр. с. Карамышево, 21.07.2000, на свет. 
*Z. lunalis (Scopoli, 1763) – Совка-пяденица жёлто-бурая: 28 – Алатырский р-н, с. Атрать, 22.07.1997, на свет. 
*H. strigilata (Linnaeus, 1758) – Совка усатая: 31 – Ибресинский р-н, п. Ибреси, 31.05.1984, на свет. 32 – Чебоксарский р-н, За-

волжье, ю. тайга, просека, 25.06.2000, на свет. 33 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 25.06.2000, на свет. 34 – г. 
Чебоксары, дубрава, 03.06.1983, на свет. 

M. cribrumalis (Hübner, 1793) – Совка-пяденица светлая: 11 – Ибресинский р-н, п. Ибреси, 19.06.1984, на свет. 
H. tarsipennalis Treitschke, 1835 – Совка-пяденица длиннощупиковая: 12 – г. Чебоксары, дубрава, 12.07.1997, на свет. 13 – 

Ибресинский р-н, п. Ибреси, 10.06.1984, на свет. 
*H. tarsicrinalis (Knoch, 1782) – Совка-пяденица бурополосая: 20 – г. Чебоксары, дубрава, 28.06.1997, на свет. 21 – г. Чебок-

сары, дубрава. 28.06.1997, на свет. 22 – г. Чебоксары, дубрава, 15.06.1997, на свет. 
*H. grisealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка-пяденица желтоватая: 17 – Ибресинский р-н, п. Ибреси, 11.06.1984, на 

свет. 19 – г. Чебоксары, дубрава, 28.06.1997, на свет. 
P. tentacularia (Linnaeus, 1758) – Совка-огнёвка скромная: 23 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 03.07.1997, на 

свет. 24 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 23.06.1997, на свет. 25 – Шемуршинский р-н, окр. дер. Асаново. 
26.07.1998, на свет. 26 – Ибресинский р-н, п. Ибреси, 11.06.1984, на свет. 27 – Ибресинский р-н, п. Ибреси, 11.06.1984, на свет. 

H. proboscidalis (Linnaeus, 1758) – Усатка обыкновенная: 35 – г. Чебоксары, дубрава, 20.06.1983, на свет. 36 - Ибресинский р-
н, п. Ибреси, 17.09.1984, днём. 37 – Ибресинский р-н, п. Ибреси, 10.06.1984, на свет. 38 – Чебоксарский р-н, окр. с. Хыркасы. 
20.06.1979, на свет. 41 – Шумерлинский р-н, Камашкинский госохотзаказник, 17.07.2001, на свет. 

H. rostralis (Linnaeus, 1758) – Усатка длиннощупиковая: 39 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 15.09.1998, на 
свет. 40 – Ядринский р-н, окр. дер. Засурье, дубрава, 12.04.2008, на свет. 

*H. crassalis (Fabricius, 1787) – Усатка-скоморох: 18 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 04.06.2008, на свет.  
*Ph. viridaria (Clerck, 1759) – Совка красно-зелёная: 46 – Аликовский р-н, окр. дер. Раскильдино, 02-11.07.2007, на свет. 47 – 

Шемуршинский р-н, окр. с. Бичурга-Баишево, 18.07.1998, на свет. 
C. salicalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка ивовая: 45 – Ибресинский р-н, п. Ибреси, 27.05.1984, на свет. 48 – Чебок-

сарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 06.06.2001, на свет. 
L. flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка серпокрылая: 42 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 01.07.1986, 

на свет. 44 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 19.06.2007, на свет. 
C. thalictri (Borkhausen, 1790) – Совка василистниковая: 49 – Шемуршинский р-н, окр. с. Бичурга-Баишево. 18.07.1998, на 

свет. 51 – Урмарский р-н, дер. Буинск, 05.08.2000, на свет (А.В. Димитриев).  
S. libatrix (Linnaeus, 1758) – Совка зубчатая: 52 – Ибресинский р-н, п.Ибреси, 17.09.1984, днём. 54 – Чебоксарский р-н, За-

волжье, ю. тайга, просека, 02.05.1981, на свет. 
L. pastinum (Treitschke, 1826) – Совка горошковая серая: 55 – Цивильский р-н, окр. дер. Тохмеево, дубрава, 05.07.1997, на 

свет. 56 – Ибресинский р-н, дер. Липовка, 12-20.07.2008, на свет. 57 – Ибресинский р-н, дер. Липовка, 12-20.07.2008, на свет. 58 
– Ядринский р-н, с. Балдаево, 12-18.07.2009, на свет. 59 – Цивильский р-н, окр. дер. Тохмеево, дубрава, 15.07.1986, на свет. 60 
– г. Чебоксары, дубрава, 12.07.1997, на свет. 

*L. viciae (Hübner, [1822]) – Совка горошковая жёлто-серая: 61 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 19.06.2007, 
на свет. 62 – Марпосадский р-н, окр. дер. Ящерино, дубрава 16.06.2008, на свет. 63 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, 
просека, 19.06.2007, на свет. 65 – Красноармейский р-н, окр. дер. Нимичкасы, 12.06.2009, на свет. 

 L. craccae (Denis & Schiffermüller, 1775) – Совка горошковая буро-серая: 53 – Марпосадский р-н, окр. дер. Ящерино, 
дубрава, 18.08.2008, на свет.  

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/catocalinae/catocala/index.html
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Цветная таблица 1. Совки Эребиды Чувашии. 



 50 

 
 

Цветная таблица 2. Совки Эребиды Чувашии. 
 

 



 51 

 
 

Цветная таблица 3. Совки Эребиды Чувашии. 
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Цветная таблица  4. Совки Эребиды Чувашии. 
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Карто-схемы находок совок Эребид в Чувашии. 
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Карто-схемы находок совок Эребид в Чувашии. 
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C. mi (Clerck, 1759) – Совка клеверная серая: 64 – г. Чебоксары, балка, 30.05.1980, днём. 
E. glyphica (Linnaeus, 1758) – Совка клеверная бурая: 66 – Ибресинский р-н, п. Ибреси, 27.05.1984, днём. 
*C. alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775) – Совка белоленточная: 50 – Ибресинский р-н, дер. Липовка, 12-20.07.2008, 

на свет. 
*M. lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775) – Минуция южная: 67 – Чебоксарский р-н, окр. дер. Малдыкасы, дубрава. 

12.06.2008, днём. 68 – Чебоксарский р-н, окр. дер. Малдыкасы, дубрава, 12.06.2008, днём. 
C. fulminea (Scopoli, 1763) – Ленточница жёлтая: 71 – Моргаушский р-н, берег р. Волги С дер. Шомиково, 03.08.2008, на 

свет. 74 – г. Чебоксары, дубрава. 05.07.1981, на свет. 77 – Моргаушский р-н, окр. дер. Калмыково, сады. 24.07.2002, на свет. 80 
- Алатырский р-н, с. Атрать. 22.07.1997, на свет. 83 – Моргаушский р-н, окр. дер. Калмыково, сады. 24.07.2002, на свет. 84 - 
Марпосадский р-н, окр. дер. Ящерино, дубрава. 29.07.2001, на свет. 86 – г. Чебоксары, сады, 22.08.1982, на свет.  

C. sponsa (Linnaeus, 1767) – Ленточница малиновая: 72 – Цивильский р-н, окр. дер. Табанары, дубрава. 26.07.2008, на 
сок дуба. 73 – Цивильский р-н, окр. дер. Табанары, дубрава, 05.08.1985, на соке дуба. 

C. promissa (Denis & Schiffermüller, 1775) – Ленточница малая красная: 75 – г. Чебоксары, дубрава. 29.07.1973, на свет 
(П.А. Корчагин). 76 – Цивильский р-н, окр. дер. Табанары, дубрава, 26.07.2008, на соке дуба. 

C. fraxini (Linnaeus, 1758) – Ленточница голубая: 85 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 22.08.1982, на свет. 
*C. nupta (Linnaeus, 1767) – Ленточница красная: 79 – г. Чебоксары, дубрава, 23.09.1982, на свет. 81 – Ядринский р-н, с. 

Балдаево, 12-18.07.2009, на свет. 82 – Яльчикский р-н, окр. с. Лащ-Таяба, 26.07.2009, на свет (Л.В. Егоров). 
C. adultera Ménétriés, 1856 – Ленточница неверная: 78 – Чебоксарский р-н, Заволжье, ю. тайга, просека, 22.08.1982, на 

свет (А.В. Иванов).  
C. pacta (Linnaeus, 1758) – Ленточница розовая: 69 – Вурнарский р-н, п. Вурнары, 26.07.1985, на свет. 70 – Шемуршин-

ский р-н, окр. с. Бичурга-Баишево, 31.07.1998, на свет. 
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МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ СТАФИЛИНИД (INSECTA, COLEOPTERA, STAPH-
YLINIDAE) ЧУВАШИИ. СООБЩЕНИЕ 1 

* В.Б. Семенов, ** Л.В. Егоров 
* Институт медицинской паразитологии и тропической медицины, Москва 

** Государственный природный заповедник «Присурский», Чувашский государственный педа-
гогический университет им. И.Я. Яковлева, Чебоксары 

 
Семейство Staphylinidae (включая Pselaphidae и Scaphidiidae в ранге подсемейств) к настоящему времени является самым 

малоизученным на территории Чувашии. Оно упомянуто в 100 публикациях по региону, однако только в 48 работах указаны 
конкретные виды. Основные данные по составу стафилинид республики содержатся в 3 работах (Лебедев, 1906; Исаев и др., 
2004; Егоров, Виноградова, Семенов, 2009). Всего для территории Чувашской Республики к настоящему времени по литера-
турным данным отмечено 67 видов. Ряд почвенных видов Staphylinidae приведен для двух физико-географических районов 
Среднего Поволжья, в рамках которых располагается Чувашия (Алейникова, 1964; Утробина, Тихомирова, 1968). Однако в 
названных работах нет точного указания о находках видов именно на территории республики, хотя материал из Чувашии авто-
рами был изучен.  

В настоящем сообщении приводятся новые сведения о представителях семейства Staphylinidae, обнаруженных в респуб-
лике. Материал собран Л.В. Егоровым и рядом других коллег, определение выполнено В.Б. Семеновым. 

Ниже приводится аннотированный список таксонов. После названий некоторых видов помещены наиболее известные си-
нонимы. Названия новых для республики таксонов помечены звёздочкой (*). 

Материал хранится в коллекциях авторов. В работе принимается номенклатура, соответствующая таковой в «Catalogue of 
Palaearctic Coleoptera» (2004) с учетом последующих изменений (Assing, Schülke, 2006). 

 
Аннотированный список видов 

Семейство Staphylinidae Latreille, 1802 – Коротконадкры-
лые, или стафилиниды 

Подсемейство Omaliinae MacLeay, 1825 
Eusphalerum Kraatz, 1857 

*E. primulae (Stephens, 1834) – г. Чебоксары, окр. пос. За-
овражный, 08.05.1996, дубрава, 1 экз., Карпеев С.А. 

*Deliphrum Erichson, 1839 
*D. tectum (Paykull, 1789) – г. Чебоксары, 25.09.2001, на ле-

ту, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Anthophagus Gravenhorst, 1802 

*A. caraboides (Linnaeus, 1758) – г. Чебоксары, 01-
11.09.2009, дубрава, на свет, 1 экз., Димитриев А.В. 

Подсемейство Oxytelinae Fleming, 1821 
*Carpelimus Leach, 1819 

*C. bilineatus Stephens, 1834 – Цивильский р-н, дер. Первое 
Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 07.05.2005, на лету вечером, 
3 экз., Егоров Л.В. 

*C. pusillus (Gravenhorst, 1802) – Цивильский р-н, дер. Пер-
вое Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 07.05.2005, на лету ве-
чером, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Bledius Leach, 1819 
*B. gallicus (Gravenhorst, 1806) – г. Чебоксары, 20.04.2004, 

на лету, 1 экз., Егоров Л.В.; Цивильский р-н, окр. дер. Первое 
Семеново, 01.05.2006, пойма р. Унга, на лету, 1 экз., Егоров 
Л.В.  

*B. opacus (Block, 1799) – Заволжье, ~ 12 км NO г. Чебокса-
ры, 21 кв. Акшкюльского лесничества, 56

o
13`29`` с. ш., 

47
o
25`48`` в. д., 09.05.2005, граница дачных участков и сосняка 

с елью, березой, осиной, вечерний лет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Oxytelus Gravenhorst, 1802 

*O. migrator Fauvel, 1904 – Цивильский р-н, дер. Первое Се-
меново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на лету у 
кучи коровьего навоза, 1 экз., Егоров Л.В. 

Anotylus Thomson, 1859 
*A. rugosus (Fabricius, 1775) – г. Чебоксары, Чебоксарский 

филиал Главного ботанического сада РАН, 23.04.2006, дубра-
ва, на старых грибах, 1 экз., Лосманов В.П. 

*A. tetracarinatus (Block, 1799) – Цивильский р-н, дер. Пер-
вое Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на 
лету у кучи коровьего навоза, 1 экз., Егоров Л.В. 

Platystethus Mannerheim, 1830 
*P. arenarius (Geoffroy, 1785) – Цивильский р-н, дер. Первое 

Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 01.05.2006, огород, на лету, 
1 экз.; там же, 12.08.2009, огород, на лету у кучи коровьего 
навоза, 1 экз., Егоров Л.В. 

Подсемейство Tachyporinae MacLeay, 1825 
Lordithon Thomson, 1859 

*L. thoracicus (Fabricius, 1777) – г. Чебоксары, 17.07.1998, 
дубрава, на сыроежке, 1 экз., Винокурова О.Н. 

Tachinus Gravenhorst, 1802 
*T. rufipes (Linnaeus, 1758) (= signatus Gravenhorst, 1802) – 

окр. г. Чебоксары, пос. Альгешево, 11.05.2000, огород, на ле-
ту, 1 экз., Егоров Л.В.; Цивильский р-н, дер. Первое Семеново, 
55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, на лету у кучи коровьего 
навоза, 1 экз., Егоров Л.В.  

*Cilea Jacquelin Du Val, 1856 
*C. silphoides (Linnaeus, 1767) – Цивильский р-н, дер. Пер-

вое Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на 
лету у кучи коровьего навоза, 1 экз., Егоров Л.В. 

Подсемейство Trichophyinae Thomson, 1859 
*Trichophya Mannerheim, 1830 

*T. pilicornis (Gyllenhal, 1810) – Заволжье, ~ 12 км NO г. Че-
боксары, 21 кв. Акшкюльского лесничества, 56

o
13`29`` с. ш., 

47
o
25`48`` в. д., 09.05.2005, граница дачных участков и сосняка 

с елью, березой, осиной, вечерний лет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Подсемейство Aleocharinae Fleming, 1821 
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*Oligota Mannerheim, 1830 
*O. parva Kraatz, 1862 – Цивильский р-н, дер. Первое Семе-

ново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на лету у кучи 
коровьего навоза, 7 экз., Егоров Л.В. 

*Bohemiellina Machulka, 1941 
*B. flavipennis (Cameron, 1920) (= paradoxa Machulka, 1941) – 

Цивильский р-н, дер. Первое Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 
12.08.2009, огород, на лету у кучи коровьего навоза, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

B. flavipennis описан из Сингапура, впоследствии обнаружен 
в Богемии, откуда описан под названием B. paradoxa. К насто-
ящему времени этот вид широко, но спорадично распростра-
нен в ряде стран Европы. Для фауны России указывается 
впервые. 

*Dilacra Thomson, 1858 
*D. luteipes (Erichson, 1837) – Заволжье, ~ 12 км NO г. Че-

боксары, 21 кв. Акшкюльского лесничества, 56
o
13`29`` с. ш., 

47
o
25`48`` в. д., 09.05.2005, граница дачных участков и сосняка 

с елью, березой, осиной, вечерний лет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Atheta Thomson, 1858 

*A. inquinula (Gravenhorst, 1802) – Цивильский р-н, дер. Пер-
вое Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на 
лету у кучи коровьего навоза, 1 экз., Егоров Л.В. 

*A. nigra (Kraatz, 1856) – Цивильский р-н, дер. Первое Семе-
ново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на лету у кучи 
коровьего навоза, 1 экз., Егоров Л.В. 

*A. laticollis (Stephens, 1832) – Цивильский р-н, дер. Первое 
Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на лету у 
кучи коровьего навоза, 1 экз., Егоров Л.В. 

*A. longicornis (Gravenhorst, 1802) – Цивильский р-н, дер. 
Первое Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, 
на лету у кучи коровьего навоза, 2 экз., Егоров Л.В. 

*A. euryptera (Stephens, 1832) – Цивильский р-н, дер. Первое 
Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 01.05.2006, огород, на лету, 
1 экз., Егоров Л.В. 

*Nehemitropia Lohse, 1971 
*N. lividipennis (Mannerheim, 1830) [sordida (Marsham, 1802) 

nec (Gravenhorst, 1802)] – Цивильский р-н, дер. Первое Семе-
ново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 01.05.2006, огород, на лету, 1 экз.; 
там же, 12.08.2009, огород, на лету у кучи коровьего навоза, 2 
экз., Егоров Л.В. 

*Drusilla Leach, 1819 
*D. canaliculata (Fabricius, 1787) – Чебоксарский район, окр. 

с. Хыркасы, 01-15.08.2002, березняк, в почвенную ловушку, 1 
экз., Мареев Д.Г. 

*Pella Stephens, 1835 
*P. limbata (Paykull, 1789) – г. Чебоксары, 23.05.2000, Чебок-

сарский филиал Главного ботанического сада РАН, берег 
пруда, 1 экз., Егоров Л.В.; г. Чебоксары, 19.05.2002, на ас-
фальте, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Cousya Mulsant & Rey, 1875 (= Chilomorpha Krása, 1914) 
*C. longitarsis (Thomson, 1867) – Цивильский р-н, дер. Пер-

вое Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на 
лету у кучи коровьего навоза, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Crataraea Thomson, 1858 
*C. suturalis (Mannerheim, 1830) – Марпосадский район, г. 

Мариинский Посад, 02.08.2004, спиртзавод, на складе с ячме-
нем из Татарстана, в сметках, 4 экз., Егоров Л.В. 

*Ischnopoda Stephens, 1835 
*I. leucopus (Marsham, 1802) – Заволжье, ~ 12 км NO г. Че-

боксары, 21 кв. Акшкюльского лесничества, 56
o
13`29`` с. ш., 

47
o
25`48`` в. д., 09.05.2005, граница дачных участков и сосняка 

с елью, березой, осиной, вечерний лет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Tinotus Sharp, 1883 

*T. morion (Gravenhorst, 1802) – г. Чебоксары, 20.08.2002, 
дубрава, на свет, 1 экз., Димитриев А.В. 

Aleochara Gravenhorst, 1802 
*A. binotata Kraatz, 1856 – Цивильский р-н, дер. Первое Се-

меново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 20.08.2000, картофельное по-
ле, 1 экз., Егоров Л.В. 

Подсемейство Paederinae Fleming, 1821 
Lathrobium Gravenhorst, 1802 

*L. pallidum Nordmann, 1837 – Цивильский р-н, дер. Первое 
Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 28.05.2000, на лету, 1 экз., 
Егорова М.Л. 

Подсемейство Staphylininae Latreille, 1802 
*Leptacinus Erichson, 1839 

*L. sulcifrons (Stephens, 1833) – Цивильский р-н, дер. Первое 
Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на лету у 
кучи коровьего навоза, 7 экз., Егоров Л.В. 

Philonthus Stephens, 1829 
*Ph. fimetarius (Gravenhorst, 1802) – Аликовский район, окр. 

дер. Пизипово, 04.08.2004, на трупе кошки, 1 экз., Григорьева 
Д.Г. 

*Ph. tenuicornis Mulsant & Rey, 1853 – Аликовский район, 
окр. дер. Пизипово, 26.07.2006, молодой сосняк, на трупе кош-
ки, 1 экз., Григорьева Д.Г. 

*Ph. decorus (Gravenhorst, 1802) – Чебоксарский район, окр. 
с. Хыркасы, 01-15.08.2002, березняк, в почвенную ловушку, 1 
экз., Мареев Д.Г. 

*Ph. carbonarius (Gravenhorst, 1802) – г. Чебоксары, 
07.10.2006, на асфальте, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Ph. albipes (Gravenhorst, 1802) – Цивильский р-н, дер. Пер-
вое Семеново, 55°52′ с.ш. 47°22′ в.д., 12.08.2009, огород, на 
лету у кучи коровьего навоза, 1 экз., Егоров Л.В. 

Ocypus Leach, 1819 
*O. nitens (Schrank, 1781) – Алатырский район, г. Алатырь, 

07.06.2002, на асфальте, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 
*O. fulvipennis Erichson, 1840 – г. Чебоксары, 18.09.2001, 

опушка дубрава, 1 экз., Егоров Л.В.; г. Чебоксары, 04.10.2006, 
на асфальте, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Tasgius Stephens, 1829 
*T. melanarius (Heer, 1839) – г. Чебоксары, 20.09.2001, опуш-

ка лесополосы вдоль шоссе на г. Ядрин, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Heterothops Stephens, 1829 

*H. dissimilis (Gravenhorst, 1802) – г. Чебоксары, 18.05.2005, 
на стене панельного дома, 2 экз., Егоров Л.В. 

*Quedius Stephens, 1829 
*Q. xanthopus Erichson, 1839 – г. Чебоксары, 13.10.2000, 

дубрава, в подстилке, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Q. fuliginosus (Gravenhorst, 1802) – Алатырский район, г. 

Алатырь, 08.11.2004, под камнем, 1 экз., Куруленко Д.Ю.; г. 
Чебоксары, 01.05.2006, 1 экз., Лосманов В.П. 

 
Таким образом, в работе приведена информация о 44 видах 

из 31 рода Staphylinidae, все виды и 21 род впервые указыва-
ются для фауны Чувашской Республики. 1 вид – Bohemiellina 
flavipennis (Cameron, 1920) – приводится впервые для фауны 
России. 1 вид отмечается впервые для фауны Чебоксарского 
филиала Главного ботанического сада РАН. 
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Натуралистические заметки 
 

 
НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ  

ДВУКРЫЛЫХ (INSECTA, DIPTERA) В 2007-2009 ГГ. В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
А.В. Димитриев, М.М. Рахматуллин  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Зимы 2006/2007 и 2007/2008 гг. выдались относительно мягкими, особенно это касается зимы 2007/2008 годов. 

Земля в эти зимы Чувашии промерзала незначительно. Конечно, всё это довольно благоприятно сказалось на зимовке 
насекомых, обитающих в почве, подстилке и водоёмах.  

Посреди  зимы 2006/2007 годов в ряде жилых квартир в многоэтажных домах г. Чебоксары появились комары и 
не давали своими укусами и писком нормально выспаться горожанам. Конечно, это явление наблюдалось не повсе-
местно. В ряде жилых домов, где в подвалах скапливались лужи, и по вентиляционным ходам был хороший доступ в 
квартиры, приходилось вести по ночам борьбу с комарами.  В зиму 2007/2008 годов данное явление продолжалось и 
даже приходилось в зимние ночи в городских квартирах вставлять на ночь противокомариные средства типа «Раптор». 
В зиму 2008/2009 годов в городских квартирах комаров не было, хотя осенью 2008 г. жителям города они еще досажда-
ли.  

В зимы 2006/2007 и 2007/2008 гг. при посещении нежилого сельского дома, находящегося в Урмарском районе 
Чувашской Республики, при затоплении русской печки в доме появлялось огромное количество мух, которые без устали 
бились о стены, потолки, окна и не давали спокойно находиться в жилом помещении. В зиму 2008/2009 годов в этом же 
доме уже появлялись лишь единичные экземпляры мух, а после их уничтожения другие особи не наблюдались. 

23 февраля 2008 года в посёлке Лесной г. Чебоксары на солнечной стороне стены административного дома, где 
располагается контора заповедника «Присурский», из подвального помещения, через небольшие окна-продушины по-
явилось достаточно много зимующих мух. До этого, возможно, они тоже появлялись, но было холодно. А тут пригрело 
солнышко, и они появились массово. По нашим подсчетам всего на стенах и окнах сидело чуть более 400 экземпляров. 
Во второй половине дня этих мух обнаружила стайка синиц и с большим удовольствием уничтожила. В последующие 
дни стайка синиц регулярно появлялась на солнцепёке у нашего административного здания и питалась мухами, кото-
рые вылетали из подвала дома. В последующие зимы подобного явления не наблюдалось, мухи появлялись в обычные 
фенологические сроки. 

Летом 2008 года в Батыревском районе что-то непонятное творилось с мухами. Их численность была очень вы-
сокой. Везде населением активно обсуждалась тема «нашествия» мух на населенные пункты. Похожая картина наблю-
далась по всей республике. Мухи в невиданном количестве досаждали жителям городов и посёлков. В соседних регио-
нах – Татарстане и Республике Марий Эл – их было не меньше. Об этом явлении сообщалось в газете «Советская Чу-
вашия» (№158 от 19.08.2008).  

В предзимье 2009/2010 годов при отсутствии снега стояла достаточно холодная погода,  почва и водоёмы про-
мёрзли глубоко с самого начала зимы. В такую зиму подобных явлений с мухами и комарами, о которых мы писали вы-
ше, не наблюдалось. 

Описанные явления называют «волнами жизни» и они, в данном случае, связаны с относительно тёплыми зима-
ми и недостаточным промерзанием почв и водоёмов. Из приведённых наблюдений видно, что холод в зимнее время 
оказывает существенное влияние на численность мух и комаров. 

 

 

О ВСТРЕЧЕ МАЛЫХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ  
(FORMICA POLYCTENA FORSTER, 1850) НА СНЕГУ 

А.В.Димитриев, В.А.Красильников 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
Осенью 2009 года снег лёг рано, в начале ноября, и пролежал до первых чисел декабря. Сильных морозов за 

этот период не было, но снег не таял, накапливался. Земля при этом промерзла незначительно. А потом, со 2 декабря 
шли трёхдневные дожди, и весь снег растаял, стало тепло, дневная температура доходила до +6 ºС. Позже сразу уда-
рили морозы, до -33ºС. Земля при этом не была покрыта снегом. Бесснежный, морозный период простоял  больше не-
дели и заковал в лёд водоёмы, за эти дни почва промёрзла довольно глубоко. 

По дороге в пос. Лесной (г. Чебоксары), проходя по лесопосадкам и лесу, с начала ноября до начала декабря, в 
относительно тёплые дни (+2…-3 ºС), мы на снегу собирали различных насекомых и паукообразных. На расстоянии 1 
км при ширине осмотра  2 м в некоторые благоприятные дни находили до 36 различных насекомых, в основном дву-
крылых, попадались жесткокрылые и, даже, попалась одна гусеница бабочки. В более тёплые дни мы находили на сне-
гу и паукообразных. За месяц, пока лежал снег, благоприятных дней для сбора насекомых было не так много, нам уда-
лось провести сборы насекомых 6-7 раз. 

Так, 20 ноября 2009 г., когда дневная температура поднялась до +2…+3 ºС, нами на снегу было найдено впер-
вые за наблюдаемый нами месяц 5 рыжих лесных муравьёв. Они территориально располагались 3-5-7 метрах от мура-
вейника, двигались по одиночке, не очень активно, как летом, по поверхности снега, в разные стороны от муравейника.  
Даже один муравей пытался охотиться на муху, также появившихся на поверхности снега. При охоте муравей не подги-
бал брюшко, чтобы брызнуть кислотой. Других подробностей, к сожалению, не удалось пронаблюдать. Часть двукры-
лых в этот день пыталась взлететь, и некоторым из них удавалось пролететь несколько метров по воздуху.  

Муравьи на снегу вели себя не очень активно, как летом, когда брали их на руку, не сопротивлялись и не пыта-
лись кусаться. Сам муравейник был покрыт снегом, и на его поверхности никаких жизненных проявлений не наблюда-
лось. Высота муравейника – примерно 1 метр, располагается он в расстоянии примерно 1,5 м от асфальтовой велодо-
роги, с южной стороны. Муравейник немного затеняется кронами деревьев. 

Правда, муравейник, откуда уходили в различные стороны по снегу муравьи, за 10 дней до этого был с одной 
стороны потревожен зелёным дятлом, норка его в муравейник углублялась сантиметров 20, и был запорошён снегом. 
Была ли норка дятла причиной зимней активности муравьёв или нет, нам выяснить не удалось. 
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Раздел 2. Ихтиологические исследования. 
 

ЗАМОРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ВОДОЁМАХ АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА 
«ПРИСУРСКИЙ» И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ В 2007-2009 ГГ. 

И.В. Алюшин  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

 

Название водоёма Заморные явления Приводим данные по мониторингу 
заморных явлений в водоёмах Алатырского 
участка заповедника «Присурский» и его 
охранной зоны в течение двух зим 2007/2008 и 
2008/2009 гг. 

Толщина льда на озерах колеблется в 
зависимости от проточности. По данным на 
05.02.09 она составила от 18 до 35 см.  
Толщина снежного покрова на льду – 10-15 см. 
Снег рыхлый, воды под снегом нет. 

По данным на 15.01.08 толщина льда на 
водоёмах составила от 25 до 35 см. 
Температура воздуха 11-18.01.2009 
составляла -22ºС…. -34ºС. Толщина снежного 
покрова по берегам водоемов – 7-15 см.  

 
Примечания: Понятие «полный замор» включает 
гибель всех видов рыб, в том числе и более 
устойчивых к кислородному голоданию – карася, 
линя, вьюна и ротана. При частичном заморе вся 
рыба в водоёме не погибает, гибнут менее 
устойчивые к кислородному голоданию виды. 

 

О ВИДОВОМ СОСТАВЕ 
ИХТИОФАУНЫ В ВОДОЁМАХ 

АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА  
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» И 

ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ 
И.В. Алюшин  

Государственный природный 
заповедник «Присурский» 

Изучение видового состава ихтиофауны 
Алатырского участка заповедника 
«Присурский» ведётся с 2002 г., когда была 
открыта научная тема «Инвентаризация 
ихтиофауны водоёмов», которая утверждена 
директором заповедника и согласована в 
Минприроды России. 

Предварительные результаты наших 
исследований были опубликованы ранее 
(Алюшин, 2006). При этом данные по видовому 
составу рыб некоторых водоемов охранной 
зоны заповедника были приведены на 
основании опросов местных жителей, без 
проведения контрольных обловов. В данной 
статье эти сведения уточняются. 

В табл. 1 приведён видовой состав рыб 
водоёмов Алатырского участка  заповедника 
«Присурский»  и его охранной  зоны по состоя- 

Зимы   2007/2008 гг. Зимы   2008/2009 гг. 

1. Оз. Затон 17.03. частичный 24.02. не было 

2. Оз. Курюкалы 19.01 частичный 24.02 частичный 

3. Оз. Башатер 12.01 полный 16.02 полный 

4. Оз. Акшатер 15.12 полный 20.12 полный 

5. Оз. Чирмень 19.01 частичный 03.03 частичный 

6. Оз. Чага 19.01 частичный 12.02 частичный 

7. Оз. Ст. Старица 15.12 полный 05.03 частичный 

8. Оз. Ст. Сура 19.01 частичный 03.03 частичный 

9. Оз. Нов.Старица 11.03 не было 05.03 не было 

10. Оз. Лиса 03.01 полный 05.03 частичный 

11. Оз. Чебак 12.01 полный 13.02 не было 

12. Оз. Киркери 12.01 полный 31.01 полный 

13. Оз. Шамка 15.01 полный 12.03 полный 

14. Оз. Лапшевое 11.03 не было 05.03 не было 

15. Оз. Глухое  11.03 не было 05.03 не было 

16. Оз. Лосинки 24.12. полный 12.03 полный 

17. Оз. Старица 19.03 частичный 25.02 не было 

18. Оз. Базарское 19.03 частичный 25.02 частичный 

19. Оз. Абачи 19.03 полный данные отсутствуют 

20. Оз. Скопское данные отсутствуют данные отсутствуют 

21. Оз. Тутаниха 17.01 частичный данные отсутствуют 

22. Оз. Шлямино данные отсутствуют данные отсутствуют 

23. Оз. Кругленькое 19.03 полный 13.02 полный 

24. Оз. Щеи (М.Щучье) 05.03 частичный 06.03 частичный 

25. Оз. Аношкино 19.03 полный 06.03 частичный 

26. Оз. Ромадан данные отсутствуют данные отсутствуют 

27. Оз. Б.Буймас данные отсутствуют 04.02 частичный 

28. Оз. М.Буймас данные отсутствуют 02-04.02 полный 

29. Оз. Б.Щучье данные отсутствуют 13.02 не было 

30. Оз. Башкирское 05.03 полный 13.02 частичный 

31. Оз. Гуляйки 15.02 частичный данные отсутствуют 

32. Оз. Вилки 05.03 частичный 06.02 частичный 

33. Оз. Сергуньки 12.01 полный 31.01 полный 

34. Оз. Бирюза 11.03 не было 05.03 не было 

35. Оз. Холодная Яма данные отсутствуют данные отсутствуют 

36. Оз. Пастранки 14.02 полный 31.01 частичный 

37.Оз. Подковка 16.12 полный 19.12 полный 

38. Оз. Водорезное данные отсутствуют данные отсутствуют 

39. Оз. Бадирка 16.12 полный 19.12 полный 

40. Оз. Скобочки 16.12 полный 01.02 частичный 

41. Оз. Туюшки 14.02 полный 19.12 полный 

42. Оз. Кривое данные отсутствуют данные отсутствуют 

43. Оз. Овражково 17.01 полный 19.12 полный 

44. Оз. Верхнее 17.01 полный 19.12 полный 

45. Оз. Козульки 28.12 полный 19.12 полный 

46. Оз. Гуляйки (С.-М.) 28.12 частичный 31.01 частичный 
 

 

нию на 2008 г. Из таблицы видно, какой вид рыб чаще встречается в водоёмах заповедника и его охраной зоны. 
Самыми обычными видами являются карась серебряный и плотва. За ними идут щука, язь, ротан, окунь, линь и др. 

рыбы. В число водоёмов охранной зоны включена также и р. Сура, часть которой (граница проходит по фарватеру р. Сура 
примерно 12 км) входит в охранную зону заповедника. 

Таблица 1. 
Видовой состав рыб водоёмов Алатырского участка заповедника «Присурский» и его охранной зоны по состоянию на 2008 г. 

Виды рыб 

Количество водоёмов, 
в которых обитает вид 

по состоянию на 
Места обитания 

2008 г. 2006 г. 

1 2 3 4 

Сем. Карповые – Cyprinidae 
1. Плотва – Rutilus rutilus 
 

 
 

32 
 

 
 

26 
 

Оз. Затон, Курюкалы, Чага, Чебак, Чирмень, Лапшевое, 
Старица, Ст. Сура, Абачи, Базарское, Киркери, Ст. Старица, 
Лиса, Шамка, Глухое, Башкирское, Б. Буймас, Кругленькое,  
Башатер, Б. Щучье, Вилки, Бирюза, Тутаниха, Нов. Старица, 
Щеи, Холодная яма, Аношкино, р. Чернушка, р. Абачка, р. 
Люля, р. Орлик, р. Сура, Кармала 
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2. Карась серебряный –  
Carassius auratus gibilio  

 
 

 
33 
 
 

 
 
 

30 
 

 

Оз. Затон, Курюкалы, Абачи, Базарское, Шамка, Нов. 
Старица, Лапшевое, Глухое, Лосинки, Чебак, Киркери, 
Башатер, Лиса, Кругленькое, Б. Буймас, Ст. Старица, Ст. 
Сура, Акшатер, Пастранки, Сергуньки, Вилки, Гуляйка, Б. 
Щучье, М. Буймас, Башкирское, Рамадан, Аношкино, Чага, 
Чирмень, Бирюза, Старица, Базарское, водоем 61кв. ГПЗ  

3. Карась обыкновенный –  
Carassius carassius 

 
12 
 

 
14 

 

Оз. Чага, Шамка, Курюкалы, Гуляйка, Лапшевое, Киркери, 
Нов. Старица, Ст. Старица, Башатер, Б.Щучье, водоем 75/76 
кв. ГПЗ, водоем 103/104 кв. ГПЗ 

4. Красноперка –  
Scardinius erythrophthalmus 

 
15 

 
13 

Оз. Затон, Чага, Шамка, Глухое, Лапшевое, Вилки, М. 
Буймас, Башкирское, Б. Щучье, Б. Буймас, Кругленькое, Нов. 
Старица, Лиса, Чебак, Бирюза 

5. Лещ – Abramis brama 10 8 
Оз. Затон, Чага, Чирмень, Чебак, Глухое, Б. Щучье, Нов. 
Старица, Курюкалы, Лапшевое, Ст. Старица  

6. Линь – Tinca tinca 

 
 

20 
 

 
 

23 
 

Оз. Чага, Чирмень, Лапшевое, Глухое, Нов.Старица, Вилки, 
Башатер, Шамка, Ст.Сура, Ст.Старица, Затон, Курюкалы,  
Башкирское, М.Буймас, Б.Буймас, Кругленькое, Рамадан, 
Бол.Щучье, Базарское, Бирюза 

7. Густера – Blicca bjoerkna 2 2 Оз. Затон, Чага 

8. Язь – Leuciscus idus 

 
 

26 

 
 

18 
 

Оз. Затон, Ст. Сура, Чага, Чирмень, Абачи, Лапшевое, Лиса, 
Курюкалы, Шамка, Глухое, Чебак, Ст. Старица, Старица, 
Башкирское, Базарское, Б. Щучье, Башатер, Тутаниха, 
Холодная яма, Бирюза, Щеи, Аношкино, Нов. Старица, реч. 
Чернушка, Орлик, Люля  

9. Елец – Leuciscus leuciscus 5 3 Оз. Затон, р. Люля, р. Орлик, Кармала, Сура 

10. Пескарь – Gobio gobio 2 2 Р. Люля, р. Атратка 

11. Верховка-овсянка- 
Leucaspius delineatus 

7 5 
Оз. Курюкалы, Чага, Старица, Затон, Ст. Старица, Б. Щучье, 
Базарское 

12. Гольян – Phoxinus phoxinus 3  Р. Люля, р. Орлик, р. Султанка  

13. Белоглазка – Abramis sapa 3 1 Оз. Затон, Нов. Старица, Курюкалы 

 14. Быстрянка – Alburnoides  
bipunctatus rossicus 

2 2 Р. Люля, р. Орлик  

15. Жерех – Aspius aspius 3 2 Оз. Затон, Курюкалы, р. Сура 

16. Голавль – Leuciscus cephalus 2 1 Оз. Затон, р. Сура 

17. Сазан – Cyprinus carpio 2 2 Оз. Базарское, Аношкино 

18. Уклейка – Alburnus alburnus  8 4 
Оз. Чага, Б. Щучье, Курюкалы, Нов. Старица, Затон, р. 
Абачка, р. Люля, р. Кармала,   

19. Чехонь – Pelecus cultratus  2 2 Оз. Затон, Курюкалы  

20. Горчак – Rhodeus  
sericeus amarus 

3  Оз. Чага, Чирмень, Старица  

21.Подуст – Chondro-stoma  
variable      

2  Оз. Затон, р. Сура 

Сем Окуневые - Percidae 
22. Окунь – Perca fluviatilis 

28 19 

Оз. Курюкалы, Затон, Ст. Сура, Чага, Старица, Базарское, 
Чирмень, Глухое, Киркери, Нов. Старица, Абачи, Чебак, Лиса,  
Ст. Старица,Башатер, Б. Буймас, Кругленькое, Б. Щучье, 
Щеи, Аношкино, Бирюза, Холодная яма, реч. Чернушка, 
Люля, Кармала, Абачка, Атратка, Сура 

23. Судак – Stizostedion lucioperca                           1  Р. Сура 

24. Берш – Stizostedion volgense 1  Р. Сура 

25. Ерш – Acerina cernua 4 3 Р.Сура, оз. Затон, Б.Щучье, Чага 

Сем. Вьюновые – Сobitidae 
26. Щиповка – Cobitis taenia                                          

3 3 Р. Абачка, р. Люля, оз. Чага 

27. Голец – Nemachilus barbatulus 2 2 Р. Люля, р. Орлик 

28. Вьюн – Misgurnus fossilis 
 

9 
 
8 

Оз. Сергуньки, Б.Буймас, Чебак, Лиса, Б.Щучье, Курюкалы, р. 
Абачка, оз. Абачи, обводной канал рыбхоза «Сура» 

Сем. Щуковые – Esocidae 
29. Щука – Esox lucius 
 

 
 

31 

 
 

31 

Оз. Затон, Курюкалы, Ст. Сура, Чага, Нов. Старица, Чебак, 
Лапшевое, Башатер, Киркери, Шамка, Глухое, Акшатер, Щеи,  
Чирмень, Ст. Старица, Пастранки, Вилки, Гуляйка, Б. Щучье, 
Башкирское, М.Буймас, Б. Буймас, Базарское, Кругленькое, 
Бирюза, Холодная яма, р. Султанка, р. Сура, Абачка, 
Чернушка, Кармала 

Сем. Тресковые - Gadidae 
30. Налим – Lota lota 

5 4 
 Оз. Курюкалы, Б.Буймас, Затон, р. Кармала, р. Атратка 

 Сем. Головешковые-Eleotridae 
31. Ротан – Perccottus glehni 
 

 
27 

 
26 

Оз. Курюкалы, Затон, Лосинки, Базарское, Башатер, Лиса,  
Акшатер, Чебак, Кругленькое, Шлямино, Киркери, Старица, 
Пастранки, Гуляйка, Башкирское, М. Буймас, Рамадан, 
Аношкино, Глухое, Лапшевое, Нов. Старица, Курюкалы, 
Cергуньки, Вилки, Скобочки, Бол.Буймас, Бирюза  

Сем. Сомовые – Silurusidae 
32. Сом –Silurus glanis 

1  Р. Сура 

Сем. Осетровые – Acipenseridae 
33. Стерлядь – Acipenser 
ruthenus 

1  Р. Сура (по опросным данным) 

 

Примечание: жирным выделены виды рыб, которые внесены в Красные книги Чувашии и Российской Федерации. 
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О МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОРЧАКОВ (RHODEUS SERICEUS AMARUS), 
ВЫЛОВЛЕННЫХ ИЗ ЗАМОРНЫХ ПОЙМЕННЫХ ОЗЁР ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 
И.В. Алюшин  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Во многих озёрах сурской поймы в течение зимы происходят заморные явления (см. статью в настоящем сборнике), 

в результате которых большинство видов рыб погибает. 
При проведении ихтиологических исследований в пойменных водоёмах охранной зоны Алатырского участка 

заповедника «Присурский» в 2008 г. впервые был обнаружен горчак (Rhodeus sericeus amarus) (Алюшин, Димитриев, 2008). 
Вид был отмечен в 3-х озёрах (Чага, Чирмень, Старая Старица), входящих в одну гидрологическую систему.  

Нами производился отбор горчака (по 5 экз.) для проведения морфометрических исследований. Материал собирался 
на пойменных озерах в период замора сачком (ячея 6 мм) из вырубленных во льду майн. В период сбора (15.01.2008) рыба 
была живая. 

По визуальным наблюдениям установлено, что горчак во всех 3-х озёрах имеет следующие признаки: боковая линия 
выражена только на первых 5-7 чешуйках; видна темная полоска вдоль тела, особенно на хвостовом стебле; голова 
маленькая; колючек на анальном плавнике нет; усиков нет; рот полунижний; окраска серебристая. 

Морфометрические исследования (табл. 1, 2, 3) свидетельствуют о том, что горчаки в исследованных озёрах имеют 
одинаковые показатели. Возможно, все исследованные экземпляры относятся к одной и той же популяции, которая обитает 
в изученных озёрах. 

 
Морфометрические показатели горчака на оз. Чага                                    Таблица 1. 

Морфометрические показатели 
Горчак Rhodeus sericeus amarus Средние 

показатели Экз. 1 Экз. 2 Экз. 3 Экз. 4 Экз. 5 

Длина тела (пром./общая), мм 60/71 58/70 53/64 45/56 42/53 51,6/62,8 

Высота тела (наиб/наим.), мм 23/6 22/6 20/5 16/4 15/4 19,2/5 

Кол-во чешуй в боковой линии 37 38 39 38 38 38 

Кол-во лучей в плавниках:  
спинном  
хвостовом 
анальном 
грудном  

 
II 9 
25 
II 9 
9 

 
III 9 
26 

III 8 
9 

 
III 8 
24 
II 8 
8 

 
II 9 
24 
II 8 
9 

 
II 9 
24 
II 9 
8 

 
 
 
 

 

Вес, г 6 5,9 4, 6 3,2 2,9 4,52 

Возраст, лет 3+ 3+ 3+ 2+ 2+  

Морфометрические показатели горчака оз. Чирмень                                 Таблица 2. 

Морфометрические показатели 
Горчак Rhodeus sericeus amarus Средние 

показатели  Экз. 1 Экз. 2 Экз. 3 Экз. 4 Экз. 5 

Длина тела (пром./общая), мм 60/71 58/70 53/64 45/56 42/53 51,6/62,8 

Высота тела (наиб/наим.), мм 23/6 22/6 20/5 16/4 15/4 19,2/5 

Кол-во чешуй в боковой линии 37 38 39 38 38 38 

Кол-во лучей в плавниках: спинном  
хвостовом 
анальном 
грудном  

II 9 
25 
II 9 
9 

III 9 
26 

III 8 
9 

III 8 
24 
II 8 
8 

II 9 
24 
II 8 
9 

II 9 
24 
II 9 
8 

 
 
 

 

Вес, г       

Возраст, лет 3+ 3+ 3+ 2+ 2+  

Морфометрические показатели горчака оз. Ст. Старица                            Таблица 3. 

Морфометрические показатели 
Горчак Rhodeus sericeus amarus Средние 

показатели  Экз. 1 Экз. 2 Экз. 3 Экз. 4 Экз. 5 

Длина тела (пром./общая), мм 60/71 58/70 53/64 45/56 42/53 51,6/62,8 

Высота тела(наиб/наим.), мм 23/6 22/6 20/5 16/4 15/4 19,2/5 

Кол-во чешуй в боковой линии 37 38 39 38 38 38 

Кол-во лучей в плавниках:  
спинном  
хвостовом 
анальном 
грудном  

 
II 9 
25 
II 9 
9 

 
III 9 
26 

III 8 
9 

 
III 8 
24 
II 8 
8 

 
II 9 
24 
II 8 
9 

 
II 9 
24 
II 9 
8 

 
 
 
 
 

Вес, г       

Возраст, лет 3+ 3+ 3+ 2+ 2+  
Литература: 

Алюшин И.В., Димитриев А.В. О находке рыбы семейства Карповых горчака [Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)] в охранной зоне 
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О ВКЛЮЧЕНИИ В КРАСНУЮ КНИГУ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РЕЧНОГО УГРЯ 
И.В. Алюшин, А.В. Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
В ходе подготовки к изданию Красной книги Чувашской Республики (Т. 1, часть 2. Животные) ведутся споры между 

членами Правительственной комиссии по Красной книге Чувашской Республики и Госохотрыбслужбой Чувашской 
Республики об исключении из Красной книги Чувашской Республики речного угря. 

Речной угорь – очень редко отмечается в республике. Основная причина – зарегулирование стока р. Волги 
водохранилищами. Единичные особи с большим трудом попадают в Чебоксарское водохранилище из рек Европы. По 
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устному сообщению Л.В. Егорова, в середине 70-х гг. прошлого века живой экземпляр вида был продемонстирован 
жителям дома № 13 по ул. Мичмана Павлова (г. Чебоксары) одним из рыбаков. Угорь был отловлен в р. Волге в 
окрестностях г. Чебоксары. 

На наш взгляд, речной угорь должен быть внесен в Красную книгу Чувашской Республики. Ниже приводится 
содержание статьи о виде. 
  

РЕЧНОЙ УГОРЬ Anguilla anguilla Linnaeus, 1758 ÇĔЛЕН ПУЛĂ (= ÇĔЛЕН-ПУЛĂ, АХАЛЬ УГОРЬ, ЕВРОПА УГОРĔ) 
 

Тип Хордовые – Сhordata / Подтип Позвоночные – Verterbrata / Класс Костные рыбы – Osteichthyes  
Отряд Угреобразные – Anguilliformes / Семейство Угревые – Anguillidae 
 

Статус.  I категория.  Вид, находящийся под угрозой исчезновения. 
Описание. Тело змеевидное, удлиненное. Голова почти коническая, приплюснутая с боков. На челюстях и сошнике 

многочисленные мелкие зубы. Глаза маленькие. Кожа толстая, прочная, покрыта слизью. Спинной и анальный плавники 
доходят до хвостового плавника. Грудные плавники небольшие, брюшных – нет. Колючек в плавниках нет. Рот конечный. 
Боковая линия хорошо развита. Чешуя очень мелкая, погруженная в кожу, с цилиндрическими бугорками. Спина тёмно-
зелёная или буро-чёрная, брюшина желтоватая или белая. Длина тела составляет до 50-150 см, масса – до 4-6 кг, обычно – 
30-70 см и 0,5-0,8 кг.  

Проходной вид. Большую часть жизни проводит в реках, для икрометания мигрирует в Саргассово море. Нерест 
проходит в Атлантическом океане, на глубине 300-400 м (иногда и до 1 км). Личинки с током Гольфстрима и Северо-
Атлантического течения дрейфуют к берегам Европы в течение 2,5-3 лет. За этот период они претерпевают сложные 
превращения. Потом заходят в реки Европы. Широко расселяются по рекам и озёрам. Могут проползать большие 
расстояния по земле. В пресной воде живут 4-6 лет, иногда и до 10. Взрослые особи питаются рыбой, крупными личинками 
насекомых, лягушками, икрой рыб. Зимой практически не питается. Потом взрослые угри уходят в море, где прекращают 
питание, происходит дегенерация кишечника. После нереста погибают. 

Места обитания. Реки Европы. Встречается в Чёрном море, дельте р. Дон. По судоходным каналам иногда заходит в 
Волгу. Выпускалась молодь для нагула в озёра Верхней Волги (например, Селигер). Отмечался в районе г. Ядрина 
(Шабалкин, 1999). Летом 1997 г. отмечен в Чебоксарском водохранилище около с. Ильинки. Известен официальный случай 
поимки в районе г. Мариинский Посад (Кузнецов, 2005). 

Численность и тенденции её изменения. Неизвестна. Встречи крайне редки. 
Основные лимитирующие факторы. Зарегулирование стока Волги, загрязнение водоёмов. 
Разведение. Мероприятия по разведению в республике не предпринимались.  
Принятые меры охраны. Охранные мероприятия не проводились. 
Необходимые меры охраны. Борьба с загрязнением водоёмов, восстановление миграционных путей. 
Источники информации: Ашмарин, 1937; Лебедев и др., 1969; Веселов, 1977; Сабанеев, 1984; Васильева, 1999; 

Игнатьев, Шабалкин, 2001; Шабалкин, 2003; Кузнецов, 2005; Олигер и др., 2008; сообщение Егорова Л.В., Ильгачева А.П. 
(1997).  

Составители: Алюшин И.В., Димитриев А.В. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В КРАСНУЮ КНИГУ ЧУВАШИИ СЕВРЮГИ 
А.В. Димитриев, И.В. Алюшин  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Севрюга – проходная, очень редкая рыба из семейства осетровых, которая до строительства водохранилищ на р. 

Волге совершала миграции на нерест, поднималаясь по реке до Рыбинска. Внесена в Красную книгу МСОП (категория EN). 
В Красной книге Нижегородской области (2003) вид имеет категорию 0 (вид, исчезнувший на территории области), 

ибо за последние 50 лет не было достоверных случаев находок севрюги на территории региона. 
В Красной книге Республики Татарстан (2006)севрюга включена в «Аннотированный перечень видов животных, 

исчезнувших на территории Республики Татарстан в историческое время (Приложение 2 к Красной книге РТ). 
В Красной книге Саратовской области (2006) севрюга помещена в Приложение 1 «Аннотированный перечень 

таксонов и популяций животных, исключённых из Красной книги Саратовской области», ибо последние встречи этих рыб на 
территории Саратовской области, подтверждённые достоверными материалами, были зарегистрированы более 25 лет 
назад. В этой же Красной книге севрюга включена в Приложение 2 «Аннотированный перечень таксонов и популяций 
животных, рекомендуемых к выведению из фаунистических списков Саратовской области». Основное обоснование – с 
прекращением пропуска осетровых через Волжскую ГЭС встречи севрюги стали крайне редки. 

Севрюга включена в приложение 2  Красной книги Московской области (1998) «Аннотированный список позвоночных 
животных, исчезнувших в исторический период с территории Московской области (в её нынешних границах)». 

С 50-х гг. прошлого века на севрюгу был установлен круглогодичный запрет на вылов, т.к. она была самой редкой 
рыбой среди осетровых на р. Волге. 
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В «Список рыб и рыбообразных Чувашской Республики» (Шабалкин, 2003) вид не включён. Однако этот факт 
вызывает большое сомнение. Если рыба с территории Татарстана попадает в Нижегородскую область или в Московскую 
область по Волге, то как она может миновать Чувашию?  

Севрюга в Чувашии обитала. И об этом мы находим неоднократное упоминание в кладезе знаний чувашского народа 
– словаре Ашмарина Н.И.  

В «Словаре чувашского языка» Ашмарина Н.И. (Том 5, 1930; стр. 244) приводится чувашское название этой рыбы – 
«Виркĕслĕ-полă». Это название Ашмарином Н.И. было записано в деревне Березовые Олгаши Сундырского района 
ЧАССР. Согласно справочнику «Населённые пункты Чувашской АССР» (Нестерев, 1981) деревня Березовые Олгаши 
называлась также Нижние Олгаши и Лап Олкаш. С 1964 г. она входит Большесундырский сельсовет Моргаушского района. 

В 17 томе упомянутого словаря (Ашмарин, 1950) на стр. 263 встречается второе слово «Шÿреккей пулă». Правда, 
автором смысл этого слова взят под сомнение – «стерлядь?». Но понятие того, что это рыба и осетровая, всё же, есть. 
Далее, в этом же томе на стр. 367 имеется ещё одно чувашское слово «Шĕверÿк пулă» – название какой-то жирной рыбы; 
вероятно, северюга.».  И на стр. 369 есть ещё одно слово: «Шĕвĕр сăмса , севрюга. Вумбу-к.» 

Сокращённая ссылка «Вумбу-к.» в словаре означает – с. Альгешево, Чебоксарского района ЧАССР. 
В 12 томе Словаря Ашмарина Н.И. (1937) на стр. 78 приводится ещё 2 чувашских названия севрюги:  
1) «Çеарик (ćэвриќ), севрюга (рыба). Сред. Юм. ║ Фамильное прозвище. Тюрл.»; 
2) «Севрек, севрюга (рыба). Нюш-к.». 
Сокращённая ссылка «Сред. Юм.» в словаре означает – деревня Средние Юмаши (Буинск) Урмарского района 

Чувашской АССР. Это родная деревня одного из авторов данной статьи. Да и в детстве, помнится, что отец говорил о какой-
то вкусной рыбе, которую рыбаки продавали в г. Козловка. Говорил, что эта рыба вкуснее стерляди. А мать, уроженка дер. 
Мало-Яндуганово Марпосадского района, также подтверждала этот факт. 

Наличие фамильного прозвища в Тюрлеме, что совсем недалеко от р. Волги и г. Козловка, говорит о том, что рыба 
севрюга была не единична, и её название даже вошло в фамильное прозвище, заняв, таким образом, более прочные 
позиции в языке. 

Сокращённая ссылка «Нюш-к.» в словаре означает – «деревня Нюшкасы Янтиковкого района ЧАССР», которая с 
03.11.1965 г. входит в Алдиаровский сельсовет Янтиковского района. Эта деревня достаточно далеко отделена от р. 
Волги, примерно около 80-90 км, но до железной дороги, соединяющей Канаш с Казанью, расстояние небольшое. Похоже, 
рыбу возили как товар на поезде. Иначе данное название рыбы вдали от реки прижилось бы плохо. Или это 
свидетельствует о том, что севрюги было довольно много и её продавали достаточно хорошо. 

В 11 томе Словаря Ашмарина Н.И. (1936) на стр. 89 приводится ещё 1 чувашское название севрюги: «Севрĕк, 
севрюга (рыба). Чура-к.». 

Сокращённая ссылка «Чура-к., Чураль-к., Чур.-к».  в словаре означает – «д. Чураль-касы Моргаушского района 
ЧАССР.». По справочнику «Населённые пункты Чувашской АССР» (Нестеров, 1981) д.Чуралькасы относится к 
Чебоксарскому району, к Янышскому сельсовету. 

Итого получилось 7 чувашских названий севрюги из разных мест. На наш взгляд, это, так или иначе, свидетельствует 
о существовании этой рыбы в местах проживания чуваш.  Эти слова сами по себе не могли возникнуть. Рыба, конечно, 
обитала в Волге.  

Надо упомянуть о том, что Ашмарин Н.И. слова для словаря собирал ещё в конце позапрошлого – начале прошлого 
века. Тогда никаких водохранилищ на р. Волге и в помине не было. Конечно, севрюга на территории современной Чувашии 
обитала. Об этом свидетельствуют реликтовые слова и понятия чувашского народа, записанные в словаре Ашмарина Н.И. 
Поэтому считаем необходимым в список рыб республики включить севрюгу. 

И в дополнение к сказанному приводим рассказ очевидца. По данным Шестипалова В.П., много лет подряд 
работавшего в рыбкомбинате и руководившего бригадой рыбаков на р. Волге, зимой 1994 г. на р. Волге около дер. 
Шомиково был пойман экземпляр севрюги длиной примерно 35-40 см. Он попался в сети рыбаков, установленные около 
многочисленных островов у дер. Шомиково. Нос (рыло) у этой рыбы был длинный (примерно 1/3 длины тела), плоский, на 
кончике было что-то наподобие пятачка. Молодая севрюга отличается от молодых особей стерляди более удлиненным 
рылом. Рыбаки, которые ведут промысел на этом участке реки не один год, такую рыбу поймали впервые. Стерлядь же им 
попадалась неоднократно. По их утверждению, стерлядь от севрюги они отличить могут. Второй очевидец этого события – 
рыбак Богатырев В.М. 

По данным Интернета (http://ekimoff.ru/105/) уже сейчас по Москве-реке «бродит» стадо севрюги – самой 
неприхотливой рыбки из семейства осетровых. Ей оказалось проще, чем остальным, например, русскому осетру, которого 
тоже пытаются разводить, приспособиться к нашему климату и экологическим условиям. По словам начальника отдела 
воспроизводства рыбных запасов «Мосрыбвода» Андрея Романова, с 2000 г. в главную речку столицы ежегодно выпускают 
в среднем сто тысяч мальков севрюги. Выпускают их выше по течению, в окрестностях Можайска, где вода более чистая. Но 
едва запускают новую партию молоди, рыбы «предыдущего года рождения» уходят дальше, вниз по течению. 

Если традиционно севрюга к нам, на территорию Чувашии, попадала из низовьев Волги, то сейчас есть вероятность 
того, что она попадёт к нам из верховьев Волги. 

Подводя итог сказанному, можно заключить, что севрюгу необходимо включить в список рыб Чувашии и в Красную 
книгу Чувашской Республики. А вот на счёт статуса её в этой книге необходимо подумать. Конечно, её можно отнести к 
категории 0 – вероятно, исчезнувшим видам с территории республики, но можно включить и в Приложение к Красной книге 
Чувашской Республики, в котором находится информация об исчезнувших с территории Чувашии видах. Согласно 
Положению о Красной книге Чувашской Республики, в Приложение 2 включаются виды животных, исчезнувших с 
территории республики за последние 100 лет. Если находку севрюги 1994 г. считать достоверной, то её надо относить к 
категории 0 – вероятно, исчезнувшим видам. В то же время, вид на соседних территориях, расположенных по р. Волге 
считается исчезнувшим. Но, несмотря на указанное, вероятность обнаружения её в р. Волге есть. Около 10 лет мальков 
севрюги выпускают в Москву-реку, откуда она может попасть в Чебоксарское водохранилище. Хотя вероятность этого мала 
– мешают плотины ГЭС. В связи с этим нами предлагается включить вид в основной текст Красную книгу Чувашии, а не в её 
приложение. Текст описания прилагаем. 

 
СЕВРЮГА Acipenser stellatus Pallas, 1771 ВИРКĔСЛĔ-ПОЛĂ (= ШŸРЕККЕЙ ПУЛĂ, ШĔВЕРŸК ПУЛĂ, ÇЕАРИК, СЕВРЕК) 

 
Тип Хордовые Сhordata / Подтип Позвоночные Verterbrata / Класс Костные рыбы Osteichthyes  
Отряд Осетрообразные Acipenseriformes / Семейство Осетровые Acipenseridae 

http://ekimoff.ru/105/
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Статус. 0 категория. Внесена в Красную книгу МСОП (категория EN, по одной версии, по другой – VU). Понто-каспийский 
эндемик. 

 

Описание. Крупная промысловая рыба – размеры тела доходят до 2 и более м, вес – до 80 кг. Отличается от других 
осетровых сильно вытянутым мечевидным рылом, длина его более половины длины головы. Тело удлиненно-
веретенообразное с пятью продольными рядами костяных жучек, которые вытянуты в крючковидные отростки. Спинных 
жучек – 9-16, боковых – 26-43, брюшных – 9-14. Бока тела между рядами жучек усеяны светлыми звездчатыми пластинками. 
Голова покрыта сверху костяными щитками. Рот выдвижной, имеет вид поперечной щели. Нижняя губа прервана. На нижней 
стороне рыла 4 усика. Усики без бахромок. Хвост неравнолопастный, верх лопасти больше нижней. Окраска спины бурая, с 
синевато-чёрным отливом. Бока и брюхо белые. Спинной плавник отнесен далеко назад и расположен над анальным 
плавником. На верхней лопасти хвостового плавника имеются ромбические чешуи. 

Проходная рыба смешанного придонно-пелагиального образа жизни. Наиболее теплолюбивый и более солеустойчивый 
среди осетровых вид. Основную часть жизни проводит в море. На нерест заходит в крупные реки. Нерестится в руслах рек, 
преимущественно на каменистых грядах. Продолжительность жизни до 30 лет. 

У севрюги хорошо развит обонятельный орган. При поиске пищи молодь севрюги непрерывно перемещается над грунтом 
и пробует субстрат с помощью тактильных и вкусовых рецепторов, расположенных на усиках и губах. Взрослые особи и 
подросшая молодь используют рострум для рытья донных отложений. При обнаружении кормовых организмов севрюга 
производит резкое хватательно-всасывающее движение выдвижным ротовым аппаратом. В отличие от других осетровых, у 
севрюги всасывание кормовых объектов развито наиболее сильно.  

Молодь севрюги начинает питаться в реке в недельном возрасте (за несколько дней до всасывания желточного пузыря) 
личинками комаров, мелкими червями. Скатившись в море, молодь кормится рачками, бокоплавами и мизидами. Покатная 
миграция личинок севрюги в р. Волге происходит в июне-августе, преимущественно в придонном 3-метровом слое воды. 
Взрослая севрюга питается в основном рыбой и моллюсками. Молодые особи в год вырастают в длину до 27-36 см. Имеет 
озимые и яровые формы. 

Очень ценная промысловая рыба. Особенно ценится севрюжья икра. 
Включена Приложение 2 к Красной книге Республики Татарстан («Аннотированный перечень видов животных, 

исчезнувших на территории Республики Татарстан в историческое время»), Красную книгу Нижегородской области (0 
категория). 

Вид распространён в бассейнах Каспийского, Азовского и Чёрного морей, редко в Адриатическом и Мраморном морях. На 
нерест поднимается в Волгу и другие крупные реки. До зарегулирования р. Волги некоторые экземпляры поднимались до 
Рыбинска и Москвы. Последняя поимка в пределах Чувашии – зима 1994 г., когда рыбаки на р. Волге около дер. Шомиково 
Моргаушского района поймали севрюгу длиной около 35-40 см. 

Места обитания. Каспийское, Азовское и Чёрное моря и крупные реки. В реках придерживается наиболее глубоких 
участков. 

Численность и тенденции её изменения. За период с 1991 по 1999 гг. абсолютная численность севрюги в Каспийском 
море сократилась в 2,2 раза – с 30,1 до 13,8 млн. экз. Последняя поимка в р. Волге в пределах Чувашии была в 1994 г.  

Основные лимитирующие факторы. Главный фактор – зарегулирование стока Волги.  
На первых этапах постэмбрионального развития лимитирующими факторами являются условия среды существования – 

температура, содержание кислорода, соленость и т.д. На последующих этапах ведущими факторами становятся 
биотические условия (кормовая база и хищные рыбы). На взрослых рыб основное влияние оказывают антропогенные 
факторы: промысел и особенно браконьерский лов в море и реках, загрязнение, гидростроительство. 

Пожиратели севрюжьей икры и личинок на нерестилищах – уклея, пескарь, голец, стерлядь, судак, сом, щука, окунь, ерш. 
Разведение. Мероприятия по разведению в республике не предпринимались. Хорошо поддаётся искусственному 

разведению, но, в то же время, севрюга легко скрещивается со стерлядью, шипом и осётром. Известны помеси севрюги со 
стерлядью («севрюжий шип» – в Волге, Дунае, в р. Дон), с шипом («севрюжий шип» – в Урале, Куре). Получены 
жизнестойкие гибриды стерляди с севрюгой и севрюги со стерлядью. 

Разводится в Москве и выпускается с 2000 г. в Москву-реку. 
Принятые меры охраны. С 50-х гг. прошлого века был установлен круглогодичный запрет на отлов. Ниже плотины 

Чебоксарской ГЭС установлена 4-километровая запретная зона. Другие охранные мероприятия в республике не 
предпринимались. 

Необходимые меры охраны. Борьба с загрязнением водоёмов, восстановление миграционных путей. Искусственное 
разведение. 

Источники информации: Берг, 1911; Ашмарин, 1930; Берг, 1948; Ашмарин, 1950; Шарыгин, 1952; Легеза, 1972, 1973; 
Вещев, 1977; Детлаф и др., 1981; Вещев, 1994; Зыкова и др., 2000; Кашенцева, 2000 а,б; Ходоревская, 2000; Игнатьев, 
Шабалкин, 2001; Шабалкин, 2003; Кузнецов, 2005; Олигер и др., 2008; сообщение Шестипалова В.П. (2009); 
http://www.caspianenvironment.org/ biodb/rus/fishes/Acipenser%20stellatus/ main.htm; . http://ekimoff.ru/105/ 
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Натуралистические заметки 
 

О НАХОДКЕ БЕЛОРЫБИЦЫ В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ ШОМИКОВО В 1978 Г. 
В.П. Шестипалов, А.В. Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
В 1978 году, до затопления водохранилища Чебоксарской ГЭС, в районе Шомиково на р. Волге рыбаки 

Чебоксарского рыбокомбината с участием В.П.Шестипалова поймали белорыбицу с пробитой головой (был разбит затылок). 
Отличительные признаки рыбы: тело ее сбоку было блестящим; нижняя челюсть длиннее верхней; тушка на срезе – чистое 
мясо. Жабры были красные. Вес рыбы был около 5-6 кг. Достоверность определения по предоставленной рыбе подтвердил 
астраханский рыбак В.М. Прохоров, которому до этого не раз приходилось ловить белорыбицу в Астраханской области. 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБИТАНИИ ПОДКАМЕНЩИКА ОБЫКНОВЕННОГО (GOTTUS GOBIO 
LINNAEUS, 1758) В РЕКЕ ИЛЕТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА КРАСНОГОРСКИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
*А.В. Димитриев, **М.Г. Сафин  

* Государственный природный заповедник «Присурский» 
** Государственный природный заповедник «Большая Кокшага» 

Через поселок Красногорский Республики Марий Эл протекает река Илеть. Посёлок расположен примерно в  20-25 
км от устья реки. Воды этой реки чисты и не подвержены промышленным загрязнениям. Детство одного из авторов данной 
статьи прошло в этом посёлке.  

В 60-х и в начале 70-х годов прошлого века в реке Илеть неоднократно приходилось наблюдать подкаменщиков 
обыкновенных (Gottus gobio Linnaeus, 1758). Они обитали под камнями, при их приподнимании –  уплывали в глубину. 

Для жителей пос. Красногорский подкаменщики были обычной рыбой, наравне с другими, которые обитали в реке 
Илеть. 

В 60-х и в начале 70-х годов прошлого века не было никаких Красных книг. Красная книга СССР и РСФСР появились 
позже. В настоящее время подкаменщик обыкновенный включён в Красную книгу Российской Федерации (2001) и Марий Эл 
(2002), рекомендован в Красную книгу Чувашской Республики (Методические…, 2008).  

13.09.1985 г. в этих местах создан национальный парк «Марий Чодра» и река Илеть является основной рекой этой 
особо охраняемой природной территории.  

Согласно административному делению часть устья реки Илеть входит территориально в состав Чувашской 
Республики. В этом месте организован государственный природный заказник республиканского значения «Правобережье 
реки Илеть» постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2006 г. № 329 (кадастровый номер 
– 12:5). Площадь заказника 148 га и он находится  на территории Салдыбаевского сельского поселения Козловского района. 
Заказник создан с целью охраны и изучения редких и исчезающих видов растений и животных, путей миграции животных и 
птиц. 

Указанное даёт возможность предположить об обитании в прошлом подкаменщика обыкновенного и в Чувашской 
Республике – устье реки Илеть. А о современном обитании данного вида в этих местах предстоит выяснить в ходе 
специальных исследований. 

Литература: 
Красная книга Республики Марий Эл. Редкие и исчезающие виды 

животных. / Автор–составитель Х.Ф. Балдаев. – Йошкар-Ола: 
Издательство Марийского полиграфического комбината, 2002. – 164 
с. 

Красная книга Российской Федерации (Животные). – М.: АСТ 
Астрель, 2001. – 862 с. 

Красная книга РСФСР (Животные). – М.: Россельхозиздат, 1983. – 
454 с. 

Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных и растений. – М.: Лесная 
промышленность, 1978. – 460 с. 

Методические рекомендации по составлению Красной книги 
Чувашской Республики по редким видам животных. / Составители: 
к.б.н. Димитриев А.В., к.б.н. Олигер А.И., к.б.н. Балясный В.И. // 
Научные труды государственного природного заповедника 
«Присурский». – Чебоксары, 2008.  – Том 20. – 92 с. 

 

Раздел 3. Териологические исследования. 
 

О СУРКАХ, ОБИТАЮЩИХ РЯДОМ  
С ЯЛЬЧИКСКИМ УЧАСТКОМ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

Л.В. Князев, А.В. Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

В заказник республиканского значения «Сорка Тау» в 1998 г. Яльчикским районным охотоведом Князевым Л.В. были 
завезены 3 сурка из соседнего Буинского района Республики Татарстан и выпущены в старые норы лисиц. 

Эти 3 сурка в течение трех лет не давали приплода. Только на четвертый год поголовье в колонии сурков начало 
расти. Вначале сурков было 8, потом стало 11. Из-за низкого количества сурков в колонии зверьки были очень пугливыми. 
При любой опасности убегали в нору и долго там находились, близко никого из наблюдателей не подпускали. Необходимо 
заметить, что, несмотря на такое низкое количество, сурки из колонии мигрировали в прилегающие местности. 

В 2000 г. заказник республиканского значения «Сорка Тау» стал кластерными участками заповедника «Присурский». 
Колония сурков при этом оказалась рядом с границей Яльчикского участка заповедника «Присурский». 

Сурки, несмотря на близость заповедного участка, не переходили в заповедник, жили там же, где их выпустили. В 
этом месте они вырыли дополнительные норы и расширили свои подземные ходы. 

Весной 2008 г. в эту колонию был запущен еще один сурок весом 3 кг, пойманный около фермы у с. Эшмикеево. В 
августе 2008 г., перед залеганием в спячку, в Яльчикском районе, на границе с Республикой Татарстан, посреди поля был 
пойман еще один сурок весом 9 кг и запущен в эту же колонию, расположенную рядом с Яльчикским участком заповедника 
«Присурский». 

23 мая 2009 г., примерно в 100 м от описываемой колонии сурков, за границей Яльчикского участка заповедника 
«Присурский», в старые пустующие сурковые норы (здесь когда-то прежде жили сурки, потом лисицы, а в один год даже и 
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барсук) была выпущена семья сурков, которая состояла из взрослого самца, самки и 5 сурчат. Сурки были отловлены в 
Сенгилеевском районе Ульяновской области (около селений Шиловка и Белые ключи).  

Сурки в начале несколько дней жили в местах первоначального  выпуска, а потом переместились по склону оврага в 
сторону с. Эшмикеево в другие лисьи норы и там обосновались. При этом старая колония сурков и вновь выпущенная семья 
оказались напротив друг друга на разных сторонах оврага. Оба поселения сурков разместились на сельскохозяйственных 

землях, вне территории заповедника. В июле сурки вытоптали 
тропинки посреди высокой травы по склону оврага, и через 
него начали ходить друг другу в «гости», перемещаясь, таким 
образом, по территории заповедника. 

Так постепенно стала формироваться полноценная 
колония сурков около с. Эшмикеево Яльчикского района. 
 

О ВСТРЕЧЕ С УШАНОМ БУРЫМ 
И.В. Алюшин, К.И. Арзамасцев 

Государственный природный заповедник 
«Присурский» 

Часто, находясь в рейде, госинспекторам опергруппы 
заповедника, приходится ночевать в нежилых домах 
полузаброшенных посёлков и деревень Алатырского района. 
16 октября 2008 г. нам пришлось остановиться на ночь в 
одном из таких домов в пос. Берёзовая Поляна, который 
находится в северо-западной части охранной зоны 
заповедника. Населенный пункт располагается в 200 м от 
Суры, у места, которое называется Княжий яр. В этом посёлке 
около двух с половиной десятков домов, но проживает 
постоянно только шесть человек. Летом отдельные дома 
используются как дачи. Место достаточно удалённое от дорог 
и других населённых пунктов.  

Рис. 1. Ушан бурый – вид сзади. Фото Алюшина И.В. 

 

Посёлок находится в пойме реки, вокруг лес, озёра, луга. Здесь часто видели лосей, кабанов, лис, выдр, норок, 
хорей, ласок, горностаев, хомяков, бобров, ондатр, белок, зайцев, а также следы волков. Вокруг гнездится много пернатых, 
в том числе и крупных хищных. 

Часто животные используют заброшенные дома в качестве укрытия, для зимовки. Под домами, в надворных 
постройках, сараях выводили своё потомство лисы, зайцы, куньи. 

Дом, в котором мы остановились, был с действующей печкой. 
Спустя некоторое время после того, как печь затопили, по комнате 
стала летать летучая мышь, очевидно проснувшаяся от тепла и 
шума. Зверек был пойман и определен как ушан бурый (Рис. 1, 2). 
Вероятно, он залетел в открытую дверь и спрятался в щели за 
печкой ещё до нашего появления. При внимательном осмотре под 
крышей дома мы обнаружили ещё 2 экземпляра ушанов. 

По литературным данным ушан относится к роду гладконосых 
летучих мышей. Морда короткая, с железистыми вздутиями по 
бокам. Глаза крупные. Уши большие, соприкасающиеся 
основаниями, внутренняя поверхность в складках. Крылья у ушана 
короткие, широкие. Летает на небольшой высоте, может зависать 
на одном месте. Питается насекомыми, которых ловит на лету или 
собирает на растениях, деревьях. В приплоде (конец июня-начало 
июля) только один детёныш. На зиму впадает в спячку, используя 
при этом дупла, дуплянки, чердаки.  

Ушан занесён в Красные книги многих областей и республик 
России.  

 

Рис. 2. Ушан бурый – вид спереди. Фото Алюшина И.В. 
 

О РОЛИ ЛИСИЦ (VULPES VULPES) В ЗАЩИТЕ 
СУРКОВОЙ КОЛОНИИ  

ОТ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
М.М. Рахматуллин, А.В. Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Сельские собаки обычно редко содержатся на привязи. Поэтому они гуляют сами по себе и часто посещают 

Батыревский участок государственного природного заповедника «Присурский», расположенный в 50 м от околицы дер. 
Татарские Тимяши. Собаки отмечаются чаще на заповедном участке в период появления сурков на земной поверхности 
после зимней спячки и после рождения сурчат. Многолетние наблюдения показали, что, если лисица живет на заповедном 
участке, то собаки появляются здесь редко, особенно после рождения лисят. Нами неоднократно фиксировалось, как в 
данный период лисица уводила собак подальше от заповедного участка. Она постоянно заманивала собак своеобразными 
криками, периодически показываясь и прячась, а затем, виляя хвостом, убегала вперед. А собаки постоянно кидались за ней 
с лаем, пытаясь догнать, но эти попытки всегда были безрезультатными. Так в мае 2009 г. после рождения лисят лисица 
несколько раз уводила собак от заповедного участка. 

До этого, 3 года подряд, из-за карантина по бешенству в Батыревском районе, лисы на заповедном участке не 
проживали. Конечно, их в заповеднике никто не травил, но лисы ходят везде, не только по заповедным местам. На 
незаповедных территориях из-за бешенства разрешалась добыча лисиц почти круглый год. В связи с этим численность 
лисиц резко упала. В этот период сельские собаки не давали покоя суркам, колония страдала от «собачьего произвола». 

По нашим многолетним наблюдениям, до карантинного периода лисы также уводили собак от заповедного участка. 
При этом они изматывали собак до изнеможения, гоняя их по склонам и оврагам то вверх, то вниз, постоянно издавая 
странные звуки, привлекая внимание собак к себе. Под конец лисы уводили собак на значительное расстояние от 
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заповедного  участка. Иногда измотанные до изнеможения собаки уходили сами и долго не появлялись здесь. Такое 
поведение лис многократно наблюдалось жителями близлежащих деревень и раньше, когда ещё данный заповедный 
участок был государственным сурковым заказником. Многолетние наблюдения учёных, охотников и любителей природы 
показывают, что там, где имеется большая колония сурков, поблизости часто селится лисица. И это их совместное 
проживание оказывается взаимовыгодным. Сурки роют норы, создают условия для комфортного проживания, извещают 
всех в округе о любой опасности, а лисицы уводят от своих и сурчиных нор, т.е от колонии сурков, собак, защищая своих 
лисят, сурков и сурчат от уничтожения. 

Кроме того, необходимо заметить, что за 10-летний период наблюдений мы дважды находили у норы лисицы, 
расположенной на заповедном участке, трупы степного хоря. По данным зимнего маршрутного учёта, на Батыревском 
участке заповедника «Присурский» постоянно обитает несколько степных хорей. По наблюдениям харьковских зоологов 
(Токарский, Козыра, 1999), если в летнее время степной хорь не так страшен для сурков, то во время спячки он причиняет 
вред суркам, раскапывая «пробки» в норах и добираясь до спящих, беспомощных сурков. Во время спячки степной хорь 
может уничтожать сурковые семьи. Так, по наблюдениям указанных зоологов в одной колонии Великобурлукском районе 
Украины в течение одной спячки хорьки раскопали 3 зимовочные норы и съели 12 сурков. 

Проживание одной семьи лисицы в колонии сурков из примерно 10-18 семей вполне благоприятно сказывается на 
существовании колонии этих грызунов. Лисица минимизирует угрозы со стороны других хищных млекопитающих. 

Литература: 

Токарский В.А., Козыра П.С. Степной хорек (Mustella eversmanni Lesson, 1827) в степном биогеоценозе  Восточной Украины // Тезисы 
докладов III Международного (VI) Совещания по суркам стран СНГ (Россия, г. Бузулук, 6-10 сентября 1999 г.).  – М., 1999. – С. 98-99.  

 

О РОЛИ БРОДЯЧИХ СОБАК В СНИЖЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СУРКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕГО КОЛХОЗА «ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА» ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШИИ  

* Н.Л. Сапожников, ** А.В. Димитриев 
* Этноприродный парк «Ачаки» 

** Государственный природный заповедник «Присурский» 
Бывший колхоз «Ленинская искра» Ядринского района Чувашии славился сурками (Айдак и др., 1997; Ajdak et all., 

1997). Сурки и в настоящее время водятся на данной территории. Однако их численность снизилась. В основном 
отрицательную роль в этом начали играть бродячие собаки, которые, собираясь в стаи по 3-7 штук, живут сами по себе, 
устраивая норы в овражнобалочных насаждения или в пермычках контурно-мелиоративных систем земледелия.  

Таких стай на территории колхоза не менее трёх. 
В местах обитания стай бродячих собак существенно снижается количество зайцев, куропаток и сурков. Собаки 

отрицательно влияют на охотничье поголовье и других зверей и птиц. 
Стаи часто состоят из разнопородных собак большого и малого размера. Собаки приспособились охотиться на 

сурков таким способом. 
Стая в полном составе подходит к месту расположения колонии сурков. Все сурки прячутся в норах, и их там не так-

то просто достать. Но собаки приспособились к этому, нашли свою хитрость. В норы проникают самые маленькие собаки. 
Устраивают там шум и гам, выгоняя некоторых сурков наружу. Там же их ждут более крупные собаки. 

Несколько таких охот наносит существенный урон колонии сурков. Поголовье начинает снижаться. 
Литература: 
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О НАХОДКЕ ВЫДРЫ В ШЕМУРШИНСКОМ РАЙОНЕ 
Л.В. Князев, А.В. Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 

В конце мая 2009 г. около автомобильного моста через речку, расположенную между селами Шемурша и Карабай-
Шемурша, у межреспубликанской автодороги Чебоксары-Сызрань была обнаружена большая мёртвая выдра, сбитая 
автомашиной. Длина выдры вместе с хвостом составила около 1,5 м. 

 

Раздел 4. Орнитологические исследования. 
 

Натуралистические заметки 
 

О ВСТРЕЧЕ ЯСТРЕБА-ПЕРЕПЕЛЯТНИКА В Г. ЧЕБОКСАРЫ 
И.В.Алюшин 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Много написано про хищных птиц, появляющихся в городах и посёлках и тому есть свои причины и предпосылки.  
Вот и мне довелось увидеть ястреба-перепелятника в городских условиях. 
14 апреля 2009 года я шёл по Эгерскому бульвару г. Чебоксары, завернул между домов и вдруг заметил 

поднимающуюся с земли стайку голубей. Они взлетели на высоту 1-1,5 м и вдруг кто-то влетел в их стаю сбоку сверху. Этим 
«кто-то» оказалась хищная птица. Один голубь и державший его хищник, по плавной траектории опустились на землю 
рядом с тем местом, где только что стайка мирно что-то клевала. Оставшиеся голуби свечой поднялись вдоль стены 
многоэтажки, причем старались держаться почти вплотную к стене, а на уровне второго этажа повернули за угол 
практически под90 ºС, и, совершая манёвры между балконами, скрылись.  

Я сразу же достал видеокамеру и начал снимать трапезу птицы. Это, без сомнения, был ястреб-перепелятник. 
Размером хищная птица была больше голубя в полтора раза, спина бурая, брюшная сторона белая с рисунком из 

бурых поперечных полос,  хвост с  5 черными поперечными полосками и белой каймой на конце, клюв сероватый, радужная 
оболочка желтая, ноги бледно-желтые. 

Совершенно не обращая внимания на окружающую обстановку (проезжающие машины, проходящие люди, шум, 
крики возмущённых убийством «бедного голубка», старушек) ястреб продолжал ощипывать голубя. В течение 10 минут я 
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снимал хищника на видеокамеру. Вернувшись через 20 минут, обратил внимание на то, что перепелятник переместился на 
несколько метров в сторону. Очевидно, кто-то пытался помешать птице. Вновь достал камеру и продолжил съёмку, 
одновременно объясняя окружающим редкость и ценность хищных птиц. Надо заметить, что ястреб вначале тщательно и 
довольно долго ощипывал голубя со стороны груди и живота. Только после этого он приступил к трапезе. 

Появление хищных птиц в населённых пунктах можно объяснить наличием свалок, переполненных мусорных 
контейнеров, где всегда можно встретить галок, ворон, грачей, голубей, воробьёв и других мелких птиц, а также грызунов и 
кошек. Охота в городе более добычлива, а значит и более привлекательна. Тем более что, мест для гнездования в городе 
более чем достаточно.   

 

О ВСТРЕЧАХ ОРЛА-МОГИЛЬНИКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 
А.В. Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 

В середине сентября 2006 г. мною дважды в городе Чебоксары был встречен орёл-могильник. 
Эти встречи происходили по утрам два дня подряд около 7 часов 30 минут на остановке троллейбуса «Студенческий 

городок».  
Могильник прилетал со стороны парка «500-летия г. Чебоксары». Летел он на небольшой высоте – чуть выше уровня 

произрастающих здесь деревьев. 
При появлении могильника мирно снующие под ногами голуби быстро, как по команде, взлетали и мгновенно 

прятались кто куда, исчезали из вида. После этого орёл улетал обратно в рощу «500-летия г. Чебоксары». 
 

О СТАТУСЕ ПРЕБЫВАНИЯ УДОДА (UPUPA EPOPS LINNAEUS, 1758)  
НА ТЕРРИТОРИИ АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ»  

В.Н. Рябов, А.В. Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
О встрече одного удода в с. Атрать 04.06.2008 г. писалось ранее (Алюшин и др., 2008). Тогда госинспектор Китаев 

В.В. видел одну птицу на крыше своего дома. Потом удод полетел в сосняк. 
15.07.2009 г. участковым госинспектором 

Рябовым В.Н. в 8 часов 47 минут в 20 квартале 
заповедника, на автодороги, идущей в с. 
Атрать, был обнаружен удод. Он питался на 
обочине автодороги. Увидев человека, слетел 
на сосну. Рябов В.Н. успел его 
сфотографировать трижды (рис. 1, 2, 3). 

Но в ходе подготовки статьи и фотографий 
к печати выяснилось, что на фотографии № 1, 
кроме самого удода с хохолком, на той же ветке 
присутствует и другой удод. В этом не 
приходится сомневаться: хотя не видно клюва и 
хохолка, но зато виден хвост и крыло с чёрными 
полосами, а первые 5 маховых перьев длиннее 
других.  

Для удобства сравнения приводим 2 
фотографии удодов с раскрытыми крыльями из 
Интернета  (рис. 3а,б) и снова помещаем рядом 
фотографию 2-ой птицы (рис.4):  

 

Рис. 1. Общий вид расположения удодов № 1 и № 2 (Кадр № 1). 
  

                                                                     
                        Рис 1а. Удод – родитель.                                                                  Рис. 1б. Удод – самка или птенец. 
 
 

 
Рис. 2. Общий вид птицы № 1 (Кадр № 2). 
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Рис. 2а. Удод – родитель, вид сзади (птица № 1) Рис. 2 б. Удод–родитель, вид сзади (хорошо виден длинный 
пинцетообразный клюв). 

 
 

http://fotki.yandex.ru/users/solo5519/view/100319/?page=0 http://www.onlinephotographers.org/ru/foto/473/ 

 
Рис. 3а. Удод. 

 
Рис. 3б. Удод у гнезда. 

 
 

 

Рис. 4. Фото второй птицы. 
 

Вторая птица, примерно такого же размера, что 
и первая, располагается ближе к дереву на той 
же ветке, повёрнута на фотографа, с 
раскрытым крылом. Вначале вторая птица на 
фотографии чётко не была видна, но при 
осветлении кадра и увеличении контуры птицы 
хорошо вырисовывались (рис.1а, б). Самца и 
самку удодов трудно различить, но самка 
немного меньше, у неё обычно более светлое 
горло и более бурая грудь (Рябицев, 2002). А 
птенец удода растёт быстро, но к началу июня 
ещё по размерам ещё не доходит взрослой 
птицы. 

 
Вышеуказанный факт свидетельствует о гнездовом поведении удодов. На основании приведённых фотографий, 

можно предположить, что на Алатырском участке заповедника «Присурский» удод гнездится.  
 

Литература: 

Алюшин И.В., Китаев В.В., Димитриев А.В. О встрече удода (Upupa epops Linnaeus, 1758) в селе Атрать Алатырского района Чувашской 
Республики // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». – Чебоксары-Атрат, 2008. – Том 19. – С. 87. 

Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 608 с. 
 
 

О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВИДАХ ПТИЦ КРАСНОЙ КНИГИ ЧУВАШИИ 
* А.В. Димитриев, ** А.А. Ластухин 

* Государственный природный заповедник «Присурский» 
** Эколого-биологический центр «Карăш» 

 
В ходе подготовки к изданию Красной книги Чувашской Республики (Т. 1, часть 2. Животные) ведутся постоянные 

споры между членами Правительственной комиссии по Красной книге Чувашской Республики, орнитологами и охотничьей 

http://fotki.yandex.ru/users/solo5519/view/100319/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/solo5519/view/100317/?page=0
http://www.onlinephotographers.org/ru/big/473/
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общественностью по поводу исключения из Красной книги Чувашской Республики коростеля, перепела, дупеля и 
гаршнепа.  

По всем этим видам написаны видовые очерки, составлены карто-схемы распространения в республике, 
подготовлены иллюстрации. 

Коростель и перепел Правительственной комиссией по Красной книге Чувашской Республики отнесены к V 
категории – восстановленным видам, дупель – к IV категории (вид с неопределенным статусом), гаршнеп – ко II категории 
(уязвимый вид).  

Доводы охотников по коростелю и перепелу понять можно. Это восстановившиеся виды. Их численность и 
состояние гнездовой популяции в республике большой тревоги в настоящее время не вызывают. Совсем исключать эти 
виды из Красной книги республики также не стоит, ибо они имеют значительный правовой статус – включены во многие 
международные конвенции и договора, охраняются в Европе, а коростель включён в Красную книгу МСОП. Эти виды 
можно переместить в Приложения к Красной книге Чувашской Республики (когда Кабинет Министров Чувашской 
Республики их утвердит), а именно в Приложение № 3 – виды, нуждающиеся в особом внимании и мониторинге. На это 
Приложение юрисдикция Красной книги не должна распространяться. 

Дупель отнесён нами к видам с неопределённым статусом, поскольку отсутствуют достоверные учётные данные. 
Ясно одно – вид довольно редкий и на гнездовании отмечается довольно редко. Только во время перелётов вид 
встречается в республике чаще. Правовой статус дупеля довольно высокий. Он включён в Приложение 3 к Красной книге 
Российской Федерации, Красную книгу МСОП (NT ver 3.1 – 2001), Приложения II Боннской и Бернской конвенций, 
Приложения соглашений между Правительством России и Правительствами США, КНДР, Индии, Японии об охране 
перелётных птиц и среды их обитания. Занесён в международный список глобально редких видов птиц. Охраняется во 
многих Европейских странах – вписан в Директиву Европейского Сообщества № 79/409 об охране диких видов птиц (BD 
Annex I). Вид имеет природоохранный статус в Европе (SPEC 1).  

Гаршнеп – очень редкая в республике птица. Гнездование вида в настоящий период на территории Чувашии 
маловероятно. В регионе встречаются единичные особи на пролёте. Правовой статус гаршнепа немного уступает статусу 
дупеля, но также довольно солидный – вид включён в Приложение III Бернской конвенции, Приложения соглашений между 
Правительством России и Правительствами США, КНДР, Индии, Японии об охране перелётных птиц и среды их обитания. 
Охраняется во многих Европейских странах – вписан в Директиву Европейского Сообщества № 79/409 об охране диких 
видов птиц (BD Annex II/1, III/2). Вид имеет природоохранный статус в Европе (SPEC 3). 

Конечно, исключать из Красной книги дупеля, гаршнепа не стоит.  
Для убедительности наших доводов приводим подготовленные для Красной книги Чувашской Республики тексты 

статей по указанным видам. 
 

КОРОСТЕЛЬ Crex crex (Linnaeus, 1758) КАРĂШ 
 

Тип Хордовые Сhordata / Класс Птицы Aves / Отряд Журавлеобразные Gruiformes / Семейство Пастушковые Rallidae 
 

Статус. V категория. Восстановленные виды. Охраняется во многих странах Европы. Внесён в Красные книги МСОП 
(NT ver 3.1 – 2001), Российской Федерации (Приложение 3). Охраняется во многих Европейских странах – вписан в 
Директиву Европейского Сообщества № 79/409 об охране диких видов птиц (BD Annex I). Вид имеет природоохранный 
статус в Европе (SPEC 1). Включён в Приложение II Бернской конвенции, Приложение соглашения между 
Правительством России и Правительством Индии об охране перелётных птиц и мест их обитания. 

 
Описание. Размеры птиц с голубя. Длина 22-38 см, размах крыльев 38-45 см, вес 70-180 г. Окраска взрослых самцов 

сизо-серая с пестрой коричневой спиной, желтоватым клювом и коричневыми глазами. Самки светло-коричневые с 
пестринами и также с тёмной спиной, клюв желтоватый. Пуховички чёрные с зеленоватым клювом и лапами, маскируются 
под тень от листьев луговых растений. Гнездятся на заливных увлажнённых лугах, вдоль осушительных каналов, заросших 
крапивой заброшенных фермах, редко в полях. Гнёзда в виде небольшой и неглубокой корзинки с рыхлыми краями из 
травяной ветоши и зелёным мхом. В кладке обычно 7-12 яиц. Птенцы выводкового типа. Питаются мелкими 
беспозвоночными животными, из которых преобладают личинки насекомых. Кочёвки происходят поздней осенью по сырым 
луговинам и руслам рек. Зимуют в Африке и на юге ареала. 

Ареал – от западной Европы до Предбайкалья на востоке. Вид везде локально. В Чувашии встречается по увлажнённым 
лугам практически везде. В Алатырском краеведческом музее хранится чучело птицы, добытой 10.08.2001 г. В Музее 
природы государственного природного заповедника «Присурский» хранятся чучела двух птиц, найденных в дер. Синьялы 
Чебоксарского района и 1 птицы из охранной зоны зоны заповедника «Присурский». 

Включён в Красные книги Республик Марий Эл (III категория), Нижегородской области (Приложение 2 – Перечень видов, 
нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде на территории Нижегородской области). 

Места обитания. Долины рек с заливными и влажными лугами. 
Численность и тенденции её изменения. По всему ареалу в Западной Европе увеличение численности не 

наблюдается. В зонах сильного отвального земледелия исчезает. В России численность стабильная, в последнее 
десятилетие идёт некоторый подъём. В Чувашии более 2000 пар, из них в долине р. Сура 600-700 пар. По оценкам 
Яковлева А.А. в национальном парке «Чăваш вăрманĕ» гнездится 20-100 пар. По данным Васильева П.С. с соавторами 
(2003) в окрестностях озера Чанграш Порецкого района в 2002 г. минимальная площадь территории одного поющего самца 
коростеля составила 28 га. 

Основные лимитирующие факторы. Отвальное земледелие, осушение болот, химизация земель, отстрел на местах 
гнездования. Гибель птиц происходит при механизированной заготовке сена, когда под косилки попадает весь выводок. 

Разведение. Мероприятия по разведению в республике не предпринимались. 
Принятые меры охраны. Охраняется в национальном парке «Чăваш вăрманĕ», государственном природном 

заповеднике «Присурский», в ряде заказников и памятников природы. Выделены ключевые орнитологические территории 
международного значения (КОТР) «Пойма реки Алгашка» (ЧУ-001, RU187), «Присурье» (ЧУ-002, RU188). 

Необходимые меры охраны. Выявление, мониторинг и сохранение мест обитания от негативного для вида 
антропогенного вмешательства. Организация в Заволжье национального парка. Скашивание лугов и полей с соблюдением 
мероприятий по охране животных и птиц. Полный запрет скашивания лугов и полей от периферии к центру по кругу. 

Источники информации: Ашмарин, 1934; Львова, 1952; Попов, 1977; Степанян, 1990; Игнатьев, Павлов, 1993; Гурьев, 
1995; Ластухин, 1995; 2000, 2001; Игнатьев, Яковлев, 1997; Ластухин, Коган, 1997; Антипов, 1998; Ластухин, Воронов, 1999; 
Яковлев и др., 2000; Ильяшенко, 2001; Мищенко и др., 2001; Рябицев, 2001; Коноваленко, 2006; Яковлев, 2006; Арзамасцев, 
Панченко, 2007; Ластухин и др., 2007; Белоусова и др., 2008; данные составителей. 

Составители:  Ластухин А.А., Димитриев А.В.  
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕРЕПЕЛ Coturnix coturnix  L. ПУТЕНЕ (= ПĔТПĔЛТĔК) 
 
Тип Хордовые Chordata / Подтип Позвоночные Verterbrata / Отряд Куриные Calliformes / Семейство Фазановые 

Phasionidae 
 
Статус. V категория. Восстановившийся вид. Включён в Красную книгу Российской Федерации (Приложение 3), в 

Приложение III Бернской конвенции, Приложение соглашения между Правительством России и Правительством Индии 
об охране перелётных птиц и мест их обитания. Охраняется во многих Европейских странах – включён в Директиву 
Европейского Сообщества № 79/409 об охране диких видов птиц (BD Annex II/2). Вид имеет природоохранный статус в 
Европе (SPEC 3). 

 
Описание. Длина тела 19-21 см. Охристо-бурая окраска с темными поперечными пестринами и полосами образует 

сверху тела сложный рисунок. Брюшная сторона тела светлая, одноцветная, грудь переходного охристого цвета. 
В мае-июле происходит «бой» перепелов, когда самцы во время токования издают характерный для них крик. 
Включён в Красную книгу Нижегородской области (Приложение 2 – Перечень видов, нуждающихся в особом 

контроле за их состоянием в природной среде на территории Нижегородской области). 
Исключён из Красной книги Республики Татарстан (Приложение 3). 
Численность и тенденции её изменения. В 50-е годы прошлого века перепел был обычным, а местами и 

многочисленным видом, но в 70-х и 80-х годах прошлого века его численность сократилась. В конце 90-х годов прошлого 
века численность вида начала снова возрастать, а в настоящее время держится на стабильном уровне. 

По данным Глушенкова О.В. и Осмелкина Е.В. (2005) в пойме р. Сура в Порецком и Шумерлинском районах в 1999-
2004 гг. обитало 5000-10000 особей, в 2005 г. – 6000-12000 особей перепелов. По данным Глушенкова и др. (2006) в 
левобережной части р. Сура обитает 3,25 пар перепелов  на 1 кв. км. По данным Васильева П.С. с соавторами (2003) в 
окрестностях озера Чанграш Порецкого района в 2002 г. минимальная площадь территории одного поющего самца 
перепела составила 14 га. 

Положительное влияние на рост количества перепелов в последние десятилетия оказало резкое сокращение 
применения ядохимикатов и удобрений, сокращение поголовья скота и увеличение площадей лугов за счёт снижения 
пахотных полей. 

Места обитания. Поля, суходольные и заливные луга, степные участки. Активен, в основном, в сумерках и ночью, 
Растительнояден – питается семенами растений, но в период гнездования в пище преобладают беспозвоночные животные 
– большей частью насекомые. 

Основные лимитирующие факторы. Проведение весенних палов сухой травы. Уборка сена и урожая зерновых без 
соблюдения мероприятий по сохранению зверей и птиц. Применение на полях ядохимикатов и гранулированных удобрений, 
которые птица глотает, принимая за мелкие камешки. 

Разведение. Разводится хорошо. Японцы разводят перепелов около 200 лет. В Советском Союзе их начали 
выращивать в 60-х годах прошлого века. Специальные мероприятия по разведению и выпуску в природные условия в 
республике не проводились. 

Принятые меры охраны. Охраняется в государственном природном заповеднике «Присурский», национальном 
парке «Чăваш вăрманĕ», ряде государственных заказников и памятников природы. Выделены ключевые орнитологические 
территории (КОТР) международного значения «Пойма реки Алгашка» (ЧУ-001, RU187), «Присурье» (ЧУ-002, RU188). 

Необходимые меры охраны. Сохранение местообитаний. Проведение полевых работ с соблюдением правил 
охраны позвоночных животных. Прекращение весенних палов сухой травы. 

Источник информации: Львова, 1952; Егоров, Ефремов, 1977; Редкие и исчезающие…, 1988; Игнатьев, Павлов, 
1993; Воронов, Хмельков, 1997; Глушенков и др., 1997; Ластухин, Коган, 1997; Яковлев и др., 2000; Ильяшенко, 2001; 
Васильев и др., 2003; Глушенков и др., 2006; Глушенков, Осмелкин, 2005; Белоусова и др., 2008. 

Составители:  Олигер А.И., Димитриев А.В. 
 
ДУПЕЛЬ Gallinago media (Latham, 1758) ВĔТЕЛ, ВĂРМАН КĂВАКАЛĔ (= ТУППĂЛЬ – по Ашмарину, 1937; ШЫВ 

ВĂКĂРИ, ШЫВ ВĂКĂРĔ, ШЫВ ВĂКРИ – по Ашмарину, 1950) 
 
Тип Хордовые Chordata / Подтип Позвоночные Vertebrata / Класс Птицы Aves /  
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes / Семейство Бекасовые Scolopacidae 
 
Статус. IV категория. Вид с неопределенным статусом. Включён в Приложение 3 к Красной книге Российской 

Федерации, Красную книгу МСОП (NT ver 3.1 – 2001), Приложения II Боннской и Бернской конвенций, Приложения 
соглашений между Правительством России и Правительствами США, КНДР, Индии, Японии об охране перелётных птиц 
и среды их обитания. Занесён в международный список глобально редких видов птиц. Охраняется во многих Европейских 
странах – вписан в Директиву Европейского Сообщества № 79/409 об охране диких видов птиц (BD Annex I). Вид имеет 
природоохранный статус в Европе (SPEC 1). 

 
Описание. Кулик размером чуть меньше голубя. Окраска оперения состоит из рыжих, бурых и светлых пестрин. Вес 

составляет 140-250 г, длина – 25-31, размах крыльев – 42-48 см. Гнёзда устраивает в негустых пойменных лесах, зарослях 
кустарников с травой. В кладке обычно 4 яйца. Весенний пролет проходит с середины апреля по начало мая, осенний – с 
середины июля по конец августа.  

Населяет северные и умеренные широты от Западной Европы до Енисея. В большинстве мест редок и 
распространен неравномерно. В Волжско-Камском крае южная граница ареала вида проходит по Пензенской, Ульяновской 
областям.  

Включён в Красные книги Республик Мордовия (III категория), Татарстан (Приложение 1 – Аннотированный перечень 
видов животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде), Ульяновской (II категория), 
Нижегородской (Приложение 2 – Перечень видов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде) 
областей. 

Места обитания. Обитает на лугах, кочкарниках, не очень сырых травянистых болотах с кустарником, в негустых 
сырых лесах. В летний период дупелей наблюдали в Шемуршинском районе. В период миграции встречены в небольшом 
количестве на увлажненных луговых участках пойм рек Волга, Сура, Цивиль в Чебоксарском, Алатырском, Шумерлинском, 
Ядринском, Марпосадском районах.  

Численность и тенденции её изменения. В конце XIX в. вид встречался в Присурье в большом количестве. Житков 
Б.М. и Бутурлин С.А (1906) отмечают значительное уменьшение количества дупелей в пойме р. Сура после засухи 1891-
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1892 гг. Затем произошло резкое сокращение численности вида. В середине прошлого века ещё считался гнездящимся 
перелетным видом для всего Волжско-Камского края. На территории Чувашской Республики в конце прошлого века 
отмечали токование дупеля в пойме Суры, на болотах Заволжья и предполагали гнездование 10-15 пар. В настоящее время 
предполагается гнездование 5-30 пар дупеля в Присурье и Заволжье. В национальном парке «Чăваш вăрманĕ» 
предположительно гнездится 5-15 пар. Встречается чаще поодиночке. В 2000 г. в охранной зоне заповедника «Присурский» 
с 10 по 24 апреля отмечено 34 особи, одна из стай состояла из 9 птиц. По охранной зоне заповедника «Присурский» весной 
ориентировочно пролетает от 70 до 500 особей. 

Основные лимитирующие факторы. Естественная редкость вида на южном пределе ареала, малое количество 
подходящих гнездовых биотопов. Охота. 

Разведение. Необходимость в искусственном разведении отсутствует. 
Принятые меры охраны. Вид охраняется на территории национального парка «Чăваш вăрманĕ», Алатырского 

участка заповедника «Присурский» и его охранной зоны, ряда памятников природы, расположенных в Присурье. Выделены 
ключевые орнитологические территории (КОТР) международного значения  «Пойма реки Алгашка» (ЧУ-001, RU187), 
«Присурье» (ЧУ-002, RU188). 

Необходимые меры охраны. Выявление и сохранение мест гнездования. Запрет охоты. Восстановление охранного 
статуса Порецкого и Кумашкинского государственных заказников. 

Источники информации: Житков, Бутурлин, 1906; Ашмарин, 1930, 1937, 1950; Плесский, 1977; Игнатьев, Павлов, 
1993; Воронов, Хмельков, 1997; Игнатьев, Яковлев, 1997; Ластухин, 1997; Ластухин, Коган, 1997; Антипов, 1998; Глушенков и 
др., 1999; Яковлев и др., 2000; Ильяшенко, 2001; Яковлев, Исаков, 2004; Яковлев, 2006; Исаков, 2007; Белоусова и др., 2008; 
данные составителей. 

Составители: Исаков Г.Н., Димитриев А.В. 
 
ГАРШНЕП Limnocryptes minimus (Brunnich, 1764) ПĔЧĔК ШУР ТАКИ 
 
Тип Хордовые Chordata / Подтип Позвоночные Vertebrata / Класс Птицы Aves /  
Отряд Ржанкообразные  Charadriiformes / Семейство Бекасовые Scolopacidae 
 
Статус. II категория. Уязвимый вид. Включён в Приложение III Бернской конвенции, Приложения соглашений между 

Правительством России и Правительствами США, КНДР, Индии, Японии об охране перелётных птиц и среды их 
обитания. Охраняется во многих Европейских странах – вписан в Директиву Европейского Сообщества № 79/409 об 
охране диких видов птиц (BD Annex II/1, III/2). Вид имеет природоохранный статус в Европе (SPEC 3). 

 
Описание. Кулик размером со скворца. Окраска покровительственная, состоящая в основном из рыжих, бурых и 

светлых пестрин. Вес 35-90 г, длина 19-23, размах 35-42 см. В кладке 4 яйца. Ведет скрытный образ жизни.  
Населяет в основном тундры, частично северную тайгу Северной Евразии. Южная граница гнездового ареала точно 

не определена. В Волжско-Камском крае она предположительно проходит по северным районам Кировской области. В 
течение XX в. происходило смещение гнездового ареала вида на север.  

Включён в Красную книгу Республики Мордовия (IV категория).  
Места обитания. Обитатель очень сырых осоковых и мохово-осоковых болот с невысокой, но густой травой, 

негустыми кустами, затопленных лугов. Достоверным случаем гнездования вида на территории Чувашии является добыча 
25.07.1903 г. у с. Чувашские Алгаши Шумерлинского района двух гаршнепов: одного старого и одного молодого, едва 
поднявшегося на крылья. В последние годы гаршнеп на территории Чувашии отмечался на пролёте в пойме р. Сура в 
охранной зоне заповедника «Присурский», на торфоразработках в Заволжье. 

Численность и тенденции её изменения. Гнездование вида в настоящий период на территории Чувашии 
маловероятно. В регионе встречаются единичные особи на пролёте. По охранной зоне заповедника «Присурский» весной 
ориентировочно пролетает от 0 до 10 особей. До недавнего времени ежегодно добывался в небольшом количестве 
охотниками. 

Основные лимитирующие факторы. Охота со специально обученными собаками.  
Разведение. Необходимость в искусственном разведении отсутствует. 
Принятые меры охраны. Выделены ключевые орнитологические территории (КОТР) международного значения 

«Пойма реки Алгашка» (ЧУ-001, RU187), «Присурье» (ЧУ-002, RU188). Охраняется на территории охранной зоны 
государственного природного заповедника «Присурский», особо охраняемой природной территории местного значения 
«Сирекли» Батыревского района. До недавнего времени охранялся на территории Порецкого государственного заказника. 

Необходимые меры охраны. Запрет охоты на гаршнепа. Восстановление природоохранного статуса Порецкого 
государственного заказника. 

Источники информации: Житков, Бутурлин, 1906; Плесский, 1977; Игнатьев, Яковлев, 1997; Ластухин, 1997; 
Яковлев и др., 2000; Ильяшенко, 2001; Яковлев, Исаков, 2004; Сотников, 2002; Белоусова и др., 2008; Иванов, Димитриев, 
2009; данные составителей. 

Составители: Исаков Г.Н., Димитриев А.В. 
 

Библиография источников литературы будет приведена в Красной книге Чувашской Республики (Т. 1, часть 2. Животные). 

 

О СТАТУСЕ ДРОФЫ (OTIS TARDA L.) В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
А.В. Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 

Дрофа (европейский подвид) – Otis tarda tarda Linnaeus, 1758 – включена в Красные книги МСОП и Российской 
Федерации (статус – 3 категория – редкий подвид). Восточно-сибирский подвид также включён в Красную книгу Российской 
Федерации (статус – 2 категория – подвид, численность которого сокращается по всему ареалу).  

Дрофа в Чувашской Республике в настоящее время не водится, но есть исторические сведения о том, что она здесь 
обитала. 

В орнитологической литературе XIX века имеются достаточно расплывчатые свидетельства (без подробной 
конкретизации) об обитании дроф на восточных и западных окраинах современной Чувашии. В этих работах указываются 
уезды и губернии, а конкретные населённые пункты не отмечаются. 

По данным Рузского М.Д. (1893) имелось несколько случаев спорадического гнездования дрофы в Цивильском и 
Свияжском уездах Казанской губернии. Эти случаи он отмечает как исключение. По его данным этот вид раньше нормально 
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гнездился в Казанской губернии – «в степных районах, не изменённых земледельческой культурой». По его данным дрофы 
гнездятся только южнее 54º с.ш. и после вывода птенцов начинают кочевать к северу. 

По данным Ластухина А.А. и Воронова Л.Н. (1999) со ссылкой на Рузского М.Д. (1893) – «управляющий имуществом 
Казанской губернии Ф.Ю. Юргенсон сообщил о находке гнезда дрофы в Цивильском уезде». 

Житков Б.М. и Бутурлин С.А. (1906) сообщают о том, что к северу от боров Алатыря – в северной части 
Ардатовского, западной части Курмышского и Сергачского уездов дрофы появились первый раз в начале 50-х годов XIX 
века. И что примечательно, «В этих местах народ не знал даже названия этих птиц.». В начале XIX в. Житков Б.М. и 
Бутурлин С.А. отмечают постепенное расширение области пребывания дроф по направлению к северу и далее пишут: «В 
настоящее время кочующие летние и осенние стайки дроф – обычное явление в уездах Курмышском, 
Сергачском, Княгинском и Васильсурском до Волги.». Это было в самом начале XIX века. В это время наблюдалось 
увеличение численности дроф, и они во время кочёвок доходили до р. Волги, поднимаясь по длине р. Сура на север. 

Западнее Присурского лесного массива «дрофа является исключительно летней кочевой птицей во всей 
области, лежащей к западу от участка тайги, известного под названием Сурская дача.». 

К востоку от Присурского лесного массива «спорадические гнездования отмечены …  даже в северных частях 
этого района – Цивильского и Свияжского уездов.». «Случаи спорадического гнездования дроф в восточной части 
Симбирской губернии указывают на более типичный степной характер уездов, лежащих к востоку от Сурской дачи.». 

«В западной части Симбирского уезда и прилегающей юго-западной части Буинского, – местности, носящей 
открытый характер, дрофы попадаются в течение всего лета ежегодно, по 2-3 и до 6 штук сразу, чаще всего на 
паровых полях, а также на яровом хлебе.». Юго-запад Буинского уезда по современной административному делению 
включал юго-восточные районы Чувашской Республики. 

«В Ардатовском уезде и в частях Алатырского, западнее р. Сура и южнее р. Алатырь, где местность более 
ровная и открытая, дрофы попадаются гораздо чаще и гораздо более многочисленными стадами, особенно с начала 
июля, но и здесь они ведут кочевую жизнь, то держатся некоторое время на одном сравнительно небольшом участке, 
то без видимых причин исчезают оттуда.». Участок местности «западнее Суры и южнее р. Алатырь» является по 
природному районированию Алатырским Засурьем. То, что дрофы «держатся некоторое время на одном сравнительно 
небольшом участке» говорит о том, что они в это время выводят птенцов – в течение 3-4 недель, а потом начинают 
кочевать. 

«К северу от долины Алатыря, в Ардатовском, Курмышском (западной его части) и в юго-восточных уездах 
Нижегородской губернии, дрофы появляются также ежегодно, то в большом, то в меньшем количестве, чаще стайками 
от 4 до 12 штук, изредка, как было, например, в Курмышском уезде в 1897 году, стаями до 50-80 штук. Иногда 
приходится видеть и одиночных дроф.». Севернее долины Алатыря степные участки и ровные места имеются в 
современном Порецком районе. Из Курмышского уезда более подходящие места имелись в западной части современного 
Красночетайского района. То что «Иногда приходилось видеть и одиночных дроф» говорит о том, что одиночные самцы  
кочуют отдельно от выводка с самкой. 

Из приведённых цитат из книги Житкова Б.М. и Бутурлина С.А (1906) видно, что дрофы водились в конце XIX – 
начале XX века южнее Алатыря – в природном районе под названием Алатырское Засурье. Очевидно, они водились в 
Порецком районе. Эти птицы кочевали и иногда гнездились в Шемуршинском, Батыревском, Яльчикском, Комсомольском 
районах, а также их встречали в восточных частях Канашского, Янтиковского, Урмарского и Козловского районов. По 
природному районированию эти административные районы относятся к Юго-Востоку, восточной части Центра и 
Предволжья Чувашии. 

Обитание вида на конкретной территории этноса так или иначе оставляет свои следы в языке. Попытаемся найти 
языковые реликты, связанные с пребыванием дрофы на чувашской земле. 

В «Словаре чувашского языка» Н.И. Ашмарина имеется упоминание о дрофе в нескольких словах. 
В VII томе (1934) есть слово «Хир кăркки, драхва, дрофа. Paas., Техбл.». 
Комментарии: Paas. – Passonen H. Csuvas szojegyzêk NyK  XXXVII, XXXVIII,  отдельн. изд. Budapest 1908, VII. 

Данное издание нам найти не удалось. 
Техбл. – с. Трехбалтаево, Шемуршинского района ЧАССР. 
Кăркка – индюк (Скворцов, Скворцова, 2002). Хир кăркки – индюк полевой. 
Наличие в окрестностях села Трехбалтаево Шемуршинского района дрофы более естественно, т.к. здесь имеются 

предостаточно открытых пространств. Да и населённый пункт располагается на самой южной окраине республики, на 
границе  с Ульяновской областью. Возможное обитание там полевого индюка в начале прошлого века вполне реально. 

В IX томе указанного словаря на стр. 95 есть слово «Папа-кайăк, дрофа. Иначе хир кăркки. Башк.». 
В этом же томе на стр. 98. есть другое слово – «Папă (пабă). Назв. птицы. Тюрл. Папă (птица большая), он уйăх 

хошши полат, çав ларнă çĕрте йонсем пор.»  
Комментарии: Башк. – Башкирская АССР. Чуваши, живущие в Башкирии.  
Тюрл. – с. Тюрлема Козловского района ЧАССР. 
Наличие в Башкирии дрофы не вызывает сомнения. То, что это отразилось в словаре чувашских слов, говорит о том, 

что понятие дрофы глубоко вошло в язык. 
Разъяснения данных по с. Тюрлема Козловского района Чувашии более интересные – там говорится, что птица 

живёт в течение месяца, в местах, где она сидела, бывают кровоподтеки. По этим разъяснениям видно, что птица в течение 
месяца может вывести птенцов. Длительность насиживания яиц у дроф длится 21-28 дней, самка первые 3-5 дней кормит 
птенцов, а потом они начинают питаться сами, правда их временами подкармливает самка (Рябицев, 2002). А кровоподтеки, 
похоже, свидетельствуют о том, что дрофа питалась грызунами, от которых остались такие следы. Дрофа питается и 
растительной, и животной пищей, охотно уничтожает грызунов. 

В XVI томе словаря Ашмарина Н.И. на  стр. 112  имеется слово «Трахва, дрофа (птица). СТИК.», на стр. 125  другое 
слово – «Хир кăрки назв. птицы. Вумбу-к. Хир кăрки, хирте вĕçет, пăчăр майлах, çуначĕсем шĕвĕр, вăрăм, шĕвĕр сăмсалă. 
Абыз. Хир кăрки, дрохва.». Перевод: полевая …., летает в поле, похож на куропаток, крылья острые, длинные, с длинным 
носом. На этой же странице этого же тома указанного словаря. имеется ещё одно слово – «Хир кăркки, назв. птицы, дрохва. 
КС. … ». 

Комментарии: СТИК. – говор с. Средние Тимерсяны, бывшего Симбирского уезда и губернии (ныне Цильнинский 
район Ульяновской области); Вумбу-к. – с. Альгешево Чебоксарского района ЧАССР; Абыз. – с. Абызово Вурнарского 
района ЧАССР; КС. – расшифровку этого условного обозначения в «Словаре…» Н. И. Ашмарина разыскать не удалось. 

Наличие в Ульяновской области дрофы (СТИК) не вызывает сомнения. 
Наличие понятия дрофы в начале прошлого века в сёлах Альгешево Чебоксарского и Абызово Вурнарского районов 

очень интересно. Эти сёла не располагаются в остепнённых участках, они окружены обрабатываемыми полями. Альгешево 
– в окрестностях г. Чебоксары, совсем недалеко от р. Волги. Возможно, в окрестностях этих сёл когда-то обитала дрофа или 
понятие дрофы в XIX и в начале XX века входило в язык глубоко и широко, так что оно фигурирует на значительных 
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расстояниях от степных участков. Но, в то же время, приведённая выше цитата из работы Житкова Б.М. и Бутурлина С.А 
(1906) «В настоящее время кочующие летние и осенние стайки дроф – обычное явление в уездах Курмышском, 
Сергачском, Княгинском и Васильсурском до Волги.» свидетельствует о том, что стайки дроф доходили до Волги. Это 
высказывание орнитологов практически подтверждает литературный памятник чувашского языка – словарь Ашмарина Н.И. 

В итоге в «Словаре чувашского языка» Ашмарина Н.И. нами найдено 6 слов относящихся к понятию «дрофа» и 
распространение этих слов довольно широкое. Чувашские языковые реликты понятия «дрофа» свидетельствуют об 
обитании дроф на конкретных территориях республики. Самостоятельно эти слова без предметного подтверждения едва ли 
возникли. В связи с этим надо отметить, что «Словарь чувашского языка» Ашмарина Н.И. представляет большой интерес 
для детального изучения прошлого биоразнообразия республики и прилегающих территорий, где проживали чуваши. При 
совместном использовании «Словаря чувашского языка» Ашмарина Н.И. с конкретными научными данными и публикациями 
эффект познания изучаемого предмета значительно расширяется и дополняется, ликвидируются «белые пятна» в истории 
распространения тех или иных видов живой природы. 

Конечно, в Алатырском Засурье и Присурье, где не проживают чуваши, если анализировать русские и мордовские 
слова, которые привязаны к конкретным местностям, тоже можно найти какие-либо языковые реликты, свидетельствующие 
об обитании дроф в этой местности, но для проведения подобной исследовательской работы у нас нет в наличии подобного 
ёмкого словаря, каким является «Словарь чувашского языка» Ашмарина Н.И.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что дрофа на территории современной Чувашии обитала, но  затем, 
постепенно, исчезла. В последние десятилетия идёт восстановление численности дроф в Саратовской и Ульяновской 
областях, она включена во все Красные книги регионов, где она раньше обитала. В Саратовской области в 80-х годах 
прошлого века создан специальный питомник, где её разводят и выпускают на волю. При благоприятных условиях она 
снова может появиться в наших полях и степях. За последние 80 лет дрофу достоверно на территории республики никто не 
отмечал. В Татарстане дрофу отмечали более 20 лет назад. В Уляновской области дрофа встречается, но не ежегодно. 

В настоящее время, считаем возможным, включить эту птицу в число исчезнувших птиц с территории современной 
Чувашии. 
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О ВСТРЕЧАХ БЕЛОЙ СОВЫ (NYCTEA SCANDIACA L.) НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗНИКА «СОРКА ТАУ» В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШИИ 
* Л.В. Иванов, ** А.В. Димитриев 

* Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
** Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
 

В первой половине января 1987 г., в течение 10 дней белая сова трижды была отмечена на соломенных стогах, 
установленных на окраинах полей, в пределах заказника республиканского значения «Сорка Тау» (Яльчикский район). 
Очевидно, сова здесь отдыхала и одновременно охотилась на мышевидных грызунов, обитающих в стогах и около них.  

В 2000 г. заказник «Сорка Тау» целиком вошёл в состав заповедника «Присурский» и сейчас является его 
Яльчикским участком. 

 
 

ОБ ОСЕННЕМ СКОПЛЕНИИ КАНЮКОВ В ПОЙМЕ Р. СУРА  
П.А. Агеев, И.В. Алюшин, А.В. Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 
 

9 октября 2009 г. после 12 часов дня, на поле, около дер. Сыреси (левая сторона р. Сура), в 2 км от Княжьего Яра 
сидели на земле около 22-25 канюков. Среди них некоторые экземпляры были беловатого цвета. Возможно, линяли. До и 
после 9 октября канюков в этом месте больше не встречали.  

Возможно, птицы остановились в этом месте во время осенней миграции. 
Нами скопления хищных птиц одного вида в пойме р. Сура и ближайшем окружении отмечались не первый раз. 
Летом прошлого года в пойме р. Сура, в пределах охранной зоны заповедника Присурский», наблюдали скопление 

коршунов – около 70-75 птиц (Алюшин, 2009). В 2009 г. такого крупного скопления коршунов в охранной зоне заповедника не 
было. Их в этом месте в 2009 г. было всего 3-5 экз.  
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О ВСТРЕЧАХ РЕДКИХ ВИДОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» ОСЕНЬЮ 2009 Г. 

А.В. Матвеев  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

На территории заповедника и его охранной зоны обитает 22 вида соколообразных (Коган, 2000; Панченко, Федорова, 
2001; Ластухин и др., 2007), из них 8 – занесены в Красную книгу России (Красная книга…, 2001).  

3 октября 2009 г. был проведен маршрутный учет птиц на территории государственного природного заповедника 
«Присурский» и его охранной зоны. Маршрут начинался от поселка Атрат по ЛЭП до 35 квартала, а потом по дороге через 
56, 74, 95, 94 квартала и проходил через рыбхоз «Сура» и далее на север по пойменным лугам реки Сура до 51 квартала 
заповедника. От 51 квартала по дороге через 52, 32, и 33 квартала, поле и до исходной точки. В результате исследования 
территории нами было встречено несколько видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу России.  

На территории рыбхоза «Сура» было обнаружено скопление крупных хищных птиц: 4 больших подорлика (Aquila 
clanga Pall.) – 2 взрослые и 2 молодые особи, а также 2 взрослых орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla L.). Птицы сидели 
плотной группой недалеко от берега на дне спущенного рыбоводного пруда в его северо-восточной части. Расстояние 
между птицами составляло 20-50 метров. При приближении к ним орланы улетели, а подорлики переместились на 
противоположную сторону пруда. Большой подорлик встречается на территории заповедника редко во время пролета 
(Панченко, Федорова, 2001). По данным Ластухина А.А. с соавторами (2007) подорлик гнездится в заповеднике, но 
встречается очень редко. Орлан-белохвост в последнее время регулярно отмечается во время пролета (в том числе и в 
рыбхозе «Сура», где осенью встречается небольшими группами), редко зимует и предположительно гнездится (Алюшин, 
Димитриев, 2008). В 2003 г. недалеко от северной границы охранной зоны заповедника была обнаружена гнездовая 
территория, а в 2005 г. и само гнездо орланов (Исаков, 2006). 

Также в рыбхозе встречена скопа (Pandion haliaetus L.), пролетевшая невысоко транзитом в юго-западном 
направлении. Скопа на территории заповедника встречается редко во время пролета (Ластухин и др., 2007) и очень редко в 
летнее время (Панченко, Федорова, 2001). 

В пойме Суры возле озера Абачи был отмечен сапсан (Falco peregrinus Tunt.), так же, как и скопа, пролетевший без 
остановки на юго-запад. По имеющимся у нас данным, это первая встреча сапсана на территории заповедника и его 
охранной зоны в частности. В Чувашской Республике сапсан считается редким пролетным и совершающим зимние 
кочевки видом (Ластухин и др., 2007). 

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что территория охранной зоны в пределах пойм Суры и Люли является 
важным местом концентрации редких хищных птиц во время миграции. Птицы используют пойменные биотопы не только 
для транзитного пролета, но и для отдыха и кормежки. 
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О НАХОДКЕ ПОГИБШЕГО ВАЛЬДШНЕПА (SCOLOPAX RUSTICOLA L.) НА 
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ АЛАТЫРСКОГО 

УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 
А.В. Матвеев  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
В 8 часов 20 минут 3 октября 2009 г. вблизи поселка Атрат Алатырского района Чувашской Республики под 

высоковольтной линией электропередач в 36 квартале Алатырского участка государственного природного заповедника 
«Присурский» во время проведения маршрутного учета птиц был найден мертвый вальдшнеп (Scolopax rusticola L.). Птица 
лежала в густой траве прямо под проводами. При осмотре птицы была обнаружена кровоточащая рана в области шеи, 
видимо, нанесенная в результате удара о провод. Птица передана таксидермисту заповедника Арзамасцеву К.И., который 
выполнил стандартные промеры. 

Вальдшнеп относится к охотничье-промысловым видам птиц и в целом довольно немногочислен в Чувашской 
Республике, встречается спорадически (Ластухин и др., 2007), поэтому любая дополнительная информация о виде 
заслуживает внимания. Придерживается крупных лесных массивов. По данным Панченко В.А. и Федоровой Н.К. (2001) на 
территории заповедника обычен, гнездится. 

Это не первый случай гибели птиц на ЛЭП на территории заповедника. В 1999 г. данная линия электропередач 
обследовалась на наличие погибших птиц (Павлов, 2001). Среди обнаруженных птиц было 2 серых сорокопута (Lanius 
excubitor L.). Этот вид занесен в Красную книгу России. Всё это свидетельствует о пагубном влиянии ЛЭП на орнитофауну 
заповедника, особенно во время миграций. В первую очередь это касается птиц, которые совершают перелеты в ночное 
время. К ним в частности и относятся вальдшнеп и серый сорокопут. 
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О ВСТРЕЧЕ 12 ЛЕБЕДЕЙ НА ОЗЕРЕ 
ЛИСА В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННОЙ 
ЗОНЫ АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА 
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

П.В. Стенькин, А.В. Димитриев 
Государственный природный заповедник 

«Присурский» 
В начале октября 2006 г., когда основная часть 

деревьев уже сбросила листву, на озере Лиса в пределах 
охранной зоны государственного природного заповедника 
«Присурский» встречено 12 лебедей-шипунов, из них 3 
особи были молодыми. Лебеди 2-3 дня кормились на 
пойменных озёрах, а потом улетели.  

 
Фото 1. 12 лебедей-шипунов, из них 3 молодые особи. 
Озеро Лиса в охранной зоне заповедника «Присурский». 
Начало октября 2006 г. Фото Стенькина П.В. 

 
Раздел 5. Ботанические исследования. 

 

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭПИФИТНОЙ ЛИХЕНОФЛОРЫ  
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

Е.А. Синичкин, И.И. Семенова, Р.Х. Акбердина 
Филиал Российского государственного социального университета в г. Чебоксары  
Государственный природный заповедник «Присурский» расположен в центральной части Присурского лесного массива. 

Согласно ботанико-географическому районированию европейской части России, территория заповедника входит в состав 
восточно-европейской подпровинции европейской широколиственной области, северная граница которой проходит по р. Волге. 
Зональный тип растительности – северные широколиственные леса с небольшим участием ели. В лиственных лесах Присурья 
доминируют береза, осина, липа, несколько реже встречается ольха, дуб, ива. Обычно, в лесотаксационных выделах 
лиственных представлены все три доминирующих вида в разнообразных сочетаниях. Чистые березняки и осинники 
встречаются реже (www.oopt.info).   

Исследования проводились в заповедной и охранной зонах заповедника с мая по август 2009 г. (Солдатенкова, 1977). 
По собранным материалам нами определено 22 вида эпифитных лишайников, относящихся к 9 семействам 

(Водоросли, лишайники …, 1978; Определитель, 1971):  

Семейство Вид 

Graphidaceae 1. Graphis scripta (L.) Асh. 

Lecanoraceae 2. Lecanora allophana (Асh.) Rоhl. 

Lecideaceae 3. Lecidea sphaerella Hedl. 

Parmeliaceae 4. Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D.Hawksw.  

5. Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray 

6. Evernia mesomorpha (Flot.) Nyl. 

7. Evernia prunastri (L.) Ach.  

8. Flavoparmelia caperata (L.) Hale 

9. Hupogymnia physodes (L.) Nyl. 

10. Hupogymnia tubulosa (Sсhаеr.) Нav. 

11. Melanelia olivacea (L.) Essl. 

12. Parmelia sulcata Tayl. 

13. Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nуl. 

14. Parmeliopsis hyperopta (Асh.) Arnold 

15. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf 

16. Usnea hirta (L.) Wigg. emend. Mоt. 

Pertusariaceae 17. Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner. 

Physciaceae 18. Phaeophyscia ciliate (Hoffm.) Moberg 

19. Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe 

Ramalinaceae 20. Ramalina farinacea (L.) Асh.  

Stereocaulaceae 21. Lepraria incana (L.) Ach. 

Teloschistaceae 22. Xanthoria parietina (L.) Belt. 

 
Ведущим семейством является семейство Parmeliaceae, насчитывающее 13 видов (59,1% от общего числа видов). 
При биоморфологическом и географическом анализах за основу были взяты жизненные формы и географические 

элементы, разработанные Н.С. Голубковой (цитируется по Шустову М.П., 2006).  
В заповеднике лишайники представлены отделом эпигенных жизненных форм. Группа однообразно-накипных 

жизненных форм характеризуется слоевищем, имеющим вид корочки, обладающим интеркалярным ростом, однообразным 
по строению в центральной и периферической частях. Включает роды Lecanora, Lecidea, Lepraria.  

Группа диморфных жизненных форм характеризуется периферическим ростом слоевища, в центральной части – 
накипного, а в периферической – обладающего листовидными лопастями. Включает роды Pertusaria, Xanthoria. 

Класс листоватых жизненных форм характеризуется слоевищем с радиальным ростом гиф в виде листовой 
пластинки, рассеченной на широкие или узкие лопасти. Представлен 2 группами:  

1. Группа рассеченнолопастных ризоидальных жизненных форм (виды родов Cetraria, Flavoparmelia, Melanelia, 
Parmelia, Phaeophyscia, Physcia, Parmeliopsis). 

2. Группа вздутолопастных неризоидальных жизненных форм (род Hypogymnia). 
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Группа кустистых повисающих жизненных форм характеризуется слоевищем в виде свисающих кустиков, 
прикрепленных к субстрату псевдогомфом. Группа включает две подгруппы: плосколопастные (виды родов Evernia, 
Ramalina), радиально-лопастные (виды родов Usnea, Bryoria). 

Анализ распределения эпифитных лишайников в заповеднике «Присурский» по основным морфологическим типам 
показал, что ведущим по количеству видов является тип плагиотропных листоватых жизненных форм (9 видов, или 45%). 

Во флоре эпифитных лишайников заповедника «Присурский» выделено 3 географических элемента:  
1. Бореальный – объединяет виды, распространение и центры массовости которых связаны с бореальной зоной 

хвойных лесов Голарктики, а также произрастающие в горах (даже до альпийского пояса), встречающиеся также в 
аналогичных условиях в других флористических царствах. В лихенофлоре заповедника бореальный географический 
элемент является ведущим по количеству видов, объединяя 11 видов, что составляет 50%. 

2. Неморальный – объединяет виды, распространение и центры массовости которых связаны с зоной 
широколиственных лесов Голарктики, а также аналогичными местообитаниями других флористических царств. В 
экологическом отношении неморальные лишайники являются четко выраженной группой видов, присущих лиственным и 
смешанным лесам. Неморальный географический элемент представлен 8 видами – Graphis scripta, Evernia prunastri, 
Flavoparmelia caperata, Lecanora allophana, Physcia aipolia, Pertusaria albescens, Ramalina farinaceae, Xanthoria parietina 
(36,4%). 

3. Мультизональный – объединяет виды, широко распространенные во многих растительно-климатических зонах 
Голарктики, а также других флористических царств. Во флоре заповедника настоящий географический элемент 
представлен 3 видами (Lecidea sphaerella, Lepraria incana, Parmelia sulcata), что составляет 13,6% от общего количества 
видов. Мультизональные лишайники являются представителями всех существующих экологических групп. Наибольшее 
количество видов являются эврисубстратными, встречаясь на различных субстратах одновременно.  

На основании проведенного географического анализа можно утверждать, что лихенофлора заповедника 
«Присурский» представляет сложный гетерогенный разновозрастный комплекс различных географических групп 
лишайников, который можно охарактеризовать как бореально-неморальный с участием мультизональных видов. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИТОПЛАНКТОНА РЕКИ ЦИВИЛЬ 
(ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) В 1984 Г. 

Н.Г. Тарасова  
Институт экологии Волжского бассейна РАН 

Река Цивиль является внутренней рекой Республики Чувашия и занимает ее центральную, наиболее населенную и 
освоенную часть. В ХХI в. проводились разноплановые исследования водотока по инициативе Министерства 
природопользования и земельных ресурсов Чувашской Республики (Мониторинг…, 2007). Подробный анализ степени 
изученности реки приведен в работе А.В. Димитриева (2009). В этой же статье автор указывает, что практически не 
изучался фитопланктон водотока. Данные по составу водорослей р. Цивиль приводились только в работе А.С. Морозова 
(1915).  

Материалом для наших исследований послужили пробы фитопланктона, отобранные в 1984 г. сотрудниками ИЭВБ 
АН СССР в ходе работы по притокам Куйбышевского водохранилища. Методику отбора проб и обработки материала мы 
публиковали ранее (Тарасова, 2009). Качественный анализ проб позволил несколько расширить представления о видовом 
составе альгофлоры реки, таксономический состав которой приведен в табл. 1. Подробный аннотированный список 
планктонных водорослей водотока представлен ниже. Фотографии отдельных видов водорослей из различных отделов, 
встреченных нами в реке, представлены на рис. 1. 

Таблица 1 
Таксономический состав альгофлоры планктона реки Цивиль 

Отдел 

Число Число таксонов 
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Cyanophyta 2 3 5 12 19 1 0 20 

Chryzophyta 1 2 2 2 2 0 0 2 

Bacillariophyta 2 4 8 13 36 3 1 40 

Xanthophyta 1 1 1 4 6 0 0 6 

Cryptophyta 1 1 1 3 6 0 0 6 

Dinophyta 1 1 1 2 6 0 0 6 

Euglenophyta 1 1 1 5 48 9 0 57 

Chlorophyta 5 6 16 44 120 12 0 132 

Итого: 14 19 35 85 241 25 1 269 

Особенности альгофлоры реки на уровне отделов обсуждались нами ранее (Тарасова, 2009). Применение при 
анализе систематических особенностей альгофлоры Цивиля методов анализа флор высших растений, часто используемых 
альгологами, показало, что более 50 % общего числа таксонов водорослей рангом ниже рода сосредоточены в двух 
порядках – Сhlorococcales и Euglenales (табл. 2). Отличительной особенностью состава ведущих порядков реки является то, 
что вторую позицию здесь занимает порядок Euglenales, тогда как в основной части водотоков региона на втором месте 
находится порядок Raphales (Охапкин, 1994; Охапкин и др., 1997; Фитопланктон Нижней Волги…, 2003 и др.). 

Таблица 2 
Состав порядков альгофлоры планктона реки Цивиль по числу видовых и внутривидовых таксонов 

Порядок Число видовых и внутривидовых таксонов %  от общего числа видов 

Сhlorococcales 105 39 

Euglenales 56 21 

Raphales 25 9,5 
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Порядок Число видовых и внутривидовых таксонов %  от общего числа видов 

Chlamydomonadales 15 6 

Oscillatoriales 10 4 

Chroococcales 8 3 

Heterococcales 6 2 

Cryptomonadales 6 2 

Peridinales 6 2 

Ulotrichales 4 1,5 

Desmidiales 4 1,5 

Tetraselmidales 3 1 

Melosirales 3 1 

Nostacales 3 1 

Volvocales 2 1 

Araphales 2 1 

Chromulinadales 1 0,5 

Ochromonadales 1 0,5 

Thalassiosirales 1 0,5 

Из 35 зарегистрированных семейств наибольшим видовым разнообразием отличаются 6 (табл. 3), которые 
объединяют в своем составе 60 % общего числа видов, разновидностей и форм водорослей. Около 1/3 (10) семейств 
представлено 1-2 видами. На первом месте по видовому разнообразию – семейство Еuglenaceae (отдел эвгленовые 
водоросли), в составе которого 21 % от общего числа таксонов водорослей рангом ниже рода. Из оставшихся 5 семейств 
одно из отдела диатомовых (Nitzschiaceae), одно из отдела синезеленых (Oscillatoriaceae) и три из отдела зеленых 
водорослей. 

Таблица 3 
Состав семейств альгофлоры р. Цивиль, включающих в себя более 10 видовых и внутривидовых таксонов 

Семейство Число видовых и внутривидовых таксонов %  от общего числа видов 

Euglenaceae 56 21 

Scenedesmaceae 45 17 

Chlorellaceae 22 8 

Nitzschiaceae 14 5 

Chlamydomonadaceae 13 5 

Oscillatoriaceae 10 4 
 

Из 85 родов водорослей, зарегистрированных нами в фитопланктоне р. Цивиль, только 6 включают более 10 
видовых и внутривидовых таксонов (табл. 4). Они объединяют в своем составе 30 % от общего числа зарегистрированных 
видов, разновидностей и форм. Из них роды Scenedesmus и Chlamydomonas из отдела зеленых, роды Euglena, Phacus и 
Trachelomonas из отдела эвгленовых и род Nitzschia из отдела диатомовых водорослей. Около половины родов (38) 
являются монотипическими, т.е. представлены только одним видовым или внутривидовым таксоном. 

Таблица 4 
Состав родов альгофлоры р. Цивиль, включающих в себя более 10 видовых и внутривидовых таксонов 

Род Число видовых и внутривидовых таксонов % от общего числа видов 

Scenedesmus 34 13 

Euglena 17 6 

Nitzschia 14 5 

Phacus 13 5 

Trachelomonas 12 5 

Chlamydomonas 11 4 
 

Сравнительная характеристика качественного состава фитопланктона в верховье реки и ее устье показала, что эти 
участки достаточно сходны – коэффициент Съеренсъена, рассчитанный по фитопланктону, составил в среднем 60%.  

 

Список видов планктонных водорослей р. Цивиль в 1984 г. 
ОТДЕЛ CYANOPHYTA 
КЛАСС CHROOCOCCEAE 
Порядок Chroococcales 
Семейство Synechococcaceae 
Dactylococcopsis rupestris Hansg. – Э, к. 
Семейство Merismopediaceae 
Merismopedia punctata Meyen – П, к, И, Ин, о-α, 1.9. 
M. tenuissima Lemm. – П, к, Ог, Ин, β-α, 2.5. 
Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk. – П, к, И, Ал, β, 2.0. 
M. pulverea (Wood) Forti emend. Elenk. – П, к, Ал, о-α, 1.8. 
Семейство Сhroococcaceae 
Chroococcus globosus (Ehr.) Hindák. 
C. limneticus Lemm. – П, к, И. 
Gloeocapsa tenax (Kirhn.) Hollerb. – Б, б, И. 
КЛАСС HORMOGONIOPHYCEAE 
Порядок Oscillatoriales 
Семейство Oscillatoriaceae 
Lyngbya  limnetica Lemm. –П, к, И, Ин, С-Т, β, 2,3. 
Oscillatoria geminata (Menegh.) Gom. – П, к, И, Ин, С. 
O. limnetica Lemm. – П, к, И, о-β, 1,4. 
O. planctonica Wolosz. – П, к, И, о-β. 
О. simplicissima Gom. – П, к, И, С-Т, о, 1. 
O. terebriformis (Ag.) Elenk. f. рseudogrunowiana Elenk. Et 

Kossinsk. – к, Гл. 
Phormidium molle (Kütz.) Gom. – Л, к, И, β, 2.0. 
P. mucicola Hub. – Э, к, И, С-Т, о-β, 1,5. 

Romeria elegans (Wolosz.) Koczw. – П, к, И, β, 2.2. 
Spirulina laxissima G. S. West – П, С.    
Порядок Nostacales 
Семейство Anabaenaceae 
Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Bréb. – П, к, И, С, β, 2.0. 
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs – П, к, И, β, 2.2. 
A.issatschenkoi (Ussatsch) Pr.-Lavr. – П, к, И, β-о, 1.6. 
 

ОТДЕЛ CHRYSOPHYTA 
КЛАСС CHRYSOPHYCEAE 
Порядок Chromylinadales 
Семейство Chrysococcaceae 
Kephyrion rubri-claustri Conrad – Б, б, И, о, 1.3. 
Порядок Ochromonadales 
Семейство Dinobryonaceae 
Dinobryon divergens Imhof – П, к, И, Ин, С-Т, о-α, 1.8. 
ОТДЕЛ BACILLARIOPHYTA 
КЛАСС CENTRIPHYCEAE 
Порядок Thalassiosirales 
Семейство Thalassiosiraceae 
Skeletonema subsalsum (Cl.-Euler) Bethge – П, Гл,  β-α. 
Thalassiosira guillardii Hasle – П.  
Thalassiosira sp.  
Семейство Stephanodiscaceae 
Cyclotella  atomus Hust. – П, к, Гл, Ал, С-Т, α. 
C. meneghingiana Kütz. – П, к, Гл, Ал, С, α-β, 2.6. 
C. radiosa (Grun.) Lemm. – П, к, И, Ал, о-β. 
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C. stelligera Cl. et. Grun. – П, к, И, Ал, С, β-о, 1.6. 
Stephanodiscus hantzschii Grun. – П, к, И, Ал, С, α-β, 2.6. 
S. makarovae Genkal – П, к, И, Ин. 
S. rotula (Kütz.) Hendey – П, к, Ал, о-β, 1.5. 
Порядок Melosirales 
Семейство Aulacosiraceae 
Aulacoseira ambigua (Grun.) Sim. – П, к, И, Ал, С-Т, о-β, 1.5. 
A. granulata (Ehr.) Sim. – П, к, И, Ал, С-Т, β-α, 2.5. 
A. islandica (O. Müll.) Sim. – П, с-а, И, Ин, о-β, 1.5. 
Класс PENNATOPHYCEAE 
Порядок Araphales 
Семейство Fragilariaceae 
Asterionellа formosa Hass. – П, к, И, β-о, 1.6. 
Synedra acus Kütz. – П, к, И, Ал, С-Т, β-о, 1.7. 
Порядок Raphales 
Семейство Naviculaceae 
Navicula costulata Grun. – Б, к, Гл, Ал, 
N. cryptocephala Kütz. – Б, к, И, Ал, β-α, 2.5. 
N. exigua (Greg.) Grun. – П - Б, к, И, Ал, о-β, 1.4. 
N. lanceolata (Ag.) Ehr. var. tenuirostris  – Б, б, И, Ал,  
N. rhynchocephala Kütz. – Л, к, И, Ал, α. 
N. tuscula (Ehr.) Grun. – Б, б,И, Ал. 
Семейство Cymbellaceae 
Amphora ovalis (Kütz.) Kütz.  – Б, к, Ог, Ал, С-Т, β-о, 1.7. 
A. veneta Kütz. – Б, к, И, Ал, о. 
Cymbella  silesiaca Bleich. –О, к, И, Ин, С-Т, β, 2.0. 
Семейство Nitzschiaceae 
Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. – П, к, И, Ал,  β-α, 2.4. 
N. angustata Grun. – Б, к, И, Ин, β-ρ, 2.9. 
N. gracilis Hantzsch – Л, к, И, Ин, β-о, 1.6. 
N.heufleriana Grun. – Б, к, И, Ал, о, 1.2 
N. linearis (Ag.) W. Sm. – Б, к, И, Ал, о-β, 1.5. 
N. palea (Kütz.) W. Sm.  var. palea – Л, к, И, Ал, α-β, 2.7. 
N. palea var. capitata Wisl. et Poretzky – Б, к, И, Ин, β. 
N. palea var. tenuirostris Grun. – Б, б, И, Ин. 
N. paleacea Grun. – Б-П, к, И, Ал, α-β, 2.6. 
N. pusilla Grun. – Л, к, Ог, Ин, β. 
N. recta Hantzsch – Л, к, Ог, Ал, С, β-о, 1.7. 
N. sigma (Kütz.) W. Sm.  – Б, к, Мг, Ал. 
N. sigmoidea (Nitzsch) W. Sm. – Б-П, к, И, Ал, β-α, 2.5. 
N. sublinearis Hust. – Б, б, И, Ин, о-β. 
Семейство Surirellaceae 
Cymatopleura solea (Bréb.) W. Sm. – Л, к, Ал, β, 2.2. 
Surirella minuta Bréb. – Л, к, Гл, Ал, С-Т,  α. 
 

Отдел XANTHOPHYTA 
Класс HETEROCOCCOPHYCEAE 
Порядок HETEROCOCCALES 
Семейство Pleurochloridaceae 
Goniochloris fallax Fott – П, к, Ог, Ин, С-Т, β, 2.1. 
G. mutica (A. Br.) Fott – П, к, Ог, Ин, С-Т, о-α, 1.9. 
Pseudostaurastrum hastatum (Reinsch) Chod. – П, к, Гл, С-Т, β-

о, 1.6. 
Tetraëdriella impressa Pasch. –  Л, а.  
T. subglobosa Pasch. – Л, Ац, х-β. 
Tetraplecton acutum (Pasch.) Fott – Л, о-α, 1.8. 
 

ОТДЕЛ CRYPTOPHYTA 
КЛАСС CRYPTOMONADOPHYCEAE 
Порядок Cryptomonadales 
Семейство Cryptomonadaceae 
Chroomonas acuta Uterm – П, к, И, С-Т, β, 2.3. 
C. minima Czosn. – Л, Ац. 
Cryptomonas caudata Schiller – П, к, И. 
C. curvata Ehr. – Б-П, к, Ог, Ин, о-α, 1.8. 
С. reflexa (Marsson) Skuja – Б, б, Гл, С-Т, β-о, 1.6. 
Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javorn. – П, к, Ал, о-β, 1.5. 
 

ОТДЕЛ DINOPHYTA 
КЛАСС DINOPHYCEAE 
Порядок Peridinales 
Семейство Peridiniaceae 
Peridinopsis quadridens (Stein) Bourrelly – П, к, Ог, Ал. 
P. oculatum (Stein) Bourrelly – П, к, И, Ин. 
P. penardiiforme (Lind.) Bourrelly –  П, к, И, Ин. 
P. penardii (Lemm.) Bourrelly – П, к, И, Ин. 
Peridinium aciculiferum Lemm. – П, к, о-β, 1.5. 
P. umbonatum Stein – Б-П, к, Ац, о-β, 1.4. 
ОТДЕЛ EUGLENOPHYTA 

КЛАСС EUGLENOPHYCEAE 
Порядок Euglenales 
Семейство Euglenaceae 
Astasia breviciliata Matv. – Гб, Ац, С. 
A. gomphonema E. G. Pringsh.  
A. granulata E. G. Pringsh. – Л, Ац, С-Т, α-β, 2.7. 
A. torta E. G. Pringsh. – Б, Ац, α-ρ, С. 
Euglena acus Ehr. – Л, к, И, Ин, С, β, 2.2. 
E. anabaena Mainx – Л, С, о-α, 1.9. 
E. caudata var. minor Defl. – П, к, Мг, Ин, С-Т. 
E. deses Ehr. – Л, к, Гл, Ин, С-Т, ρ-α, 3.6. 
E. elongata Schew. – П-Б, Ац, С. 
E. gaumei All. Et Lef. – П, С, β, 2.0. 
E. hirudo Dreź. – Л. 
E. korshikovii Gojdics – П, к, Гб, C. 
E. limnophyla Lemm. var. limnophyla – Л, к, Ин, C-T, о-β, 1.5. 
E. limnophyla  var. swirenkoi (Arnoldi) Popova – Л, к, И. 
E. minima France –  Л, Мг, Ал, С, о, 1.2. 
E. pascheri Swir. – Л, к, Ин. 
E. pisciformis Klebs – Л, к, И, Ин, С-Т, β-ρ, 2.8. 
E. platydesma Skuja – П, С, β-α, 2.4. 
E. texta (Duj.) Hubner – Л, к, Гл, Ин, С-Т, β, 2.2. 
E. tripteris (Duj.) Klebs – Л, к, И, Ин, β, 2.1. 
E. variabilis Klebs –Л, к, И, Ин, С-Т, β-α, 2.4. 
Lepocinclis globula Perty – П-Б, к, С-Т.  
L. fusiformis (Carter) Lemm. – Л, к, Гл, С-Т, β, 2.2. 
L. marsonii Lemm. – Л, к, И, С, β, 2.2. 
L. ovum var. major (Hub.-Pest.) Conrad – Л. 
L. ovum var. palatina Lemm. – Л, к, И, α-β. 
Phacus  acuminatus Stokes – Л, к, И, С-Т, β-α, 2.5. 
P. agilis Skuja – Л, к, С, β 2.2. 
P. arnoldii Swir. – Л, к, С. 
P. granum Dreź. 
P. longicauda (Ehr.) Duj. f. vix-tortus I. Kiss. – П, к, И, Ин, С, α-β. 
P. mirabilis Pochm. – П, Ин, С-Т. 
P. orbicularis Hubner – П, к, И, Ин, С-Т, β, 2.2. 
P. parvulus Klebs – Л, к, И, Ин, С-Т, β, 2.2. 
P. pleuronectes (Ehr.) Duj. var. pleuronectes – Л, к, И, Ин, С-Т, 

β-α, 2.4. 
P. pleuronectes var. hamelii (All. Et Lef.) Popova – Л, к, И, С. 
P. pleuronectes  var. prunoides (Roll) Popova  - Л, к, И, Ин. 
P. pyrum (Ehr.) Stein – П, к, И, Ин, С-Т, β, 2.3. 
P. rudicula (Playf.) Pochm. – П, С-Т. 
P. striatus France – Л, к, Гл, Ин, С-Т, β-α, 2.5. 
Strombomonas acuminata (Schmarda) Defl. – П, к, Гл, Ин, С-Т, 

β 2.0. 
S. euristoma (Stein) Popova – П, к, Ог, Ац, С-Т. 
S. planctonica (Wolosz.) Popova – П, к, И, С-Т, β-о, 1.7. 
S. praeliaris (Palmer) Defl. – П, к, И, С-Т. 
S. urceolata (Stokes) Defl. – П, к, И, Ин, С-Т, β, 2.0. 
Trachelomonas bernardinensis W. Vischer emend. Defl. - Л, к, И, 

С, β, 2.0. 
T. caudata (Ehr.) Stein – Л, к, Гб, С-Т, β, 2.0. 
T. curta Da Cunha f. punctata (Skv.) Popova –  Л. 
T. granulata Swir. – Л, к, Ин, С-Т. 
T. hispida (Perty) emend. Defl. – П, к, И, Ин, С-Т, β, 2.0. 
T. intermedia Dang. – П, к, И, Ин, β, 2.0. 
T. oblonga Lemm. – П, к, И, Ин, С-Т, β-α, 2.4. 
T. playfairi Defl. – П-Б, к, Ин, С-Т. 
T. poltavica (Swir.) Skv. – П, к, И, Ин. 
T. scabra Playf. var. scabra – Л, к, И, Ин, С, β, 2.0. 
T. scabra var. borealis Safon– С. 
T. volvocina Ehr. – П, к, Гл, Ин, С-Т, β, 2.0. 
 

ОТДЕЛ CHLOROPHYTA 
КЛАСС PRASINOPHYCEAE 
Порядок Tetraselmidales 
Семейство Tetraselmidaceae 
Tetraselmis arnoldii (Pr.-Lavr.) Norris et al. – П. 
T. contracta (Carter) Butch.   
T. cordiformis (Carter) Stein – П, С-Т, β, 2.2. 
КЛАСС CHLOROPHYCEAE 
Порядок Chlorococcales 
Семейство Characiaceae 
Korschikoffiella limnetica (Lemm.) Silva – П-Э, к. 
Pseudocharacium acuminatum A. Braun – O, к, И, Ин. 
Schroederia  nitzschioides (G. S. West) Korsch. – П, к, И, С-Т.  
S.  robusta Korsch. – П, к, И, С-Т, о-α, 1.9. 
S. setigera (Schrod.) Lemm. – П, к, И, С-Т, о-α, 1.9. 
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S. spiralis (Printz) Korsch. – П, к, И, о-α, 1.9. 
Семейство Golenkiniaceae 
Golenkinia radiata Chod. – П, к, И, С-Т, о-α, 1.9. 
Семейство Hydrodictyaceae 
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. var. boryanum – П, к, Ог, 

Ин, С-Т, о-α, 1.9. 
P. duplex Meyen var. duplex – П, к, И, Ин, С-Т, β, 2.2. 
P. duplex var. gracillimum W. et G. S. West – П, к, И, β, 2.2. 
P. tetras (Ehr.) Ralfs – П, к, И, Ин, С-Т, о-α, 1.8. 
Семейство Micractiniaceae 
Golenkiniopsis solitaria (Korsch.) Korsch. – П, к, И. 
Micractinium pusillum Fres. – П, к, Ог, С-Т, β, 2.0. 
Siderocystopsis fusca (Korsch.) Swale – П, к, И, С-Т. 
Семейство Botryococcaceae 
Dictyosphaerium anomalum Korsch. – П, к, И, β. 
D. ehrenbergianum Näg. – П, к, И, С-Т, о-β, 1.5. 
D. granulatum Hind. – П. 
D. pulchellum  Wood – П, к, Ог, Ин, С-Т, β-о, 1.7. 
D. subsolitarium  van Goor – П, к, И, о-α. 
Quadricoccus ellipticus Hortob – П-Б, к, И. 
Семейство Radiococcaceae 
Coenochloris korchikoffii Hind. – П, к, И, β. 
Eutetramorus  planctonicus (Korsch.) Bourrelly – П, к, И. 
Семейство Oocystaceae 
Franceia ovalis (Lemm.) G. M. Sm. – П, к, И, Ин, С-Т, β-о, 1.7. 
Lagerheimia genevensis (Chod.) Chod. – П, к, И, β, 2.2. 
L. wratislaviensis Schrod. – П, к, И, С-Т, β, 2.2. 
Nephrochlamys allanthoidea Korsch. – П-Б, С-Т, β. 
Nеphrocytium lunatum W. West – П, к, И, Ин, С, β, 2.0. 
Oocystis borgei  Snow – П, к, И, Ин, С-Т, β-о, 1.7. 
O. lacustris  Chod. – П, к, Ог, С-Т, β-о, 1.6. 
O. submarina  Lagerh. – П, к, Гл, С. 
Семейство Chlorellaceae 
Chlorella mucosa Korsch. -  
C. vulgaris  Beij. – П, к, Ин, α, 3.1. 
Closteriopsis acicularis (G. M. Sm.) Belcher et Swale – П, к, И, 

Ал, С-Т, о-α. 
C. longissima (Lemm.) Lemm. – П, к, И, С-Т, β-о, 1.7. 
Hyaloraphidium arcuatum Korsch. – Л, И. 
H. contortum Pasch. – П, к, И, β.  
Kirhneriella lunaris (Kirchn.) Moeb. – П, к, И, С-Т, β, 2.2. 
Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hind. – П, к, И, С-Т, β, 2.1. 
M. circinale (Nyg.) Nyg. – П, И, Ал, С. 
M. griffithii  (Berk.) Kom.-Legn. – П, к, И, С-Т, β, 2.3. 
M. irregulare (G. M.Sm.) Kom.-Legn. – П, к, И, Ин, С-Т.  
M. komarkovae Nyg. – П, к, И, Ин, С. 
M. minutum  (Näg.) Kom.- Legn. – П, к, И, Ал, С-Т, β-α, 2.5. 
M. tortile (W. et G. S. West) Kom.-Legn. – П, к, И, Ал, β-о, 1.7. 
Raphidocelis contorta (Schmidle) Marv. et al.– П-О, к, И, Ин,  

С-Т.  
R. sigmoidea Hindàk – П, б, С-Т. 
R. subcapitata (Korsch.) Nyg. – П-Б, С-Т, о-β. 
Selenastrum bibrajanus Reinsch – П-О, к, И, Ин, С-Т, β, 2.2. 
S. gracilе Reinsch – П-О, к, И, Ин, о-α, 1.9. 
Tetraedron incus  (Teil.) G. M. Sm. – П, к, И, Ал, С-Т, β. 
T. minimum (A. Br.) Hansg. – П, к, И, С-Т, β, 2.1. 
T. triangulare Korsch. – П, к, И, β, 2.0. 
Семейство Coelastraceae 
Actinastrum aciculare Playf.  
A. fluviatile (Schrod.) Fott – П, к, И. 
A. hantzschii Lagerh. var. hantzschii – П, к, И, С-Т, β. 
A. hantzschii  var. subtile Wolosz. – П, к, И. 
Coelastrum indicum Turn. – Л, к, С. 
С.  microporum Näg. in A. Br. – П, к, И, Ин, С-Т, β, 2.1. 
C. reticulatum (Dang.) Senn. – П, к, И, С-Т, β, 2.0. 
C. sphaericum  Näg. – П, к, И, Ин, С-Т, о. 
Семейство Scenedesmaceae 
Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et G. S. West – П, к, И, Ин, С-

Т, β, 2.1. 
Crucigeniella apiculata  (Lemm.) Kom. – П, к, И, С-Т,β, 2.3. 
C. rectangularis (Näg.) Kom. – П, к, С-Т, β-α. 
Didymocystis incospicua Korsch . – П, к, И, β, 2.2. 
D. inermis (Fott) Fott – П, к, И, о-β, 1.5. 
D. planctonica Korsch. – П, к, И, β, 2.1. 
Komarekia appendiculata (Chod.) Fott - П, о-α. 
Scendesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. var. acuminatus – П, 

к, И, Ин, С-Т, β. 
S. acuminatus var. elongatus G. M. Sm.– П-О, И, Ин. 

S. acuminatus var. tortuosus Skuja - П-О, И, Ин, β-α. 
S. acutiformis Schrod. – П, к, И, С-Т, о-α, 1.8. 
S. acutus Meyen – П, к, И, С-Т, β, 2.0. 
S. alternans Reinsch var. indicus (Hortob.) Kirj. – П. 
S. antillaratum Comas – П-О, Ин, С-Т. 
S. apiculatus (W. et G. S. West) Chod. – П, к, И, С-Т. 
S. arcuatus (Lemm.) Lemm. – Л, к, И, С-Т, о-α. 
S. bicaudatus Deduss. – П, к, С-Т, β. 
S. denticulatus  Lagerh. – П, к, И, Ин, β, 2.1. 
S. disciformis (Chod.) Fott et Kom. – П, к, И, Ин, β, 2.0. 
S. ellipticus Corda – П, к, С-Т, β. 
S. falcatus Chod. – П, к, Ог, Ал, С-Т, β, 2.0. 
S. insignis (W. et G. S. West) Chod. – П-Б, С. 
S. intermedius Chod. var. intermedius – П, к, И, Ин, С-Т. 
S. intermedius var. balatonicus Hortob. – П, к, И, Ин, β, 2.0. 
S. intermedius var. bicaudatus Hortob. – П, к, Ин, β. 
S. intermedius f. granulatus Hortob. – П-Б. 
S. magnus Meyen – П, к, Ог, Ин, о-β, 1.4. 
S. microspina Chod. – П, к, Ин. 
S. nanus Chod.  
S. obliquus (Turp.) Kütz. – П, к, И, С, β-ρ, 2.8. 
S. obtusus Meyen var. obtusus – П, β. 
S. obtusus var. alternans (Reinsch) Comp. – П, С-Т, β. 
S. opoliensis P. Richt. – Ц, И, Ут, CМ - П, к, Ог, Ин, С-Т, β, 2.2. 
S. parvus (G. M. Sm.) Bourrelly et Mang. –П, к, С-Т. 
S. polessicus Tzarenko – П-О, Ац. 
S. protuberans Fritsch. var. protuberans – П, к, И, Ин, С-Т. 
S. protuberans var. minor Ley – П. 
S. quadricauda (Turp.) Brèb. var. quadricauda – П, к, Ог, Ин, β, 

2.1. 
S. quadricauda var. setosus Kirschner – П-Б, к, И, β. 
S. sempervirens Chod. – П, к, И, Ин, о-α. 
S. spinosus Chod. –  П, к, И, С-Т, β. 
Tetrastrum elegans Playf. – П, к, И, С-Т,  o-β, 1.5. 
T. glabrum (Roll) Ahlstr. et Tiff. – П, к, И, Ин, о-α, 1.8. 
T. komarekii Hindák – П-О, к, И, Ин, С-Т. 
T. staurogeniaeforme (Schröd.) Lemm. – П, к, И, С-Т, β, 2.2. 
 
КЛАСС СHLAMYDOPHYCEAE 
Порядок Chlamydomonadales 
Семейство Chlamydomonadaceae 
Carteria globosa Korsch. – П, к, И. 
Chlamydomonas angulosa Dill – П, С, β, 2.2. 
C. asymmetrica Korsch. – П. 
C. debaryana Gorosch. var. atactogama (Korsch.) Lerloff – П,  

к, И. 
C. globosa Snow – П, к, Ог, Ин, о-α, 1.9. 
C. incerta Pasch. – Л, к, α. 
C. monadina Stein – П, к, И, β-α, 2.4. 
C. parietaria Dill – П, β, 2.1. 
C. pertyi Gorosch. – П, β-о, 1.6. 
C. proboscigera (Korsch.) Pasch. – П, β. 
C. reinhardtii Dang. – П, к, Ог, Ин, С-Т, α, 3.1. 
C. simplex Pasch. – П, С-Т, β-ρ, 2.8. 
Gloeomonas mucosa (Korsch.) Ettl –  П, Гб, Ин, β-о. 
Семейство Phacotaceae 
Pteromonas aculeata Lemm. – П, к, И, β, 2.1. 
P. torta Korsch. – П, к, И. 
Порядок Volvocales 
Семейство Volvocaceae 
Eudorina elegans Ehr. – П, к, И, С-Т, β, 2.2. 
Pandorina morum (Müll.) Bory – П, к, И, С, β, 2.1. 
КЛАСС ULOTRICHOPHYCEAE 
Порядок ULOTRICHALES 
Семейство Ulotrichaceae 
Elakatothrix acuta Pasch. – П, к, И, β. 
E. genevensis (Reverd.) Hind. – П, к, И, Ин, С-Т. 
Giminellopsis fragilis Korsch.  
Koliella longiseta  (Vischer) Hind. – П-О, к, И, С, β, 2.1. 
КЛАСС CONJUGATOPHYCEAE 
Порядок Desmidiales 
Семейство Closteriacea 
Closterium acutum (Lyngb.) Bréb. – Л, к, Гб, β-о, 1.6. 
C. gracile Bréb. – Л, к, Гб, Ац, С-Т, о, 1.2. 
С. juncidum var. Ralfs brevis (Ralfs) Roll – Л, к, Ац. 
C. selenastroides Roll – П, к. 
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Фотографии к статье   

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИТОПЛАНКТОНА РЕКИ ЦИВИЛЬ 
(РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ) В 1984 Г. 

Н.Г.Тарасова  
(Начало серии фотографий с № 1 по № 23) 

Фотографии  водорослей реки Цивиль из проб 1984 г. 
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Фотографии к статье  

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИТОПЛАНКТОНА РЕКИ ЦИВИЛЬ 
(РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ) В 1984 Г. 

Н.Г.Тарасова  
(Продолжение серии фотографий с № 24 по № 36). 

 

   
                     24                                       25                                    26                             27 

  
               28                                     29                                30                                     31                        32 

   
                           33                                     34                                       35                                         36 
 
Рисунок 1. Представители различных отделов водорослей водорослей р. Цивиль: 
 

синезеленые: 1 – Lyngbya  limnetica, 2 – Aphanizomenon flos-aquae;  
золотистые: 3 – Dinobryon divergens;  
диатомовые: 4 – Nitzschia acicularis, 5 – N. paleacea, 6 – N. angustata, 7 – 

Stephanodiscus rotula, 8 – Aulacoseira granulata, 9 – Synedra acus, 10 – 
Stephanodiscus hantzschii, 11 – Navicula tuscula, 12 - Peridinopsis penardii, 13 – 
P. quadridens, 14 – Strombomonas fluviatilis, 15 – Trachelomonas volvocina, 16 – 
T. poltavica, 17 – T. granulata, 18 – T. planctonica, 19 – Euglena limnophila var. 
swirenkoi, 20 – E. korshikovii, 21 – E. hemichromata, 22 – E. gaumei, 23 – 
Lepocinclis globula, 24 – Phacus granum, 25 – Chlamydomonas monadina, 26 – 
Dictyosphaerium subsolitaria, 27 – D. anomalum, 28 – Gloeomonas mucosa, 29 – 
Scenedesmus protuberans, 30 – Francea tenuispina, 31 – Scenedesmus 
intermedius var. bicaudatus, 32 – Tetrastrum glabrum, 33 – Pediastrum duplex, 34 
– Tetraedron caudatum, 35 – Scenedesmus ellipticus, 36 – Closterium acutum 
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Обозначения: М е с т о о б и т а н и е: П – планктонный, Л – литоральный, О – обитатель обрастаний, Э – эпифит, Б – 
бентосный, Б-П – бентосно-планктонный, П-Б – планктонно-бентосный, П-О – планктонный обрастатель. Р а с п р о с т р а н 
е н и е: к – космополит, с-а – северо-альпийский, а – альпийский, б – бореальный. Г а л о б н о с т ь: Гб – галофоб, Ог – 
олигогалоб, Мг – мезогалоб, Гл – галофил, И – индифферент. О т н о ш е н и е  к  рН: Ац – ацидофил+ацидобионт, Ин – 
индифферент, Ал – алкалифил+алалибионт. О т н о ш е н и е  к  т е ч е н и ю: С – обитатели стоячих вод, С-Т – обитатели 
стояче-текучих вод. С а п р о б н о с т ь: χ-β – ксено-бетасапроб, о – олигосапроб, о-β – олиго-бетамезосапроб, β-о – бета-
олигосапроб, о-α – олиго-альфамезосапроб, β – бета-мезосапроб, β-α – бета-альфамезосапроб, α-β – альфа-
бетамезосапроб, β-ρ – бета-полисапроб, α – альфа-мезосапроб, α-ρ – альфаполисапроб, ρ-α – поли-альфасапроб. 

К статье прилагается 2 страницы из 36 фотографий водорослей из р. Цивиль, сделанных под увеличением 
электронным микроскопом (см. 2 стр. цветных вкладышей). 

Литература: 
Дмитриев А.В. Материалы к истории изучения биоразнообразия малых рек Чувашии // Малые реки Чувашии: экологическое состояние и 

перспективы развития: Материалы докладов межрегиональной научной конференции. – Чебоксары, 2009. – С. 98-106. 
Морозов А.В. Река Цивиль и ее обитатели. – Казань: Типо-литография Императорского университета, 1915. – 198 с. 
Охапкин А.Г. Фитопланктон Чебоксарского водохранилища. – Тольятти, 1994. – 275 с. 
Охапкин А.Г., Микульчик и.А., Корнева Л.Г., Минеева Н.А. Фитопланктон Горьковского водохранилища. – Тольятти, 1997. – 224 с. 
Тарасова Н.Г. Фитопланктон реки Цивиль // Малые реки Чувашии: экологическое состояние и перспективы развития: Материалы докладов 

межрегиональной научной конференции. – Чебоксары, 2009. – С. 129-134. 
Фитопланктон Нижней Волги: водохранилища и низовье реки. – С-Пб.: Наука, 2003. – 231 с. 
Мониторинг экологического состояния малых рек Чувашской Республики (Цивиль, Кубня, Люля, Киря) // Экологический вестник Чувашской 

Республики. – Чебоксары, 2007. – Вып. 58. – 160 с. 
 
 

О НАХОДКЕ КАСАТИКА БЕЗЛИСТНОГО (IRIS APHYLLA L.)  
НА АЛАТЫРСКОМ УЧАСТКЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

* Е.А.Синичкин, * Н.В.Смирнова, * Н.В.Косолапова, * Е.А.Лаванов, * А.В. Ефимов, ** А.В.Димитриев 
* Российский государственный социальный университет, Филиал в г. Чебоксары  

** Государственный природный заповедник «Присурский» 
03.06.2009 г. в урочище «Красная поляна» (80-81 кв. Алатырского участка заповедника «Присурский») на поляне 

посреди леса обнаружена популяция ириса (касатика) безлистного (см. фото 1-6). Популяция располагалась на площади 3,5 
х 4 кв. м рядом со «стеной» леса. В популяции мы насчитали 26 цветоносов (из них 1 – с отцветшим цветком, 10 – цветущих, 
16 – бутонов). Конечно, отмечены в популяции и экземпляры растений без цветоносов, только вегетировавшие, с 1-2 
листочками. 
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Фото 1-6. Касатик безлистный на Алатырском участке заповедника «Присурский». Фото Синичкина Е.А. и Смирновой Н.В. 

 
На «Красной поляне» раньше, когда был лесхоз, косили сено. Впоследствие, когда был организован заповедник, 

здесь для его работников выделялись сенокосные участки. Тогда на этой поляне работники заповедника, в том числе один 
из авторов этих строк, касатиков не находили. Постепенно руководство заповедника сенокосные участки начало выделять 
ближе к с. Атрать. Последние 5-6 лет на этой поляне престали косить траву. Поляна начала зарастать деревьями. На 
поверхности почвы появилась «ветошь» прошлогодних трав. Начали появляться купола муравейников и кротовин. 

На «Красной поляне» вместе с касатиком росли: звездчатка злаковая, земляника лесная, бедренец-камнеломка, 
пырей ползучий, тысячелистник обыкновенный. Покрытие травяного покрова составляло около 70-80 %. 

Касатик безлистный внесён в Красную книгу Чувашской Республики (категория I – вид, находящийся под угрозой 
исчезновения). Ранее вид был обнаружен в Яльчикском и Порецком районах и на Батыревском участке заповедника 
«Присурский» (Красная книга…, 2001; Рахматуллин, Димитриев, 2005).  

Данная находка меняет представление о том, что касатик безлистный является степным видом. Этот вид, скорее 
всего, является лесостепным, ибо он обнаружен в центре Присурского лесного массива на одной из бывших сенокосных 
полян.  

Выражаем благодарность за оказание помощи в определении растения по фотоматериалам к.б.н. Гафуровой М.М. 
Литература: 

Красная книга Чувашской Республики. Том 1. Часть 1. Редкие и исчезающие растения и грибы. – Чебоксары: РГУП «ИПК «Чувашия», 
2001. – 275 с. 

Рахматуллин М.М., Димитриев А.В. О находке касатика безлистного (Iris ahpylla L.) в Батыревском участке заповедника «Присурский» // 
Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». – Чебоксары-Атрат, 2005. – Том 12. – С. 94-95. 
 

Раздел 6. Критика и библиография. 
 

РЕЦЕНЗИИ К НЕСКОЛЬКИМ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ ВТОРОГО 
ВЫПУСКА «ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ВЕСТНИКА»,  

КАСАЮЩИХСЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
А.А. Ластухин  

Эколого-биологический центр «Карăш», Чебоксары, alast@mail.ru 
 

В 21 томе Научных трудов государственного природного заповедника «Присурский» нами были прорецензированы 
статьи орнитологов Чувашии из первого выпуска «Волжско-Камского орнитологического вестника» (Ластухин, 2009б). В ходе 
этого были внесены дополнения и правки к опубликованным материалам. 

Во втором выпуске «Волжско-Камского орнитологического вестника» опубликованы статьи, основной целью которых 
был призыв “К более активному участию для дальнейшего повышения того же КПД !” (с. 3).  

Несомненным прогрессом этого сборника является публикация результатов личных исследований авторов, 
выполненных в полевых условиях. В статьях содержатся важные и оригинальные сведения, которые могут быть 
использованы для обобщений.  

Рассмотрим некоторые из видовых очерков по фауне птиц Чувашии.  
Часть 1 

В.А. Яковлев, Г.Н. Исаков. Кукушкообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, 
Удодообразные Чувашской Республики (с. 38-46). 

Цитата: В данной статье “При составлении очерков нами (авторами) проанализирована вся имеющаяся 
информация по данным группам птиц на территории Чувашии” (с. 38). 

Комментарий: Отражена не “вся имеющаяся информация по данным группам птиц на территории Чувашии”, а 
выражено лишь мнение авторов по данному вопросу. 

Например, изучив список цитируемой литературы, можно сделать вывод о непрофессиональной избирательности в 
количестве и качестве рассмотренной литературы. Указаны 33 источника, из которых фауны Чувашской Республики 
касаются только 24. Это за рассматриваемый период с 1851 по 2008 гг. 

Обыкновенная кукушка 
Цитата: Вся территория Чувашии входит в ареал этого вида (с. 38). 
Комментарий: Как видно из Атласа птиц Чувашии (Ластухин, Воронов, 1999), этот вид распределён по территории 

Чувашии неравномерно. Примерно половина территории кукушкой не занята (пашня, сенокосы и др.).  
Цитата: “Плотность распределения составила 0,5 ос/км …. Наиболее высокие показатели плотности 

распределения кукушки (15,0 самцов/км²)” (с. 38). 
Комментарий: Два разных понятия линейного и площадного учётов объединены одним термином (и так по всему 

тексту, но с модификациями: ос/км, пар/км², самцов/ км²…).  

mailto:alast@mail.ru
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Цитата: “все представленные в учётах самцы… самок отмечается меньше” (с. 39). 
Комментарий: Вообще учёты кукушек (а также коростелей, соловьёв и пр. птиц) выполняют по самцам. При этом 

считается, что часть молодых самцов “токует” слабо или вовсе молчит. Поэтому учитывается коэффициент недоучёта, о 
котором нет сведений ни в одном из приведенных примеров. Кроме того, у кукушек самки не менее “голосисты” и не 
“стесняются” “похохотать” над юными орнитологами, которые часто не знают, кто это “кричит”. 

Цитата: “По приблизительным оценкам, число размножающихся самок на территории Чувашской Республики 
составляет 3000-5000 особей” (с. 39). 

Комментарий: Примерно половина территории Чувашии составляет 9000 км². Разделим на число самок и получим: 
0,33-0,55 самки/км². Если же учесть данные, приведённые тут же по площадным показателям (15,0 самцов/км²; 7,91 
самцов/км²; 5,81 самцов/км²), то несложный подсчёт показывает, без недоучёта получается: 52290–135000 кричащих 
самцов! Это вызывает вопросы в правильности общего вывода по численности и методике его подсчёта. При желании эти 
цифры можно удвоить, если “Вся территория Чувашии входит в ареал этого вида (с. 38)”. 

Цитата: “Начало миграции приходится на вторую половину апреля” (с. 39). 
Комментарий: “Началом миграции” считается не прибытие вида в Чувашию (15-20 апреля), а отлёт с территории 

зимовки, который начинается намного раньше. 
Цитата: “По данным 1997-2008 гг. средняя дата регистрации птиц по голосу – 27 апреля…. В середине 90-х гг. 

1993-2006 регистрация вида приходилась на 1 мая” (с. 39). 
Комментарий: Значительное противоречие: с 1993 по 2006 птицы прилетали в среднем 1 мая, а с 1997 по 2008 – 27 

апреля! Нельзя ли было добавить 2007 и 2008 гг. к 1993-2006? 
Цитата: “В 1851… отмечен 28 апреля … 18 сентября…” (с. 39). 
Комментарий: не понятно, по какому стилю: старому или новому? 
Цитата: “М.Т. Рузский (1893) (так во многих местах текста)” (с. 39). 
Комментарий: М.Т. Рузский – это, вероятно, не известный широкой общественности однофамилец Михаила 

Дмитриевича? 
Цитата: “Отмечена активация токования кукушек, что, видимо, связано с реакцией вида на усиление голосовой 

активности мелких воробьиных птиц, потерявших кладку (Глушенков, 2004)” (с. 39). 
Комментарий: Интересный тезис, претендующий на новизну в биологии вида. Скорее всего, тут имеет место 

обычная вторая генерация, характерная для мелких воробьиных птиц в Чувашской Республике. 
Цитата: “Ни одного яйца на территории Чувашской Республики не обнаружено” (с. 39). 
Комментарий: Нами яйца кукушки обнаружены в гнезде славки-черноголовки в дубраве (окр. дер. Хыркасы, июнь 

1978 г., на полевой практике студентов). При этом через несколько дней наблюдали всей группой студентов и самого птенца 
кукушки. Другие наши наблюдения (3 случая с выкармливанием птенца) показывают, что в Чувашии основной хозяин 
обыкновенных кукушек – белые трясогузки (Ластухин, 2002). 

Глухая кукушка 
Цитата: “В работах исследователей конца XIX – начала XX вв. глухая кукушка отсутствует ….” (с. 39). 
Комментарий: Присутствует! Дополним неизвестные авторам сведения. В начале июля 1926 г. её слышал А.А. 

Першаков. В 1927г. – Н.Д. Григорьев. Далее Першаков (1932) пишет: «как я отмечал ранее, этот вид (сосновая кукушка) 
знают вблизи Кири. Кроме того, в том же массиве, но в раменном типе, глухую кукушку неоднократно весной 1931 слышал 
Я.П. Коксин (близ Ибреси)». А.Н. Львова (1952) приводит глухую кукушку для Заволжья. 

Цитата: “За последние 10 лет регистрации вида на данной территории нет” (с. 40). 
Комментарий: Имеются следующие 2 встречи: 17.06.1998 токующего самца у п. Криуши слышал А.Л. Лебеш. Ещё 

одного самца мы слышали на правом берегу Волги у дер. Пихтулино 02.06.2007. В последнем случае экземпляр был явно 
пролётный, с Левобережья.  

Цитата: “Суммарная численность в Присурском лесном массиве не превышает 100 самцов …, самок, видимо, 
несколько меньше” (с. 40). 

Комментарий: По нашим оценкам 1991-1997 гг., здесь в гнездовой период численность – не более 10 самцов 
(Ластухин, 2001).  

Цитата: “На территории национального парка вид встречен в 2003 г.” (с. 40). 
Комментарий: На территории национального парка вид встречен нами 22.06.1993 г. (Глушенков и др.(по нашим 

данным, но без ссылки),1997, Ластухин, 2009). Места наблюдений до 1998 г. отмечены на картах (Ластухин, Воронов, 1999). 
Сизоворонка 

Цитата: “Имеются данные А.А. Ластухина (2001), который считает, что сизоворонка является очень редким 
гнездящимся видом Чувашского Присурья с численностью до 10 пар… неясно происхождение …” (с. 43). 

Комментарий: Места встреч до 1998 г. обозначены на картах в Атласе птиц ЧР (Ластухин, Воронов, 1999), который, 
судя по всем очеркам, авторам не знаком. Естественно, что на картах распространения птиц на каждую точку пояснения не 
напишешь. Например, в упомянутом Атласе (1999) обозначено 9784 точко-вида. Для этого есть условные знаки. Там на с. 51 
и отмечены 2 точки в Присурье, одна в Заволжье и одна по литературным данным о добыче сизоворонки в Тойзинском 
лесничестве в 1927 г. Кроме того её видели и в Ильинском лесничестве (Першаков, 1932). В 1963 г. вдоль дороги с. 
Порецкое – г. Алатырь этот вид отмечал А.И. Олигер (точки на карте). Последнее сообщение поступило от Коноваленко А.В. 
Гнездо сизоворонки на обрывистом берегу р. Малая Сарка он нашёл 29.06.2006 (Коноваленко, 2007). 

 

Часть 2 
Анализ статьи В.А. Яковлев, Г.Н. Исаков, О.В. Глушенков. «Дятлообразные Чувашской Республики» (с. 47-55). 

Цитата: “Численность (гнездящихся пар) в Чувашской Республике мы оцениваем: вертишейка – 3000-5000 (с. 47); 
зелёный дятел – 150-300; седой дятел – 100-200; желна – 200-300; БПД – 2000-5000; белоспинный дятел – 200-600; 
МПД – 200-500; трёхпалый дятел – 20-100”. 

Комментарий: Рассчитаем средние доли численности в фауне этих видов по этим показателям и проведём 
ранжирование от наибольшей к наименьшей: вертишейка (44,77%) – 3000-5000; БПД (39,17%) – 2000-5000; белоспинный 
дятел (4,48%) – 200-600; МПД (3,92%) – 200-500; желна (2,8%) – 200-300; зелёный дятел (2,52%) – 150-300; седой дятел 
(1,68%) – 100-200; трёхпалый дятел (0,67%) – 20-100”. 

Сравним с нашими расчетами по Присурью (вполне подходящей модельной территорией для этой группы птиц в 
Чувашии). Результаты 23 экспедиций 1991-1997 гг. позволяют оценить здесь численность в гнездовой период следующим 
образом: вертишейка (46,28%) – 600; БПД (22,64%) – 300; белоспинный дятел (3,77%) – 50; МПД (15,01%) – 200; желна 
(2,64%) – 35; зелёный дятел (6,79%) – 90; седой дятел (3,02%) – 40; трёхпалый дятел (0,76%) – 10 (Ластухин, 2001).  

Как видно из рис.1 наблюдается совпадение по 4 видам: трёхпалому и белоспинному дятлам, желне, и 
вертишейке. По 4 видам расхождение существенное, в основном за счёт увеличения доли БПД и уменьшении седого, 
зелёного и МПД. Вероятное расхождение связано с большей доступностью для учётов БПД в сравнении с другими, более 
скрытыми для наблюдений видами. 
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К сказанной в статье информации необходимо добавить данные о случае добычи в Чувашии в Шумерлинских лесах 
С.В. Бухариновым осенью 1994 г. гибридной особи зелёного и седого дятлов. Чучело его хранится в витрине Эколого-
биологического центра «Караш» (г. Чебоксары). Общий вид птицы весьма любопытен: размеры как у зелёного, а окраска как 
у седого. 

 
Рис.1. Сравнение средней доли численности дятлообразных в фауне Чувашии. 

 

Из рецензии двух статей авторов из Чувашии, в том числе и редакторов «Волжско-Камского орнитологического 
вестника» видно, что работы содержат далеко не полную и не совсем достоверную информацию по описываемым птицам. 
Цель сборника: “К более активному участию для дальнейшего повышения того же КПД !”, к сожалению, не достигнута. 

В связи с этим приводим цитату из рассылки СОПР orlasha@mail.ru от 13.12.2009 г.: Бородин Олег пишет: «Вот, 
например, ребята из Чебоксар не могут 100 экз. «Волжско-Камского орнитологического вестника» окупить – очень мало кто 
интересуется и заказывает или покупает. В. Маоссейкин сказал бы, что если никто не покупает, то никому не надо, то 
незачем делать…»

1
.  
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Раздел 7. Деятельность научных обществ. 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧУВАШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО 
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В 2008 Г. 

Л.В. Егоров 
Государственный природный заповедник «Присурский», 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 
Чувашское отделение РЭО насчитывает в своем составе 18 человек. Отделение существует на базе кафедры 

зоологии и экологии ГОУ ВПО «Чувашский государственный педуниверситет им. И.Я. Яковлева». Председатель отделения 
– Егоров Леонид Валентинович, секретарь и казначей – Кириллова Вера Ивановна. 

За отчетный период было проведено 3 заседания, посвященных следующим вопросам: 1) о плане деятельности 
отделения на 2008 г. 2) об итогах полевого сезона 2008 г.; 3) о подготовке отчета отделения за 2008 г. 

Деятельность членов отделения осуществлялась по следующим основным направлениям. 
1. Научная деятельность 

Основные направления научной деятельности членов отделения: 
1) Изучение фауны и экологии чешуекрылых республики – Ластухин А.А., Иванов А.В., Лосманов В.П., Карпеев С.А. 
2) Изучение фауны и экологии цикадовых республики, биомониторинговые исследования, исследование почвенной 

мезофауны – В.И. Кириллова, Подшивалина В.Н. совместно со студентами биолого-химического ф-та ЧГПУ. 
3) Выявление карантинных видов насекомых и борьба с ними – Лабинов С.А., Егоров Л.В. 
4) Исследование фауны, экологии и этологии перепончатокрылых насекомых – Красильников В.А., Мартынов Е.П. 
5) Исследование фауны и экологии жесткокрылых Чувашии – Егоров Л.В. совместно со студентами биолого-

химического факультета ЧГПУ. 

                                                 
1 – Редакция Научных трудов заповедника, конечно, этого мнения не придерживается. Без публикаций нет движения вперёд 

– в «море Знаний». 

mailto:orlasha@mail.ru
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6) Организация и проведение энтомологических исследований на территории Государственного природного 
заповедника «Присурский» (Чувашия) – Олигер А.И., Егоров Л.В., Димитриев А.В. 

7) Организационная помощь отделению – Чернова Г.П., Димитриев А.В. 
8) Продолжение монографического исследования трибы Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) – Егоров Л.В. 
9) Исследование фауны и экологии жесткокрылых других регионов Европейской части России (Егоров Л.В. – 

Мордовия; Хрисанова М.А. – Ямало-Ненецкий автономный округ). 
10) Исследование гемиптероидных (Hemipteroidea) хортобионтных насекомых Низменного лесного Заволжья 

(Нижегородская область, Чувашия, Марий Эл). 
В рамках перечисленных направлений и работали в течение отчетного года члены отделения. 

Основные результаты научной деятельности: 
1) В ходе летних экспедиций в районы республики (Красноармейский, Аликовский, Ядринский, Ибресинский) 

пополнен материал по фауне различных групп насекомых Чувашии. Тем самым продолжена работа по инвентаризации 
фауны. 

2) Сдан очередной отчет о результатах изучения колеоптерофауны заповедника "Присурский"; опубликованы новые 
данные по колеоптерофауне национального парка «Чăваш вăрманĕ» (Чувашская Республика), изучена энтомофауна 6 
природных заказников и памятников природы Чувашии, 3 участков, на территории которых предполагается организация 
заказников (подготовлены отчеты); опубликована часть статей по насекомым Чувашии в «Чувашской энциклопедии» Т. 2 (Ж-
Л) (Егоров Л.В., Кириллова В.И., Ластухин А.А., Лабинов С.А.); опубликованы итоги изучения отдельных групп насекомых 
Чувашии (см. список литературы), продолжено составление электронных баз данных по ряду таксонов насекомых, по 
литературе о Coleoptera ЧР. 

3) Члены отделения приняли активное участие в подготовке сборников научных работ: «Экологических вестников 
Чувашской Республики» (№ 61, № 65), Научных трудов ГПЗ «Присурский (Т. 19).  

4) Члены Чувашского отделения РЭО приняли участие в конференции преподавателей аспирантов, докторантов 
научных сотрудников Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева по итогам НИР за 2007 
г. (апрель 2008 г.); в чтениях памяти Н.А. Холодковского (апрель 2008 г.); в Республиканской научно-практической 
конференции «Проблемы молодежи в контексте естественно-научных исследований» (Чебоксары, апрель 2008 г.); в X 
Международной научно-практической экологической конференции «Живые объекты в условиях антропогенного пресса» 
(Белгород, 2008); в Межрегиональной научной конференции «Современное состояние, антропогенная трансформация и 
эволюция ландшафтов востока Русской равнины и Урала в позднем кайнозое» (Киров, май 2008 г.); в III Международной 
научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития» (г. Ишим, март 2008 г.). 

5) Члены отделения Егоров Л.В., Кириллова В.И., Ластухин А.А., Красильников В.А., Березин А.Ю. подготовили 
очерки о видах, вносимых в Красную книгу Чувашской Республики (Т. 2. Животные).  

6) Члены отделения Егоров Л.В., Кириллова В.И., Подшивалина В.Н. участвовали в выполнении темы «Изучение, 
сохранение и использование генофонда основных групп растений и животных Чувашской Республики» при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 08-04-97030 за 2008 г.). 

7) Смирновой Н.В. подготовлена к защите диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
на тему ««Биоразнообразие гемиптероидных (Hemipteroidea) хортобионтных насекомых Низменного лесного Заволжья». 

8) Ниже приводится список работ, опубликованных членами отделения за отчетный период (в работах нескольких 
авторов жирным выделена фамилия автора – члена Чувашского отделения РЭО; в список включена библиография 
публикаций за 2006-2007 гг., не вошедших в отчет отделения за 2007 г.): 

Архипов Г.Е., Лабинов С.А. Карантинные вредители и 
болезни растений // Чувашская энциклопедия: В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 219. 

Большаков Л.В., Лосманов В.П. Новые данные о фауне 
пестрянок (Lepidoptera, Zygaenidae) Чувашии // 
Энтомологические и паразитологические исследования в 
Поволжье. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2007. – Вып. 6. 
– С. 71-74. 

Васильева Л.Ю., Егоров Л.В. Фауна жесткокрылых (Insecta, 
Coleoptera) памятника природы республиканского значения 
«Озеро Кошкинское» (Чувашская Республика) // Природа 
Европейской России: исследования молодых ученых: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 
Чебоксары, 2007. – С. 54-56.  

Васильева Л.Ю., Егоров Л.В. Биотопическая характеристика 
жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Красноармейского района 
Чувашской Республики // Проблемы молодежи в контексте 
естественно-научных исследований: сб. науч. ст. / Чуваш. гос. 
пед. ун-т; отв. ред. Е.А. Петрова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. 
ун-т, 2008. – С. 107-110.  

Виноградова Е.Ю., Егоров Л.В. Новые данные по фауне и 
экологии жуков-точильщиков (Coleoptera, Ptinidae) рода 
Dorcatoma Herbst, 1792 Чувашской Республики // Проблемы 
молодежи в контексте естественно-научных исследований: сб. 
науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Е.А. Петрова. – 
Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2008. – С. 110-114.  

Воронов Л.Н., Егоров Л.В. Животный мир // Чувашская 
энциклопедия: В 4 т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – 
Т. 2: Ж-Л. – С. 18. 

Воронов Л.Н., Егоров Л.В. Зоологические исследования // 
Чувашская энциклопедия: В 4 т. – Чебоксары: Чувашское кн. 
изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 73-74. 

Димитриев А.В., Олигер А.И., Егоров Л.В., Ластухин А.А., 
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Чувашской Республики. – Чебоксары, 2007. – Вып. 61. – С. 70-
71. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных 
территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 4).  

Ластухин А.А. Изучение биоразнообразия в Шумерлинском 
районе. Памятник природы – группа озёр и болот «Ургуль». 
Лепидоптерофауна // Экологический вестник Чувашской 
Республики. – Чебоксары, 2007. – Вып. 61. – С. 76-78. (Серия 
«Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий 
и объектов (эконет) Чувашии». Часть 4).  

Ластухин А.А. Изучение биоразнообразия в Яльчикском 
районе. Памятник природы – «Шемалаковский ландшафт». 
Лепидоптерофауна // Экологический вестник Чувашской 
Республики. – Чебоксары, 2007. – Вып. 61. – С. 92-98. (Серия 
«Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий 
и объектов (эконет) Чувашии». Часть 4).  

Ластухин А.А. Изучение биоразнообразия на ООПТ и 
перспективных объектах Чувашской Республики. Заключение и 
выводы по исследованию орнитофауны, лепидоптерофауны // 
Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары, 
2007. – Вып. 61. – С. 106. (Серия «Изучение и развитие особо 
охраняемых природных территорий и объектов (эконет) 
Чувашии». Часть 4).  

Ластухин А.А. Перечень русских наименований бабочек 
Красной книги Чувашской Республики и некоторые принципы их 
образования // Экологический вестник Чувашской Республики. – 
Чебоксары, 2007. – Вып. 65. – С. 46-55. 

Ластухин А.А. Рецензия на комплект открыток «Бабочки садов 
и парков г. Чебоксары», изданный МУ «Комитет по охране 
окружающей природной среды и природопользования г. 
Чебоксары» // Экологический вестник Чувашской Республики. – 
Чебоксары, 2007. – Вып. 65. – С. 40-42. 

Ластухин А.А. Фауна минирующих молей (Lepidoptera, 
Gracillaridae, Buccularicidae, Lyonetiidae) федеральных особо 

охраняемых природных территорий Чувашской Республики // 
Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары, 
2007. – Вып. 65. – С. 5-9. 

Ластухин А.А. Голарктическая мозаика биологического 
разнообразия и некоторые вопросы «теории триад» // 
Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары, 
2007. – Вып. 65. – С. 15-40. 

(Ластухин А.А) Lastukhin А.А. Taxonomic notes of the tribe 
Euphydryini Higgins, 1978 (Melitaeinae, Nymphalidae, Lepidoptera) 
// Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». – Чебоксары-Атрат, 2008. – Т. 19. – С. 47-63.  

Ластухин А.А. Новый подвид бабочки-мешочницы (Bagworm 
Moths) Oiketicoides simulans sysoletinovae ssp. nova (Lepidoptera: 
Psychidae) из Чувашской Республики (Восточная Европа) // 
Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». – Чебоксары-Атрат, 2008. – Т. 19. – С.. 70-72. 

Ластухин А.А., Димитриев А.В. Комментарий к статье 
Рахматуллина М.М. «О переливнице большой» // Научные труды 
Государственного природного заповедника «Присурский». – 
Чебоксары-Атрат, 2008. – Т. 19. – С. 84.  

Ластухин А.А. Капустница // Чувашская энциклопедия: В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 215. 

Ластухин А.А. Коконопряды // Чувашская энциклопедия: В 4 т. 
– Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 285. 

Ластухин А.А. Кольчатый коконопряд // Чувашская 
энциклопедия: В 4 т. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – 
Т. 2: Ж-Л. – С. 296. 

Ластухин А.А. Крапивница // Чувашская энциклопедия: В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 341. 

Ластухин А.А. Крушинница // Чувашская энциклопедия: В 4 т. 
– Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 372. 

Ластухин А.А. Листовертки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. 
– Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 453-
454. 

Ластухин А.А. Лишайницы // Чувашская энциклопедия: В 4 т. – 
Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 463. 

Ручин А.Б., Егоров Л.В. Предварительные сведения по 
фауне пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) 
Мордовии // Энтомологические и паразитологические 
исследования в Поволжье. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. 
– Вып. 6. – С. 53-66.  

Хрисанова М.А. Жуки долгоносики (Сoleoptera, Сurculionoidea) 
в демутационных сообществах Мещерской низменности // 
Живые объекты в условиях антропогенного пресса: матер. X 
Международной науч.-практ. экологической конф. – Белгород, 
2008. – С. 227. 

Stekolshchikov A.V., Buga S.V., Smirnova N.V., Nikanorova O.G. 
Contribution to the aphid fauna of Nizhny Novgorod Province, 
Chuvashia and Mari El (Homoptera, Aphidoidea) // Zoosyst. Rossica. 
– 2007. – Vol. 16. – № 2. – P. 215-222. 

Итого 97 публикаций. 

9) Членами отделения регулярно оказывается консультативная помощь Управлению федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике, студентам и сотрудникам ВУЗов сопредельных 
регионов в определении насекомых некоторых групп. 

 
Отметим также, что А.В. Димитриев является ответственным редактором, а Л.В. Егоров и А.И. Олигер членами 

редколлегии «Экологического вестника ЧР», Научных трудов государственного природного заповедника «Присурский». За 
отчетный период вышли в свет Вып. 61, 65 «Экологического вестника Чувашской Республики»; Т. 19 Научных трудов ГПЗ 
«Присурский». Под руководством А.И. Олигера и А.В. Димитриева готовится к печати Красная книга Чувашской Республики 
(Т. 2. Животные). 

2. Научно-просветительская работа 
Осуществлялась в ходе публикации научно-популярных статей в местных периодических изданиях («Советская 

Чувашия» – Красильников В.А.).  
Продолжила работу энтомологическая выставка «Экзотическая красота и чудеса природы», на которой 

экспонировались насекомые Чувашии и других регионов из коллекции В.П. Лосманова. Для экскурсоводов была 
подготовлена информация об экспонатах выставки. За время работы выставку посетило более 4500 человек. Экспозиция 
выставлялась в 4 населенных пунктах Чувашии (г. Алатырь, г. Чебоксары, с. Порецкое, с. Красные Четаи).  

В музее г. Новочебоксарска с 11 сентября по 20 октября 2008 г. экспонировалась энтомологическая выставка 
«Бабочки и жуки мира», организованная А.А. Ластухиным, А.В. Ивановым. Выставку посетило 1000 человек. С 30 ноября 
выставка находится в г. Козьмодемьянск (Республика Марий Эл). 

Силами членов отделения продолжено оформление энтомологической экспозиции (Лосманов В.П., Егоров Л.В.) и 
экскурсионная работа в Зоологическом музее при кафедре зоологии и экологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Член отделения В.А.Красильников выступил с интервью по телевизионному каналу ВГТРК «Культура» (07.02.2008, 
эфир – в 13.30), где рассказал о своем муравьином сайте, о муравьях и своих учениках, с которыми он исследует муравьев. 
Информация о телегостях, побывавших в основной школе г. Мариинского Посада, опубликована в газете «Советская 
Чувашия» (10 января 2008 г., №1-24012, С. 6) в заметке «Верхом на муравье». 

Американским биографическим институтом (American Biographical Institute, Bur Oak Circle, PO Box 31226, Raleigh, 
North Carolina 27622 USA) В.А. Красильников включен в энциклопедический справочник «Человек XXI века» («Great Minds of 
the 21st Century», USA, 2007, 3-е издание, стр.185). РЭО упомянуто в тексте его краткой биографии. 
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В 2008 г. силами В.А. Красильникова было продолжено начатое в 2005 году заполнение странички Чувашского 
отделения РЭО в интернете (подробнее – http://www.lasius.narod.ru/images/entomo2006.htm), где добавлены биографические 
странички членов РЭО доктора биологических наук М.А. Козлова (1936-2006) (www.Lasius.narod.ru/images/Kozlov2006.htm) и 
доцента Л.Г. Сысолетиной (1926-2008) (www.Lasius.narod.ru/images/Sysoletina2008.htm). 

В 2008 г. на сайте по муравьям http://www.lasius.narod.ru В.А. Красильниковым создано более 300 новых 
оригинальных статей-страничек на русском языке. Среди них около 200 обзоров новых статей и книг о муравьях, обзоры 
мирмекофаун Вьетнама, Ирана, Парагвая, добавлены обзоры ещё 20 родов муравьев и характеристика новой 
мирмекологической диссертации Ксении Перфильевой (Москва, 2008) (www.Lasius.narod.ru/antRef/antDiss/ Perfilieva 
2008.htm). 

Впервые в Интернете В.А. Красильниковым создана фотогалерея известных отечественных мирмекологов 
(www.Lasius.narod.ru/antmir2.htm). Опубликована первая подробная биография профессора, доктора биологических наук, 
энтомолога Павла Иустиновича Мариковского (1912-2008) (www.Lasius.narod.ru/images/Marikovsky2008.htm).  

Также впервые в Интернете В.А. Красильниковым создана фотогалерея муравьев Вьетнама (www.Lasius.narod.ru/ 
images/antphoto/antz01.htm) и первый подробный список фауны муравьев Вьетнама (www.Lasius.narod.ru/ 
antsp/Vietnam3.htm) по данным работавшего там в 2007-2008 гг. В.А. Зрянина. Причем, пополнение списка шло в он-лайн 
режиме еженедельно в течение всего 2008 года по сообщениям из Вьетнама. Добавлен новый раздел – «Личинки 
муравьев» (http://www.lasius.narod.ru/antDbio15.htm). Составлен новый раздел с описаниями и определителями 50 самых 
известных видов и родов муравьев России (www.Lasius.narod.ru/ant5.htm). К концу декабря 2008 г. на сайте 
http://www.lasius.narod.ru находится в сумме около 2300 Интернет-страниц. 

7 декабря 2008 г. В.А. Красильниковым создана статья о Русском энтомологическом обществе в международной 
энциклопедии ВИКИПЕДИЯ по адресу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0 
%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B
5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE; 8 декабря 
2008 г. – новые страницы – "Диптерология" и "Ортоптерология" по адресу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% 
B8%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F; 16 декабря – страницы об 
А.П. Семёнове-Тянь-Шаньском по адресу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1 %D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0% 
BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%90%D0%B 
D%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87; о Зоологи-
ческом институте РАН – http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0% B3%D0%B8%D1 
%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82. 

Членом отделения Мартыновым Е.П. разработаны в Интернете два проекта. Первый – это сайт «Общественные осы 
Чувашии» (http://www.vespabellicosus2008.narod.ru). В нём содержится информация общего плана о Vespidae: 
классификация, биология, экология, история изучения и географическое распространение общественных ос по планете. В 
отдельный раздел помещены данные о веспидах Чувашии: на каждой страничке – фотографии вида, карта распространения 
по Чувашии и особенности биологии вида (касаемо именно нашей республики), точные этикетки находок (в дополнительной 
странице «Материалы по виду»). Формат сайта – научно-популярный. Цель – в адаптированной форме познакомить 
читателей с биологией и экологией общественных ос, методами контроля над численностью (этому посвящен особый 
раздел). Для энтомологов и специалистов (веспидологов) имеется развернутый раздел по литературе (на некоторые 
источники приведены ссылки на оригинальные электронные статьи), приведен целый раздел ссылок на похожие проекты о 
веспидах в Интернете.  

Второй проект – «Стрекозы Чувашии» (http://www.odonata-chuvashia42.narod.ru) – предназначен как для 
специалистов-одонатологов, так и для энтомологов широкого профиля, а также просто любителей природы. На сайте 
приводится информация о стрекозах Чувашии (на каждой страничке – фотография стрекозы, краткие особенности биологии, 
карта распространения). Помещена также информация по водным ресурсам Чувашии (как среды обитания нимф стрекоз). 
Приводится раздел ссылок на похожие проекты – сайты о фаунах стрекоз отдельных регионов (стран, областей, провинций, 
отдельных крупных водоемов).  

В настоящее время разрабатывается третий проект – «Просторы Чувашии» (http://www.chuvashia-nature.narod.ru), 
посвященный природе республики. Сайт будет оформляться совместно с чувашскими энтомологами. Предполагаемый 
формат – сайт о природе Чувашии общего профиля (ландшафты, живая и неживая природа Чувашии, археология). Разделы 
в энтомологическом секторе будут курироваться соответствующими специалистами. Предполагаемая аудитория – 
специалисты различного профиля (интерес к отраслевым разделам), а также любители живой природы.  

Мартынов Е.П. также принял участие в создании раздела «Бумажные осы» на http://ru.wikipedia.org/wiki/ и создал три 
подраздела (под ником Vespabellicosus) – о Vespinae, Polistinae и Stenogastrinae. 

Члены отделения регулярно выступали с небольшими научно-популярными лекциями в школах и во внешкольных 
учебных заведениях. 

3. Учебная работа 
Осуществлялась через преподавание курса зоологии в школе (Красильников В.А.), в Чувашском госпедуниверситете 

(Егоров Л.В., Кириллова В.И.), организацию энтомологических кружков (Красильников В.А., Ластухин А.А.), проведение 
полевых практик со студентами. 

Ученики, выполнявшие исследовательские работы по энтомологии, приняли также участие в ХV Республиканской 
конференции обучающихся по экологии (6 декабря 2008 г.). Членами жюри конференции работали Л.В. Егоров, А.В. 
Димитриев, В.И. Кириллова, В.Н. Подшивалина. Работа по руководству НИР школьников продолжается и в начале 2009 г. 
будет подготовлено несколько учеников с энтомологическими докладами на очередные конференции.  

В июле 2008 г. под руководством А.А. Ластухина в Ибресинском районе Чувашии был проведен полевой лагерь для 
школьников, в ходе работы которого подготовлено 5 ученических работ энтомологической направленности.  

Ученическая работа «Псевдоинвазия муравьев Лазиусов» (Офицерова М., 9 класс, г. Мариинский Посад), 
выполненная под руководством В.А. Красильникова, в 2008 г. стала призером Всероссийского конкурса юннатов имени 
профессора П.А. Мантейфеля, проведенного Московским зоопарком (www.Lasius.narod.ru/ images/oficerova2007.htm).  

На кафедре зоологии и экологии ЧГПУ защищаются курсовые и дипломные энтомологические работы, руководят 
которыми ежегодно В.И. Кириллова, Л.В. Егоров, В.Н. Подшивалина Энтомологическая направленность продолжает 
оставаться одной из основных в научной деятельности кафедры. При кафедре работает студенческий научный кружок, где 
также заслушиваются доклады на энтомологические темы, защищаются курсовые работы, проводятся викторины, 
устраивается просмотр тематических видеофильмов. Часть работ опубликована в соавторстве со студентами (см. список 
работ).                                                                                                                                                                       15.12.2008 
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