
 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
 

Государственного природного 
заповедника «Присурский» 

 

Том 27 

 

 

 

 
Чебоксары-Атрат – 2012 



Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский» 
 

Чувашское отделение Русского энтомологического общества  
 
 
 
 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
 
 

Государственного природного  
заповедника «Присурский» 

 

Том 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

Чебоксары-Атрат – 2012 



 
 

УДК 502.172 (063) / 504: 599.322 
ББК  28.088.л.6, 28.6 
Н 34 
 

 

Научные труды государственного природного заповедника «Присур-
ский» / Под общ. ред. А.В. Димитриева. – Чебоксары-Атрат: Перфектум, 
2012. – Т. 27. – 96 с. 

 

 
 

Редакционная коллегия: 
Димитриев А.В. – кандидат биологических наук (главный редактор),  

Осмелкин Е.В., Егоров Л.В. – кандидат биологических наук (научный редактор), 
Балясный В.И. – кандидат биологических наук,  

Подшивалина В.Н. – кандидат биологических наук. 
 

 
 

Печатается по решению научно-технического совета 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
 

В двадцать седьмом томе Научных трудов государственного природного 
заповедника «Присурский» опубликованы статьи по результатам исследований на 
территории заповедника «Присурский» и его охранной зоны, а также материалы 
по изучению лесных экосистем, особо охраняемых природных территорий и 
редких видов растений и животных Чувашии. Представлены сведения о 
деятельности Чувашского отделения Русского энтомологического общества за 2 
года (2009, 2010). 

В разделе «Деятели экологической науки и практики» приведены 
биографические данные Федорова Ф.В. – известного знатока грибов и 
общественного деятеля в области пропаганды биологических и 
сельскохозяйственных знаний. 

 
 
Фото на передней обложке – пойма реки Атратка в окрестностях с. Атрать в мае 

месяце (автор Димитриев А.В.), фото на задней обложке – река Атратка в 
окрестностях с. Атрать (автор Димитриев А.В.) и аншлаг на границе заповедника 

«Присурский» (автор Алюшин И.В.). 
 
 
 
 

 
 
 
 

© ФГБУ ГПЗ «Присурский», 2012 
© Коллектив авторов, 2012 

© Димитриев А.В., Алюшин И.В., фото на обложке, 2012 



3 
 

Раздел 1. Изучение пирогенных сукцессий в лесных экосистемах 
 

В.И. Балясный 
г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный природный  

заповедник «Присурский», forest-44@mail.ru 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ  
НА ГАРЯХ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 2010 Г. 

 
Резюме 

Изложены материалы по изучению естественного возобновления в лесах заповедника 
«Присурский», поврежденных в 2010 г. лесными пожарами. Приводятся результаты учетов 
самосева и подроста древесных пород и данные по оценке естественного возобновления на гарях, 
горельниках и контрольных лесных участках.  

 

Введение 
В 2010 г. после лесных пожаров в заповеднике «Присурский» на значительных площадях 

образовались гари и горельники. В 2011 г. нами были начаты работы по организации мониторинга в 
лесах заповедника, поврежденных лесными пожарами, с целью изучения пирогенных сукцессий 
древесной растительности (Балясный, Димитриев, 2012 а, б, в).  

В задачи данной работы входит изучение процессов естественного лесовозобновления на 
гарях, горельниках и на лесных участках, не поврежденных лесными пожарами, в различных типах 
лесорастительных условий (ЛРУ) и типах леса заповедника. 

Программа и методика исследований 
Программа исследований включала следующие разделы: 1. подготовительные работы; 2. 

полевые исследования (рекогносцировочное обследование и подбор объектов для детального 
изучения; закладка учетных площадок и проведение учетов естественного возобновления); 3. 
камеральная обработка материалов НИР. 

В процессе исследований применяли современную апробированную методику, утвержденную 
Приказом Минприроды России от 16 июля 2007 г. № 183 (Правила…, 2007). Оценка естественного 
возобновления проводилась на учетных площадках мониторинговых участков (рис. 1), которые 
закладывались на заранее определенных одинаковых расстояниях друг от друга (рис. 2). В 
соответствии с методикой учитывался самосев хвойных и лиственных древесных пород в возрасте не 
менее 2-х лет. Подрост и самосев подразделялся на различные категории по высоте и густоте. 
Проводилась его оценка по характеру распределения по площади участка в зависимости от 
встречаемости. Для определения суммарного количества подроста на учетных площадках 
применялись коэффициенты пересчета мелкого и среднего подроста в крупный. Для мелкого 
подроста применялся коэффициент 0,5, а среднего – 0,8 (Правила…, 2007). 

 

 
 

Рис. 1. Изучение процессов естественного возобновления в сосняке 
в очаге лесных пожаров на участке мониторинга в квартале 99 (Фото Димитриева А.В.). 

Оценка успешности естественного возобновления производилась по специальным шкалам, 
утвержденным для данного региона (Правила…, 2007). 
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Рис. 2. Закладка учетных площадок для изучения лесовозобновления в горельнике в квартале 99 
(справа) и на контрольном лесном участке в квартале 55 (Фото автора). 

 

Объекты исследований и объемы выполненных работ 
Изучение естественного возобновления в 2012 г. выполнено на 16 лесных участках 

заповедника (таб. 1). На каждом участке заложено по 30 учетных площадок. 
Таблица 1 

Характеристика лесных участков заповедника,  
на которых проводилось изучение естественного лесовозобновления 

№ 
участ- 

ка 

Пло-
щадь

га 

№ 
ППН 

№ 
квар-
тала 

№ 
выде-

ла 

Состав 
древостоя 

Воз -  
раст, 
лет 

Пол - 
нота 

Класс 
бони -
тета 

Тип 
леса 
(ЛРУ) 

Категория 
участка 

 

1 3,1 6 100 23 6С4Б 72 0,7 1 Смч (В2) горельник 

2 3,1 14 100 23 6С4Б 74 0,7 1 Смч (В2) лес, 
 контроль 

3 4,2 5 100 22 5С5Б 77 0,6 1 Смч (В2) горельник 

4 6,4 3 99 16 10С+Е 77 0,6 2 Сбр (А2) горельник 

5 4,1 13 1 19 10С 129 0,5 3 Сбр (А2) лес, 
 контроль 

6 8,3 11 1 15 10 С 98 0,6 1 Сзлрк (В1) горельник 

7 4,1 16 1 19 10С 129 0,5 3 Сбр (А2) лес, 
 контроль 

8 5,2 17 42 15 6Ос 3Б 1Лп 70 0,7 1 Слп (С2) лес, 
 контроль 

9  18 42 16 5Б3Ос2Лп 74 0.7 1 Слп (С2) лес, 
 контроль 

10 24,4 10 22 11 10Ос 58 0,7 1 Слп (С2) гарь 

11 27,6 9 23 10 5Б4Ос1Лп+Д 62 0,8 1 Слп (С2) гарь 

12 8,7 19 41 4 8Б2Ос+Лп 69 0,7 1 Слп (С2) лес, 
 контроль 

13 5,5 4 99 17 8С2Б+Е 77 0,7 2 Сбр (А2) горельник 

15 2,2 20 41 25 9Б1С+Ос 59 0,7 1 Слп (С2) лес, 
 контроль 

16 8,6 21 62 7 4Б4Ос2Лп 75 0,9 1 Слп (С2) лес, 
 контроль 

17 7,5 22 55 1 10С 79 0,6 2 Сбр (С2) лес, 
 контроль 

Примечание к таблице 1: 
1. ППН – пункт постоянного наблюдения. 2. Древесные породы: С – сосна обыкновенная 

(Pinus sylvéstris L.), Б – береза повислая (Bétula péndula Roth.), Е – ель обыкновенная (Picea abies (L.) 
Karst.), Лп – липа мелколистная (Tília cordáta Mill.), Д – дуб черешчатый (Quercus robur L.), Ос – 
осина (Populus tremula L.). 3. ЛРУ – лесорастительные условия. 

Изучение естественного возобновления выполнено на лесных участках, расположенных в 4 
типах леса: а) сосняке-брусничнике (Сбр), тип ЛРУ А2; б) сосняке злаково-ракитниковом (Сзлрк), тип 
ЛРУ В1; в) сосняке майниково-черничном (Смч), тип ЛРУ В2; г) сосняке липово-разнотравном (Слп), 
тип ЛРУ С2. 
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Результаты исследований 
1. Результаты изучения естественного возобновления в сосняках-брусничниках (Сбр) 
Естественное лесовозобновление в сосняках-брусничниках изучали на 5 мониторинговых 

участках. Два участка (№№ 4 и 13) расположены в горельниках, а три участка (№№ 5, 7 и 17) – в 
сосняках, не поврежденных лесными пожарами (контроль). Результаты изучения естественного 
возобновления приводятся в таблице 2. 

 

Из данных таб. 2 следует, что 
количество самосева и подроста сосны в 
горельниках сосняков-брусничников состав-
ляет 4,23 и 6,89 тыс. шт. на 1 га. Такое 
количество самосева и подроста сосны 
вполне достаточно для успешного естест-
венного лесовозобновления горельников 
(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Естественное возобновление сосны 
обыкновенной в горельнике сосняка-

брусничника в квартале 99 (сентябрь 2012 г.) 
(Фото автора). 

 

На контрольных участках под пологом 
леса (рис. 4) процесс естественного 
возобновления сосны в данном типе леса 
идет неудовлетворительно, что обусловлено 
комплексом ограничивающих факторов. 

 
 

 

 
Рис. 4. Изучение естественного возобновления под пологом леса на контрольном участке в сосняках-

брусничниках в квартале 55 (Фото автора). 
Таблица 2 

Оценка естественного возобновления в сосняках-брусничниках в типе ЛРУ С2 (свежий сосняк) 

№ 
уч 

№ кв./ 
№ППН 

Катего- 
рия 

участ- 
ка 

Сос- 
тав 

насаж- 
дений 

Индекс 
категориии
состояния 

насаж- 
дений 

Характеристика подроста Оценка 
возоб- 
новле- 
ния* 

Густо- 
та 

Распред. 
по  

площади 

Встре- 
чае- 

мость, % 

Кол-во 
подроста, 
тыс.шт./га 

4 99/3 горельник 6С4Б 3,94 - 
Усых. 

Густой Равно- 
мерный 

80,0 4,23 + 

5 1/13 лес, 
контроль 

10 С 2,97 - 
Сильно 
ослабл. 

Редкий Группо- 
вой 

16,6 0,13 - 

7 1/16 лес, 
контроль 

10 С 3,58 - 
Сильно 
ослабл. 

Редкий Группо- 
вой 

3,3 0,03 - 
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№ 
уч 

№ кв./ 
№ППН 

Катего- 
рия 

участ- 
ка 

Сос- 
тав 

насаж- 
дений 

Индекс 
категориии
состояния 

насаж- 
дений 

Характеристика подроста Оценка 
возоб- 
новле- 
ния* 

Густо- 
та 

Распред. 
по  

площади 

Встре- 
чае- 

мость, % 

Кол-во 
подроста, 
тыс.шт./га 

13 99/4 
 

горель - 
ник 

6С4Б 3,94 - 
Усых 

Средн. 
густо- 

ты 

Равно- 
мерный 

100,0 6,89 + 

17 55/22 
 

лес, 
контроль 

10 С 2,18 - 
Ослабл. 

Редкий Неравно- 
мерный 

10,0 0,10 - 

Примечание к таблице 2. Оценка возобновления: + достаточное; - неудовлетворительное. 

 

2. Результаты изучения естественного возобновления в сосняках майниково-черничных (Смч) 
и злаково-ракитниковых (Сзлрк) 

На участках горельников №1 и №3 в сосняке майниково-черничном имеется достаточное 
количество самосева и подроста сосны. На контрольном лесном участке №2 под пологом леса 
естественное возобновление в данном типе леса недостаточное. На участке №6 в горельнике 
сосняка злаково-ракитникового естественное возобновление достаточное (таб. 3). 

Таблица 3  
Оценка естественного возобновления в сосняках майниково-черничном и злаково-

ракитниковом в типе ЛРУ В2 (свежие сосняки) 

№ 
уч. 

№ кв/ 
№ППН 

Катего- 
рия 

участка 

Сос- 
тав 

насаж- 
дений 

Индекс 
категории 
состояния 
насажд. 

Характеристика подроста 
Оценка 
возоб- 
новле- 

ния 
Густота 

Распред. 
по 

площади 
участка 

Встре- 
чаемость, 

% 

Кол-во 
подроста,т
ыс.шт./га 

1 100/6 горельник 6С4Б 3,42 - 
сильно 
ослабл. 

средн. 
густоты 

равно- 
мерный 

96,7 3,93 + 

2 100/14 лес, 
контроль 

6С4Б 1,22 - 
здоров. 

редкий неравно-
мерный 

46,7 0,40 - 

3 100/5 горельник 5С5Б 2,97 - 
сильно 
ослабл. 

густой равно-
мерный 

80,0 12,32 + 

6 1/11 горельник 10С 4,82 - 
усыхающ. 

редкий неравно-
мерный 

56,7 1,83 + 

 
3. Результаты изучения естественного возобновления в сосняках травяно-липовых (Слп) 

Данные по изучению естественного возобновления в сосняках травяно-липовых (Слп) 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Оценка естественного возобновления  в сосняках травяно-липовых (Слп)  

в типе ЛРУ В2 (свежий сосняк) 

№ 
уч. 

№ кв./ 
№ППН 

Катег. 
уча-
стка 

Состав 
 

Индекс 
категории 
состояния 

насаждений 

Характеристика подроста Оцен- 
ка во-

зобнов- 
ния* 

Густота 
Распред. 

по площади 
участка 

Встреча-
емость, 

% 

Кол-во 
подроста, 
тыс.шт./га 

8 42/17 лес 6Ос3Б1Лп 2,18 - 
ослабл. 

Редкий Равномерный 66,7 0,90 - 

9 42/18 лес 5БзОс2Лп 2,05 - 
ослабл. 

Редкий Равномерный 66,7 0,90 - 

10 22/10 гарь 5Б5Ос+Лп 5,97 - 
сухост. 

Средней 
густоты 

Равномерный 93,3 5,33 + 

11 23/9 гарь 5Б4Ос1Лп 5,29 - 
сухостой 

Густой Равномерный 90,0 10,7 + 

12 41/19 лес 6Б2Ос2Лп+
Е 

2,79 - 
сильно 
ослабл. 

Редкий Неравномер-
ный 

56,7 0,73 - 

15 41/20 лес 9Б1с+Ос 1,58 - 
ослабл. 

Редкий Равномерный 73,3 1,06 - 

16 62/21 лес 4Б4Ос2Лп 1,37 - Средней Равномерный 93,3 2,06 + 
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№ 
уч. 

№ кв./ 
№ППН 

Катег. 
уча-
стка 

Состав 
 

Индекс 
категории 
состояния 

насаждений 

Характеристика подроста Оцен- 
ка во-

зобнов- 
ния* 

Густота 
Распред. 

по площади 
участка 

Встреча-
емость, 

% 

Кол-во 
подроста, 
тыс.шт./га 

ослабл. густоты 

Процесс естественного лесовозобновления на гарях в производных березняках и осинниках, 
погибших в результате верхового лесного пожара, на участках №№ 10 и 11 идет успешно (рис. 5–8). 

 

   
 
 
 
 
 

Рис. 5. Однолетний самосев 
березы на гари 2010 г. в квартале 23 на 

мониторинговом участке № 11  
(Фото автора, 4.VII.2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Рис. 6. Естественное возобновление 
осины на гари 2010 г. в квартале 22 на 

мониторинговом участке №10  
(Фото автора, 4.VII.2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Рис. 7. Изучение процессов естественного 
лесовозобновленияна гари березняка на мониторин-
говом участке №11 в квартале 23. (Фото Рябова 
В.Н.,19.IX.2012). 

 

На изученных участках отмечается обильное 
семенное и порослевое возобновление березы и 
осины. Количество самосева и подроста на гари 
смешанного осинника в квартале 22 составляет 5,33 
тыс. шт. на 1 га, а на гари смешанного березняка в 
квартале 23 – 10,7 тыс. шт. на 1 га (при утвержденном 
нормативе для данных условий более 2 тыс. шт. на 1 
га.). 
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Рис. 8. Естественное возобновление березы и осины на гари в квартале 23  
(мониторинговый участок №11, 2012 г.) (Фото автора). 

 

Заключение 
Исследования, проведенные в 2012 г. на Алатырском участке заповедника, показали, что 

процесс естественного возобновления идет успешно на всех изученных участках гарей и горельников. 
Количество самосева и подроста сосны обыкновенной, березы повислой и осины на этих участках 
пока достаточно для естественного восстановления сгоревших лесонасаждений.  

На контрольных участках, не поврежденных лесными пожарами, естественное 
лесовозобновление под пологом леса идет неудовлетворительно. Количество учтенного самосева и 
молодняка главных лесообразующих древесных пород в свежих типах ЛРУ составляет от 0,03–0,40 
до 0,73-1,06 тыс. шт. на 1 га (при нормативе для данных условий – более 1,5 тыс. шт. на 1 га).  

Недостаточное количество самосева и подроста древесных пород под пологом леса на 
контрольных участках, не поврежденных пожарами, объясняется влиянием комплекса экологических 
факторов, неблагоприятных для появления, сохранности и успешного роста молодых древесных 
растений. Прежде всего, это недостаток света под пологом леса и недостаток влаги в почве, 
зарастание поверхности почвы густой травянистой растительностью, которая (совместно с лесной 
подстилкой) препятствует попаданию семян древесных растений в почву и является мощным 
конкурентом в борьбе древесных растений за влагу. В то же время, на изученных участках гарей и в 
горельниках, где в результате лесных пожаров полностью или частично сгорели травянистая 
растительность и лесная подстилка, в первые годы после пожара складываются более 
благоприятные экологические условия для появления самосева и роста древесных растений.  

В целом в государственном природном заповеднике «Присурский» выполнен первый этап работ 
по изучению процессов лесовосстановления в природных экосистемах, поврежденных в 2010 г. 
лесными пожарами. Полученные данные планируется использовать при повторных обследованиях 
естественных лесонасаждений на мониторинговых участках.  
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО  
НА ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ ЗИМНИМ ТЕМПЕРАТУРАМ  

 
Резюме 

Изложены материалы по изучению влияния фенотипической структуры дуба черешчатого 
на его устойчивость к низким зимним температурам в нагорных дубравах Чувашской Республики. 
На основе длительного мониторинга состояния дубрав на четырёх опытных участках 
установлено, что деревья дуба черешчатого ранней фенотипической формы по осеннему 
листопаду в меньшей степени повреждаются морозами, чем деревья поздней феноформы. 
Установленные закономерности рекомендуется использовать при проведении селекционных 
работ с целью повышению устойчивости и продуктивности дубрав.  

 
У деревьев дуба черешчатого (Quercus robur L.) в пределах его ареала имеются различия по 

фенологическим формам. Эти фенологические формы (далее – феноформы) выделяются в природе 
по срокам весеннего распускания почек (Тюрин, 1954; Пятницкий, 1954; Яблоков, 1962; Енькова, 
Синельщиков, 1964; Енькова и др., 1967) и осеннего листопада (Данилов, 1969; Гурьев, 1970, 1972). 
Имеются различные оценки преимуществ деревьев дуба известных феноформ, что объясняется 
проведением исследований в разных регионах страны.  

В дубравах Чувашской Республики наблюдается куртинное расположение деревьев дуба 
черешчатого из разных фенологических форм, что указывает на их однородность по происхождению 
(Гурьев, 1972). По срокам осеннего листопада деревья дуба в естественных насаждениях составляют 
непрерывный ряд, однако разница в сроках завершения листопада у деревьев различных феноформ 
может составлять до 30–50 дней. У феноформ дуба, рано сбрасывающих листья, их пожелтение и 
опадание длится 25–30 дней, у промежуточных феноформ 30–40 дней, а у феноформ деревьев, 
поздно сбрасывающих листья – 35–50 дней (Яковлев А., Яковлев И., 1999).  

Устойчивость деревьев дуба черешчатого из разных фенологических форм к повреждению 
низкими зимними температурами мы изучали в нагорных дубравах Карачуринского участкового 
лесничества Опытного лесничества Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики. Исследования проводили на 4 стационарных научных объектах, ранее сформированных 
с учетом хозяйственно-биологической классификации деревьев дуба черешчатого (Дерябин, 1964).  

Научные объекты расположены в естественных насаждениях, имеющих возраст от 62–70 до 
130–160 лет и поврежденных в различной степени зимними морозами в суровую зиму 1978/79 гг. На 
указанных опытных объектах в 1981 и 1982 гг. были проведены выборочные санитарные рубки.  

Степень повреждения крон деревьев дуба черешчатого низкими зимними температурами на 
постоянных пробных площадях определяли по следующим шести классам: 

I – устойчивые деревья, без видимых признаков повреждения; 
II – деревья со слабой степенью повреждения морозами (с единичными отмершими ветвями); 
III – деревья со средней степенью повреждения (имеющие отмершие скелетные ветви, 

изреженную или отмершую не более, чем на ½ длины, крону); 
IV – отмирающие деревья (с единичными живыми ветвями или с отмершей верхней частью 

кроны более, чем на ½ её длины); 
V – свежий сухостой; 
VI – старый сухостой. 

Таксационные исследования на опытных объектах проводили по классической методике 
(Анучин, 1977). Характеристика древостоев дуба на постоянных пробных площадях до и после 
проведения санитарных рубок приводится в таблице 1. 

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что все лесные насаждения на опытных объектах 
являются двухярусными. Первый ярус представлен деревьями дуба черешчатого (Quercus robur L.), а 
второй – древесными породами – спутниками дуба: липой мелколистной (Tília cordáta Mill.), клёном 
остролистным (Acer platanoides L.) и вязом обыкновенным (Ulmus laevis Pall.), а также единичными 
деревьями берёзы повислой (Bétula péndula Roth.) и осины (Pópulus trémula L.).  
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Таблица 1  
Таксационная характеристика древостоев дуба черешчатого 

на постоянных пробных площадях 

№ 
участка 
/№ квар - 

тала 

№ПП/ 
№ 
вы-

дела 

Раз-
мер 
ПП, 
га 

Состав (по запасу) 
А, 

лет 
Д1,3, 

м 
Н, 
м 

Полнота 
Запас, 
м³/га 

 

абсо-
лютная, 

м² 

относи-
тель-

ная, м² 

До санитарной рубки  

1/102 1/12 0,36 8,1Д1,1Лп  0,7К0,1В 62 22,0 21,0 I ярус - 21,95 
II ярус - 9,31 

0,72 
0,35 

220,0 
72,4 

1/102 2/12 0,40 6,3Д2,2Лп1,2К0,3В 62 22,0 19,0 I ярус - 23,18 
II ярус - 3,81 

0,80 
0,18 

184,7 
24,73 

После санитарной рубки  

1/102 1/12 0,36 6,9Д1,9Лп1,1К0,1В 64 22,0 19,0 I ярус - 23,6 
II ярус - 4,27 

0,81 
0,19 

217,4 
32,2 

1/102 2/12 0,40 6,7Д1,5Лп1,1К0,7В 64 22,0 21,2 I ярус - 20,58 
II ярус - 6,12 

0,72 
0,27 

184,4 
39,5 

До санитарной рубки  

2/105 3/1 0,5 8,9Д1,1К+В,Б 69 27,0 22,0 I ярус - 23,77 
II ярус - 3,70 

0,78 
0,14 

247,2 
31,4 

2/105 
 

4/7 0,64 6,3Д2,0Лп1,0К 
0,7В+Б,Ос 

69 26,0 20,2 I ярус - 22,13 
II ярус - 0,80 

0,85 
0,04 

259,95 
5,44 

После санитарной рубки. 

2/105 3/1 0,5 8,6Д1,0К0,4В+Б,Ос 70 27,0 21,2 I ярус - 19,02 
II ярус - 3,78 

0,64 
0,11 

191,2 
31,7 

2/105 4/7 0,64 6,5Д2,0Лп1,0К0,4+Ос 70 26,0 20,2 I ярус - 22,13 
II ярус  -0,20 

0,85  
0,07 

259,0 
0,95 

До санитарной рубки  

3/55 5/12 0,77 6,2Д1,6Лп1,8К0,4В 130 50,0 26,5 I ярус - 22,64 
II ярус - 13,76 

0,65 
0,47 

275,5 
132,73 

3/55 6/3 0,86 7,2Д1,5Лп1,2К0,1В 130 49,0 26,3 I ярус - 26,49 
II ярус - 4,39 

0,71 
0,22 

318,6 
45,9 

После санитарной рубки  

3/55 5/12 0,77 6,4Д1,7В1,3К 
0,6Лп+Ос 

150 50,0 26,5 I ярус - 22,64 
II ярус - 12,19 

0,65 
0,42 

275,5 
117,3 

3/55 6/3 0,86 7,5Д1,6Лп0,9К+В 150 19,0 26,3 I ярус - 26,54 
II ярус - 3,23 

0,71 
0,11 

318,6 
32,8 

До санитарной рубки  

4/90 7/7 1,32 6,7Д1,9К1,1Лп0,3В 159 58,0 26,7 I ярус - 16,25 
II ярус - 10,31 

0,47 
0,35 

199,5 
97,3 

4/90 8/7 0,72 7,8Д1,4К0,7Лп0,1В 159 53,0 26,6 I ярус - 20,83 
II ярус - 8,76 

0,61 
0,31 

254,6 
73,7 

После санитарной рубки  

4/90 7/7 1,32 6,4Д2,2К1,1Лп0,3В+Ос 160 58,0 26,6 I ярус - 15,91 
II ярус-10,03 

0,40 
0,35 

170,5 
94,8 

4/90/ 8/7 0,72 7,4Д1,6К0,8Лп0,2В 160 53,0 26,5 I ярус - 17,32 
II ярус - 8,72 

0,49 
0,32 

211,3 
73,7 

Примечание к таблице 1: ПП – пробная площадь, А – возраст, Д1,3 – диаметр на высоте 
1,3 м, Н - высота; Д – дуб черешчатый, Лп – липа мелколистная, К – клён остролистный, В – вяз 
обыкновенный, Б – берёза повислая, Ос – осина.  

 

На данных объектах были организованы длительные мониторинговые исследования. В 
процессе первого этапа исследований на стационарных пробных площадях в 1981 году проведен 
сплошной перечет и маркировка деревьев краской, изучены таксационные показатели и общее 
состояние древостоев.  

Исследования первого этапа показали, что дубовые древостои после суровой зимы 1978/79 гг. 
имели различную сохранность. На некоторых опытных участках сухостоя не было, а на других – 
количество сухих деревьев составляло от 1,4 до 22,7%. В целом насаждения имели высокую 
продуктивность. В возрасте 62–70 лет максимальный запас древесины на опытных участках до 
проведения  выборочных  санитарных  рубок составлял до 310 куб. м на 1 га, а в возрасте 130–160 
лет – до 408 куб. м на 1 га.  
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После проведения санитарных рубок максимальный запас древесины на опытных объектах 
уменьшился и составил в аналогичном возрасте соответственно 266 и 393 куб. м на 1 га, а 
соотношение количества деревьев различных феноформ изменилось.  

Эти изменения были изучены нами на втором этапе исследовании (2009–2010 гг.) с 
использованием методов математической статистики и корреляционного анализа (Зайцев, 1984). 

В таблице 2 приводятся данные для расчёта полихорического коэффициента сопряжённости 
между степенью повреждения крон деревьев дуба разных фенологических форм низкими 
температурами на опытном участке № 1.  

Таблица 2  
Сумма частных J для полихорического коэффициента сопряжённости между изучаемыми признаками 

на опытном участке №1 

Оценка степени 
повреждения 

кроны (у), классы 

Количество деревьев (шт.) по феноформам дуба (х) Всего 
деревьев Ранняя 

феноформа 
Промежуточная 

феноформа 
Поздняя 

феноформа шт. % 

1 - 2 183 54 19 256 48,9 

3 113 58 40 211 40,3 

4 31 18 8 57 10,8 

Всего, шт. 327 130 67 524 100 

(%) 62,4 24,8 12,8 - - 

Исследования показали, что на участке №1 доминируют деревья дуба ранней феноформы по 
срокам пожелтения и опадания листьев (62,4%), деревьев промежуточной формы насчитывается 
24,8%, деревьев поздней феноформы – 12,8% от их общего количества.  

Полихорический коэффициент сопряжённости вычислен по формуле:  
T = J - 1/√ (kх - 1) х (kу - 1)    (1), 

 где : 
         T – полихорический коэффициент; J – сумма частных, вычисленная по таблице 1; 
         kх – число классов в ряду х; kу – число классов в ряду у. 
         В нашем случае kх равно 3 - 1 = 2; kу = 3 -1 = 2. (Т = √1,09 – 1 / √(3 - 1) х (3 - 1) = √ 0,045 = 0,21). 

Оценка достоверности коэффициента сопряжённости произведена по критерию хи-квадрат ( χ²), 
величина которого определена по формуле :  

χ² = N (J -1)    (2), 
где χ² – хи-квадрат; N – объём выборки; J – сумма, приведенная в итоге таблицы 1.  

В рассматриваемом примере χ² = 524 х (1,09 - 1) = 47,2. Вычисленное значение χ² выше 
табличных значений при всех трёх уровнях значимости (0,5; 0,1 и 0,01%). Следовательно, на опытном 
участке №1, повреждение крон деревьев дуба в небольшой степени, но достоверно зависело от 
феноформ дуба. Положительный коэффициент корреляции указывает на то, что степень 
повреждения крон у деревьев поздней феноформы на участке 1 была выше, чем у деревьев ранней 
феноформы. В целом, деревья дуба черешчатого ранней фенологической формы по 
листосбрасыванию в меньшей степени пострадали от низких зимних температур, чем деревья 
поздней фенологической формы.  

Расчеты по степени повреждения деревьев дуба разных фенологических форм низкими 
зимними температурами на участке 2 приводятся в таблице 3.  

Таблица 3 
Сумма частных J для полихорического коэффициента сопряжённости между изучаемыми признаками 

на опытном участке №2 

Оценка степени 
повреждения 

кроны (у) 
классы 

Количество деревьев (шт.) по феноформам дуба (х) Всего 
деревьев Ранняя 

феноформа 
Промежуточная 

феноформа 
Поздняя 

феноформа шт. % 

1 - 2 16 14 28 58 17,7 

3 111 44 40 195 59,5 

4 58 16 1 75 22,8 

Всего дер., шт. 185 74 69 328 100 

(%) 56,4 22,6 21,0 - - 

       
Из таблицы 3 видно, что на втором опытном участке преобладают деревья дуба ранней 

фенологической формы по листосбрасыванию (56,4%). Количество деревьев промежуточной 
феноформы составляет 22,6%, а поздней феноформы – 21,0% от общего числа учтенных деревьев. 

Полихорический коэффициент сопряжённости Т для дубрав опытного участка №2 равен 0,28. 
Оценка достоверности коэффициента сопряжённости χ² произведена по критерию хи-квадрат, 
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величина которого равна 49,2. Данное значение выше значений хи-квадрат при всех трёх уровнях 
значимости. Следовательно, повреждение деревьев дуба низкими температурами в небольшой 
степени, но достоверно зависело от фенологических форм дуба. Степень повреждения у деревьев 
дуба поздней феноформы на участке 2 была выше, чем у деревьев ранней феноформы.  

Расчеты по степени повреждения деревьев дуба разных фенологических форм низкими 
зимними температурами на участке 3 приводятся в таблице 4.  

Таблица 4 
Сумма частных J для полихорического коэффициента сопряжённости между изучаемыми признаками 

на опытном участке №3 

Оценка степени 
повреждения 

кроны (у) 
классы 

Количество деревьев (шт.) по феноформам дуба (х) Всего 
деревьев Ранняя 

феноформа 
Промежуточная 

феноформа 
Поздняя 

феноформа шт. % 

1 - 2 54 27 15 96 51,1 

3 29 24 18 71 37,8 

4 13 5 3 21 11,1 

Всего, шт. 96 56 36 188 100 

(%) 51,1 29,8 19,1 - - 

На третьем опытном участке также преобладают деревья ранней феноформы (51,1%,). Число 
учтенных деревьев промежуточной феноформы – 29,8%, а поздней феноформы – 19,1%. от общего 
количества. 

Полихорический коэффициент сопряжённости Т для опытного участка №3 равен 0,12 . 
Оценка достоверности коэффициента сопряжённости χ² 5,64. Данное значение ниже табличных 

значений хи-квадрат при всех трёх уровнях значимости. Следовательно, зависимость повреждения 
деревьев дуба низкими температурами от феноформ дуба на данном опытном участке 
математически не подтверждается. 

Расчеты по степени повреждения деревьев дуба разных фенологических форм низкими 
зимними температурами на участке 4 приводятся в таблице 5.  

Таблица 5  
Сумма частных J для полихорического коэффициента сопряжённости между изучаемыми признаками 

на опытном участке №4 

Оценка степени 
повреждения кроны 

(у) классы 

Количество деревьев (шт.) по феноформам дуба (х) Всего 
деревьев Ранняя 

феноформа 
Промежуточная 

феноформа 
Поздняя 

феноформа шт. % 

1 - 2 38 8 5 51 37,8 

3 42 14 12 68 50,4 

4 5 10 1 16 11,8 

Всего, шт. 85 32 18 135 100 

(%) 63,0 23,7 13,3 - - 

 
На участке 4 количество деревьев дуба ранней феноформы составляет 63,0%, деревьев 

промежуточной феноформы – 23,7%, а деревьев поздней феноформы – 13,3% от общего числа 
учтенных деревьев. 

Полихорический коэффициент сопряжённости Т равен 0,26, а величина хи-квадрат – 17,6, что 
выше табличного при всех трёх уровнях значимости. Следовательно, повреждение деревьев дуба 
низкими температурами незначительно, но достоверно зависело от фенологических форм дуба. 
Степень повреждения кроны у деревьев поздней феноформы была выше, чем у деревьев ранней 
феноформы.  

Выводы 

1. Исследования показали, что степень повреждения крон деревьев дуба черешчатого низкими 
зимними температурами в дубравах Чувашской Республики зависит от фенологических форм дуба по 
срокам осеннего листопада. Деревья ранней фенологической формы дуба по срокам осеннего 
сбрасывания листьев (листопада) в меньшей степени повреждаются морозами, чем деревья поздней 
фенологической формы. Полихорический коэффициент сопряжённости между сохранностью кроны 
деревьев дуба и их фенологической формой на трех опытных участках составил от 0,21 до 0,28 и эти 
математические связи достоверны. Лишь на одном опытном участке №3 математическая зависимость 
повреждения крон деревьев дуба низкими зимними температурами от его феноформ оказалась 
недостоверной.  

2. Установленные закономерности повреждения деревьев дуба черешчатого из различных 
фенологических форм низкими зимними температурами рекомендуется использовать при проведении 
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селекционных работ с целью повышению устойчивости и продуктивности дубрав в Чувашской 
Республике. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЕРЕВЬЕВ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 
(QUERCUS ROBUR L.) НИЗКИМИ ЗИМНИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Резюме 
Приведены результаты исследований, характеризующие особенности роста и состояния 

деревьев дуба черешчатого (Quercus robur L.), наиболее устойчивых к повреждениям низкими 
зимними температурами в дубравах Опытного лесничества Министерства природных ресурсов и 
экологии Чувашской Республики.   

Введение 
В результате повреждения деревьев дуба черешчатого (Quercus robur L.) сильными морозами 

зимой 1978/79 гг. в европейской части России началось массовое усыхание дубрав. В отдельных 
регионах страны усыхание дубовых лесов приняло катастрофические размеры. В Среднем Поволжье 
от морозов сильно пострадали дубравы Татарстана и Чувашии, Ульяновской, Самарской и 
Саратовской областей (Яковлев А., Яковлев И., 1999). В Чувашской Республике площадь дубрав за 
последние четыре десятилетия уменьшилась на 33,0 тыс. га или на 25%. В то же время, в лесах 
Чувашии сохранились участки дубрав, устойчивые к повреждению сильными морозами (Научное 
обоснование…, 2007). 

Цель исследований – изучить особенности роста и состояния деревьев дуба черешчатого 
(Quercus robur L.), наиболее устойчивых к повреждениям низкими зимними температурами в дубравах 

Чувашской Республики.  
Объекты и методика исследований 

Исследования проводили на постоянных пробных площадях, заложенных в Опытном 
лесничестве Минприроды Чувашии. Тип условий местопроизрастания и тип леса – свежая кленово-
липово-снытьевая дубрава. Почва серая лесная суглинистая. Всего было исследовано 8 объектов в 
дубравах различного возраста (от 62 до 159 лет). Древостои дуба на опытных объектах были 
сформированы под влиянием рубок ухода. 

Отбор деревьев дуба черешчатого для проведения рубок ухода на опытных объектах 
проводили с учётом хозяйственно-биологической классификации (Дерябин, 1950, 1960). При 
проведении санитарных рубок в 1981 г. вырубались лишь сухие деревья (свежий и старый сухостой). 

mailto:tatlos@rambler.ru
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Критерием для классификации деревьев дуба по энергии роста являлся средний диаметр 
ствола на высоте 1,3 м. Классы роста и развития деревьев дуба (Кр) определяли по комплексу 
признаков: протяженности и развитию кроны, наличию сухих ветвей, окраске листьев и другим 
морфологическим показателям.  

Состояние деревьев дуба черешчатого и их степень устойчивости к низким зимним 
температурам изучали по методике, разработанной Татарской лесной опытной станцией ВНИИЛМ 
(Отчет о НИР…, 1982). По степени повреждения крон низкими зимними температурами деревья дуба 
распределяли по шести классам: I – устойчивые деревья, без видимых признаков повреждений 
кроны; II – деревья  со  слабой  степенью повреждения (с единичными отмершими ветвями в кроне); 
III – деревья со средней степенью повреждения (имеющие отмершие скелетные ветви, изреженную 
или усохшую не более, чем на ½ длины крону); IV – отмирающие деревья (с единичными живыми 
ветвями или с верхней частью кроны, усохшей более, чем на ½ её длины); V – свежий сухостой, 
состоящий из деревьев дуба, усохших в год, предшествующий обследованию; VI – старый сухостой. 
На каждом опытном участке были заложены две постоянные пробные площади (ПП). Таксационные 
исследования выполняли по классической методике (Анучин, 1977).  

Результаты исследований 
Таксационная характеристика лесных насаждений дуба на стационарных научных объектах до 

проведения санитарных рубок приводится в таблице 1. 
Средний класс устойчивости деревьев дуба к низким температурам (Ку) деревьев дуба в 

возрасте 62 лет на пробных площадях 1 и 2 был равен 2,55 +/- 0,11 (слабая и средняя степень 
повреждения). Средний класс роста и развития (Кр) = 4,15 +/- 0,18 (преобладающая часть деревьев 
отнесена к медленно растущим, с относительно медленным развитием).   

Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоев дуба на постоянных пробных площадях в  

Опытном лесничестве Минприроды Чувашии  

№ 
квартала/
выдела 

№ 
ПП 

Размер 
ПП, га 

Состав 
насаждений 
(по запасу) 

А, 
лет 

Д1,3 
см 

Н, 
м 

Полнота 
Запас, 
м³/га 

абсолютная, 
м² 

относитель-
ная,  м² 

103/12 1 0,36 8,1Д1,1Лп0,7К0,1В 62 22,0 21,0 I яруст- 21,95 
II яруст - 9,31 

0,72 
0,35 

220,0 
72,4 

103/12 2 0,40 6,3Д2,2Лп1,2К0,3В 62 22,0 19,0 I ярус - 23,18 
II ярус - 3,81 

0,80 
0,18 

184,7 
24,73 

105/1 3 0,5 8,9Д1,1К+В,Б 69 27,0 22,0 I ярус - 23,77 
II ярус - 3,70 

0,78 
0,14 

247,21 
31,42 

105/7 4 0,64 6,3Д2,0Лп1,0К0,7В
+Б,Ос 

69 26,0 20,2 I ярус - 22,13 
II ярус - 0,80 

0,85 
0,04 

259,95 
5,44 

55/12 5 0,77 6,2Д1,6Лп1,8К0,4В 130 50,0 26,5 I ярус - 22,64 
II ярус - 13,76 

0,65 
0,47 

275,25 
132,73 

55/3 6 0,86 7,2Д1,5Лп1,2К0,1В 130 49,0 26,3 I ярус - 26,49 
II ярус - 4,39 

0,71 
0,22 

318,56 
45,09 

90/7 7 1,32 6,7Д1,9К1,1Лп0,3В 159 58,0 26,7 I ярус - 16,25 
II ярус - 10,31 

0,47 
0,35 

199,55 
97,03 

90/7 8 0,72 7,8Д1,4К0,7Лп 0,1В 159 53,0 26,6 I ярус - 20,83 
II ярус - 8,76 

0,61 
0,31 

254,96 
73,97 

 

Примечание к таблице 1: ПП – пробная площадь, А – возраст, Д1,3 – диаметр на высоте 
1,3 м, Н – высота; Д – дуб черешчатый, Лп – липа мелколистная, К – клён остролистный, В – вяз 
обыкновенный, Б – берёза повислая, Ос – осина.  

 

Из данных таблицы 1 следует, что на пробных площадях произрастают продуктивные 
смешанные двухъярусные насаждения с высоким запасом древесины. Первый ярус представлен 
дубом черешчатым (Quercus robur L.), а второй – ценными древесными породами – спутниками дуба: 
липой мелколистной (Tília cordáta L.), клёном остролистным (Ácer platanoídes L.) и вязом 
обыкновеннным (Ulmus laevis Pall.). Единично встречаются берёза повислая (Betula pendula L.) и 
осина (Populus tremula L.).  

Характер распределения деревьев дуба в возрасте 62 лет по классам устойчивости к низким 
температурам (Ку) и по классам роста и развития (Кр) на пробных площадях 1 и 2 в квартале 102 
Опытного лесничества Минприроды Чувашии приводится в таблице 2.  

Средний класс устойчивости деревьев дуба к низким температурам (Ку) деревьев дуба в 
возрасте 62 лет на пробных площадях 1 и 2 был равен 2,55 +/- 0,11 (слабая и средняя степень 
повреждения). Средний класс роста и развития (Кр) = 4,15 +/- 0,18 (преобладающая часть деревьев 
отнесена к медленно растущим, с относительно медленным развитием).   
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Таблица 2  
Показатели распределения деревьев дуба по классам устойчивости к низким температурам и 

классам роста и развития на пробных площадях 1 и 2 (возраст 62 года) 

Средние 
показатели 

Среднее 
квадра-

тическое 
отклонение, см 

Показатель 
асимметрии (A) 

Показатель 
эксцесса 

(E) 

Критерий достоверности 
выборочных показателей 
асимметрии и эксцесса 

tA tE 

1. Класс устойчивости деревьев дуба к низким температурам (Ку) 

2,55+/-0,11 0,60+/-0,02 0,1975+/-0,1067 15,577+/-0,1067 1,851<3 19,224>3 

2. Класс роста и развития деревьев дуба (Кр) 

4,15+/-0,18 2,17+/-0,07 0,529+/-0,0529 1,2299+/-0,0529 0,4958<3 14,069>3 
 

На пробных площадях 3 и 4, заложенных в квартале 105, исследования проведены в 
естественных насаждениях в возрасте 69 лет. Данные по распределению деревьев дуба по классам 
устойчивости к низким температурам (Ку) и классам роста и развития (Кр) приводятся в таблице 3.  

Таблица 3  
Показатели распределения деревьев дуба по классам устойчивости к низким температурам и 

классам роста и развития на пробных площадях 3 и 4  возраст 69 лет) 

Средние 
показатели 

Среднее 
квадратическое 
отклонение, см 

Показатель 
асимметрии (A) 

Показатель 
эксцесса 

(E) 

Критерий достоверности 
выборочных показателей 
асимметрии и эксцесса 

tA tE 

1. Класс устойчивости деревьев дуба к низким температурам (Ку) 

3,03+/-0,16 0,46+/-0,16 1,2633+/-0,1346 15,577+/-0,2655 9,4>3 58,3>3 

2. Класс роста и развития деревьев дуба (Кр) 

4,95+/-0,27 1,52+/-0,28 0,5118+/-0,1346 1,2299+/-2,683 3,8>3 4,6>3 
 

Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что средний класс устойчивости деревьев дуба в 
возрасте 69 лет к низким зимним температурам (Ку) = 3,03 +/- 0,16 (средняя степень повреждения 
деревьев), а класс роста и развития (Кр) = 4,95 +/- 0,27.  

Данные по особенностям распределения деревьев дуба в возрасте 130 лет по классам 
устойчивости к низким температурам и классам роста и развития на пробных площадях 5 и 6 в 
квартале 55 приводятся в таблице 4. 

Таблица 4  
Показатели распределения деревьев дуба по классам устойчивости к низким температурам и 

классам роста и развития на пробных площадях 5 и 6 (возраст 130 лет) 

Средние 
показатели 

Среднее 
квадратическое 
отклонение, см 

Показатель 
асимметрии (A) 

Показатель 
эксцесса 

(E) 

Критерий достоверности 
выборочных показателей 
асимметрии и эксцесса 

tA tE 

1.Класс устойчивости деревьев дуба к низким температурам (Ку) 

2,59+/-0,19 0,48 1,9222+/-0,1772 7,6606+/-0,3526 1,5<3 6,8>3 

2.Класс роста и развития деревьев дуба (Кр) 

4,48+/-0,33 2,04+/-0,28 -2579+/-0,1772 -2,4062+/-0,3526 3,8>3 4,6>3 
 

На пробных площадях 5 и 6 деревья дуба черешчатого в возрасте 130 лет имели средний класс 
устойчивости к низким температурам (Ку) = 2,59 +/- 0,19 (деревья средней степени повреждения). При 
этом средний класс роста и развития деревьев (Кр) = 4,48 +/- 0,33 (медленный рост и развитие).  

Данные по распределению деревьев дуба по классам устойчивости и классам роста и развития 
на пробных площадях 7 и 8 в квартале 90 приводятся в таблице 5.  

Таблица 5  
Показатели распределения деревьев дуба по классам устойчивости к низким температурам и 

классам роста и развития на пробных площадях 7 и 8 (возраст 159 лет) 

Средние 
показатели 

Среднее 
квадратическое 
отклонение, см 

Показатель 
асимметрии 

(A) 

Показатель 
эксцесса 

(E) 

Критерий достоверности 
выборочных показателей 
асимметрии и эксцесса 

t A tE 

1.Класс устойчивости деревьев дуба к низким температурам (Ку) 

2,73+/-0,23 0,45 0,7346+/-0,2085 9,0107+/-0,4140 3,5>3 21,8>3 

2.Класс роста и развития деревьев дуба (Кр) 

5,09+/-0,43 1,24 1,0232+/-0,2085 -0,2186+/-0,4140 4,92>3 0,52<3 
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Средний класс устойчивости деревьев дуба в возрасте 159 лет к низким температурам на 
пробных площадях 7 и 8 (Ку) = 2,73+/-0,23 (слабое и среднее повреждение кроны), а средний класс 
роста и развития (Кр) = 5,09+/-0,43.  

Рубки ухода, выполненные на изученных объектах в соответствии с хозяйственно-
биологической классификацией, были направлены на то, чтобы в насаждениях оставить больше 
деревьев дуба из числа III, IVб и V классов роста и развития. Такие деревья впоследствии послужили 
ценной базой для селекционного отбора плюсовых деревьев дуба черешчатого с целью создания 
объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в Чувашской Республике (рис. 1-2).   

 
 

Рис. 1-2. Селекционный отбор плюсовых деревьев дуба черешчатого в Опытном лесничестве 
Минприроды Чувашии (Фото Балясного В.И.). 

 

Обобщенные данные по особенностям распределения деревьев дуба черешчатого разных 
классов устойчивости к низким зимним температурам и (с учётом классов роста и развития) на 
постоянных пробных площадях, заложенных в Опытном лесничестве Минприроды Чувашии в 
дубравах различного возраста, приводятся в таблице 6. 

Таблица 6 
Распределение деревьев дуба из разных классов роста и развития по классам устойчивости  
к низким зимним температурам на постоянных пробных площадях в Опытном лесничестве 

Минприроды Чувашии 

Классы роста и развития деревьев дуба черешчатого (Кр) 
Все-

го 
дер. 

I II IVн IVб III V 

Классы устойчивости деревьев дуба к низким температурам (Ку) – количество деревьев, шт. 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Квартал 103, ПП 1 и 2 (возраст дуба 62 года) 

2   1 4 53 21 6 2  2 89 61 17 13 61 45 17 2 63 53  524 

Квартал 105, ПП 3 и 4 (возраст дуба 69 лет) 

 3  2 3    9  17 21 50 14 4 17 7 29  2 135 15 328 

Квартал 55, ПП 5 и 6 (возраст дуба 130 лет) 

 2 3  11 7 4  13 3 7 41 20 3  9 9 3  22 26 5 188 

Квартал 90, ПП 7 и 8 (возраст дуба 159 лет) 

    3 2 2    6 17 34 2  2 5 3  27 28 4 135 
 

В результате многолетних комплексных исследований разработана система лесоводственных 
мероприятий по ведению хозяйства в дубравах Чувашской Республики на зонально-типологической 
основе (Балясный и др., 2012). Внедрение научных рекомендаций в практику работы лесничеств 
Минприроды Чувашии будет способствовать решению важной проблемы повышения устойчивости и 
продуктивности дубрав, усиления их экологической роли в этом густонаселенном регионе Среднего 
Поволжья.  
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ХОД РОСТА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) 
В НАГОРНЫХ И ПОЙМЕННЫХ ДУБРАВАХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕЗЮМЕ 

Приведены результаты исследований хода роста дуба черешчатого в возрасте 70 лет в 
различных экологических условиях: в свежих нагорных дубравах на серых лесных суглинистых 
почвах (Приволжский лесорастительный район) и во влажных пойменных дубравах на 
аллювиальных слоистых почвах (Присурский лесорастительный район) Чувашской Республики. 

 
Введение  

В лесах Чувашской Республики дубравы занимают площадь 103,3 тыс. га, или 19% от всех 
земель, покрытых лесной растительностью. Преобладают дубравы семенного происхождения, 
составляющие 93% от площади дубовых лесов (Научное обоснование…, 2007; Балясный и др., 2012).  

Основные массивы дубовых лесов располагаются в лесорастительном районе Приволжских 
нагорных дубрав, который занимает почти всю северо-восточную половину территории республики 
(Гурьев, 1970). Преобладающими типами леса в этом лесорастительном районе являются дубравы 
кленово-липово-снытьевые и дубравы снытьево-осоковые на серых лесных и дерново-подзолистых 
суглинистых почвах. 

В Присурском лесном массиве дубовые леса имеют меньшее распространение (4,3% от 
площади дубравных лесорастительных условий). Основными группами типов леса здесь являются 
дубравы пойменно-тальвежные (Научное обоснование…, 2007). 

В связи с массовым усыханием дубовых лесов в Чувашии от воздействия комплекса 
неблагоприятных абиотических и биотических факторов в республике проводятся комплексные 
научные исследования и разрабатываются новые эффективные методы восстановления дубрав на 
зонально-типологической основе (Балясный и др., 2012).  

Целью данной работы является изучение особенностей хода роста дуба черешчатого в 
Приволжском и Присурском лесорастительном районах Чувашской Республики. 

Объекты и методика исследований 
Исследования проводились в нагорных (Опытное лесничество) и пойменных дубравах 

(Алатырское лесничество) Минприроды Чувашии. 
В нагорных дубравах ход роста семенного дуба черешчатого мы изучали в свежих кленово-

липово-снытьевых дубравах (Д2) на серых лесных суглинистых почвах. В Присурском лесном массиве 
исследования проводили во влажных пойменных вязовых дубравах (Д3) на аллювиальных слоистых 
почвах. Класс бонитета лесных насаждений на изученных объектах II, а происхождение дубрав – 
семенное.  

Исследования хода роста деревьев дуба по высоте и диаметру стволов выполнены на 12 
модельных деревьях по классической методике (Анучин, 1977).  

mailto:tatlos@rambler.ru
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Результаты исследований 
Ход роста деревьев дуба черешчатого по диаметру и высоте в различных экологических 

условиях приводится в таблицах 1 и 2 и иллюстрируется на рисунках 1 и 2.  
Таблица 1  

Ход роста деревьев дуба черешчатого по диаметру в различных лесорастительных районах 
Чувашской Республики 

Возраст, 
лет 

Лесорастительные районы 

Нагорная дубрава Пойменная дубрава 

Диаметр, см Диаметр, см 

Эмпирический Теоретический Эмпирический Теоретический 

10 2,6 3,1 3,0 3,5 

20 6,4 6,1 7,8 7,2 

30 12,6 10,7 13,2 12,1 

40 16,6 16,4 18,8 17,0 

50 20,8 21,6 25,0 26,1 

60 25,2 25,3 31,8 31,6 

70 29,4 29,6 39,0 39,0 
 

Таблица 2  
Ход роста деревьев дуба черешчатого по высоте в  

различных лесорастительных районах Чувашской Республики 

Возраст, лет 

Лесорастительные районы 

Нагорная дубрава Пойменная дубрава 

Высота, м Высота, м 

Эмпирическая Теоретическая Эмпирическая Теоретическая 

10 3,6 4,1 2,5 3,0 

20 8,5 7,6 6,7 5,9 

30 12,8 12,1 11,0 10,1 

40 16,3 16,5 15,0 14,9 

50 19,3 19,7 18,5 18,9 

60 21,7 22,1 21,6 21,6 

70 23,6 23,6 24,4 24,5 
 

    
Теоретические данные хода роста деревьев дуба черешчатого по диаметру и высоте 

определены по логистической функции вида:  

вха

А
y 

101
 (1), 

 где: A – максимальное значение признака (диаметр, см); a и в константы, определяющие наклон, 
изгиб и точку перегиба кривой, x – время, прошедшее с начала роста (в час.).  
 Ход роста дуба черешчатого по диаметру в нагорных дубравах определен по формуле: 

1,1
1

4,29
0343,027097.110

  хy см (2) 
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Ход роста деревьев дуба по диаметру в пойменных дубравах определен по формуле: 

1,2
1

0,39
0327,032876.110

  хy см (3) 

Ход роста деревьев дуба по высоте в нагорных дубравах определен по формуле: 

79,0
1

6,23
0344,00138.110

  хy м (4) 

Ход роста деревьев дуба по высоте в пойменных дубравах определен по формуле: 

68,0
1

4,24
0348,019648.110

  хy м (5)  

Координаты точек логистической кривой хода роста дуба черешчатого по диаметру в различных 
лесорастительных условиях приводятся в таблице 3.  

 
Таблица 3. Координаты, характеризующие основные моменты изменчивости хода роста деревьев 

дуба по диаметру, в различных лесорастительных условиях 

Основные характерные точки на 
логистической кривой 

Нагорная дубрава Пойменная дубрава 

Возраст, лет Диаметр, см Возраст, лет Диаметр, см 

Х н. 20,4 6,2 23,1 8,2 

Х ср. 37,1 14,7 40,6 19,5 

Х в. 53,8 23,2 58,1 30,8 

Х м. 70,0 29,4 70,0 39,0 
Примечание к таблице 3: Х н. – нижняя точка перегиба логистической кривой; Х ср. – средняя точка 

перегиба логистической кривой; Х в. – верхняя точка перегиба логистической кривой; Х м. – максимальный 
диаметр дерева.  

 

Из данных таблицы 3 и рис. 1 видно, что в нагорных дубравах усиление роста деревьев дуба по 
диаметру наступает раньше, чем в пойменных дубравах в среднем на 3 года, а усиленный рост 
заканчивается раньше на 4 года. Основная фаза роста деревьев дуба по диаметру в нагорных 
дубравах длится 33 года, а в пойменных – 35 лет. В возрасте 70 лет деревья дуба черешчатого, 
произрастающие в пойменных условиях, превосходят по диаметру деревья дуба в нагорных дубравах 
на 9 см.  

Координаты точек логистической кривой хода роста деревьев дуба по высоте в различных 
экологических условиях приводятся в таблице 4. 

Таблица 4  
Координаты, характеризующие основные моменты изменчивости хода роста дуба черешчатого по 

высоте, в различных экологических условиях 

Основные характерные точки на 
логистической кривой 

Нагорная дубрава Пойменная дубрава 

Возраст, лет Высота, м Возраст, лет Высота, м 

Х н. 12,9 5,0 18,0 5,2 

Х ср. 29,5 11,8 34,4 12,2 

Х в. 46,1 18,6 50,8 19,3 

Х м. 70,0 23,6 70,0 24,4 

Исследования показывают, что в нагорных дубравах Чувашии усиленный рост деревьев дуба 
черешчатого по высоте наступает раньше, чем в пойменных дубравах в среднем на 5 лет, и 
заканчивается раньше также на 5 лет. Продолжительность более активной фазы роста деревьев дуба 
черешчатого по высоте в нагорных и пойменных дубравах практически не отличается и составляет 
около 33 лет. В целом к 70-летнему возрасту деревья дуба черешчатого, произрастающие в 
пойменных условиях, превосходят по высоте деревья дуба в нагорных дубравах республики в 
среднем на 0,8 м.   

Из анализа приведённых материалов видно, что в пойменных дубравах Чувашии деревья дуба 
растут по диаметру значительно лучше, чем в нагорных дубравах, однако различия в росте деревьев 
по высоте не столь существенны. Установленные отличия в ходе роста деревьев дуба черешчатого в 
различных экологических условиях следует учитывать при планировании и проведении 
лесохозяйственных работ в дубравах.  
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Раздел 3. Энтомологические исследования 
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МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ КОЛЕОПТЕРОФАУНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ». СООБЩЕНИЕ 1 

 

Резюме 
В полевые сезоны 2009–2012 гг. на территории Государственного природного заповедника 

«Присурский» и его охранной зоны собран материал по жесткокрылым насекомым (Insecta, 
Coleoptera). Его обработка позволила выявить впервые для фауны заповедника 4 семейства и 97 
видов из 75 родов. Из них впервые для фауны Чувашской Республики приводится 19 видов из 18 
родов. В статье содержится аннотированный список 331 вида жесткокрылых из 43 семейств и 2 
подотрядов. Указаны новые находки для 8 видов Coleoptera, включенных в Красную книгу Чувашской 
Республики. 

 

Сведения по колеоптерофауне Государственного природного заповедника «Присурский» по 
результатам исследований до 2009 г. обобщены в нашей публикации (Егоров, 2009 а). После выхода 
этой статьи опубликован ряд работ, содержащих дополнения к списку жуков заповедника (Егоров, 
2009 б; Егоров, Виноградова, Семенов, 2009; Егоров, Егорова, 2009; Егоров, Куруленко, 2009; Егоров, 
2010; Егоров и др., 2010; Куруленко, Егоров, 2010; Куруленко, Егоров, Подшивалина, 2010; Куруленко, 
Егоров, 2011; Егоров, Подшивалина, Куруленко, 2012; Курбатов, Егоров, 2012; Kurbatov, Egorov, 2012). 
Настоящей публикацией мы открываем серию работ, в которые будут включены подробные данные о 
находках видов Coleoptera на территории заповедника и его охранной зоны.  

Материал для работы собирался автором с использованием общепринятых энтомологических 
методов полевых исследований (Фасулати, 1971) преимущественно в полевые сезоны 2009–2012 гг. 
Обработаны также сборы других исследователей (за разные годы). Определение выполнено 
автором, помощь в идентификации некоторых таксонов оказали известные специалисты по 
жесткокрылым России и сопредельных регионов.  

Ниже приводится аннотированный список выявленных таксонов. Номенклатура, система 
Coleoptera и объем таксонов принимаются преимущественно по «Каталогу жесткокрылых 
Палеарктики» (Catalogue…, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011), система надсемейства 
Curculionoidea – по работе Bouchard et al., 2011. Последовательность названий таксонов внутри 
семейств – алфавитная. Для каждого вида приведены полные этикеточные данные находок. 
Названия новых для фауны заповедника видов и семейств помечены звездочкой (*), для Чувашской 
Республики и заповедника – двумя звездочками (**). Жирным шрифтом выделены названия видов, 
внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010). 

Географические координаты точек находок определялись с помощью «Приёмника-навигатора 
атмосферных изменений GARM». 

Кроме общепринятых, в работе имеются следующие сокращения: З – Алатырский участок 
заповедника, ОЗ – охранная зона Алатырского участка заповедника.  

Отряд Coleoptera 
Подотряд ADEPHAGA 

Серия семейств DYTISCIFORMIA 
Надсемейство DYTISCOIDEA 

Семейство Dytiscidae 
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) – З, окр. корд. Орлик, 30.X.2010, в р. Орлик, 1 экз., Федотова 

Н.А.  
*Hydroglyphus geminus Fabricius, 1792 [= pusillus (Fabricius, 1781)] – с. Атрать, 8.VIII.2012, на 

свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 3 экз., Егоров Л.В. 
Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) – с. Атрать, 6–8.VIII.2012, на свет, 16 экз., Егоров Л.В. 
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*Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 28 экз., Егоров Л.В. 
Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) – ОЗ, окр. пос. Юность, 8.VIII.2012, р. Люля, 2 экз., Егоров Л.В. 
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 2 экз., Егоров Л.В. 
*Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 2 экз., Егоров Л.В. 
Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 

Серия семейств CARABIFORMIA 
Надсемейство CARABOIDEA 

Семейство Carabidae 
Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 1 экз., Егоров Л.В. 
Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – с. Атрать, 7.VIII.2012, в паутине, 1 экз., Егоров Л.В. 
Amara apricaria (Paykull, 1790) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 2 экз., Егоров Л.В. 
*Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 22 экз., Егоров Л.В. 
Amara consularis (Duftschmid, 1812) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 4 экз., Егоров Л.В.  
*Bembidion articulatum (Panzer, 1796) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой 

после низового пожара 2010 г., берег болота с тростником, 3 экз., Егоров Л.В. 
**Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 2 экз., Егоров Л.В. 
Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 2 экз., 

Егоров Л.В. 
*Bembidion doris (Panzer, 1796) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой после 

низового пожара 2010 г., берег болота с тростником, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с 
березой после низового пожара 2010 г., болото с рогозом и осоками, 1 экз.; ОЗ, окр. пос. Юность, 
8.VIII.2012, берег р. Люля, 2 экз., Егоров Л.В. 

Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 4 экз., Егоров 
Л.В. 

*Bembidion obliquum Sturm, 1825 – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 2 экз., Егоров Л.В. 
*Bembidion varium (Olivier, 1795) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 – З, кв. 69–70, 15.VII.2010, ольховник с березой, в траншее, 2 

экз., Димитриев А.В. 
Carabus cancellatus Illiger, 1798 – З, кв. 51, 3.VIII.2012, 1 экз., Александров А.Н. 
Скакун лесной (Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758) (Приложение № 3) – З, окр. с. Атрать, кв. 

100, 54,95668° с.ш., 46,71518° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой, песчаный участок лесной дороги, 1 
экз., Егоров Л.В. 

Harpalus rufipes (DeGeer, 1774) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; с. 
Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 7 экз., Егоров Л.В. 

Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; с. 
Атрать, 6–8.VIII.2012, на свет, 24 экз., Егоров Л.В. 

*Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 4 экз., Егоров Л.В. 
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) – З, кв. 36, 2.VIII.2010, ольховник, в логу с пересохшим 

ручьем, 1 экз., Егоров Л.В. 
**Philorhizus notatus (Stephens, 1827) – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, в 

подстилке под кустом Spirea crenata L., 7 экз., Егоров Л.В. 
Poecilus lepidus (Leske, 1785) – З, окр. с. Атрать, 13.VII.2010, 1 экз., Егоров Л.В. 
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) – З, кв. 78, 13.VII.2010, ельник с лиственными 

породами, 1 экз., Егоров Л.В.  
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – З, кв. 9, 2.VIII.2010, ольховник, у ручья, 1 экз., Егоров Л.В. 
Pterostichus niger (Schaller, 1783) – З, кв. 69–70, 15.VII.2010, ольховник с березой, в траншее, 2 

экз., Димитриев А.В.; кв. 36, 2.VIII.2010, ольховник, в логу с пересохшим ручьем, 1 экз.; кв. 12, 
3.VIII.2010, ельник приручьевой, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Pterostichus quadrifoveolatus Letzner, 1852 [= angustatus (Duftschmid, 1812)] – З, окр. с. Атрать, 

кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 2 экз., Егоров Л.В. 
*Sericoda quadripunctata (DeGeer, 1774) – З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой, 

поваленная сосна, под чешуйками коры в комлевой части, 7 экз., Егоров Л.В. 
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 4 экз., Егоров Л.В. 
Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, под 

корой мертвой сосны, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой, под корой соснового 
бревна, 2 экз.; с. Атрать, 10.VIII.2012, под корой дубового бревна из кв. 10, 1 экз., Егоров Л.В. 

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Подотряд POLYPHAGA 

Серия семейств STAPHYLINIFORMIA 
Надсемейство HYDROPHILOIDEA 
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Семейство Hydrophilidae 
Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 

100, 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., берег болота с тростником, 3 экз.; 
окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., болото с рогозом и 
осоками, 3 экз.; ОЗ, окр. пос. Юность, 8.VIII.2012, р. Люля, 1 экз., Егоров Л.В.  

*Cercyon bifenestratus Küster, 1851 – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 4 экз.; ОЗ, окр. пос. Юность, 
8.VIII.2012, берег р. Люля, 2 экз., Егоров Л.В. 

Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Cercyon laminatus Sharp, 1873 – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 7 экз., Егоров Л.В. 
*Cercyon lateralis (Marsham, 1802) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Cercyon marinus Thomson, 1853 – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1760) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 2 экз., Егоров Л.В. 
*Cercyon pygmaeus (Illiger, 1801) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 55,00180° с.ш., 46,69678° в.д., 6–

9.VIII.2012, ельник с березой и осиной, оконная ловушка на осиновом бревне, обложенная осиновыми 
ветками, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 2 экз., Егоров Л.В. 
Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) – З, кв. 51, 3.VIII.2012, на лету, 1 экз., Александров А.Н.; 

с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 2 экз., Егоров Л.В. 
Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – с. Атрать, 6–8.VIII.2012, на свет, 22 экз.; ОЗ, окр. пос. Юность, 

8.VIII.2012, р. Люля, 1 экз., Егоров Л.В. 
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) – с. Атрать, 6–8.VIII.2012, на свет, 2 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 

99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., болото с рогозом и осоками, 1 экз.; 
ОЗ, окр. пос. Юность, 8.VIII.2012, берег р. Люля, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 4 экз., Егоров Л.В. 
*Helochares obscurus (O.F. Mueller, 1776) – с. Атрать, 6–8.VIII.2012, на свет, 33 экз.; З, окр. с. 

Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., болото с рогозом и 
осоками, 1 экз., Егоров Л.В. 

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55
o
01`25`` с.ш., 47

o
47`53`` в.д., 21. 

IV.2010, временный водоем, 1 экз.; с. Атрать, 6–8.VIII.2012, на свет, 2 экз.; ОЗ, окр. пос. Юность, 
8.VIII.2012, р. Люля, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 3 экз.; ОЗ, окр. пос. Юность, 
8.VIII.2012, р. Люля, 2 экз., Егоров Л.В. 

*Семейство Hydrochidae 
*Hydrochus crenatus (Fabricius, 1792) [= carinatus Germar, 1824] – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 

экз., Егоров Л.В. 
Надсемейство HISTEROIDEA 

Семейство Histeridae 
*Platysoma deplanatum (Gyllenhal, 1808) – З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой 

после низового пожара 2010 г., под корой поваленной сосны, 1 экз., Егоров Л.В. 
Надсемейство STAPHYLINOIDEA 

Семейство Leiodidae 
*Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 55,00180° с.ш., 46,69678° в.д., 6–

9.VIII.2012, ельник с березой и осиной, оконная ловушка на осиновом бревне, обложенная осиновыми 
ветками, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 55,00186° с.ш., 46,69592° в.д., 6–9.VIII.2012, ельник с березой и 
осиной, оконная ловушка на старом березовом бревне, поросшем древесными грибами, обложенная 
старыми березовыми ветками, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 
36, 55,00180° с.ш., 46,69678° в.д., 6–9.VIII.2012, ельник с березой и осиной, оконная ловушка на 
осиновом бревне, обложенная осиновыми ветками, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Silphidae 
Nicrophorus interruptus Stephens, 1830 (= fossor Erichson, 1837) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 

экз., Егоров Л.В. 
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Silpha carinata Herbst, 1783 – ОЗ, кв. 103 Атратского лесничества, 4.VIII.2010, сосняк спелый с 

лиственными породами (береза, липа) и елью, 1 экз., Егоров Л.В. 
Серия семейств SCARABAEIFORMIA 

Надсемейство SCARABAEOIDEA 
Семейство Geotrupidae 

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) – З, окр. к. Орлик, 4.VI.2009, 1 экз., Смирнова Н.В.; кв. 78, 
13.VII.2010, ельник с лиственными породами, 1 экз.; кв. 99, 13.VII.2010, сосняк с молодой елью, 
березой, в почвенной яме, 1 экз.; тогда же, кв. 13, лиственный лес, 1 экз.; тогда же, кв. 69, 70, 71, 5 
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экз., Егоров Л.В.; кв. 24, 29.VII.2010, сосняк, 1 экз., Сильвестров Г.В.; кв. 12, 3.VIII.2010, ельник 
приручьевой, 1 экз., Егоров Л.В.; кв. 10, 4.VIII.2010, 1 экз., Матвеев А.В.; ОЗ, кв. 103 Атратского лесн., 
4.VIII.2010, сосняк спелый с лиственными (береза, липа) и елью, 1 экз., Егоров Л.В. 

Geotrupes baicalicus (Reitter, 1892) – ОЗ, окр. пос. Березовая Поляна, 26.VII.2010, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Семейство Scarabaeidae 
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 13.VII.2011, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; с. 

Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 экз.; там же, 8.VIII.2012, на свет, 5 экз., Егоров Л.В. 
*Aphodius rufus (Moll, 1782) – с. Атрать, 6–8.VIII.2012, на свет, 28 экз., Егоров Л.В. 
Aphodius varians Duftschmid, 1805 – с. Атрать, 6–8.VIII.2012, на свет, 23 экз., Егоров Л.В. 
Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) – Яльчикский участок, 12.VI.2010, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.; З, 

окр. с. Атрать, 20.VII.2011, березняк, 5 экз., Синичкин Е.А.; окр. с. Атрать, луг, 22.VII.2011, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Hoplia parvula Krynicki, 1832 – ОЗ, окр. пос. Березовая Поляна, 26.VII.2010, 1 экз., Егоров Л.В.; З, 
окр. с. Атрать, 20.VII.2011, березняк, 1 экз., Синичкин Е.А.; окр. с. Атрать, луг, 21.VII.2011, 2 экз., 
Синичкин Е.А. 

Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 – З, кв. 10, 2.VIII.2010, сосняк, в противопожарной 
опашке, молодой экз., Егоров Л.В. 

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767) – ОЗ, окр. пос. Юность, 8.VIII.2012, берег р. Люля, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761) – Яльчикский участок, 12.VI.2010, посадка, 1 экз.; 
Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь рядом с яблоневым садом, 2 экз.; ОЗ, окр. оз. Затон, 
24.VII.2010, 1 экз.; окр. оз. Чермень, 25.VII.2010, пойменный луг, 1 экз.; окр. оз. Чага, 25.VII.2010, 
пойменный луг, 1 экз.; окр. оз. Кулюкары, 25.VII.2010, пойменная дубрава, 1 экз.; З, кв. 57, 1.VIII.2010, 
опушка, на цветках Centaurea sp., 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; 
Батыревский участок, 13.VII.2011, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; З, окр. с. Атрать, луг, 21.VII.2011, 
1 экз., Синичкин Е.А.; окр. с. Атрать, луг, 22.VII.2011, 1 экз.; Яльчикский участок, 17.VIII.2011, 
лесополоса, 1 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 
1.VIII.2012, луговая степь, на соцветии Cirsium sp., 1 экз.; окр. с. Атрать, 6.VIII.2012, на Carduus sp., 1 
экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, 20.VII.2011, березняк, 1 экз., Синичкин 
Е.А. 

Protaetia metallica (Herbst, 1782) – ОЗ, окр. оз. Затон, 24.VII.2010, 1 экз., Егоров Л.В.; З, кв. 19, 
14.VII.2011, опушка, 1 экз.; окр. с. Атрать, 20.VII.2011, березняк, 2 экз., Синичкин Е.А. 

Бронзовка мраморная [Protaetia marmorata (Fabricus, 1792)] (Приложение № 3) – З, окр. с. 
Атрать, кв. 35, 20.VII.2011, березняк, 1 экз., Синичкин Е.А. 

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после 
низового пожара 2010 г., 1 экз., Егоров Л.В. 

Серия семейств ELATERIFORMIA 
Надсемейство SCIRTOIDEA 

Семейство Eucinetidae 
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Scirtidae 
Cyphon padi (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение по траве и 

кустарникам, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 24, 54,95578° с.ш., 46,71830° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с 
березой, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 22, 54,95697° с.ш., 46,71446° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с 
березой после низового пожара 2010 г., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой 
после низового пожара 2010 г., кошение, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 14, 54,95947° с.ш., 
46,71151° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой, кошение по травостою, 3 экз., Егоров Л.В. 

Надсемейство BUPRESTOIDEA 
Семейство Buprestidae 

**Agrilus cuprescens (Ménetries, 1832) – Яльчикский участок, 55
o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 12.VI.2010, 

посадка, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. 
**Agrilus suvorovi Obenberger, 1935 – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 12.VI.2010, 

посадка, 1 экз., Егоров Л.В. 
Agrilus viridis Linnaeus, 1758 – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 12.VI.2010, посадка, 2 

экз.; З, кв. 99, 22.VII.2011, опушка сосняка, на иве, 1 экз., Егоров Л.В. 
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Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) – З, ~ 5,3 км ЮВ с. Атрать, кв. 99, 54°57′52′′ с.ш., 
46°43′02′′ в.д., 22.VII.2011, сосняк с березой, 1 экз., Егоров Л.В. 

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой 
после низового пожара 2010 г., на лету, 1 экз., Егоров Л.В. 

Coraebus elatus (Fabricius, 1787) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

**Cylindromorphus filum (Gyllenhal, 1817) – Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь рядом 
с яблоневым садом, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Melanophila acuminata (DeGeer, 1774) – З, кв. 69–70, 14.VII.2010, сосняк, 1 экз.; кв. 23, 
29.07.2010, сосняк с лиственными породами, 1 экз., Егоров Г.В.; кв. 36, 1.VIII.2010, сосняк, 1 экз., 
Олигер А.И.; кв. 9, 5.VIII.2010, сосняк, 3 экз., Димитриев А.В.  

Trachys minutus (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение по Salix 
caprea L., спаривание, 2 экз., Егоров Л.В. 

Надсемейство BYRRHOIDEA 
Семейство Heteroceridae 

Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 14 экз., Егоров Л.В. 
Надсемейство ELATEROIDEA 

Семейство Elateridae 
Actenicerus sjelandicus (O.F. Mueller, 1764) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2012, 1 экз., Арзамасцев 

К.И. 
Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 13.VII.2011, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; 

Батыревский участок, 2.VI.2011, 13.VII.2011, луговая степь, 3 экз.; там же, 6.VII.2012, луговая степь, 1 
экз., Егоров Л.В. 

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, 20.VII.2011, березняк, 1 экз., Синичкин Е.А. 
Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2012, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2012, 1 экз., Арзамасцев 

К.И. 
Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 1 

экз., Егоров Л.В. 
Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 2.VI.2011, луговая степь, рядом с 

посадкой (лиственница, тополь), 1 экз., Егоров Л.В. 
Надсемейство CANTHAROIDEA 

Семейство Cantharidae 
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 1 экз.; там же, 

6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
Серия семейств CUCUJIFORMIA 
Надсемейство BOSTRICHOIDEA 

Семейство Dermestidae 
Dermestes laniarius Illiger, 1801 – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, под 

дождевиком, 1 экз., Егоров Л.В. 
Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 – ОЗ, пос. Березовая Поляна, 24.VII.2010, 1 экз., в доме, в 

паутине, Егоров Л.В. 
Надсемейство CLEROIDEA 

Семейство Cleridae 
Necrobia rufipes (DeGeer, 1775) – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, на свет, 2 

экз., Егоров Л.В. 
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2012, 1 экз., Арзамасцев 

К.И.; с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – ОЗ, окр. оз. Затон, 24.VII.2010, 1 экз., Егоров Л.В.; З, кв. 51, 

16.VII.2011, опушка, 1 экз.; окр. с. Атрать, луг, 21.VII.2011, 1 экз., Синичкин Е.А.; окр. с. Атрать, луг, 
22.VII.2011, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Dasytidae 
*Aplocnemus nigricornis (Fabricius, 1792) – З, окр. с. Атрать, кв. 1, 15–21.V.2011, спелый сосняк 

после низового пожара 2010 г., в почвенную ловушку, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 
Dolichosoma lineare (P. Rossi, 1794) – Батыревский участок, 2.VI.2011, луговая степь, 1 экз.; 

Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. 
Семейство Malachiidae 

Apalochrus femoralis (Erichson, 1840) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 3 экз., 
Егоров Л.В. 
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Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 1 экз.; там 
же, 6.VII.2012, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В. 

Надсемейство CUCUJOIDEA 
Семейство Kateretidae 

*Brachypterus fulvipes Erichson, 1843 – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 6 экз., Егоров 
Л.В. 

Семейство Nitidulidae 
Glischrochilus hortensis (Geoffroy, 1785) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 

под дождевиком, 2 экз., Егоров Л.В. 
Ipidia binotata Reitter, 1875 – З, 2 км СВВ с. Атрать, кв. 9, 2.VIII.2010, спелый сосняк, под корой 

мертвой сосны, 4 экз., Егоров Л.В. 
*Omosita colon (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Silvanidae 
**Airaphilus elongatus (Gyllenhal, 1813) – З, окр. с. Атрать, кв. 1, 21–27.V.2011, спелый сосняк, в 

почвенную ловушку, 1 экз.; там же, 17.VI–1.VII.2011, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 
Вид редок в Московской области, где приурочен чаще к сухим опушкам сосновых лесов или 

сухим участкам леса (правда, обычно низкого бонитета) со мхами и лишайниками. Все сборы – 
исключительно из почвенных ловушек (Никитский и др., 1996; устное сообщение Н.Б. Никитского). 

Silvanus unidentatus (A.G. Olivier, 1790) – З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой 
после низового пожара 2010 г., под корой поваленной сосны, 4 экз.; с. Атрать, 10.VIII.2012, под корой 
дубового бревна из кв. 10, 4 экз., Егоров Л.В. 

Uleiota planatus (Linnaeus, 1761) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, под 
корой мертвой сосны, 2 экз.; с. Атрать, 10.VIII.2012, под корой дубового бревна из кв. 10, 3 экз., Егоров 
Л.В. 

Семейство Cryptophagidae 
*Antherophagus canescens Grouvelle, 1916 – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 

экз., Егоров Л.В. 
*Cryptophagus setulosus Sturm, 1845 – Батыревский участок, 21.IV.2010, луговая степь, в норе 

сурка, 1 экз.; там же, 11.VIII.2010, луговая степь, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Семейство Biphyllidae 

Diplocoelus fagi (Chevrolat, 1837) – З, кв. 56, 16–18.VII.2000, ольховник с березой, оконная 
ловушка, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Laemophloeidae 
*Laemophloeus muticus (Fabricius, 1781) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 

под корой мертвой березы, 1 экз., Егоров Л.В. 
**Placonotus testaceus (Fabricius, 1787) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Phalacridae 
Phalacrus caricis Sturm, 1807 – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение по траве и 

кустарникам, 1 экз., Егоров Л.В. 
Семейство Sphindidae 

Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 55,00180° с.ш., 46,69678° в.д., 
6–9.VIII.2012, ельник с березой и осиной, оконная ловушка на осиновом бревне, обложенная 
осиновыми ветками, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 55,00186° с.ш., 46,69592° в.д., 6–9.VIII.2012, ельник с 
березой и осиной, оконная ловушка на старом березовом бревне, поросшем древесными грибами, 
обложенная старыми березовыми ветками, 1 экз., Егоров Л.В. 

Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Семейство Corylophidae 

**Clypastraea pusilla (Gyllenhal, 1810) – З, окр. с. Атрать, кв. 1, 1–17.VIII.2011, спелый сосняк 
после низового пожара 2010 г., в почвенную ловушку, 1 экз., Куруленко Д.Ю. 

Семейство Coccinellidae 
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 

экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение, 1 
экз., Егоров Л.В. 

Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781) – З, окр. к. Орлик, 4.VI.2009, поляна в сосняке, 1 экз., 
Смирнова Н.В. 

Coccinella magnifica L. Redtenbacher, 1843 – З, ~ 5,3 км ЮВ с. Атрать, кв. 80, 54°58′28′′ с.ш., 
46°43′25′′ в.д., 22.VII.2011, сосняк с березой, 1 экз., Егоров Л.В. 

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VI.2009, березняк, 1 экз., 
Смирнова Н.В.; Яльчикский участок, 11.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, кв. 103 Атратского лесн., 
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4.VIII.2010, сосняк спелый с лиственными (береза, липа) и елью, 1 экз.; Батыревский участок, 
2.VI.2011, 13.07.2011, луговая степь, 5 экз.; З, ~ 5,3 км ЮВ с. Атрать, кв. 99, 54°57′52′′ с.ш., 46°43′02′′ 
в.д., 22.VII.2011, сосняк с березой, 1 экз.; Яльчикский участок, 17.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; 
Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 
1 экз.; там же, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, 1 экз.; окр. 
с. Атрать, кв. 100, выд. 22, 54,95697° с.ш., 46,71446° в.д., 7.08.2012, сосняк с березой после низового 
пожара 2010 г., 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 23, 54,95611° с.ш., 46,71882° в.д., 7.VIII.2012, сосняк 
с березой после низового пожара 2010 г., 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 16, 54,95769° с.ш., 
46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение по травостою, 2 
экз., Егоров Л.В. 

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – З, окр. к. Орлик, 4.VI.2009, луг, ассоциация 
ситника, 1 экз., Смирнова Н.В.; ОЗ, кв. 93 Атратского лесничества, 5.VIII.2010, луговина под ЛЭП, 1 
экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая 
степь, 2 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, кошение по траве, 1 экз.; окр. с. 
Атрать, кв. 100, выд. 22, 54,95697° с.ш., 46,71446° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового 
пожара 2010 г., 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 23, 54,95611° с.ш., 46,71882° в.д., 7.VIII.2012, сосняк 
с березой после низового пожара 2010 г., 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 16, 54,95769° с.ш., 
46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение по травостою, 1 
экз., Егоров Л.В. 

Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – ОЗ, окр. оз. Затон, 24.VII.2010, 1 экз.; окр. оз. Чермень, 

25.VII.2010, пойменный луг, 1 экз.; окр. оз. Чага, 25.VII.2010, пойменный луг, 1 экз.; кв. 11 
Пригородного лесничества, 27.VII.2010, берег р. Люля, 1 экз.; З, кв. 57, 1.VIII.2010, опушка, на цветах 
Centaurea sp., 1 экз., Егоров Л.В. 

Nephus redtenbacheri (Mulsant, 1846) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение по 
траве и кустарникам, 1 экз., Егоров Л.В. 

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VI.2009, березняк, 1 
экз., Смирнова Н.В.; Яльчикский участок, 11.06.2010, луговая степь, 1 экз.; там же 12.VI.2010, 1 экз.; 
Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; там же, 2.06.2011, луговая степь, 1 экз.; там 
же, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 1.08.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский 
участок, 2.VIII.2012, посадка, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение, кошение по 
траве, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 24, 54,95578° с.ш., 46,71830° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с 
березой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 22, 54,95697° с.ш., 46,71446° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с 
березой после низового пожара 2010 г., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 23, 54,95611° с.ш., 
46,71882° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 
99, выд. 16, 54,95769° с.ш., 46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 
г., кошение по травостою, 2 экз., Егоров Л.В. 

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, посадка, 1 экз.; 
там же 12.VI.2010, 1 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 1 экз.; там же, 6.VII.2012, 
луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 2 экз.; там же, 2.VIII.2012, 
посадка, 1 экз., Егоров Л.В. 

Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

*Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1778) – З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой 
после низового пожара 2010 г., кошение, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Stethorus pusillus (Herbst, 1797) (= punctillum Weise, 1891) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, 
посадка, 1 экз., Егоров Л.В. 

Tytthaspis gebleri (Mulsant, 1850) [= lineola (Gebler, 1843)] – З, окр. к. Орлик, 4.VI.2009, луг, 
ассоциация ситника, 1 экз., Смирнова Н.В. 

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 3 

экз.; Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В. 
Надсемейство TENEBRIONOIDEA 

Семейство Zopheridae 
Bitoma crenata (Fabricius, 1775) – с. Атрать, 10.VIII.2012, под корой дубового бревна из кв. 10, 1 

экз., Егоров Л.В. 
Семейство Mycetophagidae 

Litargus connexus (Geoffroy, 1785) – З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой, на 
трутовике с березы, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) – З, кв. 51, 3.VIII.2012, на лету, 10 экз., Александров А.Н.; с. 
Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 8 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Meloidae 
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Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1767 – ОЗ, окр. оз. Базарское, 30.IV.2012, пойменный луг, на 
почве, 1 экз., Исаков Г.Н. 

*Нарывник-крошка – Mylabris pusilla pusilla A.G. Olivier, 1811 (Приложение № 3) – 
Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, на Berteroa incana (L.) DC., 1 экз., Егоров Л.В. 

**Mylabris sibirica Fischer von Waldheim, 1823 – З, кв. 25, 25.VII.2002, опушка лиственного леса у 
автотрассы, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Oedemeridae 
Chrysanthia geniculata W.L.E. Schmidt, 1846 [=nigricornis Westhoff, 1881, = viridis W.L.E. Schmidt, 

1846] – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, кошение по траве, 1 экз.; окр. с. Атрать, 
кв. 36, 6.VIII.2012, ельник с березой и осиной, 1 экз., Егоров Л.В. 

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758) – З, кв. 69–70, 14.VII.2010, сосняк, 1 экз., Егоров Л.В. 
Oedemera femorata (Scopoli, 1763) [= flavescens (Linnaeus, 1767)] – ОЗ, окр. оз. Затон, 

24.VII.2010, 1 экз.; окр. оз. Чермень, 25.VII.2010, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В. 
Семейство Pythidae 

Pytho depressus (Linnaeus, 1767) – З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой, под 
корой поваленной сосны, личинки и куколки, 3 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Scraptiidae 
Scraptia fuscula P.W.J. Mueller, 1821 – З, кв. 56., 16–18.VII.2000, ельник с сосной и лиственными 

породами, оконная ловушка, 1 экз.; с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Семейство Boridae 

*Boros schneideri (Panzer, 1796) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, в 
основании обожженной сосны, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Anthicidae 
Anthicus antherinus (Linnaeus, 1760) – Яльчикский участок, 13.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; 

Батыревский участок, 2.VI.2011, луговая степь, 1 экз.; там же, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз.; с. 
Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 3 экз., Егоров Л.В. 

*Anthicus ater (Thunberg, 1787) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 3 экз., Егоров Л.В. 
**Notoxus trifasciatus Rossi, 1792 – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 3 экз., Егоров Л.В. 
**Omonadus floralis (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 6 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Tenebrionidae 
Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824) – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, на свет, 

1 экз., Егоров Л.В. 
**Corticeus fraxini (Kugelann, 1794) – с. Атрать, 7.VIII.2012, на свет, 3 экз., Егоров Л.В. 
*Corticeus pini (Panzer, 1799) – З,2 км СВВ с. Атрать, кв. 9, 2.VIII.2010, спелый сосняк, под корой 

мертвой сосны, 7 экз., Егоров Л.В. 
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) – ОЗ, окр. оз. Кулюкары, 25.VII.2010, пойменная дубрава, на 

сухом Polyporus squamosus (Huds.) Fr. с дуба, 1 экз., Егоров Л.В.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2012, 1 
экз., Арзамасцев К.И.; окр. с. Атрать, кв. 36, 55,00186° с.ш., 46,69592° в.д., 6–9.VIII.2012, ельник с 
березой и осиной, оконная ловушка на старом березовом бревне, поросшем древесными грибами, 
обложенная старыми березовыми ветками, 1 экз., Егоров Л.В. 

Eledona agricola (Herbst, 1783) – ОЗ, окр. оз. Кулюкары, 25.VII.2010, пойменная дубрава, на 
сухом Polyporus squamosus (Huds.) Fr. с дуба, 1 экз., Егоров Л.В. 

Isomira murina (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – З, кв. 19, 14.VII.2011, опушка, 1 экз., Синичкин Е.А.; Батыревский 
участок, 6.VII.2012, у водоема, 3 экз.; там же, 6.VII.2012, луговая степь, 5 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 99, 
выд. 16, 54,95769° с.ш., 46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 
кошение по травостою, 2 экз., Егоров Л.В. 

*Palorus subdepressus (Wollaston, 1864) – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, на 
свет, 2 экз., Егоров Л.В. 

*Platydema dejeanii Laporte & Brullé, 1831 – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 55,00186° с.ш., 46,69592° 

в.д., 6–9.VIII.2012, ельник с березой и осиной, оконная ловушка на старом березовом бревне, 
поросшем древесными грибами, обложенная старыми березовыми ветками, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 35, 20.VII.2011, березняк, 1 
экз., Синичкин Е.А. 

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Надсемейство CHRYSOMELOIDEA 

Семейство Cerambycidae 
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Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2012, 2 экз., Арзамасцев К.И.; 
с. Атрать, 3.VIII.2012, 1 экз., Димитриев А.В.; там же, 6.VIII.2012, сосновое бревно, 1 экз.; там же, на 
свет, 1 экз.; там же, 8.VIII.2012, на свет, 5 экз., Егоров Л.В. 

Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 – ОЗ, пойма р. Суры, 5.VI.2009, поляна в липняке 
(северо-запад охранной зоны), 1 экз., Смирнова Н.В. 

Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 2 
экз., Егоров Л.В. 

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) – З, кв. 9, 2.VIII.2010, спелый сосняк, под корой мертвой 
сосны, мертвый экз., Егоров Л.В. 

Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) – З, окр. к. Орлик, 4.VI.2009, 1 экз., Смирнова Н.В. 
Cyrtoclytus capra (Germar, 1824) – З, окр. с. Атрать, 20.VII.2011, березняк, 1 экз., Синичкин Е.А. 
Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 – З, кв. 19, 14.VII.2011, опушка, 1 экз., Синичкин Е.А.; ~ 5,3 

км ЮВ с. Атрать, кв. 99, 54°57′52′′ с.ш., 46°43′02′′ в.д., 22.VII.2011, сосняк с березой, на Sedum sp., 1 
экз., Егоров Л.В. 

Lepturalia nigripes (DeGeer, 1775) – З, окр. с. Атрать, 21.VII.2011, 1 экз., Синичкин Е.А. 
Mesosa myops (Dalman, 1817) – с. Атрать, 14.IX.2012, 1 экз., Алюшин И.В. 
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) – З, кв. 51, 3.VIII.2012, 1 экз., Александров А.Н. 
*Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763) (Приложение № 3) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, 

луговая степь, на Nonea pulla (L.) DC., 1 экз., Егоров Л.В. 
**Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) – ОЗ, окр. оз. Старица, 4.VI.2010, пойменный луг, кошение, 

1 экз., Смирнова Н.В.  
*Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, 21.VII.2011, 1 экз., Синичкин Е.А. 
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) – ОЗ, окр. оз. Кулюкары, 25.VII.2010, пойменная дубрава, 1 

экз., надкрылья жука, Егоров Л.В.; З, кв. 24, 29.VII.2010, сосняк, 1 экз., Сильвестров Г.В.  
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – Батыревский участок, 13.VII.2011, луговая степь, 1 экз.; 

там же, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. 
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) – З, кв. 9, 2.VIII.2010, спелый сосняк, личинка под корой 

мертвой сосны, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, под корой сосны, личинки и 
куколки, 10 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой, личинки под корой мертвой сосны, 
5 экз., Егоров Л.В. 

Лептура пятнистая [Rutpela maculata (Poda, 1761)] (Приложение № 3) – З, кв. 19, 14.VII.2011, 
опушка, 1 экз., Синичкин Е.А. 

Saperda perforata (Pallas, 1773) – Батыревский участок, 13.VI.2010, край посадки, поваленный 
тополь, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 2.VI.2011, луговая степь, кошение по 
отцветающей яблоне, 1 экз., Егоров Л.В. 

Stenurella bifasciata (Mueller, 1776) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, 
окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз., Егоров Л.В. 

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) – З, ~ 5,3 км ЮВ с. Атрать, кв. 99, 54°57′52′′ с.ш., 46°43′02′′ 
в.д., 22.VII.2011, сосняк с березой, на Sedum sp., 1 экз., Егоров Л.В. 

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – З, ~ 5,3 км ЮВ с. Атрать, кв. 99, 54°57′52′′ с.ш., 46°43′02′′ 
в.д., 22.07.2011, сосняк с березой, на Angelica sp., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, ельник с 
березой и осиной, на соцветии Angelica sylvestris L., 1 экз., Егоров Л.В. 

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь рядом с 
яблоневым садом, 1 экз.; ОЗ, окр. оз. Чага, 25.VII.2010, опушка дубравы, 1 экз., Егоров Л.В.; З, кв. 19, 
14.VII.2011, опушка, 1 экз., Синичкин Е.А.; окр. с. Атрать, 22.VII.2011, луг, 1 экз.; Батыревский участок, 
6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) – с. Атрать, 27.VII.2010, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 13.VI.2010, край посадки, 

поваленный тополь, 1 экз., Егоров Л.В.; З, окр. с. Атрать, 20.VII.2011, 1 экз., Синичкин Е.А. 
*Семейство Megalopodidae 

*Zeugophora scutellaris Suffrian, 1840 – З, окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 23, 54,95611° с.ш., 
46,71882° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 
99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Chrysomelidae 
Altica tamaricis Schrank, 1785 – ОЗ, окр. пос. Юность, 8.VIII.2012, берег р. Люля, на Salix sp., 1 

экз., Егоров Л.В. 
**Aphthona czwalinae Weise, 1888 – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 3 экз.; 

Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 9 экз.; Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 
8 экз., Егоров Л.В. 
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Bromius obscurus (Linnaeus, 1758) – З, окр. к. Орлик, 4.VI.2009, луг, ассоциация ситника, 1 экз., 
Смирнова Н.В. 

Bruchidius olivaceus (Germar, 1824) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 2 экз., 
Егоров Л.В. 

*Bruchus affinis Frölich, 1799 – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 3 экз.; 
Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 
8 экз., Егоров Л.В. 

Cassida margaritacea Schaller, 1783 – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Cassida nebulosa Linnaeus, 1758 – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров 
Л.В. 

Cassida prasina Illiger, 1798 – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
Cassida viridis Linnaeus, 1758 – ОЗ, окр. оз. Глухое, 5.VI.2009, пойменная дубрава, 1 экз., 

Смирнова Н.В.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, ельник с березой и осиной, 1 экз., Егоров Л.В. 
Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 18 экз.; 

Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. 
Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, посадка, 2 экз.; З, окр. 

с. Атрать, кв. 100, выд. 24, 54,95578° с.ш., 46,71830° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой, 1 экз.; окр. с. 
Атрать, кв. 100, выд. 23, 54,95611° с.ш., 46,71882° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового 
пожара 2010 г., 1 экз., Егоров Л.В. 

Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, в 
ловушку Мерике, 1 экз., Егоров Л.В. 

Листоед злаковый [Chrysolina cerealis (Linnaeus, 1767)] (Приложение № 3) – Яльчикский 
участок, 55,01995° с.ш., 47,92099° в.д., 2.VIII.2012, луговая степь, кошение по участку с клубникой, 1 
экз., Егоров Л.В. 

Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763) – З, окр. к. Орлик, 4.VI.2009, поляна в смешанном лесу, 1 экз., 
Смирнова Н.В. 

Chrysolina limbata (Fabricius, 1775) – ОЗ, окр. пос. Березовая Поляна, 12.VII.2006, 1 экз., 
Арзамасцев К.И. 

Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) – З, окр. к. Орлик, 4.VI.2009, поляна в смешанном лесу, 1 экз., 
Смирнова Н.В.; Яльчикский участок, 11.VI.2010, луговая степь, в овраге, 1 экз., Егоров Л.В. 

Chrysomela populi Linnaeus, 1758 – Яльчикский участок, 11.VI.2010, посадка, 1 экз.; З, окр. с. 
Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., на листе молодой осины, 1 
экз., Егоров Л.В. 

Coptocephala chalybaea apicalis Lacordaire, 1848 (Приложение № 3) – Яльчикский участок, 
11.VI.2010, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Coptocephala quadrimaculata (Linnaeus, 1767) – ОЗ, кв. 93 Атратского лесничества, 5.VIII.2010, 
луговина под ЛЭП, 1 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 4 экз.; Яльчикский участок, 
1.VIII.2012, луговая степь, 7 экз., Егоров Л.В. 

Crepidodera aurata (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, кошение по 
ивам, 2 экз.; Яльчикский участок, 2.VIII.2012, посадка, 3 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, 
сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 
экз., Егоров Л.В. 

*Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 6.VIII.2012, луговая степь, 
1 экз., Егоров Л.В. 

Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848 (= octacosmus Bedel, 1891) – Батыревский участок, 
6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792 – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; 
там же, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Cryptocephalus fulvus (Goeze, 1777) – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В.  

Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Cryptocephalus solivagus Leonardi & Sassi, 2001 – Батыревский участок, 13.VII.2011, луговая 

степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758) – З, окр. к. Орлик, 4.VI.2009, поляна в смешанном лесу, 1 экз., 

Смирнова Н.В. 
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В.; ОЗ, окр. пос. Березовая Поляна, 26.VII.2010, 2 экз., Егоров Л.В.; З, окр. корд. Орлик, 
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19.X.2010, 1 экз., Синичкин Е.А.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение, кошение по 
траве, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 4 экз., 
Егоров Л.В. 

Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775) – ОЗ, окр. оз. Глухое, 5.VI.2009, пойменная дубрава, 1 экз., 
Смирнова Н.В. 

Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 4 
экз.; Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В. 

Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 2 экз.; 
Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. 

Lema cyanella (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; там же, 
2.VIII.2012, посадка, 1 экз., Егоров Л.В. 

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, личинки, 
на белене, 10 экз., Егоров Л.В. 

Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение по 
траве, 1 экз.; Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; там же, 2.VIII.2012, посадка, 2 экз., 
Егоров Л.В. 

*Longitarsus obliteratus (Rosenhauer, 1847) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 15 
экз., Егоров Л.В. 

**Longitarsus rubiginosus (Foudras, 1860) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 5 экз., 
Егоров Л.В. 

Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 13.VIII.2010, луговая степь, на 
Verbascum sp., 1 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Oulema gallaeciana (Heyden, 1870) (= lichenis Voet, 1806) – Батыревский участок, 6.VII.2012, 
луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. 

Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз.; 
Яльчикский участок, 2.VIII.2012, посадка, 1 экз.; с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 

Phyllotreta undulata (Kutschera, 1860) – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Phyllotreta vittula (L. Redt.) – Батыревский участок, 55
o
01`25`` с.ш., 47

o
47`53`` в.д., 21.04.2010, 

луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 11.VI.2010, посадка, 1 экз.; ОЗ, окр. оз. Кулюкары, 
25.VII.2010, берег озера, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VI.2011, луговая степь, 1 экз.; там же, 
6.VII.2012, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 2 экз.; там же, 
2.VIII.2012, посадка, 1 экз., Егоров Л.В. 

Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758) – З, ~ 5,3 км ЮВ с. Атрать, кв. 99, 54°57′52′′ с.ш., 46°43′02′′ 
в.д., 22.VII.2011, сосняк с березой, на ольхе, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 23, 54,95611° с.ш., 
46,71882° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз., Егоров Л.В.  

*Psylliodes chalcomera (Illiger, 1807) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В.  

**Psylliodes hyoscyami (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В.  

Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 55
o
01`25`` с.ш., 47

o
47`53`` в.д., 

21.IV.2010, луговая степь, на цветках Tussilago farfara L., 1 экз.; там же, 2.VI.2011, луговая степь, 
цветки Taraxacum sp., 10 экз.; Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз.; Батыревский 
участок, 6.VII.2012, луговая степь, 4 экз.; Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 5 экз., Егоров 
Л.В. 

Надсемейство CURCULIONOIDEA 
Семейство Brentidae (Apionidae) 

Aizobius sedi (Germar, 1818) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, кошение по 
Sedum sp., 13 экз., Егоров Л.В. 

Apion haematodes Kirby, 1808 – З, окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 24, 54,95578° с.ш., 46,71830° в.д., 

7.VIII.2012, сосняк с березой, 1 экз., Егоров Л.В. 
Aspidapion radiolus (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Betulapion simile (Kirby, 1811) – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 13.VIII.2010, 

посадка, 1 экз., Егоров Л.В. 
Catapion seniculus (Kirby, 1808) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 06.08.2012, сосняк, кошение по траве и 

кустарникам, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 24, 54,95578° с.ш., 46,71830° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с 
березой, 1 экз., Егоров Л.В. 



31 
 

Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 55
o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 13.VIII.2010, 

луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Cyanapion columbinum (Germar, 1817) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Eutrichapion facetum (Gyllenhal, 1839) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, посадка, 1 экз., Егоров 

Л.В. 
Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 

Л.В. 
Exapion compactum (Desbrochers des Loges, 1888) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая 

степь, 5 экз., Егоров Л.В. 
*Loborhynchapion amethystinum (Miller, 1857) – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 01-

10.VI.2010, посадка (тополь, береза), в почвенную ловушку, 1 экз., Ганеева Г.Ф. 
*Nanophyes brevis Boheman, 1845 – Яльчикский участок, 12.VI.2010, луговая степь, участок с 

повышенным увлажнением, 3 экз.; Батыревский участок, 12.VI.2010, кошение по околоводной 
растительности у водоема, 1 экз.; 2.VI.2011, кошение по околоводной растительности у водоема, 3 
экз.; там же, 6.VII.2012, у водоема, 5 экз., Егоров Л.В. 

Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – Яльчикский участок, 13.VIII.2010, луговая степь, участок 
с повышенным увлажнением, 1 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 3 экз., Егоров Л.В. 

Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) [= hookeri Kirby, 1808] – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, 
луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Oxystoma cerdo (Gerstaecker, 1854) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Pericartiellus telephii (Bedel, 1900) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 
кошение по Sedum sp., 1 экз., Егоров Л.В. 

Protapion apricans (Herbst, 1797) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, ельник с березой и 
осиной, 1 экз., Егоров Л.В. 

Protapion filirostre (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, окр. 
с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, ельник с березой и осиной, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, 
сосняк, кошение по траве и кустарникам, 12 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 24, 54,95578° с.ш., 
46,71830° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой, 1 экз., Егоров Л.В. 

Protapion varipes (Germar, 1817) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение по траве 
и кустарникам, 1 экз., Егоров Л.В. 

Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; 
З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение по траве и кустарникам, 2 экз., Егоров Л.В. 

*Pseudoprotapion ergenense (Becker, 1864) – Яльчикский участок, 55
o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 

13.VIII.2010, луговая степь, кошение, 1 экз., Егоров Л.В. 
Squamapion elongatum (Germar, 1817) – Яльчикский участок, 27.VII.2009, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Stenopterapion intermedium (Eppelsheim, 1875) – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 

12.VI.2010, луговая степь, кошение, 2 экз., Егоров Л.В. Предыдущее указание вида для Алатырского 
участка заповедника (Дмитриева, 2005), вероятно, ошибочно. 

Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз.; 
Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) – Батыревский участок, 13.VII.2011, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Семейство Curculionidae 
Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 7.VIII.2012, мертвый экз., 1 экз., Егоров Л.В. 
Auleutes epilobii (Paykull, 1800) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 22, 54,95697° с.ш., 46,71446° в.д., 

7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 23, 
54,95611° с.ш., 46,71882° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 5 экз., 
Егоров Л.В. 

*Aulocobaris janthina (Boheman, 1836) – Батыревский участок, 2.VI.2011, луговая степь, на краю, 

кошение по рудеральной растительности, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836 – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, на свет, 1 

экз., Егоров Л.В. 
Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2012, 1 экз., Арзамасцев К.И. 
*Ceutorhynchus gallorhenanus F. Solari, 1949 – Яльчикский участок, 27.VII.2009, луговая степь, 1 

экз., Егоров Л.В. 
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Cleopomiarus distinctus (Boheman, 1845) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 2 экз., 
Егоров Л.В. 

Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 4 экз.; 
Батыревский участок, 6.07.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Curculio glandium Marsham, 1802 – ОЗ, окр. оз. Глухое, 5.VI.2009, пойменная дубрава, 1 экз., 
Смирнова Н.В. 

Curculio rubidus (Gyllenhal, 1835) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Dorytomus melanophthalmus (Paykull, 1792) – Батыревский участок, 21.IV.2010, кошение по Salix 

sp. в пойме р. Була, 1 экз.; там же, 6.VII.2012, на Salix sp., 2 экз., Егоров Л.В. 
Слоник острокрылый [Eusomostrophus acuminatus (Boheman, 1840)] (III категория) – 

Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 6 экз.; Батыревский участок, 55,08797° с.ш., 47,79534° 
в.д., 6.VII.2012, луговая степь, ковыльный склон, 4 экз., Егоров Л.В. 

Eusomus ovulum Germar, 1824 – Яльчикский участок, 11.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; 
Батыревский участок, 2.VI.2011, 13.VII.2011, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок, 23.VI.2012, 
луговая степь, 3 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Foucartia squamulata (Herbst, 1795) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 3 экз.: 
Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) – З, кв. 99, 13.VII.2010, сосняк с молодой елью, березой, в 
почвенной яме, 1 экз.; З, кв. 69–70, 14.VII.2010, сосняк, 1 экз., Егоров Л.В.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 
8.V.2012, 1 экз., Арзамасцев К.И. 

Hypera arator (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

**Hypera fornicata (Penecke, 1928) – с. Атрать, 7.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
*Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 3 экз., Егоров Л.В. 
Ips typographus (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 2 экз., Егоров Л.В. 
Larinus iaceae (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 12.VI.2010, граница 

луговой степи, рудеральная растительность, кошение, 6 экз., Егоров Л.В. 
Larinus rusticanus Gyllenhal, 1835 [planus (Fabricius, 1792) NO] – Батыревский участок, 6.VII.2012, 

луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
Larinus sturnus (Schaller, 1783) – ОЗ, окр. оз. Чага, 25.VII.2010, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В. 
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835 – Батыревский участок, 6.VII.2012, у водоема, 1 экз.; там же, 

6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В. 
*Larinus vulpes (Olivier, 1807) – Яльчикский участок, 11.VII.2011, луговая степь, 1 экз., на 

Echinops sp., фото, Синичкин Е.А. 
Lixus bardanae (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 2.VI.2011, луговая степь, на Rumex 

confertus Will., 1 экз., Егоров Л.В. 
Lixus filiformis (Fabricius, 1781) [= elongatus (Goeze, 1777), nec (Fabricius, 1775)] – Яльчикский 

участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Lixus subtilis Boheman, 1835 – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 12.VI.2010, граница 

луговой степи, рудеральная растительность, кошение, 1 экз., Егоров Л.В. 
**Mecinus plantaginis (Eppelsheim, 1875) – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 

25.VII.2009, луговая степь, кошение,1 экз., Егоров Л.В. 
Mogulones austriacus (C.N.F. Brisout de Barneville, 1869) – Батыревский участок, 13.VII.2011, 

луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Orchestes jota (Fabricius, 1787) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 

кошение по Salix caprea L., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового 
пожара 2010 г., кошение, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1867) – с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 12.VI.2010, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, 

окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение по траве и кустарникам, 2 экз.; с. Атрать, 
10.VIII.2012, на траве, 1 экз., Егоров Л.В. 

Phyllobius contemptus Schoenherr, 1832 – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, посадка, 1 экз.; Батыревский 
участок, 13.VI.2010, луговая степь, кошение у посадки, 1 экз.; там же, 2.VI.2011, луговая степь, на 
траве у посадки, 1 экз., Егоров Л.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Willd.
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*Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 6 экз.; З, окр. с. 
Атрать, кв. 99, выд. 16, 54,95769° с.ш., 46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового 
пожара 2010 г., кошение по травостою, 1 экз., Егоров Л.В. 

Rhinoncus castor (Fabricius, 1792) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз.; З, окр. 
с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, кошение по траве, 2 экз., Егоров Л.В. 

*Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807) – Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь, на 
Verbascum sp., 6 экз.; там же, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. 

*Rhinusa tetra (Fabricius, 1792) – Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь, на Verbascum 
sp., 4 экз., Егоров Л.В. 

Rhynchaenus xylostei Clairville, 1798 [= lonicerae (Herbst, 1795)] – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 
6.VIII.2012, сосняк, кошение по траве и кустарникам, 5 экз., Егоров Л.В. 

*Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, на свет, 
1 экз.; там же, 13.VII.2011, луговая степь рядом с плодовым садом, 1 экз.; с. Атрать, 6.VIII.2012, на 
свет, 4 экз., Егоров Л.В. 

Scolytus ratzeburgi Janson, 1856 – ОЗ, кв. 103 Атратского лесн., 4.VIII.2010, сосняк спелый с 
лиственными (береза, липа) и елью, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 
ходы личинок под корой березы, Егоров Л.В. 

*Sibinia subelliptica (Desbrochers des Loges, 1873) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая 
степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Sibinia unicolor (Fåhraeus, 1843) – Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; там же, 
6.VII.2012, 1 экз., Егоров Л.В. 

Sitona inops Schoenherr, 1832 – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров 
Л.В. 

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; 
Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 3 экз.; там же, 2.VIII.2012, посадка, 1 экз., Егоров Л.В. 

Sitona longulus Gyllenhal, 1834 – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 4 экз., Егоров 
Л.В. 

Sitona macularius (Marsham, 1802) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз.; там 
же, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Sitona puncticollis Stephens, 1831 – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров 
Л.В. 

Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 1 
экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 16, 54,95769° с.ш., 46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после 
низового пожара 2010 г., кошение по травостою, 6 экз., Егоров Л.В. 

Tachyerges stigma (Germar, 1821) – З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, кошение по траве 
и кустарникам, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, 
8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение, 1 экз., Егоров Л.В. 

Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, луговая степь, на Cirsium 
sp., 2 экз.; там же, 12.VI.2010, 1 экз.; Батыревский участок, 12.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; там же 
13.VI.2010, 1 экз.; там же, 2.VI.2011, 13.VII.2011, луговая степь, 3 экз.; там же, 6.VII.2012, луговая 
степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Tychius breviusculus Desbrochers des Loges, 1873 – Яльчикский участок, 12.VI.2010, луговая 

степь, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, кошение по Melilotus albus Medik., 
1 экз., Егоров Л.В. 

*Tychius junceus (Reich, 1797) – Яльчикский участок, 55
o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 12.VI.2010, луговая 

степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Tychius medicaginis C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` 

в.д., 12.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь, 3 экз., Егоров 
Л.В. 

Tychius meliloti Stephens, 1831 – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз.; там же, 
1.VIII.2012, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, кошение по Melilotus albus 
Medik., 2 экз., Егоров Л.В. 

Tychius stephensi Schoenherr, 1835 – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
**Tychius tridentinus Penecke, 1922 – Яльчикский участок, 55

o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 12.VI.2010, 

луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. По литературным данным, вид в своем развитии связан с Astragalus 
austriacus Jacq., указан в Поволжье для Ульяновской области (Исаев, 1994). В Чувашии, вероятно, 
распространен у северной границы своего ареала. Самая восточная точка находок  в России – 
Челябинская область (Филимонов, 2012). 
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*Tychius trivialis Boheman, 1843 – Яльчикский участок, 55
o
01` с.ш., 47

o
55` в.д., 12.VI.2010, 

луговая степь, 10 экз.; Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В. 
Zacladus geranii (Paykull, 1800) – Батыревский участок, 13.VII.2011, луговая степь, кошение по 

герани, 1 экз.; там же, 6.VII.2012, у водоема, кошение по герани, 4 экз., Егоров Л.В. 
Таким образом, в сообщении содержится информация о 331 виде жесткокрылых из 43 семейств 

и 2 подотрядов. Впервые для фауны Чувашии указывается 19 видов из 18 родов, для территории 
заповедника и его охранной зоны – 4 семейства, 97 видов из 75 родов. 8 видов жесткокрылых, 
включенных в Красную книгу Чувашской Республики, отмечены в заповеднике по данным 
исследований 2009–2012 г.г. 

Благодарности. Считаю приятным долгом поблагодарить всех моих коллег, участвующих в 
изучении колеоптерофауны заповедника. Я особенно признателен Б.А. Коротяеву, Б.М. Катаеву, М.Г. 
Волковичу, А.О. Беньковскому, М.Ю. Мандельштаму, Г.Ю. Любарскому, С.В. Колову за помощь в 
определении некоторых таксонов; Н.Б. Никитскому – за ценные консультации; Д.Ю. Куруленко, Н.В. 
Смирновой, Е.А. Синичкину, Н.Ф. Ганеевой, К.И. Арзамасцеву, А.В. Матвееву, А.В. Димитриеву, А.И. 
Олигеру, А.Н. Александрову, Г.В. Сильвестрову, Р.Р. Сергееву, Н.А. Федотовой, Г.Н. Исакову – за 
предоставленный на обработку материал, И.В. Алюшину, М.М. Рахматуллину, Л.В. Князеву – за 
содействие в полевых исследованиях; И.А. Забалуеву – за информационную помощь, М.М. 
Гафуровой – за ботанические консультации. 
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МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ ФАУНЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ». СООБЩЕНИЕ 1  

 

Резюме 
В полевые сезоны 2009–2012 гг. на территории Государственного природного заповедника 

«Присурский» и его охранной зоны собран материал по беспозвоночным животным. Его обработка 
позволила выявить впервые для фауны заповедника 28 видов. В статье содержится 
аннотированный список 72 видов беспозвоночных животных из 36 семейств и 3 типов. Указаны 
новые находки для 10 видов насекомых, включенных в Красную книгу Чувашской Республики. 

 

Сведения по фауне беспозвоночных животных Государственного природного заповедника 
«Присурский» основываются на результатах обработки материалов преимущественно по ряду 
таксонов насекомых и гидробионтов (Ластухин, 1999; Иванов, Яковлев, Зиганшин, 2000; Ластухин, 
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2001; Кириллова, 2001; Середа, Кириллова, 2001; Зрянин, Чанова, 2002; Яковлев и др., 2005; Егоров, 
2009; Красильников, Зрянин, Ганеева, 2009; Подшивалина, 2009; Смирнова, 2011 и др.). Настоящей 
публикацией мы открываем серию работ, в которые будут включены подробные данные о находках 
видов беспозвоночных животных на территории заповедника и его охранной зоны.  

Материал для работы собирался автором с использованием общепринятых энтомологических 
методов полевых исследований (Фасулати, 1971) преимущественно в полевые сезоны 2009–2012 гг. 
Обработаны также сборы других исследователей (за разные годы). Определение выполнено 
автором, помощь в идентификации некоторых таксонов оказали коллеги.  

Ниже приводится аннотированный список выявленных таксонов. Система животных и объем 
таксонов принимаются преимущественно по электронной базе данных «Fauna Europaea» 
(http://www.faunaeur.org/index.php), чешуекрылых – по Каталогу (2008). Последовательность названий 
таксонов внутри семейств – алфавитная. Для каждого вида приведены полные этикеточные данные 
находок. Названия новых для фауны заповедника видов помечены звездочкой (*). Жирным шрифтом 
выделены названия видов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010). 

Географические координаты точек находок определялись с помощью «Приёмника-навигатора 
атмосферных изменений GARM». 

Кроме общепринятых, в работе имеются следующие сокращения: З – Алатырский участок 
заповедника, ОЗ – охранная зона Алатырского участка заповедника.  

Тип Porifera (Spongia) 
Семейство Spongillidae 

*Spongilla lacustris Linnaeus, 1758 – ОЗ, оз. Чирмень, 26.VII.2010, 1 экз., Владимиров А.О., 
Васильев Р.В. 

Тип Mollusca 
Класс Gastropoda 

Семейство Lymnaeidae 
*Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) – ОЗ, оз. Кулюкары, 25.VII.2010, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Planorbidae 
*Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) – ОЗ, оз. Кулюкары, 25.VII.2010, 1 экз., Егоров Л.В. 

Тип Arthropoda 
Надкласс Hexapoda 

Класс Insecta-Ectognatha 
Отряд Odonata 

Семейство Aeshnidae 
*Aeshna affinis Vander Linden, 1820 – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В.  
Семейство Lestidae 

*Lestes barbatus (Fabricius, 1798) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В.  

Семейство Libellulidae 
*Sympetrum sanguineum (Mueller, 1764) – З, кв. 42, 14.VII.2011, 2 экз., фото, Синичкин Е.А.  

Отряд Orthoptera 
Семейство Tettigoniidae 

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) (Пестрый кузнечик) – ОЗ, окр. оз. Кирикери, 25.VII.2010, 1 
экз.; Яльчикский участок, 13.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, луг, 22.VII.2011, 1 экз.; 
Яльчикский участок, 17.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; там же, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Phaneroptera phalcata (Poda, 1761) – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; З, 
окр. с. Атрать, луг, 22.VII.2011, 1 экз.; Яльчикский участок, 17.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; 
Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 
1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 16, 54,95769° с.ш., 46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой 
после низового пожара 2010 г., кошение по травостою, 1 экз., Егоров Л.В. 

Tettigonia caudata (Charpentier, 1845) – Батыревский участок, 12.VII.2011, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Семейство Gryllotalpidae 
*Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) – окр. оз. Кулюкары, 25.VII.2010, берег озера, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Семейство Acrididae 

*Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) – З, кв. 100, 1.VIII.2010, сосняк, 1 экз., Матвеев А.В. 
Отряд Dermaptera 

Семейство Spongiphoridae 
*Labia minor (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 7.VIII.2012, на свет, 3 экз., Егоров Л.В. 

http://www.faunaeur.org/index.php


37 
 

Отряд Homoptera  
Подотряд Coccinea 

Семейство Orthezidae 
*Orthezia urticae (Linnaeus, 1758) – З, кв. 9, 2.VIII.2010, ольховник, на крапиве у ручья, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Отряд Heteroptera 

Семейство Naucoridae 
*Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) – ОЗ, оз. Затон, 24.VII.2010, 1 экз., Егоров Л.В.; оз. 

Кулюкары, 25.VII.2010, 1 экз., Егоров Л.В. 
Семейство Plataspididae 

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз.; 
Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Reduviidae 
*Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, 21.VII.2011, 1 экз., фото, Синичкин Е.А. 

Семейство Coreidae 
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь рядом с 

яблоневым садом, 1 экз.; ОЗ, окр. оз. Затон, 24.VII.2010, 1 экз.; окр. оз. Чага, 25.VII.2010, пойменный 
луг, 1 экз.; З, кв. 57, 1.VIII.2010, опушка, 1 экз.; кв. 79, 5.VIII.2010, лесная поляна, 1 экз.; Батыревский 
участок, 11.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; там же, 2.VI.2011, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский 
участок, 17.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 
100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 22, 54,95697° с.ш., 46,71446° в.д., 
7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 5 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 23, 
54,95611° с.ш., 46,71882° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 3 экз., 
Егоров Л.В. 

Семейство Rhopalidae 
*Chorosoma schillingii (Schilling, 1829) – Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; 

Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В. 
Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 22, 54,95697° с.ш., 46,71446° 

в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 16, 
54,95769° с.ш., 46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение 
по травостою, 2 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Pyrrhocoridae 
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, 13.VII.2010, 1 экз.; ОЗ, окр. оз. Чага, 

25.07.2010, пойменный луг, 1 экз.; окр. оз. Кулюкары, 25.07.2010, пойменная дубрава, 1 экз.; 
Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; там же, 2.VI.2011, 13.VII.2011, луговая степь, 
4 экз.; Яльчикский участок, 17.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая 
степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Pentatomidae 
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, окр. 

оз. Чага, 25.07.2010, пойменный луг, 1 экз.; Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; 
Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, сосняк, 
кошение, кошение по траве, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 24, 54,95578° с.ш., 46,71830° в.д., 
7.VIII.2012, сосняк с березой, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 23, 54,95611° с.ш., 46,71882° в.д., 
7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 22, 
54,95697° с.ш., 46,71446° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 5 экз.; окр. 
с. Атрать, кв. 99, выд. 14, 54,95947° с.ш., 46,71151° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой, кошение по 
травостою, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 16, 54,95769° с.ш., 46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с 
березой после низового пожара 2010 г., кошение по травостою, 2 экз., Егоров Л.В. 

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 
окр. оз. Чага, 25.VII.2010, пойменный луг, 1 экз.; З, кв. 57, 1.VIII.2010, опушка, 1 экз.; Яльчикский 
участок, 13.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VI.2011, луговая степь, 1 экз.; 
Яльчикский участок, 17.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; там же, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, окр. 
с. Атрать, кв. 100, выд. 24, 54,95578° с.ш., 46,71830° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой, 1 экз.; окр. с. 
Атрать, кв. 100, выд. 23, 54,95611° с.ш., 46,71882° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового 
пожара 2010 г., 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 22, 54,95697° с.ш., 46,71446° в.д., 7.VIII.2012, сосняк 
с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 16, 54,95769° с.ш., 
46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение по травостою, 2 
экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 14, 54,95947° с.ш., 46,71151° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой, 
кошение по травостою, 1 экз., Егоров Л.В. 

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 12.VI.2010, посадка, 1 экз.; 
Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь рядом с яблоневым садом, 1 экз.; З, кв. 69–70, 
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14.VII.2010, сосняк, 1 экз.; ОЗ, окр. оз. Затон, 24.VII.2010, 1 экз.; окр. оз. Чирмень, 25.VII.2010, 
пойменный луг, 1 экз.; кв. 11 Пригородного лесничества, 27.VII.2010, берег р. Люля, 1 экз.; З, кв. 57, 
1.VIII.2010, опушка, на соцветии Centaurea sp., 1 экз.; кв. 79, 5.VIII.2010, лесная поляна, 1 экз.; 
Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, на Gypsophila paniculata L., 1 экз.; Яльчикский 
участок, 13.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VI.2011, 13.VII.2011, луговая степь, 
5 экз., Егоров Л.В.; З, окр. с. Атрать, луг, 21.07.2011, 1 экз., Синичкин Е.А.; окр. с. Атрать, луг, 
22.VII.2011, 1 экз.; Яльчикский участок, 17.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 
6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, окр. с. 
Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, 1 экз., Егоров Л.В. 

Palomena prasina (Linnaeus, 1761) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, посадка, 1 экз.; там же, 
1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 22, 54,95697° с.ш., 46,71446° в.д., 
7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, выд. 16, 
54,95769° с.ш., 46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение 
по травостою, 1 экз., Егоров Л.В. 

*Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) – ОЗ, дубрава напротив с. Сурский Майдан, 55
o
02`38`` с.ш., 

46
o
31`33`` в.д., 25.VII.2010, 1 экз., Егоров Л.В. 

Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 1 экз.; 
окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Семейство Scutelleridae 
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 100, выд. 23, 54,95611° с.ш., 46,71882° 

в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 99, 
8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., кошение, 1 экз., Егоров Л.В. 

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 4 экз., 
Егоров Л.В. 

Отряд Lepidoptera 
Семейство Hesperiidae 

*Толстоголовка запятая [Hesperia comma (Linnaeus 1758)] (III категория) – Яльчикский 
участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.  

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Семейство Парусники (Papilionidae) 
Махаон (Papilio machaon Linnaeus, 1758) (III категория) – Яльчикский участок, 23.VI.2012, 

луговая степь, гусеница, 1 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский 
участок, 2.VIII.2012, луговая степь, имаго, взрослая гусеница, 2 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Эребии (= Эребиды) (Erebidae) 
Ленточница голубая [Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)] (III категория) – З, окр. с. Атрать, кв. 

99, 54,95947° с.ш., 46,71157° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после низового пожара 2010 г., 1 экз., 
Егоров Л.В. 

Семейство Белянки (Pieridae) 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, посадка, 1 экз.; Батыревский 

участок, 13.VI.2010, луговая степь рядом с яблоневым садом, 1 экз., Егоров Л.В.; З, окр. с. Атрать, 
20.VII.2011, березняк, in copula, 2 экз., Синичкин Е.А. 

Желтушка золотистая [Сolias chrysotheme (Esper, [1781])] (II категория) – Яльчикский 
участок, 1.VIII.2012, луговая степь, новое поколение, 5 экз., Егоров Л.В. 

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 27.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; 
Батыревский участок, 12.VI.2010, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 27.07.2009, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 
окр. пос. Березовая Поляна, 26.VII.2010, 2 экз.; З, кв. 36, 2.VIII.2010, ольховник, 1 экз.; кв. 57, 
2.VIII.2010, 1 экз.; ОЗ, кв. 103 Атратского лесн., 4.VIII.2010, сосняк спелый с лиственными породами 
(береза, липа) и елью, 1 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, 
кв. 100, 7.VIII.2012, сосняк с березой, 1 экз., Егоров Л.В. 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 13.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; 

Яльчикский участок, 13.VIII.2010, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VI.2011, луговая степь, 
1 экз.; Яльчикский участок, 18.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 100, 7.VIII.2012, 
сосняк с березой, 1 экз., Егоров Л.В. 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 27.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; там же, 
17.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; там же, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 
6.VIII.2012, 1 экз., Егоров Л.В. 



39 
 

Pontia edusa (Fabricius, 1777) – Яльчикский участок, 27.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; 
Батыревский участок, 12.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок 12.VI.2010, луговая степь, 
1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Lycaenidae 
Cupido minimus (Fuessly, 1775) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 

Л.В.  
Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, [1779]) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 6 

экз., Егоров Л.В.  
Семейство Nymphalidae 

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – ОЗ, окр. оз. Чага, 25.VII.2010, пойменный луг, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 25.VI.2010, луговая степь, 1 экз., 
Рахматуллин М.М.; З, кв. 78, 13.VII.2010, ельник с лиственными породами, 1 экз., Егоров Л.В.; ОЗ, окр. 
оз. Чага, 25.VII.2010, опушка дубравы, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VIII.2012, 1 экз.; окр. с. Атрать, 
кв. 100, 54,95668° с.ш., 46,71518° в.д., 7.VIII.2012, сосняк с березой, песчаный участок лесной дороги, 
1 экз., Егоров Л.В. 

Clossiana dia (Linnaeus, 1767) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 2 экз., Егоров 
Л.В.  

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 18.VIII.2011, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Nymphalis io (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 24.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; 
Яльчикский участок, 27.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 55

o
01`25`` с.ш., 47

o
47`53`` 

в.д., 21.IV.2010, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 
Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 27.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; 

Батыревский участок, 55
o
01`25`` с. ш., 47

o
47`53`` в. д., 21.IV.2010, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский 

участок, 11.VI.2010, посадка, 1 экз.; ОЗ, окр. пос. Березовая Поляна, 26.VII.2010, 2 экз.; с. Атрать, 
28.VII.2010, 1 экз.; там же, 1.VIII.2010, 1 экз.; Яльчикский участок, 18.VIII.2011, луговая степь, 1 экз.; 
там же, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – ОЗ, кв. 93 Атратского лесн., 5.VIII.2010, луговина под ЛЭП, 
1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 99, 54,95947° с.ш., 46,71157° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой после 
низового пожара 2010 г., 1 экз., Егоров Л.В. 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 24.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; 
Яльчикский участок, 27.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; там же, 11.VI.2010, посадка, 1 экз.; там же, 
луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 12.VI.2010, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Бархатницы (Satyridae) 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
*Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836) – Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. 
Галатея [Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)] (Приложение № 3) – Батыревский участок, 

24.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 27.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; З, кв. 78, 
13.VII.2010, ельник с лиственными породами, 1 экз.; Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 
экз., Егоров Л.В. 

Дриада [Minois dryas (Scopoli, 1763)] (Приложение № 3) – Батыревский участок ГПЗ, 
24.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок ГПЗ, 27.VII.2009, луговая степь, 1 экз.; 
Батыревский участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 1.VIII.2012, луговая степь, 
1 экз., Егоров Л.В. 

Руссия [Melanargia russiae (Esper, [1783])] (Приложение № 3) – Яльчикский участок ГПЗ, 
27.07.2009, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 23.VI.2012, луговая степь, 1 экз.; Батыревский 
участок, 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Семейство Sphingidae 
*Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 11.VIII.2010, луговая степь, гусеница 

– 1 экз., имаго – 4 экз., Егоров Л.В. 
Hyles galii (Rottemburg, 1775) – Яльчикский участок, 11.VI.2010, луговая степь, 1 экз.; там же, 

1.VIII.2012, луговая степь, гусеница на Galium sp., 1 экз.; с. Атрать, 6.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров 
Л.В. 

Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 8.VIII.2012, на свет, 1 экз., Егоров Л.В. 
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, 13.VII.2010, личинка, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Zygaenidae 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/nymphalidae/satyrinae/melanargia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/nymphalidae/satyrinae/minois/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/nymphalidae/satyrinae/melanargia/index.html
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Пестрянка глазчатая [Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)] (I категория) – Яльчикский участок, 
55,02247° с.ш., 47,91166° в.д., 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. 

Отряд Hymenoptera 
Семейство Sphecidae 

Сфекс погребальный (Sphex funerarius Gussakovskij, 1934) (II категория) – Батыревский 
участок, 55,08797° с.ш., 47,79534° в.д., 6.VII.2012, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55,02066° 
с.ш., 47,91813° в.д., 1.VIII.2012, луговая степь, на Eryngium planum L., 1 экз.; там же, 55,02501° с.ш., 
47,90754° в.д., 2.VIII.2012, посадка, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Crabronidae 
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 55,02501° с.ш., 47,90754° в.д., 

2.VIII.2012, посадка, колония, 5 экз., Егоров Л.В. 
Семейство Pompilidae 

*Батозонел ящеричный [Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771)] (II категория) – З, окр. с. 
Атрать, кв. 99, 54,95769° с.ш., 46,70898° в.д., 8.VIII.2012, сосняк с березой, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Vespidae  
*Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793) – З, 1,5 км Ю с. Атрать, кв. 57, 1.VIII.2010, 1 ♀, Егоров 

Л.В.  
*Polistes nimphus (Christ, 1791) – Яльчикский участок, 17.VIII.2011, 7 экземпляров (1 ♀, 3 ♂ и 2 

рабочие осы), Егоров Л.В. 
*Polistes dominulus (Christ, 1791) – Яльчикский участок, 17.VIII.2011, 3 экземпляра (1 ♀ и 2 ♂), 

Егоров Л.В. 
*Vespa crabro Linnaeus, 1758 – ОЗ, окр. оз. Чага, 25.VII.2010, пойменный луг, 1 экз.; З, кв. 9, 

2.VIII.2010, ольховник, 1 экз., Егоров Л.В. 
*Vespula germanica (Fabricius, 1793) – с. Атрать, 6.VIII.2012, 1 экз., Егоров Л.В. 

Семейство Apidae  
*Icteranthidium laterale (Latreille, 1809) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 2 экз., 

Егоров Л.В. 
Отряд Diptera  

Семейство Asilidae 
*Dasypogon diadema (Fabricius, 1781) – Яльчикский участок, 2.VIII.2012, луговая степь, 1 экз., 

Егоров Л.В. Вид редок и распространен в Чувашии на северной границе ареала, поэтому 
предлагается для включения в новое издание Красной книги Чувашской Республики (Ластухин, 2012). 

Семейство Hippoboscidae 
*Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) – З, окр. с. Атрать, кв. 99, 8.VIII.2012, сосняк с березой после 

низового пожара 2010 г., на лету, 3 экз., Егоров Л.В. 
Подтип Chelicerata 

Класс Arachnida 
Отряд Aranei 

Семейство Pisauridae 
*Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) – З, окр. корд. Орлик, 12.VI.2009, 1 экз., Синичкин Е.А.; 

Алатырский район, ОЗ, берег оз. Старица, 5.VIII.2012, 1 экз., Александров А.Н. 
Семейство Sparassidae 

*Micrommata virescens (Clerck, 1757) – З, окр. корд. Орлик, 15.X.2009, 1 экз., фото, Тогузова Ю.В. 
 
Таким образом, в сообщении содержится информация о 72 видах беспозвоночных животных из 

36 семейств и 3 типов. Впервые для территории заповедника и его охранной зоны указывается 28 
видов. 

Благодарности. Считаю приятным долгом поблагодарить всех моих коллег, участвующих в 
изучении фауны беспозвоночных животных заповедника. Я особенно признателен А.Л. Львовскому, 
А.А. Ластухину, Т.В. Грушко (Питеркиной), Е.П. Мартынову за помощь в определении некоторых 
таксонов; Н.В. Смирновой, Е.А. Синичкину, А.В. Матвееву, А.Н. Александрову, Ю.В. Тогузовой, А.О. 
Владимирову, Р.В. Васильеву – за предоставленный на обработку материал, А.В. Димитриеву, И.В. 
Алюшину, М.М. Рахматуллину, Л.В. Князеву – за содействие в полевых исследованиях. 
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ИТОГИ СБОРОВ ЦИКАДОВЫХ (HOMOPTERA, CICADINA) НЕТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ В 
ГПЗ «ПРИСУРСКИЙ» (ПО МАТЕРИАЛАМ 2012 Г.) 

 
Резюме 

Приведены данные о результатах исследования цикадофауны ГПЗ «Присурский» в 2012 г. 
методами лова на свет и сбора в оконные ловушки. В ходе работы выявлено 25 видов из 5 
семейств: Aphrophoridae (1), Ulopidae (1), Cicadellidae (19), Delphacidae (3), Achilidae (1). 1 вид 
цикаделлид впервые указывается для заповедника и Чувашии.  

 

Полномасштабное изучение цикадофауны заповедника началось в конце 90-х гг. прошлого века 
(Ануфриев, Кириллова, 1998; Кириллова, 2001). Несколько позже благодаря исследованию сборов в 
болотно-луговых биотопах возле отдаленных кордонов (Ануфриев, Горшкова, Чанова, 2002) и сборов 
на свет (Середа, Кириллова, 2001) получены дополнения к фауне цикадовых заповедника. К 
настоящему времени для основного (Алатырского) участка заповедника указано 135 видов цикадовых 
из 8 семейств. Среди них обнаружен 51 вид, летящий на свет (Середа, Кириллова, 2001).  

В данном сообщении приведен список видов цикадовых, собранных на свет 6–8.VIII.2012 в с. 
Атрать Егоровым Л.В. Небольшое количество экземпляров им же собрано в оконные ловушки в 36 кв. 
также в первой декаде августа 2012 г. Определение видов производилось по самцам с препаровкой 
гениталий. Были использованы современные определители (Емельянов, 1964; Ossiannilsson, 1978, 
1981, 1983; Ануфриев, Емельянов, 1988). Ниже приводятся списки видов отдельно по каждому 
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методу сбора. Экологические характеристики видов даны по Г.А. Ануфриеву, В.И. Кирилловой (1998). 
В приводимом ниже списке двумя звездочками (**) помечен новый для заповедника и Чувашии вид, 
знаком (*!) – вид, внесенный в Красную книгу Чувашской Республики (2010); подчеркнуты названия 
видов, впервые указываемых для заповедника как фотоксены. 

Сборы на свет 
Сем. Aphrophoridae 

Aphrophora costalis Matsumura, 1903. Лесной дендротамнобионт, c ив. 
Сем. Cicadellidae 

Emelyanoviana mollicula (Boheman, 1845). Лугово-лесной хортобионт. На губоцветных.  
Forcipata citrinella (Zetterstedt, 1828).  Хортобионт, болотно-лугово-лесной, на осоках и злаках в 

сырых местах. Значительный процент в сборах. 
Notus flavipennis (Zetterstedt, 1828). Хортобионт, болотно-околоводный, на осоках и злаках в 

заболоченных местах.  
Kybos populi (Edwards, 1908). Дендробионт, лесной. На тополях. В сборах был в массе. 
K. smaragdulus (Fallen, 1806). Лесной дендробионт, связан с разными видами ольхи. 
Austroasca vittata (Lethierry, 1884). Луговой хортобионт. С полыней. 
Edwardsiana ampliata (Wagner, 1948). Лесной дендробионт. 
**E. prunicola (Edwards, 1914). Лесной дендротамнобионт. На терне, иве ушастой, боярышнике. 
E. rosae (Linne, 1758). Лесной дендротамнохортобионт. На разных видах роз, груше, рябине, 

малине, землянике. 
E. severtsovi Zachvatkin, 1948. Лесной тамнобионт, на шиповнике. 
Linnavuoriana sexmaculata (Hardy, 1850). Лесной дендротамнобионт, на ивах. 
Ribautiana ulmi (Linnaeus, 1758). Лесной дендробионт. На вязах. 
Eupteryx stachydearum (Hardy, 1850). Лугово-лесной хортобионт. Олигофаг губоцветных. 
Arboridia parvula (Boheman, 1845). Болотно-лесной дендротамнохортобионт. 
Balclutha punctata (Fabricius, 1775). Лугово-лесной хортобионт. На злаках. 
Macrosteles laevis (Ribaut, 1927). Лугово-лесной хортобионт. На пастбищах, полях зерновых. 
Allygus mixtus (Fabricius, 1794). Лесной дендротамнохортобионт. 
Hesium domino (Reuter, 1880). Лугово-лесной дендротамнобионт. 
Psammotettix confinis (Dahlbom, 1851). Лугово-лесной хортобионт. 

Сем. Delphacidae 
Laodelphax striatella (Fallen, 1826). Луговой хортобионт, на дикорастущих и культурных 

злаковых. 
Javesella dubia (Kirschbaum, 1868). Околоводно-болотно-лугово-лесной хортобионт. На 

заболоченных лугах. 
J. obscurella (Boheman, 1947). Околоводно-болотно-лугово-лесной хортобионт. 

Сем. Achilidae 
*! Cixidia lapponica (Zetterstedt, 1840). Дендробионт хвойных. Личинки – микофаги, имаго тоже 

находили под корой сосновых бревен. По-видимому, летел с сосновых дров. Этот вид отмечен ранее 
в охранной зоне заповедника без точной привязки к месту (Кириллова, 2001). Занесен в Красную 
книгу Чувашской Республики (Кириллова, 2010). 

Сборы из оконных ловушек 
Сем. Ulopidae 

! Utecha trivia (Germar, 1821). Лугово-лесо-степной хортобионт. Вид с европейско-гесперийским 
ареалом, находится на северной границе распространения. Впервые как новый вид для Чувашии 
обнаружен Г.А. Ануфриевым с соавторами в 2001 г. в урочище Орлик на суходольном лугу. Живет в 
подстилке.  

Сем. Cicadellidae 
Allygus sp. Исследована лишь одна самка. 
Kybos sp. Исследован самец с поврежденным генитальным блоком. 

Выводы 
1. Всего нетрадиционными методами сбора (на свет и в оконные ловушки) на Алатырском 

участке заповедника «Присурский» в 2012 г. обнаружено 25 видов цикадовых из 5 семейств. Среди 
них один вид из сем. Cicadellidae – Edwardsiana prunicola (Edwards, 1914) – указан впервые для 

Чувашии. 
2. Получено подтверждение нахождения на территории заповедника краснокнижного вида C. 

lapponica из сем. Achilidae. 
3. Обнаружена новая для заповедника популяция U. trivia. Возможно внесение этого вида в 

Приложение № 3 к Красной книге Чувашской Республики как находящегося на северной границе 
ареала. 
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4. В дополнение к ранее отмеченным таксонам выявлены летящие на свет: 10 видов 
цикаделлид, 1 вид дельфацид, 1 вид ахилид. Таким образом, всего таких видов в заповеднике теперь 
насчитывается 62. Среди них более 50% – дендро- или дендротамнобионты. 

Благодарности. Автор выражает свою признательность Егорову Л.В. за предоставленный для 
изучения материал. Благодарю Г.А. Ануфриева за консультации по распространению U. trivia.   
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ЦИКАДОФАУНА (HOMOPTERA,CICADINA)  
КРАСНОЧЕТАЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Резюме 
Приведены данные о результатах исследования цикадофауны Красночетайского района 

района Чувашии (2001–2004 гг.). В ходе работы выявлено 66 видов из 4 семейств: Aphrophoridae 
(5), Membracidae (1), Cicadellidae (48), Delphacidae (11), Cixiidae (1). Проведен экологический анализ 
цикадофауны. 

 

В конце XX в. в Красночетайском районе Чувашии обнаружено 13 видов цикадовых. Это сборы 
Л.В. Егорова в окр. с. Пандиково – 1.VII.1995, берег Суры, опушка дубравы (в списке помечены *); 
сборы В.И. Кирилловой в окр. с. Пандиково – 27.V.1998, дубрава липово-ясеневая; дубрава близ оз. 
Карманка (в списке помечены **). Выявлены виды из 3 семейств: Aphrophoridae (1 вид), Cicadellidae (8 
видов), Delphacidae (3 вида). В дальнейшем сборы цикадовых проводились Албутовой Т.А. в 9 
населенных пунктах: с. Штанаши, с. Пандиково, д. Малиновка, д. Аликово, д. Ларкино, д. Яманы, д. 
Старые Атаи, д. Кошлауши, д. Новые Атаи (2001–2004 гг.). Биотопы, в которых выполнялись 
исследования, объединены в 6 групп: суходольные луга, пойменные луга и луга с повышенным 
увлажнением, дубравы, сосновые посадки, сады, поля. 

Материал собирался кошением сачком. Определение цикадовых проведено Кирилловой В.И. 
по ряду известных источников (Емельянов, 1964; Вильбасте, 1971; Ossianilsson, 1978, 1981, 1983). 
Определение материала проводилось по самцам с препаровкой гениталий. При наличии в сборах 
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единичных самок виды идентифицировались до родов. Т.А. Албутова принимала участие и в 
обработке материала. Для каждого биотопа выявлены фоновые виды (Renkonen, 1938). Анализ 
экологических групп выполнен по работе (Ануфриев, Кириллова, 1998). 

 

Список видов цикадовых Красночетайского района 
Сем. Aphrophoridae 

Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758), Neophilaenus lineatus (Linnaeus, 1758), Aphrophora alni 
(Fallen, 1805), A. salicina (Goeze, 1778), Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)*. 

Сем. Membracidae 
Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758). 

Сем. Cicadellidae 
Hephatus nanus (Herrich-Schäffer, 1835), Agallia brachyptera (Boheman, 1847), Populicerus populi 

(Linnaeus, 1761)*, Batracomorphus allioni (Turton, 1802), Jassus lanio (Linnaeus, 1761), Aphrodes albiger 
(Germar, 1821), A. bicinctus (Schrank, 1776), A. flavostriatus (Donovan, 1799), Evacanthus acuminatus 
(Fabricius, 1794), E. interruptus (Linnaeus, 1758)*, Bathysmatophorus reuteri J. Sahlberg, 1871**, Cicadella 
viridis (Linnaeus, 1758)*, Alebra albostriella (Fallen, 1826), Forcipata citrinella (Zetterstedt, 1828), Kybos 
smaragdulus (Fallen, 1806), Austroasca vittata (Lethierry, 1884), Chlorita sp., Balclutha punctata (Fabricius, 
1775), Macrosteles cristatus (Ribaut, 1927), M. frontalis (Scott, 1875), M. laevis (Ribaut, 1927), M. 
viridigriseus (Edwards, 1922), Deltocephalis pulicaris (Fallen, 1806), Doratura homophyla (Flor, 1861), D. 
stylata (Boheman, 1947), Graphocraerus ventralis (Fallen, 1806), Rhopalopyx preyssleri (Herrich-Schäffer, 
1838), Elymana sulphurella (Zetterstedt, 1828), Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794), Sonronius dahlbomi 
(Zetterstedt, 1840), Hesium domino (Reuter, 1880)**, Macustus grisescens (Zetterstedt, 1828), Athysanus 
argentarius Metcalf, 1955, A. quadrum Boheman, 1845, Handianus flavovarius (Herrich-Schäffer, 1835), 
Strictocoris picturatus (C. Sahlberg, 1842), Bobacella corvine (Horvath, 1903), Scleroracus sp., Laburrus 
abrotani Emeljanov, 1962*, Euscelis distinguendus (Kirschbaum, 1858)*, Arocephalus languidus (Flor,1861), 
Psammotettix confinis (Dahlbom, 1851), P. striatus (Linnaeus, 1758), Errastunus ocellaris (Fallen, 1806)**, 
Turrutus socialis (Flor, 1861), Diplocolenus abdominalis (Fabricius, 1803), Arthaldeus pascuellus (Fallen, 
1826), A. striifrons (Kirschbaum, 1868), Sorhoanus medius (Mulsant et Rey, 1855), Mocuellus collinus 
(Boheman, 1850). 

Сем. Delphacidae 
Stenocranus fuscovittatus (Stål, 1858), S. minutus (Fabricius,1787)**, Dicranotropus hamata 

(Boheman, 1847), Laodelphax striatella (Fallen, 1826)**, Ribautodelphax albostriata (Fieber, 1866)**, R. 
collina (Boheman, 1847), Xanthodelphax stramineus (Stål, 1858), Javesella dubia (Kirschbaum, 1868), J. 
pellucida (Fabricius, 1794), Eurybregma nigrolineata Scott, 1875, Stiroma bicarinata (Herrich-Schäffer, 
1835). 

Сем. Cixiidae 
Pentastiridius leporinus (Linnaeus, 1761). 

 

Биотопическое распределение цикадовых Красночетайского района  
Цикадовые сада 

Сборы проведены в частном саду с. Пандиково в июле 2001 г. Албутовой Т.А. 
Это небольшой сад площадью меньше 1 га. Почти на всей территории сада находятся плодово-

ягодные насаждения (яблоня, вишня, смородина). Травяной покров представлен различными 
злаковыми, сложноцветными, зонтичными и т.д. Данные по видовому и численному обилию 
цикадофауны сада приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Видовой состав и численное обилие цикадовых сада  

Семейства, виды 
Пандиково, июль 2001 г. 

Экз. % 

Aphrophoridae 

1. L. coleoptrata  4 10 

2. P. spumarius 21 52,5 

Cicadellidae 

3. A. bicinctus  5 12,5 

4. E. interruptus  3 7,5 

5. C. viridis  2 5 

6. C. quadrinotata  1 2,5 

7. H. flavovarius  1 2,5 

8. E. distinguendus  2 5 

9. D. abdominalis 1 2,5 

Всего: 40 100 
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В плодово-ягодном саду выявлено 9 видов цикадовых из 2 семейств: Aphrophoridae, 
Cicadellidae. По богатству видов и численному обилию доминирует семейство Cicadellidae: 7 видов. 
Доминантными видами являются: P. spumarius, L. coleoptrata, A. bicinctus, E. interruptus; все 
остальные – субдоминанты.  

Цикадовые полей 
Сборы проводились на полях многолетних культур (люцерна, клевер, донник) в окрестностях с. 

Пандиково, с. Штанаши (июль, август 2001 г.) и д. Яманы (июль 2003 г.). Все эти поля граничат с 
лесами. Лишь одно поле вблизи д. Старые Атаи (июль 2003 г.), засеянное яровой пшеницей, 
находилось рядом с дорогой, а с другой стороны граничило с капустным полем. Данные по видовому 
и численному обилию цикадовых полей представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Видовой состав и численное обилие цикадовых полей  

Семейства, виды 
Штанаши, 

август 2001 г. 
Пандиково, 
июль 2001 г. 

Яманы, 
июль 2003 г. 

Старые Атаи, 
июль 2003 г. 

Всего 

Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % 

Aphrophoridae 

1. L. coleoptrata  - - 1 2 8 9,4 - - 9 3,52 

2. P. spumarius 11 12,09 14 30,43 15 17,44 - - 40 15,63 

Cicadellidae 

3. A. brachyptera  - - - - 1 1,16 - - 1 0,39 

4. A. bicinctus - - 12 27 - - 1 2,9 13 5,1 

5. M. laevis 34 37,36 - - 3 3,49 8 24,24 45 17,58 

6. M. frontalis 17 18,68 - - - - - - 17 6,64 

7. D. homophyla - - - - 1 1,16 - - 1 0,39 

8. D. stylata 2 2,20 - - - - - - 2 0,78 

9. E. sulphurella 2 2,20 5 10,87 1 1,16 - - 8 3,13 

10. C. viridis 1 1,10 1 2,17 - - - - 2 0,78 

11. A.argentarius 1 1,10 - - - - - - 1 0,39 

12. A. vittata 3 3,3 - - - - - - 3 1,77 

13. H. flavovarius - - 1 2,17 - - - - 1 0,39 

14.E. distinguendus 18 19,78 12 26,09 26 30,23 - - 56 21,88 

15. P. confinis 1 1,10 - - 10 11,63 2 6,06 13 5,08 

16. P. striatus - - - - 18 20,93 2 6,06 20 7,89 

17. T. socialis 1 1,10 - - - - - - 1 0,39 

18. D. abdominalis - - - - 1 1,16 20 60,61 21 8,20 

19. A. striifrons - - - - 2 2,33 - - 2 0,78 

Всего: 91 100 46 100 86 100 33 100 256 100 

 
Всего на полях выявлено 19 видов из 2 семейств (Aphrophoridae и Cicadellidae), из них 10 – 

фоновых. В целом на полях доминируют: P. spumarius, M. laevis, M. frontalis, E. distinguendus, A. 
bicinctus, P. confinis, P. striatus, D. abdominalis. Субдоминантные виды – L. coleoptrata, E. sulphurella. 

На зерновых (пшеница) выявлено 5 видов: P. striatus, P. confinis, M. laevis, D. abdominalis, E. 
distinguendus, A. bicinctus. 

На полях многолетних культур обнаружено 19 видов (таб. 2). Наличие большинства из них 
объясняется сильной засоренностью полей. Шеститочечная цикадка (M. laevis) передает вирусы 
желтухи и карликовости овса и ячменя; полосатая цикадка (P. striatus) – вирусы мозаики озимой 
пшеницы, карликовости пшеницы (Ануфриев, Кириллова, 1998). Из остальных отмеченных нами 
видов вредить злаковым может пенница слюнявая (P. spumarius) – широкий полифаг. Все остальные 
виды развиваются на сорных растениях. 

Цикадовые сосновых посадок 
Сборы проведены Албутовой Т.А. в июле 2001 г. в окрестностях с. Пандиково. Данный биотоп 

представляет собой искусственные насаждения вдоль оврагов и занимает большую площадь. Это 
чистый сосняк без других древесных пород, и лишь в некоторых местах можно встретить угнетенные 
недостатком света кусты рябины. Растительность биотопа очень скудная, представлена мхами, и 
лишь на небольших влажных освещенных участках имеется травостой из осоковых, злаковых, 
щавелей. 

Данные по видовому и численному составу цикадовых сосновых насаждений представлены в 
таблице 3.  
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Таблица 3 
Видовой состав и численное обилие цикадовых сосновых посадок 

Семейства, виды 
Пандиково, 2001 г. 

Экз. % 

Aphrophoridae 

1. P. spumarius  11 25,00 

Cicadellidae 

2. H. nanus  2 4,55 

3. B. allioni 2 4,55 

4. A. bicinctus  2 4,55 

5. A. flavostriatus  2 4,55 

6. E. interruptus  1 2,27 

7. D. stylata  1 2,27 

8. D. pulicaris  1 2,27 

9. R. preyssleri  1 2,27 

10. S. picturatus 2 4,55 

11. E. sulphurella  6 13,63 

12. T. socialis  2 4,55 

13. D. abdominalis  2 4,55 

14. A. quadrum  1 2,27 

15. H. flavovarius  3 6,82 

16. Arthaldeus sp. 2 4,55 

17. Macropsis sp. 1 2,27 

Сем. Delphacidae 

18. Stenocranus sp. 2 4,55 

Всего: 44 100 
 

Всего выявлено 15 видов цикадовых из 3 семейств: Aphrophoridae, Cicadellidae, Delphacidae. 
Доминантные виды – P. spumarius, E. sulphurella, H. flavovarius. Их численность составляет в сборах 

свыше 46%. Все остальные виды – субдоминанты. 
Цикадовые дубрав 

Сборы проведены в 2-х пунктах: в дубраве на берегу р. Сура и близ д. Малиновка. Сборы в 
дубраве у р. Сура проводились в июле на поляне, расположенной по обе стороны дороги, 
проходящей через дубраву. В этом лесу дубов относительно мало, но все они вековые. Преобладает 
липа, встречается лещина. Второй пункт – дубрава в окрестностях д. Малиновка. Это чистая дубрава, 
в подлеске встречаются лещина и другие кустарники. Кошение проводили под пологом леса и на 
поляне. Травянистая растительность представлена снытью, различными осоковыми, бором 
развесистым и другими злаковыми, сложноцветными, бобовыми. 

Численное и видовое обилие цикадовых дубрав представлено в таблице 4.  
Таблица 4 

Состав и численное обилие цикадовых дубрав  

Семейства, виды 

Малиновка 
Пандиково, 
июль 2001 г. 

Всего поляна, 
август 2001 г. 

под пологом леса, 
август 2001 г. 

Экз. %  Экз. % Экз. % Экз. % 

Aphrophoridae 

1. L. coleoptrata  
2. P. spumarius  
3. A. alni  

40 
55 
- 

30,53 
41,98 

- 

30 
37 
3 

35,71 
44,05 
3,57 

3 
7 
- 

2,80 
6,54 

- 

73 
99 
3 

22,67 
30,75 
0,93 

Cicadellidae 

4. A. bicinctus  
5. C. viridis  
6. B. punctata  
7. D. pulicaris  
8. D. stylata 
9. E.sulphurella  
10. Macrosteles sp. 
11. C. quadrinotata  
12. H. flavovarius  
13. Psammotettix sp. 
14. E. ocellaris  

2 
7 
- 
1 
2 
6 
2 
2 
2 
5 
3 

1,53 
5,34 

- 
0,76 
1,53 
4,58 
1,53 
1,53 
1,53 
3,82 
2,29 

- 
6 
1 
- 
1 
5 
- 
1 
- 
- 
- 

- 
7,14 
1,19 

- 
1,19 
5,95 

- 
1,19 

- 
- 
- 

4 
17 
- 
- 

22 
2 
- 
6 
3 
- 
- 

3,74 
15,89 

- 
- 

20,56 
1,87 

- 
5,61 
2,80 

- 
- 

6 
30 
1 
1 

25 
13 
2 
9 
5 
5 
3 

1,86 
9,32 
0,31 
0,31 
7,76 
4,04 
0,62 
2,80 
1,55 
1,55 
0,93 
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Семейства, виды 

Малиновка 
Пандиково, 
июль 2001 г. 

Всего поляна, 
август 2001 г. 

под пологом леса, 
август 2001 г. 

Экз. %  Экз. % Экз. % Экз. % 

15. A.striifrons  
16. H. domino  
17. B. allioni 
18. E. interruptus  
19. D. abdominalis  

1 
- 
- 
- 
- 

0,76 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

19 
2 
4 
2 
7 

17,76 
1,87 
3,74 
1,87 
6,5 

20 
2 
4 
2 
7 

6,21 
0,62 
1,24 
0,62 
2,17 

Delphacidae 

20. S. fuscovittatus  
Неопред. самки 
Личинки  

1 
2 
- 

0,76 
1,53 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
9 

- 
- 

8,41 

1 
2 
9 

0,31 
0,62 
2,80 

Всего:  131 100 84 100 107 100 322 100 
 

Обнаружено 28 видов 3 семейств: Aphrophoridae, Cicadellidae, Delphacidae. Доминантные виды 
– L. coleoptrata, P. spumarius, C. viridis, D. stylata, A. striifrons. Субдоминанты – E. sulphurella, C. 
quadrinotata, D. abdominalis. Остальные виды – редкие. Таким образом, в обследованных Албутовой 
Т.А. дубравах 8 фоновых видов. 

Цикадовые суходольных лугов 
Сборами были охвачены суходольные луга близ д. Ларкино, д. Аликово, с. Штанаши, д. Яманы, 

д. Старые Атаи (таб. 5). 
Таблица 5 

Состав и численное обилие цикадовых суходольных лугов Красночетайского района 

Семейства, виды 

Ларкино, 
июль  

2001 г. 

Аликово, 
август  
2001 г. 

Штанаши, 
июль  

2002 г. 

Яманы, 
июль 

2003 г. 

Ст. Атаи, 
август 
2003 г. 

Штанаши, 
июль  

2004 г. 

Всего 

Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % 

Aphrophoridae 

1. L. coleoptrata 16 18,39 - - 1 3,03 2 2,82 1 0,70 - - 20 4,01 

2. N. lineatus - - - - - - 1 1,41 - - - - 1 0,20 

3. A. salicina - - - - - - - - - - 3 2,19 3 0,60 

4. P. spumarius 25 28,74 1 5,00 9 27,27 4 5,63 2 1,41 - - 41 8,2 

Cicadellidae 

5. A. bicinctus 7 8,05 - - 5 15,15 1 1,41 1 0,70 - - 14 2,81 

6. C. viridis - - - - 17 51,52 - - - - - - 17 3,41 

7. Chlorita sp. - - - - - - - - 2 1,41 - - 2 0,40 

8. M. laevis - - 11 55,00 - - - - 12 8,45 6 4,38 29 5,81 

9. M. viridigriseus - - - - - - - - - - 1 0,73 1 0,20 

10. D. pulicaris - - - - - - - - - - 2 1,46 2 0,40 

11. D. stylata 5 5,75 - - - - 5 7,04 32 22,54 - - 42 8,42 

12. E. sulphurella 5 5,75 - - - - - - - - - - 5 1,00 

13. C. quadrinotata - - - - - - - - 3 2,11 7 5,11 10 2,00 

14. H. flavovarius - - - - - - 5 7,04 - - 4 2,92 9 1,80 

15. E. ocellaris - - - - - - 1 1,41 - - 18 13,14 19 3,81 

16. Scleroracus sp. - - 1 5,00 - - - - - - - - 1 0,20 

17. E. distinguendus - - 2 10,00 1 3,03 5 7,04 9 6,34 - - 17 3,41 

18. P. confinis 3 3,45 4 20,00 - - 1 1,41 80 56,34 12 8,76 100 20,04 

19. G. ventralis 5 5,75 - - - - - - - - - - 5 1,00 

20. D. abdominalis 7 8,05 - - - - 30 42,25 - - 15 10,95 52 10,42 

21. A. striifrons 11 12,64 - - - - 12 16,90 - - - - 33 6,61 

22. S. medius - - - - - - 4 5,63 - - - - 4 0,80 

23. S. dahlbom - - - - - - - - - - 1 0,73 1 0,20 

Delphacidae 

24. D. hamata - - - - - - - - - - 15 10,95 15 3,01 
25. Xanthodelphax sp. 3 3,45 1 5,00 - - - - - - - - 4 0,80 

26. X. stramineus - - - - - - - - - - 50 36,50 50 10,02 

27. S. bicarinata - - - - - - - - - - 2 1,46 2 0,40 

28. J. dubia - - - - - - - - - - 1 0,73 1 0,20 

Всего: 87 100 20 100 33 100 71 100 142 100 137 100 499 100 
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На всех исследованных лугах производится выпас скота местным населением, хотя степень 
выпаса отличается. Это оказывает влияние на состояние растительного покрова. Например, 
суходольный луг близ д. Аликово вытоптан, характеризуется бедной растительностью (здесь 
встречаются полыни, хвощи, много подорожников). Луг в окрестностях с. Штанаши отличается 
довольно разнообразной растительностью, которая представлена клеверами, различными 
злаковыми, сложноцветными. На суходольных лугах обнаружено 25 видов цикадовых из 3 семейств: 
Aphrophoridae, Cicadellidae, Delphacidae. 

По видовому и численному обилию на первом месте находится сем. Cicadellidae. Доминантные 
виды – X. stramineus, A. striifrons, D. abdominalis, P. confinis, D. stylata, M. laevis, P. spumarius. L. 
coleoptrata, E. ocellaris, D. hamata, E. distinguendus, C. viridis входят в группу субдоминантов. В 
совокупности эти 12 видов являются фоновыми для данной группы биотопов. Остальные виды 
являются редкими: N. lineatus, A. salicina, A. bicinctus, M. viridigriseus, E. sulphurella, C. quadrinotata, H. 
flavovarius, G. ventralis, S. medius, S. dahlbom, S. bicarinata, J. dubia.  

 

Цикадофауна пойменных лугов и лугов с избыточным увлажнением 
В период с 2001 по 2004 гг. исследована фауна цикадовых лугов данного типа близ с. Штанаши, 

д. Кошлауши, д. Новые Атаи, с. Пандиково и вдоль берега реки Сура. Данные биотопы имеют общую 
особенность: повышенная влажность и преобладание растений из семейства Осоковые. Но, несмотря 
на это, все биотопы различаются между собой. Луг на берегу р. Сура каждый год весной заливался. 
Пойменный луг близ с. Штанаши водой не заливается, но, тем не менее, характеризуется 
повышенной влажностью, затененностью. Здесь можно встретить такие растения, как различные 
осоки, камыш, злаковые, бобовые, щавель. Луг вблизи д. Новые Атаи недостаточно увлажненный, с 
преобладанием бобовых и злаковых. 

Данные по видовому и численному обилию цикадовых пойменных и увлажненных лугов 
представлены в таблице 6.  

Таблица 6 
Состав и численное обилие цикадовых пойменных лугов и лугов с избыточным увлажнением 

Семейства, виды 

Штанаши, 
ПЛ, 

VIII.2001 

Берег р. 
Сура,  

VII. 2001 

Кошлауши, 
Ов,  

VII. 2003 

Кошлауши, 
ПЛ,  

VII. 2003 

Нов. Атаи, 
Ов, 

VIII. 2003 

Панди-
ково, ПЛ, 
V. 2004 

Всего 

Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % 

Aphrophoridae 

1. L. coleoptrata  1 0,88 6 13,95 - - - - 2 1,50 - - 9 2,08 

2. N. lineatus  - - - - - - 1 1,16 - - - - 1 0,23 

3. A. alni  1 0,88 - - - - - - - - - - 1 0,23 

4. P. spumarius 42 37,17 7 16,28 - - - - 27 40,50 - - 76 17,60 

Cicadellidae 

5. H. nanus  - - - - 2 5,00 1 1,16 - - - - 3 0,69 

6. A. brachyptera  - - - - - - - - 1 0,75 - - 1 0,23 

7. J. lanio  - - - - 1 2,50 - - - - - - 1 0,23 

8. A. bicinctus - - 1 2,33 - - - - 1 0,75 - - 2 0,46 

9. E. interruptus  - - - - - - - - 1 0,75 - - 1 0,23 

10. B. reuteri  - - - - - - - - - - 1 6,7 1 0,23 

12. C. viridis 4 3,54 - - - - - - - - - - 4 0,92 

11. A. albostriella - - - - 1 2,50 - - - - - - 1 0,23 

13. F. citrinella  1 0,88 - - - - - - - - - - 1 0,23 

14. K. smaragdula  - - - - - - - - 1 0,75 - - 1 0,23 

15. B. punctata  - - - - - - - - - - 4 26,6 4 0,93 

16. M. laevis  6 5,28 - - - - 1 1,16 8 6,00 - - 15 4,83 

17. M. cristatus 10 8,80 - - - - - - - - - - 10 2,29 

18. M. frontalis  2 1,76 - - - - - - - - - - 1 0,23 

19. D. pulicaris - - - - - - 1 1,16 - - - - 1 0,23 

20. D. stylata  - - 3 6,98 9 22,50 5 5,90 13 19,50 - - 30 6,89 

21. G. ventralis  - - - - 1 2,50 2 2,32 - - - - 3 0,69 

22. R. preyssleri  - - - - - - - - 2 1,50 - - 2 0,46 

23. E. sulphurella 6 5,28 5 11,64 - - - - 1 0,75 - - 12 2,76 

24. C. quadrinotata  9 7,92 - - - - - - 3 2,25 - - 12 2,76 

25. S. subfusculus  - - - - - - - - - - 1 6,70 1 0,23 

26. H. domino  - - - - - - - - - - 1 6,70 1 0,23 

27. M. grisescens - - 1 2,33 - - - - - - - - 1 0,23 

28. A. argentarius  - - 2 4,65 - - - - 1 0,75 - - 3 0,69 
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Семейства, виды 

Штанаши, 
ПЛ, 

VIII.2001 

Берег р. 
Сура,  

VII. 2001 

Кошлауши, 
Ов,  

VII. 2003 

Кошлауши, 
ПЛ,  

VII. 2003 

Нов. Атаи, 
Ов, 

VIII. 2003 

Панди-
ково, ПЛ, 
V. 2004 

Всего 

Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % 

29. H. flavovarius  1 0,88 1 2,33 4 10,00 - - 4 3,00 - - 10 2,29 

30. S. picturatus  - - - - - - - - 2 1,50 - - 2 0,46 

31. E. distinguendus  - - - - 2 5,00 - - 2 1,50 - - 4 0,92 

32. A. languidus  - - - - 2 5,00 - - - - - - 2 0,46 

33. P. confinis  22 19,47 - - 1 2,50 67 78,30 60 45,00 - - 150 34,48 

34. E. ocellaris  2 1,77 1 2,33 - - - - - - - - 3 0,69 

35. D. abdominalis  5 4,40 7 16,28 15 37,50 2 2,40 2 1,50 1 6,70 32 7,36 

36. A. striifrons  1 0,88 9 20,97 1 2,50 2 2,40 1 0,75 - - 14 3,22 

37. A. pascuellus  - - - - - - - - 1 0,75 - - 1 0,23 

Delphacidae 

38. S. minutus  - - - - - - 3 3,50 - - - - 3 0,69 

39. R. collina  - - - - - - - - - - 1 6,70 1 0,23 
40. Xanthodelphax sp. - - - - 1 2,50 - - - - - - 1 0,23 

41. J. pellucida  - - - - - - - - - - 2 13,40 2 0,46 

42. E. nigrolineata  - - - - - - - - - - 4 26,80 4 0,98 

Cixiidae 

43. P. leporinus - - - - - - 1 1,20 - - - - 1 0,23 

Всего: 113 100 43 100 40 100 86 100 133 100 15 100 435 100 

Обозначения: ПЛ – пойменный луг, Ов – овраг. 
 

Всего на таких лугах обнаружено 42 вида из 4 семейств: Aphrophoridae (4 вида), Delphacidae (4), 
Cixiidae (1) и Cicadellidae (33). 

Доминантными видами для данного типа биотопов являются: P. spumarius, D. stylata, P. confinis, 
D. abdominalis. Субдоминанты: L. coleoptrata, M. laevis, M. cristatus, E. sulphurella, C. quadrinotata, H. 
flavovarius, A. striifrons. В совокупности эти 11 видов являются фоновыми для пойменных и 
увлажненных лугов района. Остальные виды – редкие. 

Выводы 

1. Для Красночетайского района к настоящему времени указывается 66 видов цикадовых из 5 
семейств. Все они приводятся для региона впервые.  

2. Анализ биотопического распределения показал, что наибольшее число видов отмечено на 
лугах разных типов: увлажненных и суходольных (43 и 28 видов соответственно). Дубравы 
обследованы недостаточно. Сосновые посадки, сад и поля по видовому составу менее разнообразны 
(15, 9, 19 видов соответственно). 

3. Коэффициент фаунистического сходства исследованных биотопов наиболее высок для 
суходольных лугов и полей (0,56), что обусловлено их сходным растительным составом. 

4. Анализ экологических групп показал преобладание в исследованном районе хортобионтов, 
мезофилов и видов с широкой толерантностью к температурным условиям умеренного климата 
(микропермезотермов, микромезотермов). 
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В.И. Кириллова  
г. Чебоксары, Чувашское отделение РЭО, vikrsk75@mail.ru  

 

ЦИКАДОВЫЕ (HOMOPTERA, CICADINA) ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШИИ 
 

Резюме 
Приведены данные о результатах исследования цикадофауны Шумерлинского района, 

проведенного в 2002–2004 гг. В ходе работы выявлено 52 вида из 3 семейств: Delphacidae (10), 
Aphrophoridae (5), Cicadellidae (37). Проведен эколого-зоогеографический анализ цикадофауны. 

 

Исследование цикадофауны Шумерлинского района Чувашии проводилось с 2002 по 2004 гг. в 
четырех пунктах (таб. 1). Материал собирали студенты биолого-химического факультета Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Сведения о сборщиках, времени 
сбора, биотопах и пунктах приведены в таблице 1. Всем лицам, принимавшим участие в сборах, 
автор выражает свою признательность. 

Таблица 1 
Сведения о сборах цикадовых в Шумерлинском районе 

Сборщик, год Пункты Биотопы 

Назаров А.А., 2002 с. Большие Алгаши Смешанный лес 

Софронова Т.А., 2003 с. Большие Алгаши Пойменные и суходольные луга 

Верина Л.Т., 2003 г. Шумерля Городской парк 

Албутова Т.А., 2004 д. Малиновка, с. Егоркино Сосновый лес, смешанный лес, 
поля многолетних трав 

 

Всего изучено около 1000 экземпляров цикадовых. Сборы проводились по стандартной 
методике кошением сачком на 100 взмахов. Определение проведено Кирилловой В.И. с 
использованием определителей цикадовых европейской части России и Западной Европы 
(Емельянов, 1964; Вильбасте, 1971; Ossianilsson, 1978, 1981, 1983). Цикадовые идентифицировались 
на основе анализа генитального аппарата самцов. Виды, представленные в сборах единичными 
самками, в большинстве случаев определены до родов. Эколого-зоогеографические характеристики 
проанализированы в соответствии с классификацией Г.А. Ануфриева, В.И. Кирилловой (1998). 
Материалы по цикадофауне городского парка в г. Шумерля ранее были опубликованы (Кириллова, 
2004). 

Список видов цикадовых Шумерлинского района 
Сем. Aphrophoridae 

Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758), Neophilaenus campestriss (Fallen, 1805), N. lineatus 
(Linnaeus, 1758), Aphrophora alni (Fallen, 1805), Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758). 

Сем. Cicadellidae 
Oncopsis subangulata (J. Sahlberg, 1871), Populicerus populi (Linnaeus, 1761), Hephatus nanus 

(Herrich-Schäffer, 1835), Agallia brachyptera (Boheman, 1847), A. ribauti Ossianilsson, 1938, Eupelix 
cuspidata (Fabricius, 1775), Aphrodes albiger (Germar, 1821), A. bicinctus (Schrank, 1776), Evacanthus 
acuminatus (Fabricius, 1794), E. interruptus (Linnaeus, 1758), Bathysmatophorus sp., Cicadella viridis 
(Linnaeus, 1758), Alebra albostriella (Fallen, 1826), Kybos strigilifer (Ossianilsson, 1961), Chlorita sp., 
Eupteryx notata Curtis, 1837, Balclutha punctata (Fabricius, 1775), Macrosteles laevis (Ribaut, 1927), 
Deltocephalis pulicaris (Fallen, 1806), Doratura homophyla (Flor, 1861), D. stylata (Boheman, 1947), Allygus 
sp., Graphocraerus ventralis (Fallen, 1806), Rhopalopyx preyssleri (Herrich-Schäffer, 1838), Elymana 
sulphurella (Zetterstedt, 1828), Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794), Speudotettix subfusculus (Fallen, 
1806), Macustus grisescens (Zetterstedt, 1828), Athysanus argentarius Metcalf, 1955, A. quadrum 
Boheman, 1845, Handianus flavovarius (Herrich-Schäffer, 1835), Bobacella corvina (Horvath, 1903), 
Euscelis distinguendus (Kirschbaum, 1858), Psammotettix confinis (Dahlbom, 1851), Errastunus ocellaris 
(Fallen, 1806), Turrutus socialis (Flor, 1861), Diplocolenus abdominalis (Fabricius, 1803), Arthaldeus 
striifrons (Kirschbaum, 1868), Sorhoanus medius (Mulsant et Rey, 1855), Mocuellus collinus (Boheman, 
1850). 

Сем. Delphacidae 
Stenocranus fuscovittatus (Stål, 1858), Hyledelphax elegantula (Boheman, 1847), Criomorphus 

albomarginatus Curtis, 1833, Laodelphax striatella (Fallen, 1826), Ribautodelphax albostriata (Fieber, 1866), 
R. collina (Boheman, 1847), Xanthodelphax sp., Javesella dubia (Kirschbaum, 1868), J. simillima 
(Linnavuori, 1948), Eurybregma nigrolineata Scott, 1875, Stiroma affinis Fieber, 1866. 

Биотопическое распределение цикадовых 
Цикадовые суходольного луга 

Суходольный луг в окрестностях c. Большие Алгаши использовался населением для выпаса 
скота, причем очень интенсивно, вследствие чего видовой состав растений скудный. Соответственно 
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видовой состав цикадовых также небогат. Здесь обнаружено 14 видов цикадовых их 3 семейств: 
Aphrophoridae, Cicadellidae, Delphacidae. По численному и видовому обилию доминирует сем. 
Cicadellidae (10 видов). Доминирующие в сборах виды цикадок: M. laevis, E. sulphurella, A. argentarius, 
E. distinguendus, P. confinis. Субдоминанты: A. striifrons, A. bicinctus, C. quadrinotata. Редкие виды: E. 
interruptus, E. ocellaris. 

Сем. Aphrophoridae представлено 4 видами, сем. Delphacidae – одним видом из р. Javesella. 
Доминантными видами пенниц для данного биотопа являются L. coleoptrata, P. spumarius. Редкие 
виды: N. campestris, N. lineatus.  

Цикадовые пойменных лугов 
Сборы проведены в окрестностях с. Большие Алгаши на пойменных лугах вдоль Суры и р. 

Алгашка. Особенностью данных биотопов является избыточное переувлажнение, некоторые участки 
затапливаются.  

Всего на пойменных лугах обнаружено 17 видов цикадовых, среди которых по численному 
обилию и видовому разнообразию лидирует сем. Cicadellidae (15 видов). Виды-доминанты: A. 
bicinctus, A. argentarius, H. flavovarius. Субдоминанты: C. viridis, E. sulphurella, E. distinguendus, D. 
abdominalis, A. striifrons. Остальные виды редки: A. brachyptera, A. albiger, A. albostriella, M. laevis, A. 
quadrum, P. confinis, E. ocellaris. 

Сем. Aphrophoridae представлено 2 доминантными видами: L. coleoptrata, P. spumarius. 
Цикадовые смешанных лесов 

Всего в смешанном лесу близ д. Малиновка выявлено 23 вида цикадовых из 3 семейств, среди 
которых 17 видов Cicadellidae, по 3 вида из Aphrophoridae и Delphacidae. По численному обилию, так 
же как и по видовому, доминируют Cicadellidae. 

Доминантными для данного биотопа видами являются: P. spumarius (Aphrophoridae); H. 
flavovarius, E. ocellaris, D. abdominalis (Cicadellidae). К субдоминантным видам относятся: A. bicinctus, 
C. viridis, E. notata, D. pulicaris, E. sulphurella, A. striifrons (Cicadellidae), J. simillima (Delphacidae). Эти 10 
видов являются фоновыми для данного биотопа, а остальные – редкими.  

Среди Aphrophoridae – это: L. coleoptrata, A. alni; среди Cicadellidae – A. flavostrigatus, D. stylata, 
R. preyssleri, A. argentarius, S. picturatus, E. distinguendus, P. confinis; среди Delphacidae – L. striatella, 
R. collina, Xanthodelphax sp. 

В смешанном лесу близ с. Большие Алгаши обнаружены цикадовые 34 видов из 3 семейств. 
Сем. Aphrophoridae (2 вида): L. coleoptrata, A. alni. Сем. Cicadellidae (24 вида): H. nanus, A. ribauti, E. 
cuspidata, A. bicinctus, B. punctata, M. laevis, D. pulicaris, D. homophyla, D. stylata, G. ventralis, R. 
preyssleri, E. sulphurella, C. quadrinotata, S. subfusculus, M. grisescens, A. argentarius, H. flavovarius, P. 
confinis, E. ocellaris, T. socialis, D. abdominalis, A. striifrons, S. medius, M. collinus. Сем. Delphacidae (8 
видов): S. fuscovittatus, H. elegantula, C. albomarginatus, L. striatella, R. albostriata, R. collina, J. dubia, E. 
nigrolineata, Xanthodelphax sp.  

Цикадовые соснового леса 
Сборы в сосновом лесу проводились близ д. Малиновка Шумерлинского района. Данный сосняк 

с трех сторон граничит со смешанным лесом, а с четвертой стороны – с полем многолетних трав. Это 
чистый сосняк, без всяких примесей. Растительность биотопа типична для всех зеленомошных 
сосновых лесов, в основном представлена мхами и лишь на наиболее освещенных участках можно 
встретить травостой из злаковых, осоковых и др. 

Видовой состав цикадовых беден – 6 видов из 3 семейств: Aphrophoridae, Cicadellidae, 
Delphacidae. Виды: P. spumarius (Aphrophoridae), D. abdominalis (Cicadellidae), J. dubia, S. affinis 
(Delphacidae) доминируют и являются фоновыми для данного биотопа. Остальные 2 вида цикадок: E. 
sulphurella и Bathysmatophorus sp. – редки. 

Цикадовые полей 
Сборы проведены на полях многолетних трав в окрестностях сел Б. Алгаши, Егоркино и д. 

Малиновка. Поле № 1 (с. Б. Алгаши) было засеяно донником и злаковыми. Этот биотоп с одной 
стороны граничит с пойменным лугом, а с трех других сторон окружен небольшими лесопосадками. 
Поле № 2 (д. Малиновка) с трех сторон окружено смешанным лесом, а с четвертой стороны 
примыкает к деревне. На поле произрастал в основном костер, встречался клевер. Поле № 3 (с. 
Егоркино) находилось рядом с дорогой. Растительность представляла собой смесь многолетних 
злаковых и бобовых.  

Всего на полях выявлено 23 вида цикадовых из 2 семейств: Aphrophoridae, Cicadellidae. В 
целом на полях доминируют: L. coleoptrata, P. spumarius, A. argentarius, D. abdominalis, G. ventralis, E. 
ocellaris. Субдоминантными видами являются: H. flavovarius, D. stylata, M. laevis, A. bicinctus. 

Из вредителей на полях многолетних трав был обнаружен доминант P. spumarius. Это широкий 
полифаг, первоначально заселявший луга, а затем перешедший на культурную растительность. Он 
не только может вредить злаковым, овощным, плодовым культурам и картофелю, высасывая соки 
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растений, но и передает вирусы желтухи персиков, карликовости люцерны (Ануфриев, Кириллова, 
1998). 

Цикадофауна городского парка (г. Шумерля) 
Городской парк г. Шумерля им. 50-летия Всесоюзной пионерской организации является 

региональным памятником природы. Представляет собой посадки березы с участием других пород 
деревьев. 

Обнаружено 16 таксонов цикадовых из 3 семейств: Aphrophoridae – L. coleoptrata, A. alni, N. 
lineatus, P. spumarius; Cicadellidae – Oncopsis sp., P. populi, A. bicinctus, A. albiger, C. viridis, E. 
acuminatus, Е. interruptus, K. strigilifer, Allygus sp., P. confinis, D. abdominalis; Delphacidae – Javesella sp. 

Это достаточно высокая степень разнообразия видового состава цикадовых для ограниченной 
территории в центре города (данный список видов неполный). Экологический спектр цикадовых парка 
представлен примерно в равной степени лесными, лугово-лесными и лугово-болотно-лесными 
видами (примерно по 30 %). Здесь довольно много влаголюбивых видов. Редких видов цикадовых не 
обнаружено. В целом парковый массив в хорошем состоянии, является своеобразным рефугиумом 
фауны.  

Анализ биотопического распределения показал, что наибольшее число видов отмечено в 
смешанном лесу (43 вида) и на полях многолетних трав (23 вида). Суходольные луга, сосновый лес, 
пойменные луга по видовому богатству значительно уступают смешанному лесу и незначительно  
полям (15, 8, 18 видов соответственно). Следует заметить, что в лесных биотопах слабо изучены 
дендро- и тамнобионты. На пойменных лугах было мало сборов, видовой состав цикадовых там 
должен быть гораздо богаче. Недостаточно изучена также цикадофауна памятника природы – 
городского парка, поскольку обследование проводилось только в середине лета. 

Коэффициент фаунистического сходства исследованных биотопов Шумерлинского района по 
Чекановскому-Съеренсену наиболее высок для суходольных и пойменных лугов (0,6) благодаря 
сходству растительного состава данных биотопов.  

 

Эколого-зоогеографический анализ цикадофауны 
Экологический анализ позволил выявить разнообразие экогрупп цикадовых. По 

приуроченности к жизненным формам растений в фауне цикадовых Шумерлинского района явно 
преобладают хортобионты (около 90 %). 

Анализ гигрогрупп показал, что подавляющее большинство фауны составляют мезофилы 
(29,17 %). Эумезофилы-мезоксерофилы на 2 месте (18,75 %), на 3 месте – гигромезофилы-
эумезофилы (16,67 %).  

По преимущественной стациальной приуроченности доминируют лугово-лесные и лесные 
виды, в сумме составляющие 54,16 % видового богатства. 

Среди термогрупп характерно преобладание микромезотермов, микропермезотермов и 
субмикромезотермов (87,51 %). 

Проведенный зоогеографический анализ позволил установить, что основное ядро 
цикадофауны Шумерлинского района составляют виды палеарктической (43,75 %) и гиадийской 
(39,58 %) групп. 

Таким образом, на данном этапе исследований цикадофауна Шумерлинского района 
представлена 52 видами цикадовых (48 родов) из 3 семейств: Aphrophoridae (5 видов), Cicadellidae 
(37), Delphacidae (10). Степень изученности цикадофауны района на наш взгляд составляет менее 50 
%. 
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ЦИКАДОФАУНА (HOMOPTERA,CICADINA)   

КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Резюме 
Приведены данные о результатах исследования цикадофауны Комсомольского района 

Чувашии (1999–2002 гг.). В ходе работы выявлено 63 вида из 5 семейств: Aphrophoridae (5), 
Ulopidae (1), Membracidae (1), Cicadellidae (51), Delphacidae (5). Проведен эколого-зоогеографический 
анализ цикадофауны. 

 
Исследования цикадофауны Комсомольского района были начаты в конце 90-х гг. XX века. 

Первые разовые сборы были проведены Кирилловой В.И. в 1997 г. в дубраве близ Дубовки, в липняке 
(окрестности Новых Выслей), а также в лесном генетическом резервате сосны (Комсомольское 
лесничество). Там был обнаружен редкий в нашей республике вид Pithyotettix abietinus (Fallen, 1806) – 
монофаг ели, внесенный в Красную книгу Чувашии. В дальнейшем сбор материала в основном 
проводился Ченакиной А.А. в 7 населенных пунктах (с. Комсомольское, деревни: Александровка, 
Новоалександровка, Полевой Сундырь, Полевое Шептахово, Дубовка, Новые Высли, а также в пункте 
на границе Комсомольского и Канашского районов) в различных биотопах. Для удобства все биотопы 
были объединены в 8 групп: дубравы, смешанные леса, хвойные леса, искусственные 
лесонасаждения, пойменные и заливные луга, суходольные луга. Обследованы также поля 
сельскохозяйственных культур. Прочие биотопы, подверженные антропогенному влиянию, выделены 
в особую группу. 

Материал собирался кошением сачком. Определение цикадовых проведено Кирилловой В. И. с 
использованием определителей: Европейской части России (Емельянов, 1964), Эстонии (Вильбасте, 
1971) и Скандинавии (Ossianilsson, 1978, 1981, 1983) по самцам с препаровкой гениталий. При 
наличии в сборах единичных самок виды были идентифицированы до родов. В каждом биотопе были 
выявлены фоновые виды. Эколого-зоогеографический анализ фауны цикадовых проведен по 
Г.А.Ануфриеву, В.И. Кирилловой (1998). 

Неполный видовой список цикадовых района был ранее опубликован в Экологическом вестнике 
Чувашской Республики (2001). В настоящей работе приведены все имеющиеся на сегодня данные по 
видовому составу цикадофауны Комсомольского района республики. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

1. СПИСОК ВЫЯВЛЕННЫХ ВИДОВ 
Сем. Aphrophoridae 

Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758), Neophilaenus lineatus (Linnaeus, 1758), Aphrophora alni 
(Fallen, 1805), A. costalis Matsumura, 1903, Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758). 

Сем. Membracidae 
Gargara genistae (Fabricius, 1775).  

Сем. Ulopidae 
Megophthalmus scanicus (Fallen, 1806). 

Сем. Cicadellidae 
Oncopsis flavicollis (Linnaeus, 1761), Hephatus nanus (Herrich-Schäffer, 1835), Agallia brachyptera 

(Boheman, 1847), Agallia  ribauti Ossianilsson, 1938, Populicerus populi (Linnaeus, 1761), Batracomorphus 
allioni (Turton, 1802), Aphrodes bicinctus (Schrank, 1776), A. flavostriatus (Donovan, 1799), 
Stroggylocephalus agrestis (Fallen, 1806),  Evacanthus acuminatus (Fabricius, 1794), Cicadella viridis 
(Linnaeus, 1758),  Emelyanoviana mollicula (Boheman, 1845), Notus flavipennis (Zetterstedt, 1828),  
Austroasca vittata (Lethierry, 1884), Chlorita paolii (Ossianilsson, 1939), Eupteryx aurata (Linnaeus, 1758),  
E. notata  Curtis, 1837, E. adspersa  (Herrich-Schäffer, 1838), Grypotes puncticollis (Herrich-Schäffer, 1834), 
Balclutha punctata (Fabricius, 1775), Macrosteles laevis (Ribaut, 1927), M. viridigriseus (Edwards, 1922), 
Deltocephalis pulicaris (Fallen, 1806), Doratura homophyla (Flor, 1861), D. stylata (Boheman, 1947), 
Platymetopius henribauti Dlabola, 1961, Allygus commutatus Fieber, 1872; A. mixtus (Fabricius, 1794), 
Rhopalopyx preyssleri (Herrich-Schäffer, 1838), R. vitripennis (Flor, 1861), Elymana ikumae 
(Matsumura,1911),  E. sulphurella (Zetterstedt, 1828), Cicadula flori (J. Sahlberg, 1871), C. quadrinotata 
(Fabricius, 1794), Hesium domino (Reuter, 1880), Pithyotettix abietinus (Fallen, 1806), Macustus grisescens 
(Zetterstedt, 1828), Athysanus argentarius Metcalf, 1955, Stictocoris picturatus (C. Sahlberg, 1842), 
Laburrus abrotani Emeljanov, 1962, Euscelidius schenckii (Kirschbaum, 1868), Euscelis distinguendus 
(Kirschbaum, 1858), Streptanus sordidus (Zetterstedt, 1828), Psammotettix confinis (Dahlbom, 1851), P. 
striatus (Linnaeus, 1758), Errastunus ocellaris (Fallen, 1806), Turrutus socialis (Flor, 1861), Diplocolenus 
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abdominalis (Fabricius, 1803), Arthaldeus pascuellus (Fallen, 1826), Enantiocephalus cornutus (Herrich-
Schäffer, 1838), Mocuellus collinus (Boheman, 1850). 

Сем. Delphacidae 
Kelisia ribauti Wagner, 1938; Stenocranus fuscovittatus (Stål, 1858), Dicranotropus hamata 

(Boheman, 1847), Laodelphax striatella (Fallen, 1826), Javesella pellucida (Fabricius, 1794). 
 

2. БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИКАДОВЫХ РАЙОНА 
2.1. ЦИКАДОВЫЕ ДУБРАВ 

Сборы проводились в дубравах в окрестностях д. Дубовка и Новые Высли в июле – августе 
1999 и 2001 гг. В лесах много как сухих, так и влажных полян и опушек. Травянистый покров 
составляют различные злаковые, мотыльковые, губоцветные. 

Всего в данном биотопе было выявлено 20 видов из 4-х семейств: Aphrophoridae, Membracidae, 
Cicadellidae, Delphacidae. По богатству видов и численному обилию доминирует семейство 
Cicadellidae: 14 видов, что составляет 83,2% (таблица 1). 

Согласно общеевропейской шкале обилия Ренконена (Renkonen, 1938) доминантными видами 
являются: P. spumarius, C. viridis, M. laevis, D. stylata, T. socialis, D. abdominalis. Эти виды составляют 
более 5% в сборах. Субдоминанты: R. preyssleri, S. picturatus, D. pulicarius, S. fuscovittatus (составляют 
от 2 до 5% в сборах). В совокупности эти 10 видов являются фоновыми, остальные встречаются 
редко. 

Таблица 1 
Состав и численное обилие цикадофауны дубрав 

Семейство, вид 
д. Новые Высли, 1999 д. Дубовка, 2001 Всего 

Экз. % Экз. % Экз. % 

Aphrophoridae 13 15,48 8 17,78 17 13,18 

L. coleoptrata  2 2,38 - - 2 1,55 

N. lineatus  1 1,19 - - 1 0,78 

A. alni  5 5, 95 1 2,22 2 1,55 

P. spumarius  5 5,95 7 15,56 12 9,30 

Membracidae 1 1,19 - - 1 0, 78 

G. genistae  1 1,19 - - 1 0,78 

Cicadellidae 70 83,33 34 75,56 104 80,62 

A. brachyptera  1 1,19 - - 1 0,78 

A. ribauti  1 1,19 - - 1 0,78 

B. allionii  1 1,19 - - 1 0,78 

A. bicinctus  - - 2 4,44 2 1,55 

C. viridis  8 9,52 9 20,00 17 13,18 

M. laevis  - - 22 48,89 22 17,05 

D. pulicaris  3 3,57 - - 3 2,33 

D. stylata. 27 33,75 - - 27 20,93 

R. preyssleri  5 5,95 - - 5 3,88 

S. picturatus  6 7,14 - - 6 4,65 

E. distinguendus  2 2,38 - - 2 1,55 

T. socialis  7 8,33 - - 7 5,43 

P. striatus  - - 1 2,22 1 0,78 

D. abdominalis  9 10,71 - - 9 6,98 

Delphacidae - - 3 6,66 3 2,33 

S. fuscovittatus  - - 3 6,66 3 2,33 

Итого: 84 100 45 100 125 100 
 

2.2. ЦИКАДОВЫЕ СМЕШАННЫХ ЛЕСОВ 
Сборы цикадовых были проведены в смешанных лесах в окрестностях дд. Александровка, 

Новоалександровка, Дубовка, на границе Комсомольского и Канашского районов в июле – августе 
1999–2001 гг. В исследованных лесах произрастают сосна, ель, дуб, береза, липа, тополь. Подлесок 
представлен кленом платанолистным, лещиной, калиной и т.д. В лесах много полян и опушек с 
густым травостоем, состоящим, главным образом, из злаковых, мотыльковых, губоцветных, 
сложноцветных. 

Анализ полученных результатов позволил выявить 23 вида из трех семейств. Доминантными 
являются: C. viridis, P. spumarius, P. populi, M. laevis, P. confinis. Субдоминантные виды: L. coleoptrata, 
N. lineatus, A. alni, E. mollicula, D. abdominalis, D. stylata и D. homophyla. Эти 12 видов являются 
фоновыми для смешанных лесов. Остальные виды редкие и встречаются лишь единичными 
экземплярами. По богатству видов и численному обилию доминирует семейство Cicadellidae: 17 
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видов, что составляет 66,3% в сборах. Данные по видовому и групповому составу фауны цикадовых 
смешанных лесов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Состав и численное обилие цикадофауны смешанных лесов 

Семейство, вид 

д. Дубовка, 
1999 

д. Новоалек-
сандровка, 

2001 

д. Алексан-
дровка, 2001 

Граница 
Комсомольского 

и Канашского 
районов, 2001 

Всего 

Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % 

Aphrophoridae   1 12,50 10 33,33 15 44,12 26 31,33 

L. coleoptrata  - - - - - - 4 11,76 4 4,82 

N. lineatus  - - 1 12,50 - - 1 2,94 2 2,40 

A. alni  - - - - 3 10,00 - - 3 3,61 

P. spumarius  - - - - 7 23,33 10 29,41 17 20,48 

Cicadellidae 11 100 6 75,00 19 63,33 19 55,88 57 68,67 

A. brachyptera  1 9,09 - - - - - - 1 1,20 

P. populi  - - - - 3 10,00 2 5,88 5 6,00 

C. viridis  4 36,36 2 25,00 3 10,00 9 26,47 18 21,69 

E.. mollicula  - - - - 1 3,33 2 5,88 3 3,61 

E. notata  - - - - - - 1 2,94 1 1,20 

E. sulphurella  - - - - - - 1 2,94 1 1,20 

M. laevis  - - - - 2 6,67 3 8,82 5 6,00 

D. pulicaris  - - 1 12,50 - - - - 1 1,20 

P. henribauti  1 9,09 - - - - - - 1 1,20 

A. commutatus  1 9,09 - - - - - - 1 1,20 

A. mixtus  - - 1 12,50 - - - - 1 1,20 

H. domino  - - - - 1 3,33 - - 1 1,20 

P. confinis  - - - - 6 20,00 - - 6 7,23 

D. abdominalis  - - 2 25,00 - - 1 2,94 3 3,61 

A. pascuellus  1 9,09 - - - - - - 1 1,20 

D. stylata  3 27,27 - - - - - - 3 3,61 

D. homophyla  - - - - 3 10,00 - - 3 3,61 

Delphacidae   1 12,50 1 3,33   1 1,20 

L. striatella  - - 1 12,50 - - - - 1 1,20 

J. pellucida  - - - - 1 3,33 - - 1 1,20 

Итого: 11 100 9 100 30 100 34 100 83 100 

 
2.3. ЦИКАДОВЫЕ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ 

Сборы проведены в пунктах: Комсомольское, Новоалександровка, Александровка, на границе 
Комсомольского и Канашского районов в июле – августе 1999 и 2001 гг. Леса в окрестностях д. 
Новоалександровка и Александровка представляют собой генетический резерват (спелый сосняк с 
примесью ели). Территории в окрестностях с. Комсомольское и границы районов Комсомольский – 
Канашский представлены более старыми сосновыми лесами. Травянистый покров составляют 
различные злаковые, осоковые, губоцветные, сложноцветные. 

В хвойных лесах нами выявлено 18 видов цикадовых из двух семейств: Aphrophoridae и 
Cicadellidae. По богатству видов и численному обилию также доминирует семейство Cicadellidae: 14 
видов, что составляет 77,8% в сборах. Доминирующими видами являются: L. coleoptrata, N. lineatus, 
P.spumarius, A. bicinctus, M. laevis, D. stylata, S. picturatus, G. puncticollis. Субдоминанты: A. alni, C. 
viridis, A. mixtus, E. ikumae, P. confinis, E. ocellaris, D. abdominalis, R. preyssleri. Эти 16 видов являются 
фоновыми для хвойных лесов, а остальные виды редки. 

Данные по видовому и групповому составу фауны цикадовых хвойных лесов приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Состав и численное обилие цикадофауны хвойных лесов 

Семейство, вид 

д. Новоалександровка 
д. 

Александровка, 
2001 

с. 
Комсомоль-
ское, 2001 

Граница Ком-
сомольского/ 
Канашского  
р-нов, 2001 

Всего 
1999 2000 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 

Aphrophoridae 2 6,90 5 71,43 11 57,89 3 42,86 12 44,44 33 37,08 
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Семейство, вид 

д. Новоалександровка 
д. 

Александровка, 
2001 

с. 
Комсомоль-
ское, 2001 

Граница Ком-
сомольского/ 
Канашского  
р-нов, 2001 

Всего 
1999 2000 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 

L. coleoptrata - - 2 28,57 - - - - 4 14,81 6 6,74 

N. lineatus - - - - 8 42,11 2 28,57 - - 10 11,24 

A. alni 1 3,45       2 7,41 3 3,37 

P. spumarius 1 3,45 3 42,86 3 15,79 1 14,29 6 22,92 14 15,73 

Cicadellidae 27 93,10 2 28,57 8 42,11 4 57,14 15 55,56 56 62,92 

A. bicinctus - - - - 1 5,26 - - 10 37,04 11 12,36 

C. viridis 4 13,79 - - - - - - - - 4 4,49 

M. laevis - - - - - - - - 5 18,52 5 5,62 

D. stylata 5 17,24 - - - - - - - - 5 5,62 

A. mixtus - - - - - - 2 28,57 - - 2 2,25 

E. ikumae 2 6,90 - - - - 1 14,29 - - 3 3,37 

P. abietinus 1 3,45 - - - - - - - - 1 1,12 

S. picturatus 9 31,03 - - - - - - - - 9 10,0 

E. schenckii - - - - - - 1 14,29 - - 1 1,12 

P. confinis - - - - 2 10,53 - - - - 2 2,25 

E. ocellaris - - - - 4 21,05 - - - - 4 4,49 

D. abdominalis - - 2 28,57 - - - - - - 2 2,25 

G. puncticollis 5 17,24 - - - - - - - - 5 5,62 

R. preyssleri 1 3,45 - - 1 5,26 - - - - 2 2,25 

Итого: 29 100 7 100 19 100 7 100 27 100 89 100 

 
2.4. ЦИКАДОВЫЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Сборы в данных биотопах проводились в июне – июле 2000–2002 гг. в окрестностях д. 
Новоалександровка, д. Полевой Сундырь и с. Комсомольское. Лесопосадки д. Новоалександровка и с. 
Комсомольское располагаются вдоль шоссейных дорог. С другой стороны лесопосадок находятся 
хвойные леса. Посадки характеризуются образованием болотистых участков за счет скоплений 
дождевых и талых вод. Это смешанные лесопосадки, и образованы они, в основном, из ивы, березы, 
осины, изредка можно встретить сосны. Травянистый покров представлен различными видами осок, 
злаковыми, мотыльковыми, сложноцветными. Лесопарк д. Полевой Сундырь располагается на 
окраине деревни и образован в основном березой и небольшим количеством ели. 

В искуcственных лесных насаждениях выявлено 20 видов цикадовых из 4-х семейств. По 
богатству видов и численному обилию доминирует семейство Cicadellidae: 15 видов, что составляет 
75% в сборах. Доминантными видами являются: P. spumarius, O. flavicollis, P. confinis, D. abdominalis. 
Субдоминанты: L. coleoptrata, A. costalis, A. bicinctus, E. notata, M. laevis, D. pulicaris. Эти виды (10) 
являются фоновыми для искуcственных лесных насаждений Комсомольского района. Остальные 
виды редки. Данные по видовому и групповому составу фауны цикадовых лесных насаждений 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Видовой состав и численное обилие цикадовых искуственных лесных насаждений 

Семейство, вид 

д. Новоалександровка с. Ком-
сомоль-

ское, 2001 

д. Полевой 
Сундырь, 

2002 
Всего 

2000 2001 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 

Aphrophoridae 2 40,00 13 54,17 5 18,52 - - 20 25,64 

L. coleoptrata  1 20,00 - - 1 3,70 - - 2 2,56 

A. costalis  - - 1 4,17 2 7,41 - - 3 3,85 

P. spumarius  1 20,00 12 50,00 2 7,41 - - 15 19,23 

Ulopidae - - - - 1 3,70 - - 1 1,28 

M. scanicus  - - - - 1 3,70 - - 1 1,28 

Cicadellidae 3 60,00 10 41,67 20 74,07 22 100 55 70,51 

O. flavicollis  - - - - - - 22 100 22 28,21 

Macropsis sp. - - - - 1 3,70 - - 1 1,28 

H. nanus  - - 1 4,17 - - - - 1 1,28 

P. populi  1 20,00 - - - - - - 1 1,28 

A. bicinctus  2 40,00 - - - - - - 2 2,56 
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Семейство, вид 

д. Новоалександровка с. Ком-
сомоль-

ское, 2001 

д. Полевой 
Сундырь, 

2002 
Всего 

2000 2001 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 

C. viridis  - - - - 1 3,70 - - 1 1,28 

E. notata  - - 2 8,33 - - - - 2 2,56 

M. laevis  - - 2 8,33 - - - - 2 2,56 

D. pulicaris  - - - - 3 11,11 - - 3 3,85 

R. preyssleri  - - 1 4,17 - - - - 1 1,28 

A. argentarius  - - - - 1 3,7 - - 1 1,28 

S. picturatus  - - 1 4,17 - - - - 1 1,28 

P. confinis  - - 2 8,33 6 22,22 - - 8 10,26 

D. abdominalis  - - - - 8 29,63 - - 8 10,26 

E. acuminatus  - - 1 4,17 - - - - 1 1,28 

Delphacidae - - 1 4,17 1 3,70 - - 2 2,56 

D. hamata  - - - - 1 3,70 - - 1 1,28 

L. striatella  - - 1 4,17 - - - - 1 1,28 

Итого: 5 100 24 100 27 100 22 100 78 100 

 
2.5. ЦИКАДОВЫЕ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ И ЛУГОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ 

Сборами были охвачены заливные луга окрестностей д. Полевой Сундырь, Полевое 
Шептахово, Александровка в мае – августе 2000–2002 гг. по рекам Малая Ерыкла, Кубня. 

Заливной луг около реки Кубня в окрестностях д. Александровка характеризуется несколько 
овражистым рельефом, который сменяется ровной поверхностью. Эти луга хорошо увлажнены, 
результатом чего является сильное преобладание здесь различных видов осок, а также камыша, 
рогоза. 

Заливной луг около р. Малая Ерыкла в окрестностях д. Полевое Шептахово характеризуется 
сильно выраженным овражистым рельефом. Характерно изобилие цветковых растений из семейств: 
Лютиковые, Розоцветные, Гераниевые; представлены  также Злаковые и Бобовые. Преобладают 
виды из родов: тысячелистник, цикорий, подорожник, мать-и-мачеха. В центральной пойме, где луга 
хорошо увлажнены, еще больше увеличивается количество различных видов осок, камыша. 

На заливном лугу около р. Малая Ерыкла в окрестностях д. Полевой Сундырь высокий густой 
травостой. Луг характеризуется наличием ив, а травянистый покров составляют различные виды 
осок, камыш, злаковые, бобовые, сложноцветные, лютиковые, розоцветные. 

Обследован также увлажненный луг в окрестностях д. Полевой Сундырь, находящийся около 
поля. В этом месте находится дамба, которую построили для удержания талых вод, стекающих с поля 
в реку. В результате этого весной здесь возникает небольшой пруд, который пересыхает летом с 
образованием увлажненного луга. Растительность высокая, сплошь покрывает данный участок. 
Травянистый покров составляют, главным образом, клевер луговой и различные злаковые, которые 
дают хороший урожай питательного сена. Также здесь можно встретить иван чай, цикорий, ромашки, 
мать-и-мачеху.  

Таблица 5 
Видовой состав и численное обилие цикадофауны пойменных и заливных лугов 

Семейство, вид 

д. Полевой 
Сундырь, 

2000 

д. Полевое 
Шептaхово, 

2000 

д. Александро-
вка, 2001 

д. Полевой 
Сундырь, 

2002 
Всего 

э
кз

. 

%
 

э
кз

. 

%
 

э
кз

. 

%
 

э
кз

. 

%
 

э
кз

. 

%
 

Aphrophoridae 1 1,69 9 27,27 - - 5 9,09 15 7,28 

A. alni  - - - - - - 1 1,82 1 0,49 

A. costalis  - - - - - - 2 3,64 2 0,97 

P. spumarius  1 1,69 9 27,27 - - 2 3,64 12 5,83 

Cicadellidae 57 96,61 24 72,79 59 100 33 60,00 173 83,98 

Macropsis sp. - - - - - - 3 5,45 3 1,46 

A. ribauti  1 1,69 - - - - - - 1 0,49 

A. bicinctus  1 1,69 - - - - - - 1 0,49 

C. viridis  - - 8 24,24 3 5,08 2 3,64 13 6,31 

N. flavipennis  - - - - 35 59,32 2 3,64 37 17,96 

E. aurata  - - - - - - 1 1,82 1 0,49 

E. adspersa  1 1,69 - - - - - - 1 0,49 
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Семейство, вид 

д. Полевой 
Сундырь, 

2000 

д. Полевое 
Шептaхово, 

2000 

д. Александро-
вка, 2001 

д. Полевой 
Сундырь, 

2002 
Всего 

э
кз

. 

%
 

э
кз

. 

%
 

э
кз

. 

%
 

э
кз

. 

%
 

э
кз

. 

%
 

B. punctata  - - - - - - 2 3,64 2 0,97 

M. laevis  - - - - 6 10,17 3 5,45 9 4,37 

M. viridigriseus  - - - - 4 6,78 6 10,91 10 4,85 

D. stylata  42 71,19 - - - - 1 1,82 43 20,87 

C. flori  - - - - 7 11,86 - - 7 3,40 

C. quadrinotata  - - 14 42,42 4 6,78 4 7,27 22 10,68 

M. grisescens  - - - - - - 1 1,82 1 0,49 

S. sordidus  - - - - - - 1 1,82 1 0,49 

P. confinis  - - 2 6,06 - - 6 10,91 8 3,88 

D. abdominalis  3 5,08 - - - - 1 1,82 4 1,94 

T. socialis  8 13,56 - - - - - - 8 3,88 

E. cornutus  1 1,69 - - - - - - 1 0,49 

Delphacidae 1 1,69 - - - - 17 30,91 18 8,74 

K. ribauti  - - - - - - 9 16,36 9 4,37 

S. fuscovittatus  - - - - - - 2 3,64 2 0,97 

D. hamata  - - - - - - 2 3,64 2 0,97 

L. striatella  1 1,69 - - - - 2 3,64 3 1,46 

J. pellucida  - - - - - - 2 3,64 2 0,97 

Итого: 59 100 33 100 59 100 55 100 206 100 

На заливных и пойменных лугах выявлено 27 видов цикадовых из 3 семейств. По богатству 
видов и численному обилию доминирует семейство Cicadellidae: 19 видов, что составляет 70,4%. 
Доминанты: P. spumarius, C. viridis, N. flavipennis, D. stylata, C. quadrinotata. Субдоминанты: M. laevis, 
M. viridigriseus, C. flori, P. confinis, T. socialis, K. ribauti. Эти 11 видов являются фоновыми видами для 
заливных и пойменных лугов, остальные виды редки. 

Данные по видовому и групповому составу фауны цикадовых пойменных и заливных лугов 
приведены в таблице 5. 

 
2.6. ЦИКАДОВЫЕ СУХОДОЛЬНЫХ ЛУГОВ 

Сборами был охвачен суходольный луг окрестностей д. Полевой Сундырь в мае – августе 
1999–2000 гг. Сборы велись на верхней части склонов оврагов. Луга этого типа увлажняются 
исключительно атмосферными осадками в виде дождя и снега. В летние месяцы в засушливые 
периоды подвергаются выгоранию. Почвы суходольных лугов, в основном, бедные. Растительность в 
связи с выпасом скота невысокая. Луг покрыт сплошным травянистым покровом. Здесь произрастают 
тысячелистник обыкновенный, мятлик луговой, пастушья сумка, клевер ползучий, черноголовка 
луговая, овсяница луговая, разные виды подорожников. Единичными экземплярами встречаются 
крапива двудомная, татарник, чертополох. 

Таблица 6 
Видовой состав и численное обилие цикадофауны суходольного луга 

Семейство, вид 

д. Полевой Сундырь 
Всего 

1999 2000 

экз. % экз. % экз. % 

Aphrophoridae 1 0,83 4 4,76 5 2,45 

L. coleoptrata  - - 1 1,19 1 0,49 

A. alni  - - 1 1,19 1 0,49 

P. spumarius  1 0,83 2 2,38 3 1,47 

Cicadellidae 119 99,17 80 95,24 199 97,55 

A. ribauti  2 1,67 - - 2 0,97 

A. bicinctus  - - 1 1,19 1 0,49 

S. agrestis  1 0,83 - - 1 0,49 

A. vittata  - - 3 3,57 3 1,47 

C. paolii  23 19,17 5 5,95 28 13,73 

E. aurata  - - 1 1,19 1 0,49 

E. adspersa  - - 1 1,19 1 0,49 

M. laevis  21 17,50 7 8,33 28 13,73 
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Семейство, вид 

д. Полевой Сундырь 
Всего 

1999 2000 

экз. % экз. % экз. % 

D. pulicarius  2 1,67 3 3,57 5 2,45 

D. homophyla  6 5,00 8 9,52 14 6,86 

D. stylata  38 31,67 26 30,95 64 31,37 

R. vitripennis  4 3,33 - - 4 1,96 

R. preyssleri  1 0,83 - - 1 0,49 

E. distinguendus  - - 1 1,19 1 0,49 

P. confinis  17 14,17 8 9,52 25 12,25 

P. striatus  - - 2 2,38 2 0,97 

D. abdominalis  - - 8 9,52 8 3,92 

M. collinus  4 3,3 2 2,38 6 2,94 

L. abrotani  - - 4 4,76 4 1,96 

Итого: 120 100 84 100 204 100 

Всего на суходольном лугу обнаружено 22 вида из 2-х семейств: Aphrophoridae и Cicadellidae. 
По богатству видов и численному обилию доминирует семейство Cicadellidae: 19 видов, что 
составляет 86,4% в сборах. Доминантными являются: C. paolii, M. laevis, D. homophyla, D. stylata, P. 
confinis. Субдоминантные виды: D. pulicaris, D. abdominalis, M. collinus. Эти 8 видов являются 
фоновыми для суходольных лугов Комсомольского района. Данные по видовому и групповому 
составу фауны цикадовых суходольного луга приведены в таблице 6. 

 
2.7. ЦИКАДОВЫЕ ПОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Сборы проводились в окрестностях д. Полевой Сундырь в июле – августе 1999–2000 гг. 
Обследовано кукурузное поле (в таблице 7 обозначено как I), сильно заросшее сорняками, особенно 
щирицей обыкновенной. Данный биотоп сильно увлажнен. Недалеко от поля находится водонапорная 
башня, и это приводит к образованию незасыхающих луж (чем объясняется нахождение там 
околоводно-лугового вида – Macrosteles viridigrisseus Edw.). Второе поле (в таблице обозначено как II) 
– ячменное. На третьем поле (в таблице обозначено как III) произрастает смесь зернобобовых и 
злаковых культур (ячмень, горох, овес, вика). 

Всего в данном биотопе выявлено 12 видов цикдовых из двух семейств: Cicadellidae, 
Delphacidae. По богатству видов и численному обилию доминирует семейство Cicadellidae – 11 видов, 
что составляет 91,7% в сборах. Доминанты: C. paolii, M. laevis, P. striatus. Субдоминанты: P. confinis, L. 
striatella. Эти 5 видов являются фоновыми для полей сельскохозяйственных культур Комсомольского 
района (таб. 7). 

Многие цикадовые – вредители различных сельскохозяйственных культур, сенокосных угодий, 
пастбищ. Высасывание цикадками соков из флоэмы, ксилемы и паренхимы листа лишает растения 
необходимых азотистых веществ и влаги, приводя к замедлению их роста или гибели. Выделяемые 
со слюной фитотоксины также угнетают рост и развитие растений. Описано около 130 видов 
цикадовых – переносчиков вирусных и микоплазменных заболеваний растений, из них в СССР было 
известно 10 (Логвиненко, 1987; цит. по: Ануфриеву, Кирилловой, 1998). 

На обследованных полях обнаружено три вида цикадок – вредителей сельскохозяйственных 
культур: M. laevis, P. striatus, L. striatella, которые являются фоновыми для полей Комсомольского 
района. M. laevis – вредитель злаковых культур (пшеницы, ячменя, овса, кукурузы). Особенно 
страдают молодые всходы. Для пораженных злаков характерна изреженность, низкорослость, слабая 
кустистость, усыхание листьев с верхушек и белые пятна на стеблях и листьях в местах уколов. 
Переносит вирусы желтухи и карликовости овса и ячменя. P. striatus – переносчик вируса мозаики 
озимой пшеницы. L. striatella переносит вирусы закукливания овса и других злаков (Ануфриев, 
Кириллова, 1998). C. viridis L., встречающийся в единичных экземплярах на полях, также является 
вредителем сельскохозяйственных культур – кукурузы, фасоли, капусты и других культур. 

Таблица 7 
Видовой состав и численное обилие цикадофауны полей  

сельскохозяйственных культур 

Семейство, вид 
I, 1999 II, 2000 III, 2000 Всего 

экз. % экз. % экз. % экз. % 

Cicadellidae 103 100 50 98,04 61 91,04 214 96,83 

C. viridis  2 1,94 - - - - 2 0,90 

C. paolii  29 28,16 - - - - 29 13,12 

E. aurata  - - - - 2 2,99 2 0,90 

M. laevis  61 59,22 23 45,10 43 64,18 127 57,47 
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Семейство, вид 
I, 1999 II, 2000 III, 2000 Всего 

экз. % экз. % экз. % экз. % 

M. viridigriseus  3 2,91 - - - - 3 1,38 

D. pulicaris  1 0,97 - - - - 1 0,45 

D. homophyla  2 1,94 - - - - 2 0,90 

E. distinguendus  - - 2 3,92 - - 2 0,90 

P. confinis  5 4,85 - - - - 5 2,26 

P. striatus  - - 24 47,06 14 20,90 38 17,19 

D. abdominalis  - - 1 1,96 2 2,99 3 1,38 

Delphacidae   1 1,96 6 8,96 7 3,17 

L. striatella  - - 1 1,96 6 8,96 7 3,17 

Итого 103 100 51 100 67 100 221 100 

 
2.8. ЦИКАДОВЫЕ ДРУГИХ БИОТОПОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ АНТРОПОГЕННОМУ ВЛИЯНИЮ 

Сборы проводились в окрестностях д. Полевой Сундырь в июне 1999–2000 гг. 
Обследован заброшенный в 1990 г. конный двор (в таблице биотоп обозначен как I). В 1999 г. 

растительность его состояла, в основном, из полыни горькой, а в 2000 г. она сменилась на 
чертополох обыкновенный и крапиву двудомную. Сукцессионные изменения растительного покрова 
привели к соответствующим изменениям видового состава и численного обилия отдельных видов 
цикадок. К примеру, в 1999 г. наблюдалось высокое численное обилие C. paolii (обитатель полыни 
горькой), а в 2000 г. он был обнаружен лишь в единичном экземпляре.  

Школьная спортивная площадка (в таблице обозначена как II) покрыта сплошным травянистым 
покровом. Здесь произрастают главным образом тысячелистник обыкновенный, мятлик луговой, 
одуванчик, клевер ползучий. 

Всего в данном биотопе было выявлено 7 видов из семейства Cicadellidae. Доминанты: C. paolii, 
M. laevis, D. pulicaris, P. confinis. Субдоминантный вид – E. aurata. Эти 5 видов являются основными 
для данной группы биотопов. Бедность видового состава и его неустойчивость, явное преобладание 
эвритопных видов, отсутствие редких – характерные признаки нарушенных сообществ. 

Таблица 8 
Видовой состав и численное обилие цикадофауны других биотопов, подверженных 

антропогенному влиянию 

Семейство, вид 

I 
II, 2000 Всего 

1999 2000 

экз. % экз. % экз. % экз. % 

Cicadellidae 74 100 15 100 56 100 145 100 

C. paolii  53 71,62 1 6,67 - - 54 37,24 

E. aurata  - - 7 46,67 - - 7 4,83 

M. laevis  19 25,68 3 20,00 5 8,93 27 18,62 

D. pulicaris  - - - - 12 21,43 12 8,28 

D. homophyla  1 1,35 - - - - 1 0,69 

P. confinis  1 1,35 4 26,67 37 66,07 42 28,97 

D. abdominalis  - - - - 2 3,57 2 1,38 

Итого 74 100 15 100 56 100 145 100 
 

Наиболее богатым видовым составом отличаются пойменные и заливные луга (27 видов), 
смешанные леса (23 вида) и суходольные луга (22 вида). Основу фауны составляют 11 фоновых 
видов, среди них M. laevis во всех биотопах входит в число доминантов или субдоминантов. 

Выводы 
1. Таким образом, всего к настоящему времени на территории Комсомольского района 

выявлено 63 вида цикадовых из пяти семейств: Aphrophoridae, Membracidae, Ulopidae, Cicadellidae, 
Delphacidae. Питиотеттикс еловый из семейства Цикадки внесен в Красную книгу Чувашской 
Республики как редкий вид III категории. 

2. Проведенный нами анализ биотопического распределения цикадофауны показал меньшее 
количество видов на полях сельскохозяйственных культур и в других биотопах, подверженных 
антропогенному влиянию и ее большее разнообразие в смешанных лесах и на пойменных лугах. 
Коэффициент фаунистического сходства обследованных биотопов по Чекановскому-Съеренсену 
свидетельствует, что наибольшим сходством обладают фауна полей сельскохозяйственных культур и 
других биотопов, подверженных антропогенному влиянию (заброшенный конный двор, школьная 
спортивная площадка) (индекс сходства – 0,74), суходольных лугов – дубрав (индекс сходства – 0,57), 
суходольных лугов – полей (индекс сходства – 0,53), смешанных лесов и дубрав (индекс сходства – 
0,51). Это обусловлено главным образом сходством  видового состава растений. 
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3. Анализ экологических характеристик выявил преобладание микропермезотермов, 
мезофилов, лугово-лесных видов в цикадофауне района. Анализ видовых ареалов позволил 
установить преобладание видов палеарктической и гиадийской группы ареалов.  

4. По пищевой специализации большинство выявленных видов цикадовых является 
полифагами (56,9%). 

5. Биотопы, подверженные антропогенной нагрузке, характеризуются наименьшим количеством 
видов цикадовых; увеличением видов голарктической группы ареалов по сравнению с общей 
картиной района; увеличением доли лугово-лесных и луговых видов; возрастанием числа полифагов, 
видов с широкими ареалами (эвритопных). Все это свидетельствует о нарушенности экосистем 
данных биотопов. 

6. Анализ сезонной динамики численности показывает, что наибольшим разнообразием видов и 
численным обилием цикадовых характеризуется месяц август. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЯДА ОЗЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 
Резюме 

В статье представлены результаты изучения морфометрических параметров озер 
Башкирское, Большое Щучье, Старица, Большой Буймас, расположенных в охранной зоне 
заповедника «Присурский», а также карьера в 41 квартале его Алатырского участка. Приведены 
батиметрические карты котловин. 

 
Введение. Государственный природный заповедник «Присурский» и его охранная зона богаты 

гидрологическими объектами: ручьями, малыми реками и озерами. На территории Алатырского 
участка заповедника естественные озера отсутствуют, но имеются искусственные водоемы (запруды), 
созданные в противопожарных и противоэрозионных целях еще до придания территории охранного 
статуса. Западная часть охранной зоны заповедника располагается в пойме р. Сура, что 
обуславливает наличие озер-стариц. Их количество в зависимости от разливов реки может достигать 
60. 

Такое большое число озер ставит перед заповедником задачи по их изучению. Однако 
лимнологические исследования носят спорадический характер. В 1999–2001 гг. сотрудниками 
Института экологии и природных систем Академии наук Республики Татарстан (в настоящий момент 
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ) были проведены работы по изучению 
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происхождения котловин, гидрохимии и составу донных отложений (Иванов, Яковлев, Зиганшин, 
2000; Зиганшин, Иванов, Яковлев, 2005; Зиганшин, Иванов, Морозова, 2005), сообществ планктона и 
бентоса (Яковлев и др., 2000; Яковлев, Борисович и др., 2005; Яковлев, Иванов и др., 2005; Яковлев, 
Кондратьева и др., 2005).  

Ряд данных по озерам охранной зоны Присурья был использован Зиганшиным И.И. при 
подготовке диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук, посвященной 
донным отложениям (Зиганшин, 2005). 

В начале 2000-х гг. Петровой Е.А. и Глушенковым О.В. было проведено обширное 
гидроботаническое исследование пойменных озер в охранной зоне заповедника (Глушенков, 2005, 
Глушенков, Петрова, 2005 а,б; Петрова, 2005; Петрова, 2006 а,б). По итогам работ Петровой Е.А. 
была защищена диссертация (Петрова, 2006а). Ведется инвентаризация ихтиофауны (Алюшин, 
2006). 

Таким образом, большинство предшествующих исследований были проведены без 
предварительной морфометрической съемки. Для обора проб донных отложений, бентоса, изучения 
ихтиофауны или забора воды с нижних горизонтов исследователи ограничивались поиском наиболее 
глубоких мест и характерных участков дна (Алюшин, 2006). Тем не менее, морфометрические и 
гидрофизические исследования озер при их относительной простоте являются необходимой основой 
для дальнейших научных исследований. Они дают необходимые сведения для гидробиологов, 
гидрохимических исследований толщи воды, изучения особенностей формирования донных 
отложений. Востребованной также является оценка рекреационного потенциала водоемов. 

Имеются расчетные данные о площади ряда пойменных водоемов охранной зоны заповедника 
(Петрова, 2006б). Тем не менее, вопрос о современных морфометрических параметрах озер остается 
актуальным. В этой связи нами были проведены соответствующие исследования на ряде озер и 
водоемов заповедника «Присурский» и его охранной зоны. 

Материал и методика. Батиметрическая съемка карьера, расположенного в 41 квартале 
заповедника, выполнена в 2007 г., озер охранной зоны – в августе 2012 г. Глубины определялись при 
помощи эхолота либо веревочным лотом. В случае сомнения в достоверности данных эхолота 
сведения перепроверялись веревочным лотом. Координаты точек промеров глубин фиксировались 
GPS приемником Garmin 12 (2007 г.), Garmin HCx (2012 г.). На основе материалов полевых работ 
произведена обработка данных с применением ГИС Mapinfo 9.5.  

Для построения батиметрических планов водоемов и определения морфометрических 
показателей точки промеров глубин выносились на электронную карту, на которой в качестве 
растровой подложки использовались космические снимки с пространственным разрешением менее 
10 м/пиксель. 

Площадь озера и участков, ограниченных отдельными изобатами, длины изобат определялись 
в среде ГИС Mapinfo 9.5. Объем воды в озере вычислялся по формуле усеченного конуса 
(Богословский, 1960; Китаев, 2007) на основании данных площадей, ограниченных изобатами, и 
интервалов глубин между соседними изобатами. Максимальная глубина определена в ходе замеров 
глубин, средняя глубина вычислена как частное от объема воды и площади водного зеркала озера 
(Богословский, 1960; Китаев, 2007). 

Изученные пойменные озера (Башкирское, Большое Щучье, Старица, Большой Буймас) 
расположены в западной и юго-западной частях охранной зоны заповедника в пойме р. Сура. Карьер 
находится на территории заповедника в 41 квартале. 

Результаты исследований. Батиметрические планы котловин озер представлены на рис. 1–5, 
сводные морфометрические данные приведены в таб. 1. В условных обозначениях к рисункам 
представлены площади, ограниченные соседними изобатами, длины изобат. На схемах выделена 
акватория озер с глубиной менее 1,5 м. Данный показатель фактически совпадает с площадью, 
покрытой водной растительностью, и позволяет оценить степень зарастания водного зеркала. Кроме 
того, данный параметр может представлять ценность для определения рекреационной 
привлекательности озер. 

Карьер в 41 квартале является искусственным водоемом. Создан ориентировочно в середине 
80-х гг. ХХ в. при строительстве автодороги «Аниш». Это самый крупный водоем озерного типа на 
территории Алатырского участка заповедника. Ценность представляет как противопожарный водоем. 
Глубины и объемы воды сильно колеблются в зависимости от атмосферных осадков и испарения. В 
начале 2012 г. земляная дамба, сдерживающая водоем, была размыта и водоем уничтожен. В 
настоящее время ведутся работы по его восстановлению. Приведенные в работе параметры 
(таблица 1, рис. 5) действительны до 2012 г. 



 
Рис. 1. Батиметрический план котловины и точки замеров оз. Большое Щучье. 



 

Рис. 3. Батиметрический план котловины и точки замеров оз. Старица. 



 

Рис. 4. Батиметрический план котловины и точки замеров оз. Большой Буймас. 

 



66 
 

 
 

 
Рис. 5. Батиметрический план котловины и точки замеров карьера в 41 кв. заповедника «Присурский». 



 
Таблица 1 

Основные морфометрические параметры водоемов ГПЗ «Присурский» и его охранной зоны 

Параметры 
Башкирское Старица 

Большое 
Щучье 

Большой 
Буймас 

Карьер в 
41 кв. 

*Площадь, м
2
 100657,0 392153,8 61345,0 81325,0 11209,4 

*Площадь, га 10,1 39,2 6,1 8,1 1,1 

Площадь, га (Петрова, 2006) 6,5 35,1 6,9 6,5 -** 

Относительная ошибка 
измерения площади, % 

35,6 10,5 13,1 19,8 - 

*Глубина средняя, м 1,27 1,97 2,97 1,71 0,6 

*Объем, тыс. м
3
 127,7 772,0 182,0 139,1 2,5 

*Глубина максимальная, м 
(2007, 2012) 

3,0 6,0 11,4 4,70 2,5 

Глубина максимальная, м 
(Алюшин, 2006) 

- 4,5 6,0 - - 

Примечание:  * – наши данные, ** – нет данных. 
 
В котловине оз. Бол. Щучье отчетливо прослеживается воронка с максимальной глубиной 11,4 

м, что делает озеро одним из самых глубоких в Чувашской Республике и, возможно, самым глубоким 
в пойме нижнего течения р. Сура.  

В котловине оз. Бол. Буймас просматривается четыре воронки, центральная из которых имеет 
максимальное значение 4,7 м. 

Оба озера неправильной лопастной формы. 
Полученные данные позволяю предположить, что котловины озер Бол. Буймас и Бол. Щучье 

имеют суффозионное или карстово-суффозионное происхождение. Возможно, суффозионные 
процессы развились в котловинах уже существовавших озер-стариц. Ранее (Алюшин, 2006) в оз. Бол. 
Щучье отмечались вдвое меньшие глубины. Возможно, произошло дноуглубление вследствие 
суффозионных процессов. 

Озера Старица и Башкирское имеют привычную для озер-стариц вытянутую форму, 
повторяющую изгибы русла реки. Максимальная глубина оз. Старица (6 м) наблюдается на южном 
небольшом участке, средняя глубина составляет около 2 м. Благодаря обширной площади водного 
зеркала озеро может претендовать на одно из первых мест в Чувашии по объему воды в котловине. 

В работе Петровой Е.А. (2006б) приводятся площади 44 озер охранной зоны заповедника, 
установленные палеточным способом по картам разных лет (1950–1991 гг.) и масштаба от 1:100000 
до 1:10000. Вычисленные таким способом площади для приведенных ниже озер оценены достаточно 
точно, несмотря на недостатки использованной методики. Отличия расчетных данных от результатов 
проведенных нами полевых измерений (таб. 1) для озер Бол. Щучье и Старица сравнительно малы, 
учитывая площади этих озер. Можно рекомендовать к использованию расчетные данные по 
площадям озер охранной зоны заповедника (Петрова, 2006б) для дальнейшего мониторинга 
динамики размеров их котловин.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK MÜLLER, 1766)  

В КРАСНУЮ КНИГУ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Резюме 

В связи с сокращением численности сурков и их колоний в республике в статье ставится 
вопрос о включении степного сурка (Marmota bobak Müller, 1766) в Красную книгу Чувашской 
Республики со статусом – IV категория (подвиды, популяции с неопределённым статусом). 

 
В 70-х годах прошлого столетия в Чувашии была всего одна колония сурков. В начале 80-х 

годов XX века охотничье ведомство и общество охотников начали завозить  в республику сурков из 
других регионов. В результате почти 10-летней работы по реакклиматизации сурков в республике 
были созданы базовые сурковые колонии, от которых началось естественное расселение сурков  в 
регионе (Димитриев, 2001). 

В конце прошлого столетия после успешных акклиматизационных и реакклиматизационных 
работ в Поволжье для степных сурков были созданы благоприятные условия существования и роста 
численности. Этому способствовали охранные мероприятия (включение в Красную книгу Российской 
Федерации, повсеместный запрет охоты, организация специальных видовых особо охраняемых 
природных территорий). К тому же, в это время на пастбищах было большое поголовье 
общественного и частного скота (Машкин, 2010). 

В связи с прогрессивным ростом численности степных сурков во многих регионах европейской 
части России они были исключены из Красной книги Российской Федерации. После этого некоторые 
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регионы, где поголовье сурков не вызывало тревоги, начали исключать вид из Красных книг и списков 
(перечней) редких и исчезающих животных субъектов Российской Федерации. В связи с этим он стал 
охотничьим животным. 

Благополучная ситуация с популяциями степных сурков изменилась в начале XXI века. Во 
многих регионах их поголовье существенно снизилось, в некоторых регионах – катастрофически. 
Мармотобиогеоцензы начали деградировать. В связи с этим  в ряде регионов уменьшилось поголовье 
орлов и других хищных птиц, многие из которых включены в различные Красные книги.  

В Чувашии степной сурок после исключения из Красной книги Российской Федерации не был 
включен в Красную книгу Чувашской Республики. В начале, когда мы готовили материалы для 
Красной книги, включили его в Список редких и исчезающих животных нашей республики 
(Методические рекомендации …, 2008) с  5 категорией статуса [восстановленные в численности виды 
(подвиды, популяции)]. Но этот список юридически не был оформлен. Не было решения о его 
утверждении и регистрации в Минюсте республики. Позже, когда решался вопрос об окончательном  
включении степного сурка в Красную книгу Чувашской Республики, на Правительственной комиссии 
начались дебаты по этому поводу с охотниками (протокол № 2 от 08.11.2007 г., протокол № 3 от 
27.03.2008 г. – см.: Методические рекомендации …, 2008). Госохотрыбслужба Чувашии и общества 
охотников и рыболовов сплотились вместе и не дали нам окончательно включить сурка в Красную 
книгу республики. Главный аргумент у них был таков: «Мы по своей инициативе с начала 80-х годов 
прошлого века завозили сурков из Ульяновской и Саратовской областей; потратили средства на 
научное обоснование, завоз, расселение, охрану. Если не дадите нам теперь охотиться на них, мы 
обратимся в суд и взыщем с Вас все расходы». Да и руководство Минприроды Чувашской Республики 
было на стороне охотников. В результате тогда нам не удалось сохранить сурка в Красной книге 
республики. 

Прошло время. Охотники поохотились года 4–5 на них, и численность вида в республике 
существенно снизилась. После этого Госохотслужба Чувашии в течение нескольких  лет охоту на 
сурка не открывала. Стало очевидным, что данный охотничий ресурс стал истощаться. Начали 
исчезать колонии, поголовье сурков падало. К тому же в республике существует браконьерство на 
сурка, но каковы его масштабы неизвестно.  

По исследованиям Колесникова В.В. (2011) для благополучия колонии её минимальный размер 
должен быть не менее 6 семейных групп, а если количество семей уменьшается, то эта колония 
исчезает. 

И ещё существенный аргумент – реальная активность воспроизводства сурков в популяции 
зависит от доли уцелевших в результате промысла семей и семейных пар.  При охоте все эти 
показатели не учитываются. Семьи в результате охоты оказываются разбитыми и раздробленными, 
что сказывается на реальной воспроизводственной активности сурков в конкретной колонии. 

Но дело не только в охоте. Для численности сурка большое значение имеет пастьба скота в 
местах расположения их колоний. Пастьба скота не вредит сурковым колониям, а, наоборот, 
способствует росту их численности.  

В резолюции последнего Совещания по суркам Териологического общества РАН (Байкальское 
совещание, 2010 г.) еще раз подчеркнуто, что пастьба скота полезна для сурковых колоний 
(прилагается).  

По исследованиям кировских зоологов (Колесников, 2011) интенсивный выпас скота на 
пастбищах (порядка 100-300 условных голов крупного рогатого скота на 1 кв. км) очень благоприятен 
для сурков.  

Общественное поголовье скота в европейской части России после распада СССР постоянно 
снижалось. Этому способствали развал и ликвидация колхозов и совхозов.  

После засухи 2010 г. поголовье скота резко снизилось и у местного населения. В связи с этим 
снизилась нагрузка на луга и пастбища – они начали зарастать. А высокотравье для сурков 
неблагоприятно: нет обзора, поэтому хищники могут подкрасться незаметно на близкое расстояние; 
утренняя роса на высокой траве мочит шкуру сурков, вызывая нарушения теплообмена; снег, в тех 
местах, где был высокий травостой летом, весной лежит дольше, поэтому земля просыхает 
медленнее,  соответственно, сырость в норах сохраняется дольше, меняется микроклимат нор и т.д. 
Из-за неблагоприятных условий снижаются показатели воспроизводства сурков и сезонная 
активность (Рахматуллин, Димитриев, 2010 б,в; Ронкин, Савченко, 2010; Савченко, Ронкин, 2010). К 
тому же, от высокотравья нет пользы для питания сурков – они потребляют свежие побеги, 
появляющиеся после поедания травы скотом,  т.е. молодые листья и стебли, которые не содержат 
грубых тканей, мягки и богаты сахарами и азотистыми соединениями (Карпухина и др., 2010). 

Сурковые колонии сильно страдают в последнее время от бродячих собак. Их в последние 2 
десятилетия стало больше. Бродячие собаки собираются в стаи от 2 до 5–7 собак и добывают сурков. 
Такие стаи в течение всего лета контролируют сурковую колонию. В результате ущерб от них 
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значительный. Прирост поголовья сурков в колонии не наблюдается. Колония постепенно начинает 
угасать (Димитриев, 2001; Рахматуллин, Димитриев, 2010 а; Сапожников, Димитриев, 2010). 

Поэтому сурков надо охранять, создавать пасторальные особо охраняемые природные 
территории, т.е. такие памятники природы, заказники и заповедники, где можно пасти скот. Этот вид 
деятельности в заказниках необходимо разрешить, но нужно запретить здесь нахождение охотников с 
ружьями, капканами, собаками. Надо организовать борьбу с бродячими собаками в районе 
расположения колоний сурков. Площади таких колоний могут быть разными – от нескольких гектаров 
до нескольких сот и тысяч гектаров. Но охрана должна быть существенной. 

О поголовье сурков в Чувашии. Поголовье сурков у нас в конце 90-х годов прошлого века 
доходило до 1500 голов (Димитриев, 2001). А сейчас их – не более 600, возможно, и меньше. Точных 
данных нет, т.к. специальных учётов не было. При таком положении мы ставим вопрос о 
необходимости включения сурков в Красную книгу Чувашской Республики.  

В то же время в Ульяновской области, где поголовье сурков на порядок больше, чем в 
Чувашской Республике, ставится вопрос о включении их в Красную книгу региона (В Ульяновской 
области защитят сурка-байбака, 2001 - http://bobak.ru/v-ulyanovskoj-oblasti-zashhityat-surka-bajba-
ka.shtml; Не пора ли …, 2012). 

В интервью сотрудника научно-исследовательского центра «Поволжье» Михаила Корепова 
пишется: «В норах сурков обитают многие редкие виды насекомых, причём некоторые из них 
могут жить только в норах сурка. В сурчинах живут также редкие у нас виды птиц, например, 
каменка-плясунья, каменка-плешанка, огарь. В то же время сам зверёк является основным кормом 
для многих видов крупных хищных птиц. Наряду с сусликами сурки являются важнейшим объектом 
питания для орлов и филинов. Таким образом, на этот вид завязано существование многих других 
видов животных и растений. Если численность сурка сокращается, это не может не влиять на 
состояние степного биоценоза в целом. Поэтому мы не можем ждать, пока численность сурка 
сократится настолько, что он станет исчезающим или вымирающим видом. Его необходимо 
охранять именно сейчас как вид-эдификатор степи, то есть вид, который определяет развитие 
степных ценозов. Полноценно существовать и развиваться степь может только с сурком.» (Не 
пора ли…, 2012). Это существенный довод против потребительского отношения охотников к степному 
сурку. Мнение М. Корепова отражает экосистемный подход к охране краснокнижных видов растений и 
животных. 

В настоящее время в Красную книгу Чувашской Республики (2010) включено 15 видов грызунов: 
соня орешниковая, соня лесная, соня садовая, соня-полчок, летяга, бурундук сибирский, суслик 
крапчатый, хомячок серый, хомяк обыкновенный, полевка красная, полевка пашенная, пеструшка 
обыкновенная, слепыш обыкновенный, тушканчик большой, мышь-малютка. В новый список 
краснокнижных животных я предлагаю включить степного сурка со статусом – IV категория (подвиды, 
популяции с неопределённым статусом). Природоохранный  статус сурка необходимо будет уточнить, 
а для этого требуется изучить все сурковые колонии республики, их современное состояние, 
антропогенный пресс, воспроизводственную активность, выработать мероприятия по восстановлению 
численности. 

Приложение 
X Международное совещание по суркам  

«Прошлое, настоящее и будущее сурков Евразии и экологические аспекты расселения сурков в 
Байкальском регионе» 

Россия, Республика Бурятия, пос. Горячинск 22–27 августа 2010 г. 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

X Международное Совещание по суркам стран СНГ проходило с 22 по 27 августа 2010 года в 
России в поселке Горячинск Республики Бурятия. 

В работе Совещания приняли участие 34 специалиста из 12 различных городов России, из 
Украины, Франции и Непала. 

К Совещанию были собраны тезисы 54 сообщений специалистов из России, Украины, Казахстана, 
Франции, Италии и Непала о различных аспектах биологии, охраны и рационального использования 
сурков Палеарктики. На Совещании было заслушано 28 докладов и обсуждено 7 стендовых 
сообщений. 

Совещание, организованное Геологическим институтом и Институтом общей и экспериментальной 
биологии СО РАН, прошло успешно на базе курорта Горячинск при поддержке Республиканской 
службы по охране объектов животного мира. Участники Совещания тепло поблагодарили всех, от 
кого зависела его успешная работа. Особую благодарность они выразили руководству и сотрудникам 
Геологического института (М.А. Ербаевой) и Института общей и экспериментальной биологии СО 
РАН (Б.Б. Бадмаеву), руководителю Республиканской службы по охране объектов животного мира 
С.Г. Щепину. 
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СОВЕЩАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 
1. Отметить активное участие молодых специалистов и сотрудников заповедников в работе 

совещания. 
2. В связи с ростом интереса к Совещаниям Комиссии по изучению сурков ТО РАН у специалистов 

за пределами СНГ обратиться к иностранным участникам совещания с просьбой содействовать 
распространению информации об этих мероприятиях в мировом научном сообществе. 

3. Рекомендовать природоохранным и природопользовательским организациям расширить сеть 
региональных и местных ООПТ на территориях обитания сурков.  

4. В связи с важностью охранных мероприятий для восстановления численности различных видов 
сурков считать необходимым обратить особое внимание Минприроды России на расширение 
программы исследований сурков, в том числе в рамках Летописи природы на различных ООПТ, а 
также обеспечить поддержку данных исследований на федеральном и региональном уровнях. 

5. В связи со слабой изученностью и неравномерностью распространения на большой территории 
черношапочного сурка рекомендовать научно-исследовательским, природоохранным и 
природопользовательским организациям интенсифицировать исследования этого вида. 

6. Рекомендовать восстановление деятельности Дульдургинского заказника в Забайкальском крае 
Российской Федерации, в связи с возросшим антропогенным прессом на этой территории. 

7. Признать положительным фактором умеренный выпас скота для увеличения численности 
сурков. 

8. Подготовить для издания сборник научных статей по материалам докладов и сообщений, 
представленных на Совещании. 

9. Для пополнения базы данных по библиографии и электронных вариантов статей по суркам 
просить специалистов предоставить личные библиографические данные и электронные варианты 
статей в распоряжение Комиссии по изучению сурков (ответственный – К.И. Беловежец). 

10. Утвердить состав Бюро Комиссии по изучению сурков ТО РАН в следующем составе: 
Брандлер Олег Владимирович (Россия) – председатель, 
Бадмаев Баир Бальжиевич (Россия), 
Беловежец Константин Игоревич (Россия), 
Димитриев Александр Вениаминович (Россия), 
Есипов Александр Викторович (Узбекистан), 
Машкин Виктор Иванович (Россия), 
Никольский Александр Александрович (Россия), 
Поле Сергей Борисович (Казахстан), 
Румянцев Вадим Юрьевич (Россия), 
Токарский Виктор Арсентьевич (Украина). 

11. Признать целесообразность продолжения проведения совещаний по суркам. Наметить 
проведение очередного 11-го совещания по суркам в 2013 году. Предварительным местом 
проведения определить Республику Удмуртия, Россия. В связи с этим участники Совещания 
обратились к к.б.н. В.И. Капитонову с просьбой изыскать возможности для организации данного 
мероприятия. 
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Раздел 6. Деятельность научных обществ на территории Чувашии 

 
Л.В. Егоров 

г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный природный  
заповедник «Присурский», Чувашское отделение РЭО, platyscelis@mail.ru 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧУВАШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 2009 Г.  
 

Резюме 
В работе представлен отчет о деятельности Чувашского отделения РЭО за 2009 г. 

 
Чувашское отделение РЭО насчитывает в своем составе 19 человек. Отделение существует на 

базе кафедры зоологии и экологии (с 1 сентября 2009 г. – кафедры биологии и методики 
преподавания) ГОУ ВПО «Чувашский государственный педуниверситет им. И.Я. Яковлева» (далее – 
ЧГПУ). Председатель отделения – Егоров Леонид Валентинович, секретарь и казначей – 
Подшивалина Валентина Николаевна. 

За отчетный период было проведено 3 заседания, посвященных следующим вопросам: 1) о 
плане деятельности отделения на 2009 г. 2) об итогах полевого сезона 2009 г.; 3) о подготовке отчета 
отделения за 2009 г. 

Деятельность членов отделения осуществлялась по следующим основным направлениям. 
1. Научная деятельность 

Основные направления научной деятельности членов отделения: 

file:///D:/АиФ%20–%20Ульяновск
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1) Изучение фауны и экологии чешуекрылых республики – Ластухин А.А., Иванов А.В., 
Лосманов В.П., Карпеев С.А., Лаптев А.Р. 

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. (Formicidae), Мартынов Е.П. (Vespidae). 
5) Исследование фауны и экологии жесткокрылых Чувашии – Егоров Л.В. совместно со 

студентами биолого-химического факультета ЧГПУ. 
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, Tenebrio-

nidae) – Егоров Л.В. 
9) Исследование фауны и экологии насекомых иных регионов России и других стран (Егоров 

Л.В. – Мордовия; Ластухин А.А., Карпеев С.А., Лаптев А.Р. – Северный Вьетнам, Хрисанова М.А. – 
Волгоградская область). 

10) Исследование гемиптероидных (Hemipteroidea) хортобионтных насекомых Низменного 
лесного Заволжья (Нижегородская область, Чувашия, Марий Эл) – Смирнова Н.В. 

В рамках перечисленных направлений и работали в течение 2009 года члены отделения. 
 

Основные результаты научной деятельности: 
1) В ходе летних экспедиций в районы республики (Яльчикский, Янтиковский, Ядринский) 

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» 
(выезды Л.В. Егорова, Н.В. Смирновой); изучена энтомофауна 1 участка, на территории которого 
предполагается организация заказника (подготовлен и сдан отчет в Дирекцию ООПТ ЧР); 
опубликованы итоги изучения отдельных групп насекомых Чувашии и некоторых других регионов 
России (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 Научных трудов ГПЗ «Присурский» 
(Т. 21).  

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 2008 г. (апрель 2009 г.); в чтениях памяти Н.А. 
Холодковского (г. Санкт-Петербург, апрель 2009 г.); в III Республиканской научно-практической 
конференции «Проблемы молодежи в контексте естественнонаучных исследований» (г. Чебоксары, 
22 апреля 2009 г.); в IV Международной конференции «Наука и инновации – 2009» (Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 18–25 июля 2009 г.); во Всероссийской конференции «VII Белёвские чтения 
памяти протоиерея М.Ф. Бурцева» (г. Белёв, 20 декабря 2008 г.); во Всероссийской юбилейной 
конференции, посвященной 150-летию Русского энтомологического общества: «Теоретическая и 
прикладная энтомология – прошлое, настоящее и будущее» (г. Санкт-Петербург, 2 апреля 2009 г.); во 
Всероссийской научной конференции «Современные проблемы эволюции» (XXIII Чтения памяти А.А. 
Любищева) (г. Ульяновск, 6–9 апреля 2009 г.); в 13 Всероссийском мирмекологическом симпозиуме 
«Муравьи и защита леса» (г. Н. Новгород, август 2009 г.; В.А. Красильников – член оргкомитета); в 
Республиканской научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения И.М. Олигера (г. 
Чебоксары, 26 октября 2009 г.); в Региональной научной конференции «Малые реки Чувашии: 
экологическое состояние и перспективы развития» (г. Чебоксары, 28 ноября 2009 г.). 

5) Смирновой Н.В. защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.00.16 – Экология на тему «Биоразнообразие 
гемиптероидных (Hemipteroidea) хортобионтных насекомых Низменного лесного Заволжья» (защита 
состоялась 25.02.2009). 

6) Егоров Л.В. выступил рецензентом «Трудов Казанского отделения Русского 
энтомологического общества» (2009), учебного пособия Г.А. Лады и А.С. Соколова «Фауна и экология 
животных Тамбовской области. Часть 1». 

7) В октябре 2009 г. члены отделения приняли активное участие в чествовании основателя 
энтомологической школы республики И.М. Олигера в связи с его 100-летием со дня рождения. Была 
проведена конференция, готовятся к выпуску 2 сборника научных работ. 
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8) 28 ноября 2009 г. члены РЭО приняли участие в Межрегиональной научной конференции 
«Малые реки Чувашии: экологическое состояние и перспективы развития». Подшивалина В.Н. 
выступила в качестве одного из организаторов конференции. 

9) Подготовлена к изданию Красная книга Чувашской Республики. Том 2. Животные. 
Ответственные редакторы тома – Олигер А.И., Димитриев А.В.; члены редакционной коллегии – 
Егоров Л.В., Кириллова В.И., Подшивалина В.Н. Авторы статей – Березин А.Ю., Димитриев А.В., 
Егоров Л.В., Кириллова В.И., Ластухин А.А., Олигер А.И. Всего в Красную книгу ЧР включено 154 вида 
насекомых из 7 отрядов (Odonata – 1, Orthoptera – 1, Homoptera – 6, Heteroptera – 1, Coleoptera – 32, 
Lepidoptera – 93, Hymenoptera – 20). 

10) Ниже приводится список работ, опубликованных членами отделения за отчетный период 
(включены и публикации, вышедшие до 2009 г., но не включенные в предыдущие отчеты) (в работах 
нескольких авторов жирным выделена фамилия автора – члена Чувашского отделения РЭО): 

Ануфриев Г.А., Смирнова Н.В. Состав фауны и структура населения (Homoptera, Cicadina) 
Низменного лесного Заволжья // Энтомол. обозр. 2009. Т. 88. Вып. 3. С. 529-538. 

Васильева Л.Ю., Егоров Л.В. Фауна и экология жесткокрылых-герпетобионтов 
Красноармейского района ЧР // Сборник тезисов победителей XI межрегиональной конференции-
фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». Чебоксары, 2009. С. 
80.  

Егоров Л.В. Чернотелки трибы Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) мировой фауны: 
морфология, зоогеография, система. СПб., 2009. 122 с. (Чтения памяти Н. А. Холодковского. Вып. 61 
(1)).  

Егоров Л.В. Материалы по жесткокрылым (Insecta, Coleoptera) Красной книги Чувашской 
Республики // Материалы Четвертой международной научной школы «Наука и инновации – 2009» ISS 
«SI–2009»: Материалы Четвертого международного научного семинара «Фундаментальные 
исследования и инновации» и Всероссийского молодежного научного семинара «Наука и инновации – 
2009» / Под ред. И.И. Попова, В.А. Козлова, В.В. Самарцева, В.Г. Зинова, В.Г. Яшина. Йошкар-Ола: 
МарГУ, 2009. С. 296-304.  

Егоров Л.В. О деятельности Чувашского отделения Русского энтомологического общества 
Российской Академии Наук в 2003 г. // Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 105-107.  

Егоров Л.В. О деятельности Чувашского отделения Русского энтомологического общества 
Российской Академии Наук в 2004 г. // Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 107-110.  

Егоров Л.В. О деятельности Чувашского отделения Русского энтомологического общества 
Российской Академии Наук в 2005 г. // Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 110-114.  

Егоров Л.В. О деятельности Чувашского отделения Русского энтомологического общества 
Российской Академии Наук в 2006 г. // Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 114-118.  

Егоров Л.В. О деятельности Чувашского отделения Русского энтомологического общества 
Российской Академии Наук в 2007 г. // Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 118-122.  

Егоров Л.В. О колеоптерофауне поймы р. Волги в пределах Чувашской Республики // Малые 
реки Чувашии: экологическое состояние и перспективы развития: матер. докл. Межрегион. науч. конф. 
(г. Чебоксары, 28 ноября 2009 г.). Чебоксары: Издательство ООО «Листок», 2009. С. 106-109. 

Егоров Л.В., Алексеев Ф.С. К фауне и экологии жестокрылых-некробионтов Шумерлинского 
района Чувашской Республики // Проблемы молодежи в контексте естественно-научных 
исследований: Вып. 3: сб. науч. ст.: в 2 т. Т. 1 / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. В.В. Алексеев, Н.В. 
Хураськина. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. С. 189-191. 

Егоров Л.В., Васильева Л.Ю. К фауне жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Красноармейского 

района Чувашской Республики // Проблемы молодежи в контексте естественно-научных 
исследований: Вып. 3: сб. науч. ст.: в 2 т. Т. 1 / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. В.В. Алексеев, Н.В. 
Хураськина. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. С. 192-194. 

Егоров Л.В., Виноградова Е.Ю. Новые данные по фауне и экологии мицетобионтных 

жесткокрылых Чувашии // Проблемы молодежи в контексте естественно-научных исследований: Вып. 
3: сб. науч. ст.: в 2 т. Т. 1 / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. В.В. Алексеев, Н.В. Хураськина. Чебоксары: 
Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. С. 195-198. 

Егоров Л.В., Виноградова Е.Ю., Семенов В.Б. Материалы к фауне и экологии мицетобионтных 
Staphylinidae (Insecta, Coleoptera) Чувашии // Научные труды Государственного природного 
заповедника «Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 7-12.  
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Егоров Л.В., Егорова М.Л. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жесткокрылых насекомых 
(Insecta, Coleoptera). 7 // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2009. № 3-4 (63). С. 65-73.  

Егоров Л.В., Красильников В.А. Список основных публикаций М.А. Козлова // Экологический 
вестник Чувашской Республики. Чебоксары, 2007. Вып. 65. С. 57-58.  

Егоров Л.В., Никитский Н.Б., Виноградова Е.Ю. Материалы по фауне и экологии трутовиковых 
жуков (Coleoptera, Ciidae) Чувашии // Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 3-7.  

Егоров Л.В., Ручин А.Б. Дополнения к фауне жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) национального 
парка «Смольный» (Республика Мордовия) // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2009. № 1 (61). С. 63-
69. 

Егоров Л.В., Ручин А.Б. О статусе некоторых видов жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) в 
Красной книге Республики Мордовия // Редкие животные Республики Мордовия: материалы ведения 
Красной книги Республики Мордовия за 2009 г. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. С. 21-39. 

Ермилов С.Г., Мокроусов М.В., Дмитриева И.Н. Акарофауна долгоносикообразных жуков 
(Coleoptera, Curculionoidea) // Поволжский экологический журнал. 2008. № 1. С. 65-68. 

Зрянин В.А., Хрисанова М.А., Быков А.В. Аннотированный список муравьев (Hymenoptera, 
Formicidae) Джаныбека и прилежащей территории // Животные глинистой полупустыни Заволжья 
(конспекты фаун и экологические характеристики). М.: Товарищество научных изданий КМК. 2009. С. 
89-94. 

Кириллова В.И., Рыбакова А.С. К цикадофауне окрестностей озера Малое Лебединое 
Чувашского Заволжья // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2009. № 3-4 (63). С. 73-76.  

Кириллова В.И., Рязанова В.Н. Биоиндикационные исследования малых рек Порецкого района 
Чувашской Республики // Малые реки Чувашии: экологическое состояние и перспективы развития: 
матер. докл. Межрегион. науч. конф. (г. Чебоксары, 28 ноября 2009 г.). Чебоксары: Издательство ООО 
«Листок», 2009. С. 109-113. 

Красильников В.А. Муравьи на языках мира // Экологический вестник Чувашской Республики. 
Чебоксары, 2007. Вып. 65. С. 60-63.  

Красильников В.А. Муравьиные детишки // Юный натуралист. 2009. № 8. С. 28-33. 
Красильников В.А. «Муравей» на языках народов мира // Муравьи и защита леса: материалы 

XIII Всероссийского мирмекологического симпозиума (г. Нижний Новгород, 26–30 августа 2009 г.). 
Нижний Новгород, 2009. С.153-155.  

Красильников В.А. Мирмекология в школьном образовании // Муравьи и защита леса: 
материалы XIII Всероссийского мирмекологического симпозиума (г. Нижний Новгород, 26–30 августа 
2009 г.). Н. Новгород, 2009. С. 241-242.  

Ластухин А.А. Осенний спектр лета бабочек в дельте Волги на территории Астраханского 
заповедника // Научные труды Государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары-
Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 12-22. 

Ластухин А.А. Новый для Чувашии род и вид бабочки белянки Euchloe ausonia (Hübner, [1803-
1804]) (Lepidoptera, Pieridae) // Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 22. 

Ластухин А.А. Новые для Чувашии таксоны длинноусых молей Cauhas fibulella (Denis & 
Schiffermüller, 1775), Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Adelidae) // Научные труды 
Государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 26-
27. 

Ластухин А.А. Новые для Чувашии таксоны совок (Lepidoptera, Noctuiodea) и признаки 
потепления климата // Научные труды Государственного природного заповедника «Присурский». 
Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 27-28. 

Ластухин А.А. Новые сведения о бабочке-мешочнице Oiketicoides simulans sysoletinovae 
Lastuchin, 2008 (Lepidoptera: Psychidae) // Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 28-30. 

Ластухин А.А. Первая природно-исследовательская экспедиция центра «Караш» по территории 
национального парка «Чаваш вармане» // Научные труды Государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. С. 78-83. 

Олигер А.И., Егоров Л.В., Димитриев А.В. К 100-летию Ивана Михайловича Олигера // Научные 
труды Государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 21. 
С. 122-124.  

Олигер И.М., Олигер А.И., Сысолетина Л.Г., Хмельков Н.Т., Шабалкин В.М., Егоров Л.В., 
Кириллова В.И. Животные Чувашии. Чебоксары: Изд. «Руссика», 2008. 316 с.  

Подшивалина В.Н., Прокопьева Т.Н. Сравнительно-структурная характеристика состава фауны 
жесткокрылых-герпетобионтов в антропогенном ландшафте (на примере г. Новочебоксарск) // 
Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2009. № 2 (62). С. 97-100. 
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Подшивалина В.Н., Терентьева А.А. Оценка состояния реки Сура (Чувашская Республика) по 
макрозообентосу // Малые реки Чувашии: экологическое состояние и перспективы развития: матер. 
докл. Межрегион. науч. конф. (г. Чебоксары, 28 ноября 2009 г.). Чебоксары: Издательство ООО 
«Листок», 2009. С. 127-129. 

Ручин А.Б., Егоров Л.В., Бугаев К.Е. Новые сведения о фауне жесткокрылых (Insecta, 
Coleoptera) Мордовского заповедника // XXIII Любищевские чтения. Современные проблемы 
эволюции (сборник докладов). Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет, 
2009. С. 409-416.  

Сапожников С.П., Сергеева В.Е., Зеленова И.Г., Кулагина Г.С., Егоров Л.В., Лузикова Е.М. 
Ядовитые животные и растения: Учебное пособие. Чебоксары: Чуваш. ун-т, 2009. 100 с. 

Смирнова Н.В., Хрынова Т.Р. Разнообразие хортобионтных клопов по трофическим связям // 
Вестник Филиала Российского гос. социальн. ун-та в г. Чебоксары. № 1 (20). Чебоксары: типография 
«ИП Сибгатуллин Р. Р.», 2009. С. 201-203. 

Хрисанова М.А. Биоразнообразие долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) Национального 
парка «Мещерский» Рязанской области // Экологический сборник 2: Труды молодых ученых 
Поволжья. Тольятти, 2009. С. 190-194. 

Хрисанова М.А. Долгоносикообразные жесткокрылые (Coleoptera, Curculionoidea) 
интразональных биотопов глинистой полупустыни Заволжья // Биосферные территории Центральной 
Азии как природное наследие (проблемы сохранения и восстановления биоразнообразия): матер. 
Междунар. науч.-пр. конф. Бишкек, 2009. С. 222-225. 

Хрисанова М.А. К изучению беспозвоночных животных в экосистемах Заволжской полупустыни 
// Заповедное дело: проблемы охраны и экологической реставрации степных экосистем: матер. 
Междунар. науч.-пр. конф., проходящей в рамках V Международного симпозиума. Оренбург, 2009. С. 
141-143. 

Korotyaev B.A., Khrisanova M.A. Two desert species of beetles new to the Russian fauna 
(Coleoptera: Rhipiphoridae, Curculionidae) // Zoosystematica Rossica. 2009. Т. 18. № 1. P. 62-64. 

Итого 44 публикации, из них 1 монография и 2 учебных пособия. 
8) 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 ГПЗ «Присурский». За 
отчетный период вышел в свет Т. 21 Научных трудов ГПЗ «Присурский». Под руководством А.И. 
Олигера и А.В. Димитриева и при участии Л.В. Егорова подготовлена к печати Красная книга 
Чувашской Республики (Т. 2. Животные). В окончательном варианте подготовлены статьи по 
насекомым и паукообразным в Т. 3 «Чувашской энциклопедии» (Егоров Л.В., Кириллова В.И.). 

2. Научно-просветительская работа 
Осуществлялась в ходе публикации научно-популярных статей в местных периодических 

изданиях. Так, в № 76 (4323) газеты «Чебоксарские новости» от 9 июля 2009 г. опубликовано 
интервью Л.В. Егорова, в котором населению сообщались краткие сведения о жалящих 
перепончатокрылых и мерах предосторожности при контакте с ними. В этой же газете (№ 88 от 6 
августа 2009 г.) опубликована статья Ластухина А.А. «Лето в бабочках» (Интервью Январской О.). 

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 около 16500 человек, преимущественно учащиеся школ, ВУЗов и других учебных 
заведений. Экспозиция выставлялась в музеях 5 населенных пунктов Чувашии (с. Моргауши, п. 
Вурнары, г. Канаш, с. Яльчики, с. Батырево) и 3 населенных пунктов Республики Марий Эл (п. 
Звенигово, п. Морки, п. Медведево). Информация о выставках публиковалась в местной печати 
(Яльчики, Канаш, Батырево, Морки), анонсировалась по телевидению (Медведево), на сайтах музеев. 

В г. Йошкар-Ола с мая по июнь 2009 г. экспонировалась энтомологическая выставка «Бабочки и 
жуки мира», организованная А.А. Ластухиным и А.В. Ивановым. Выставку посетило около 2000 
человек.  

Силами членов отделения продолжено оформление энтомологической экспозиции (Лосманов 
В.П., Егоров Л.В.) и экскурсионная работа в Зоологическом музее при кафедре биологии и методики 
преподавания ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Член отделения В.А. Красильников создал в интернете подробный обзор работы 13 
Всероссийского мирмекологического симпозиума «Муравьи и защита леса», сопроводив его 
фотографиями и полнотекстовыми Интернет-статьями всех выступивших участников 
(http://www.lasius.narod.ru/antRef/antDiss/nn2009-2.htm, а также http://www.lasius.narod.ru/ 
antRef/antDiss/nn2009-1.htm, http://www.lasius.narod.ru/antRef/antDiss/nn2009-3.htm, http://www.lasius. 
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narod.ru/antRef/antDiss/nn2009-4.htm, http://www.lasius.narod.ru/antRef/antDiss/ nn2009-5.htm, http://www. 
lasius.narod.ru/antRef/antDiss/nn2009-6.htm). 

В 2009 г. продолжалась деятельность В.А. Красильникова по созданию статей на личном сайте 
о муравьях www.Lasius.narod.ru. За этот год создано более 300 новых статей-страничек о муравьях (в 
сумме около 2800 страничек-статей за 6 лет). Среди них около 240 обзоров новых статей и книг о 
муравьях, список мирмекофауны Израиля, добавлены обзоры ещё 70 родов и подсемейств муравьев 
и трёх новых мирмекологических диссертаций:   

Гаврилюк Антон Владимирович «Роль муравьев разных видов в защите тлей от афидофагов» 
(http://www.lasius.narod.ru/antRef/antDiss/Gavrilyuk2009.htm); Антонов Игорь Алексеевич «Мирмеко-
комплексы урбанизированных территорий южного Прибайкалья» (http://www.lasius.narod.ru/ 
antRef/antDiss/Antonov2008.htm); Путятина Татьяна Сергеевна «Пространственно-этологическая 
структура близких видов муравьев» (http://www.lasius.narod.ru/antRef/antDiss/Putyatina2008.htm). 

Также создана первая в мире Интернет-галерея «Муравьи на гербах», где собраны 
официальные гербы с изображениями муравьев на них (http://www.lasius.narod.ru/antgerb.htm). 

В русскоязычной энциклопедии Википедия (http://ru.wikipedia.org/wiki/) Красильниковым В.А. (под 
логином Lasius) было создано с нуля около 500 новых статей, из которых более 400 посвящены 
насекомым или энтомологам. Среди них:  

30 статей о всех подсемействах жуков семейства Стафилиниды (http://ru.wikipedia.org/ 
wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%
8B) – Aleocharinae, Apateticinae, Dasycerinae, Empelinae, Euaesthetinae, Glypholomatinae, Habrocerinae, 
Leptotyphlinae, Megalopsidiinae, Micropeplinae, Microsilphinae, Neophoninae, Olisthaerinae, Omaliinae, 
Osoriinae, Oxyporinae, Oxytelinae, Paederinae Phloeocharinae, Piestinae, Proteininae, Protopselaphinae, 
Pselaphinae, Pseudopsinae, Scaphidiinae, Solieriinae, Steninae, Tachyporinae, Trichophyinae, 
Trigonurinae.  

Список созданных в Википедии новых статей (энтомология, зоология) в обратном 
хронологическом порядке (по мере создания) в каждом из 10 разделов: 

Раздел 1. Биографии 
Коккерелл, Теодор – энтомолог XX века; Рейттер, Эдмунд – энтомолог XIX века; Олигер, Иван 

Михайлович – энтомолог, 100 лет; Бонелли, Франко Андреа – энтомолог XIX века; Уилер, Уильям 
Мортон – мирмеколог, академик; Уилсон, Эдвард Осборн – мирмеколог, академик; Грасси, Джованни 
Баттиста – зоолог, академик; Еськов, Евгений Константинович – энтомолог, д.б.н.; Попов, Андрей 
Владимирович – энтомолог, д.б.н.; Ротшильд, Мириам Луиза – энтомолог, академик; Кержнер, 
Изяслав Моисеевич – энтомолог, д.б.н. (расширена с 1 до 7 Kb); Медведев, Глеб Сергеевич – 
энтомолог, академик РАЕН; Караваев, Владимир Афанасьевич – энтомолог, д.б.н.; Осычнюк, Анна 
Захаровна – энтомолог, д.б.н.; Тобиас, Владимир Иванович – энтомолог (расширена с 1 до 6 Kb); 
Уествуд, Джон – энтомолог, профессор; Холидей Александр – энтомолог (с 1 до 4 Kb); Геер, Карл де – 
энтомолог (с 1 до 5 Kb); Полянский, Юрий Иванович – чл.-корр. АН СССР; Захваткин, Алексей 
Алексеевич – энтомолог, профессор; Мазохин-Поршняков, Георгий Александрович – энтомолог, 
профессор; Жантиев, Рустем Девлетович – энтомолог, профессор; Авинов, Андрей Николаевич – 
энтомолог, камер-юнкер царя; Радошковский, Октавий Иванович – энтомолог, генерал; Торелл, 
Тамерлан – зоолог; Скарлато, Орест Александрович – академик РАН; Руженцев, Василий 
Ермолаевич – профессор; Лер, Павел Андреевич – член-корреспондент РАН; Алфераки, Сергей 
Николаевич – энтомолог; Грассе, Пьер-Поль – академик Французской академии; Павловский, Евгений 
Никанорович – академик АН СССР; Кипятков, Владилен Евгеньевич – профессор; Кроусон, Рой – 
профессор, энтомолог; Бей-Биенко, Григорий Яковлевич – член-корреспондент АН СССР; Бельт, 
Томас – натуралист; Гиляров, Меркурий Сергеевич – Академик АН СССР; Список энтомологов.  

Раздел 2. Учреждения 
Кафедра энтомологии МГУ им. Ломоносова, Зоологический музей Зоологического института 

РАН, Санкт-Петербург (с 2 до 8 кб), Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург.  
Раздел 3. Научные журналы 

Зоологический журнал, Энтомологическое обозрение, Список энтомологических журналов.  
Раздел 4. Научные общества 

Зоологическое общество Лондона. Энтомологическое общество Америки, Энтомологическое 
общество Латвии, Международный союз биологических наук, Международная комиссия по 
зоологической номенклатуре, Международный союз исследователей общественных насекомых, 
Энтомологическое общество Франции, Королевское энтомологическое общество Лондона, 
Энтомологическое общество Канады, Русское энтомологическое общество.  

Раздел 5. Научные награды 
Медаль Дарвина, Медаль Линнея, Премия имени Е.Н. Павловского.  

Раздел 6. Науки 

http://www.lasius.narod.ru/antRef/antDiss/nn2009-5.htm
http://www.lasius.narod.ru/
http://www.lasius.narod.ru/antRef/antDiss/Gavrilyuk2009.htm
http://www.lasius.narod.ru/antRef/antDiss/Antonov2008.htm
http://www.lasius.narod.ru/antRef/antDiss/Antonov2008.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Гименоптерология, Одонатология, Акарология, Лепидоптерология (фактически, создана заново, 
с 2 кб до 12 кб), Арахнология (фактически, создана заново, с 2 кб до 13 кб).  

Раздел 7. Термины 
Мирмекоморфия, Мезосома (морфология), Метасома (значение).  

Раздел 8. Муравьи 
Список родов муравьёв, Список муравьёв Индии, Serviformica, Feroponera ferox, Amyrmex, 

Общественные насекомые, Odontomachus, Amblyoponinae, Heteroponerinae, Crematogaster, 
Aenictogitoninae, Список видов рода Tetramorium, Tetramorium jacoti, Динопонера гигантская, 
Pseudoatta, Myrmicocrypta, Mycocepurus, Mycetosoritis, Mycetophylax, Mycetarotes, Муравьи в 
геральдике, Список видов рода Camponotus, Pheidole. 

 
Раздел 9. Другие группы насекомых, паукообразных и многоножек 

Bagheera kiplingi (паук), Anoplophora glabripennis (усач), Elaterinae (Elateridae), Thylacosterninae, 
Prosterninae, Pyrophorinae, Lissominae, Hypnoidinae, Melanotinae, Negastriinae, Diapriidae 
(Proctotrupoidea), Proctotrupidae, Austroniidae, Heloridae, Xyelidae (пилильщики), Aptostichus (пауки), 
Aptostichus angelinajolieae, Aptostichus stephencolberti, Myrmekiaphila neilyoungi, Жужелицы-небрии, 
Cychrus, Красотелы (Calosoma), Жужелицы зерноядные (Harpalus), Кантокрылы (Cymindis), Лебии, 
Molops, Abax, Aleocharinae, Apateticinae, Dasycerinae, Empelinae, Euaesthetinae, Glypholomatinae, 
Habrocerinae, Leptotyphlinae, Megalopsidiinae, Micropeplinae, Microsilphinae, Neophoninae, Olisthaerinae, 
Omaliinae, Osoriinae, Oxyporinae, Oxytelinae, Paederinae, Phloeocharinae, Piestinae, Proteininae, 
Protopselaphinae, Pseudopsinae, Scaphidiinae, Solieriinae, Steninae, Tachyporinae, Trichophyinae, 
Trigonurinae, Букарки (жуки), Итицериды, Caridae, Семяеды, Карабоидные, Сверлилы, Mauroniscidae, 
Phloiophilidae, Prionoceridae, Phycosecidae, Acanthocnemidae, Плоскотелки, Монотомиды, Гнилевики, 
Бифиллиды, Smicripidae, Boganiidae, Helotidae, Protocucujidae, Microsporoidea (жуки), 
Куркулионоидные, Хризомелоидные, Тенебрионоидные, Кукуйоидные, Бострихоидные, Dascilloidea, 
Кантароидные, Элатероидные, Сциртоидные, Бупрестоидные, Гистероидные, Стафилиноидные, 
Гидрофилоидные, Клероидные, Chaetosomatidae, Темнотелки, Долготелы (расширил с 2 до 7 Кб), 
Пестряки (жуки), Плеснееды, Скрытноеды, Катеретиды, Блестянки (жуки), Гладыши (жуки), Neelidae 
(коллемболы), Sminthuridae, Bourletiellidae, Dicyrtomidae, Sturmiidae, Collophoridae, Arrhopalitidae, 
Spinothecidae, Katiannidae, Mackenziellidae, Sminthurididae, Symphypleona, Шаровики, Фауна Грузии, 
Tortricinae, Список родов Tortricidae, Список пауков Мадагаскара, Amara (жужелицы), Aphidiinae 
(наездники), Betylobraconinae, Rogadinae, Miracinae, Microgastrinae, Mesostoinae, Cheloninae, 
Doryctinae, Список стрекоз Индии, Список бабочек Индии (Papilionidae), Papilio alexanor (бабочки), 
Papilio alcmenor, Гигантская африканская многоножка, Actaletidae (коллемболы), Isotomidae, 
Isotogastruridae, Tullbergiidae, Onychiuridae, Gulgastruridae, Paleotullbergiidae, Pachytullbergiidae, 
Hypogastruridae, Poduridae, Penelopella, Deutonura, Paleonura, Pronura, Odontellidae, Neanuridae, 
Brachystomellidae, Poduromorpha, Paronellidae, Entomobryidae, Entomobryomorpha, Bembidion 
(жужелицы), Список жужелиц Белоруссии, Список видов рода Pterostichus, Pterostichus, Список 
жужелиц Молдавии, Список жужелиц Армении, Список жужелиц Эстонии, Omophroninae, Agonum, 
Platyninae, Лорицерины, Систематика чешуекрылых, Osmia (пчёлы), Anthophora, Nomada, Heteropoda 
davidbowie (паук), Scolecophidia, Животный мир России, Megachile (пчёлы), Andrena, Halictus, 
Lasioglossum, Pergidae, Argidae, Настоящие пилильщики, Булавоусые пилильщики, Сосновые 
пилильщики, Blasticotomidae, Список инвазивных видов, Рогохвосты, Список семейств 
перепончатокрылых, Nemegtomaia, Pselaphidae, Список видов сколопендр, Чернотелки, 
Agathiphagidae, Xyeloidea, Siricoidea, Tenthredinoidea, Aphididae, Список родов ктырей, Blacinae, 
Adeliinae, Alysiinae, Agathidinae, Список родов мух-жужжал, Ктыри (фактически, создана заново, с 2 кб 
до 11 кб), Braconidae, Cynipidae, Erotolepsiinae, Kikiki (Chalcidoidea), Leucospis, Dasylabrinae, Mutillinae, 
Cephoidea, Sepulcidae, Acaenitinae, Ichneumonidae, Bethylonymoidea, Ceraphronidae, Chrysis (Осы-
блестянки), Stephanoidea, Evanioidea, Cynipoidea, Ceraphronoidea, Platygastroidea, Proctotrupoidea, 
Meganomiidae, Megachile, Pluto, Dasypoda, Dicopomorpha echmepterygis, Список родов Encyrtidae, 

Список родов Eulophidae, Tanaostigmatidae, Ormyridae, Tetracampidae, Signiphoridae, Perilampidae, 
Eupelmidae, Leucospidae, Eurytomidae, Eucharitidae, Torymidae, Eulophidae, Mymaridae, Pteromalidae, 
Trichogrammatidae, Encyrtidae, Elasmidae, Chalcididae, Aphelinidae, Aphelinidae, Agaonidae, 
Dasypodaidae, Stenotritidae, Список видов шмелей, Пчёлы настоящие, Megachilidae, Halictidae, 
Melittidae, Colletidae, Andrenidae, Sphecidae, Песочные осы, Ampulicidae, Spheciformes, Heterogynaidae, 
Plumariidae, Scolebythidae, Sclerogibbidae, Chalcidoidea, Embolemidae, Bethylidae, Dryinidae, 
Chrysididae, Chrysidoidea, Vespoidea, Bradynobaenidae, Rhopalosomatidae, Sierolomorphidae, 
Sapygidae, Tiphiidae, Scoliidae.  

Раздел 10. Шаблоны 
Шаблон: Энтомология; Шаблон: Членистоногие; Шаблон: Семейства бабочек. 
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Членом отделения Мартыновым Е.П. продолжена разработка в Интернете двух проектов. На 
сайте «Общественные осы Чувашии» (http://www.vespabellicosus2008.narod.ru) – автором размещена 
информация, посвященная методам поиска и обнаружения осиных колоний – «Практические 
рекомендации по поиску и выявлению осиных колоний» (http://vespabellicosus2008.narod.ru/nests-
search.html); описаны наблюдения за общественными осами, выполненные автором в годы 
прохождения срочной службы на Дальнем Востоке России (http://vespabellicosus2008. 
narod.ru/Far_East.html); создан раздел, рассматривающий  приуроченность общественных ос к 
природным поясам (http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespidae-zones.html). В рамках второго проекта 
– «Стрекозы Чувашии» (http://www.odonata-chuvashia42.narod.ru) автором размещены на сайте 
подробные фотографии редкой стрекозы – бабки желтопятнистой [Somatochlora flavomaculata (Vander 
Linden, 1825)], отмечены мест находок, описаны наблюдения за видом (http://odonata-
chuvashia42.narod.ru/dragonflies-flavomaculata.html. А.А. Ластухиным получены хорошие фотографии и 
отмечено место находки красотки-девушки (Calopteryx virgo L.) – также весьма редкой для Чувашии 
стрекозы (http://www.odonata-chuvashia42.narod.ru/dragonflies-virgo.html); добавлены новые фото-
графии сибирского коромысла (Aeschna crenata H.) (http://www.odonata-chuvashia42.narod.ru/ 
dragonflies-crenata.html). 

Продолжилось выполнение проекта «Просторы Чувашии» (http://www.chuvashia-nature.narod.ru), 
посвященного природе республики. Созданы странички, посвященные двукрылым, паукам, началось 
заполнение страницы по чешуекрылым насекомым.  

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 
ХVI Республиканской конференции обучающихся по экологии (5 декабря 2009 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 2010 г. будет подготовлено несколько 
учеников с энтомологическими докладами на очередные конференции.  

В июле 2009 г. под руководством А.А. Ластухина в Ядринском районе Чувашии был проведен 
полевой лагерь для школьников, в ходе работы которого подготовлено 6 ученических работ 
энтомологической направленности.  

На кафедре зоологии и экологии ЧГПУ защищались курсовые и дипломные энтомологические 
работы, которыми руководили В.И. Кириллова, Л.В. Егоров, В.Н. Подшивалина Энтомологическая 
направленность – одной из основных в научной деятельности недавно организованной кафедры 
биологии и методики преподавания. 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). 

 
Л.В. Егоров 

г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный природный  
заповедник «Присурский», Чувашское отделение РЭО, platyscelis@mail.ru 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧУВАШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО  

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В 2010 Г.  
 

Резюме 
В работе представлен отчет о деятельности Чувашского отделения РЭО за 2010 г. 
 

Чувашское отделение РЭО насчитывает в своем составе 19 человек. Отделение существует на 
базе кафедры биологии и методики преподавания ГОУ ВПО «Чувашский государственный 
педуниверситет им. И.Я. Яковлева». Председатель отделения – Егоров Леонид Валентинович, 
секретарь и казначей – Подшивалина Валентина Николаевна. 

За 2010 г. было проведено 3 заседания, посвященных следующим вопросам: 1) о плане 
деятельности отделения на 2010 г. 2) об итогах полевого сезона 2010 г.; 3) о подготовке отчета 
отделения за 2010 г. 

Деятельность членов отделения осуществлялась по следующим основным направлениям. 
1. Научная деятельность 

Основные направления научной деятельности членов отделения: 

http://www.vespabellicosus2008.narod.ru/
http://vespabellicosus2008.narod.ru/nests-search.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/nests-search.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/Far_East.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/Far_East.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespidae-zones.html
http://www.odonata-chuvashia42.narod.ru/
http://odonata-chuvashia42.narod.ru/dragonflies-flavomaculata.html
http://odonata-chuvashia42.narod.ru/dragonflies-flavomaculata.html
http://www.odonata-chuvashia42.narod.ru/dragonflies-virgo.html
http://www.odonata-chuvashia42.narod.ru/%20dragonflies-crenata.html
http://www.odonata-chuvashia42.narod.ru/%20dragonflies-crenata.html
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1) Изучение фауны и экологии чешуекрылых республики – Ластухин А.А., Иванов А.В., 
Лосманов В.П., Карпеев С.А., Лаптев А.Р. 

2) Изучение фауны и экологии цикадовых республики, биомониторинговые исследования, 
исследование почвенной мезофауны – В.И. Кириллова, Подшивалина В.Н. совместно со студентами 
факультета естествознания и дизайна среды 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.(Formicidae), Мартынов Е.П. (Vespidae). 
5) Исследование фауны и экологии жесткокрылых Чувашии – Егоров Л.В. совместно со 

студентами факультета естествознания и дизайна среды ЧГПУ. 
6) Организация и проведение энтомологических исследований на территории Государственного 

природного заповедника (далее – ГПЗ) «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 насекомых иных регионов России и других стран (Егоров 

Л.В. – Мордовия; Ластухин А.А. – Дальний Восток, Хрисанова М.А. – Волгоградская область). 
10) Исследование гемиптероидных (Hemipteroidea) хортобионтных насекомых Низменного 

лесного Заволжья (Нижегородская область, Чувашия, Марий Эл) – Смирнова Н.В. 
В рамках перечисленных направлений и работали в течение отчетного года члены отделения. 

Основные результаты научной деятельности: 
1) В ходе летних экспедиций в районы республики (Алатырский, Батыревский, Вурнарский, 

Яльчикский, Козловский) 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» 
(выезды Л.В. Егорова, Н.В. Смирновой); изучена энтомофауна 6 особо охраняемых природных 
территорий (далее – ООПТ) Чувашской Республики (далее – ЧР) и планируемых к организации ООПТ 
(подготовлен и сдан отчет в Дирекцию ООПТ ЧР); опубликованы итоги изучения отдельных групп 
насекомых Чувашии и некоторых других регионов России (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 Научных трудов ГПЗ «Присурский 
(Т. 22–24).  

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 2009 г. (13 апреля 2010 г.); во Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной Году учителя в России «Современные проблемы в 
контексте естественно-научных исследований» (г. Чебоксары, 22 апреля 2010 г.); в V Международной 
конференции «Наука и инновации – 2010» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 18–24 июля 2010 
г.); в Международной научной конференции «Зоологические исследования в регионах России и на 
сопредельных территориях» (г. Саранск, январь 2010 г.); во Всероссийской научной конференции с 
международным участием «Устойчивость экосистем: теория и практика» (г. Чебоксары, 23 октября 
2010 г.); во II Международной научно-практической конференции «Биодиверситиология: 
Современные проблемы сохранения и изучения биологического разнообразия» (г. Чебоксары, 15–16 
сентября 2010 г.); в III Международной научно-практической конференции «Роль особо охраняемых 
природных территорий в сохранении биоразнообразия» (г. Чебоксары, 25–26 ноября 2010 г.); во 
Всероссийской заочной конференции, посвященной 80-летию ГОУ ВПО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 65-летию Великой победы, Году учителя в России 
«Актуальные проблемы науки и образования» (г. Чебоксары, ноябрь 2010 г.); во II Симпозиуме стран 
СНГ по перепончатокрылым насекомым, 8-м Коллоквиуме Российской секции Международного союза 
исследователей общественных насекомых (IUSSI) (г. Санкт-Петербург, 13–19 сентября 2010 г.). 

8) 23 октября 2010 г. в г. Чебоксары члены РЭО приняли участие во Всероссийской научной 
конференции с международным участием «Устойчивость экосистем: теория и практика» 
Подшивалина В.Н. выступила в качестве одного из организаторов конференции. 25–26 ноября 2010 г. 
в г. Чебоксары члены РЭО приняли участие в III Международной научно-практической конференции 
«Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия». Олигер А.И., 
Димитриев А.В. и Егоров Л.В. выступили в качестве организаторов конференции. 

9) Подготовлена к изданию Красная книга Чувашской Республики. Том 2. Животные. 
Ответственные редакторы тома – Олигер А.И., Димитриев А.В.; члены редакционной коллегии – 
Егоров Л.В., Кириллова В.И., Подшивалина В.Н. Авторы статей по насекомым – Березин А.Ю., 
Димитриев А.В., Егоров Л.В., Кириллова В.И., Ластухин А.А., Олигер А.И. Всего в Красную книгу ЧР 
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включено 154 вида насекомых из 7 отрядов (Odonata – 1, Orthoptera – 1, Homoptera – 6, Heteroptera – 
1, Coleoptera – 32, Lepidoptera – 93, Hymenoptera – 20). 

10) Ниже приводится список работ, опубликованных членами отделения за отчетный период (в 
него вошла часть работ за 2009 г., не включенных в отчет за 2009 г.) (в работах нескольких авторов 
жирным выделена фамилия автора – члена Чувашского отделения РЭО): 

Алексеев Ф.С., Егоров Л.В. Новые данные по фауне жесткокрылых-некробионтов 
Шумерлинского района Чувашской Республики // Современные проблемы в контексте естественно-
научных исследований: матер. Всерос. науч.-пр. конф., посвященной Году учителя в России / Чуваш. 
гос. пед. ун-т; под ред. В.В. Алексеева. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. С. 74-77. 

Виноградова Е.Ю., Егоров Л.В. Жесткокрылые-мицетобионты дереворазрушающих 
базидиальных грибов Чувашской Республики // Современные проблемы в контексте естественно-
научных исследований: матер. Всерос. науч.-пр. конф., посвященной Году учителя в России / Чуваш. 
гос. пед. ун-т; под ред. В.В. Алексеева. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. С. 77-79. 

Димитриев А.В., Рахматуллин М.М. Некоторые наблюдения за численностью двукрылых 
(Insecta, Diptera) в 2007-2009 гг. в Чувашской Республике // Научные труды государственного 
природного заповедника «Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 22. С. 58 

Димитриев А.В., Красильников В.А. О встрече малых лесных муравьев (Formica polyctena 
Forster, 1850) на снегу // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 
Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 22. С. 58 

Егоров Л.В. Майки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. Т. 
3: М-Се. С. 8-9.  

Егоров Л.В. Майские жуки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 10.  

Егоров Л.В. Малинные жуки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 21.  

Егоров Л.В. Малярийные комары // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. 
изд-во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 36.  

Егоров Л.В. Медведки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 68.  

Егоров Л.В. Мертвоеды // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 83.  

Егоров Л.В. Могильщики // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 119.  

Егоров Л.В. Мотыль // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. 
Т. 3: М-Се. С. 143.  

Егоров Л.В. Мохнатки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. 
Т. 3: М-Се. С. 143.  

Егоров Л.В. Мошки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. Т. 
3: М-Се. С. 144.  

Егоров Л.В. Музейный жук // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 149.  

Егоров Л.В. Муравьиные львы // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-
во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 160.  

Егоров Л.В. Мучные хрущаки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-
во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 166.  

Егоров Л.В. Мягкотелки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 168.  

Егоров Л.В. Навозники // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 171.  

Егоров Л.В. Наездники // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 174.  

Егоров Л.В. Нарывники // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009м. Т. 3: М-Се. С. 192.  

Егоров Л.В. Насекомые // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 193.  

Егоров Л.В. Настоящие мухи // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-
во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 195.  

Егоров Л.В. Ногохвостки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 275.  

Егоров Л.В. Оводы // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. Т. 
3: М-Се. С. 302.  
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Егоров Л.В. Одиночные осы // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-
во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 310.  

Егоров Л.В. Одиночные пчелы // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-
во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 310.  

Егоров Л.В. Оленка // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. 
Т. 3: М-Се. С. 318.  

Егоров Л.В. Олигер Алексей Иванович // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское 
кн. изд-во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 319.  

Егоров Л.В. Олигер Иван Михайлович // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское 
кн. изд-во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 319.  

Егоров Л.В. Осы // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. Т. 3: 
М-Се. С. 344.  

Егоров Л.В. Осы общественные // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. 
изд-во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 344.  

Егоров Л.В. Панцирные клещи // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-
во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 369.  

Егоров Л.В. Пауки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. Т. 
3: М-Се. С. 375.  

Егоров Л.В. Паукообразные // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 375-376.  

Егоров Л.В. Паутинные клещи // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-
во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 376.  

Егоров Л.В. Первичнобескрылые // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. 
изд-во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 388.  

Егоров Л.В. Перепончатокрылые // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. 
изд-во, 2009. Т. 3: М-Се. С. 396.  

Егоров Л.В. Пестряки // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2009. 
Т. 3: М-Се. С. 405.  

Егоров Л.В. Пилильщики // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 425.  

Егоров Л.В. Пилюльщики // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
2009. Т. 3: М-Се. С. 425.  
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Олигер А.И. И.М. Олигер – ученый и педагог // Научные труды государственного природного 
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Ручин А.Б., Егоров Л.В., Алексеев С.К., Курмаева Д.К., Рыжов М.К., Семишин Г.Б. Новые виды 
жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) в фауне Республики Мордовия // Известия Калужского общества 
изучения природы. Книга девятая. Калуга: Издательство КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2009. С. 73-86. 
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находкам редких видов жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) в фауне республики Мордовия // 
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Актуальные вопросы энтомологии и экологии насекомых: матер. Междунар. науч. конф., посвященной 
памяти А.И. Фомичева (г. Борисоглебск, 3–4 декабря 2009 г.). Борисоглебск, 2010. С. 58-61. 

Семенов В.Б., Егоров Л.В. Материалы к познанию стафилинид (Insecta, Coleoptera, 
Staphylinidae) Чувашии. Сообщение 1 // Научные труды государственного природного заповедника 
«Присурский». Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. Т. 22. С. 56-57. 

Смирнова Н.В., Семенова И.И. Учебно-полевой практикум по экологии (животные). Чебоксары: 
РГСУ филиал в г. Чебоксары, 2010. 35 с. 

Хрисанова М.А. Дополнение к фауне жуков долгоносиков (Сoleoptera, Сurculionoidea) оз. Эльтон 
и прилежащей территории. // Аридные экосистемы. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 
2010. Т. 16. 5 (45). С. 141-150.  

Хрисанова М.А. Аннотированный список жуков долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) 
Национального парка «Мещера» Владимирской области // Природное разнообразие национального 
парка «Мещера»: опыт деятельности охраняемых территорий: матер. науч.-практ. конф., 
посвященной 15-летию Национального парка «Мещера» Владимирской обл. (26–29 сентября 2007 г.). 
Владимир: издательство Калейдоскоп, 2010. С. 63-90.  

Хрынова Т.Р., Смирнова Н.В., Хрисанова М.А. К фауне наземных полужесткокрылых 
насекомых (Insecta, Heteroptera) Джаныбекского стационара (Институт лесоведения Ран) и 
прилежащей территории. // Аридные экосистемы. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 
Т. 16. 5 (45). С.121-128. 

Яковлев А.А., Егоров Л.В. Новые данные о насекомых Красной книги Чувашской Республики, 
обнаруженных на территории национального парка «Чăваш вăрманĕ» // Биодиверситиология: 
Современные проблемы сохранения и изучения биологического разнообразия: Сборник материалов II 
Международной научно-практической конференции / Под ред. А.В. Димитриева, Е.А. Синичкина. 
Чебоксары: типография «Новое время», 2010. С. 87-89. 

Итого 147 публикаций, из них и 3 учебно-методических пособия. 
8) 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 ГПЗ «Присурский». За 
отчетный период вышли в свет Т. 22–24 Научных трудов ГПЗ «Присурский». Под руководством А.И. 
Олигера и А.В. Димитриева и при участии Л.В. Егорова сдана в печать Красная книга Чувашской 
Республики (Т. 2. Животные). В окончательном варианте подготовлены статьи по насекомым и 
паукообразным в Т. 4 «Чувашской энциклопедии» (Егоров Л.В., Кириллова В.И.). 

2. Научно-просветительская работа 
Осуществлялась в ходе публикации научно-популярных статей в местных периодических 

изданиях.  
Так, в газете «Советская Чувашия» 7 июля 2010 г. вышла статья с интервью В.А. 

Красильникова «Муравейный человек» (интернет-версия – http://sovch.chuvashia.com/?p=28734).  
Л.В. Егоровым при содействии А.И. Олигера, А.В. Димитриева и В.Н. Подшивалиной 

опубликовано 2 иллюстрированных буклета для любителей природы: «Жуки государственного 
природного заповедника «Присурский». Часть 1» и «Путеводитель по Красной книге Чувашской 
Республики. Жуки». 

Подшивалина В.Н. выступила организатором, а Л.В. Егоров и А.В. Димитриев участниками 
Республиканского форума, посвященного Всемирному Году биоразнообразия (г. Чебоксары, 17 
декабря 2010 г.). На мероприятии были сообщения о насекомых Красной книги Чувашской 
Республики, о роли системы ООПТ республики в сохранении биоразнообразия. 

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 около 3600 человек, преимущественно учащиеся школ, ВУЗов и других учебных заведений. 
Экспозиция выставлялась в музеях 4 населенных пунктов Чувашии (с. Шемурша, г. Козловка, с. 
Комсомольское и с. Батырево) и 3 населенных пунктов Республики Марий Эл (п. Звенигово, п. Морки, 
п. Медведево). Информация о выставках публиковалась в местной печати (Шемурша, Козловка, 
Комсомольское, Батырево), анонсировалась на сайтах музеев. 

В г. Чебоксары с марта по апрель 2010 г. и в с. Аликово с октября по ноябрь 2010 г. 
экспонировалась энтомологическая выставка «Бабочки и жуки мира», организованная С.А. 
Карпеевым. Выставку посетило более 1400 человек.  

Силами членов отделения продолжено оформление энтомологической экспозиции (Лосманов 
В.П., Егоров Л.В.) и экскурсионная работа в Биологическом музее при кафедре биологии и методики 
преподавания ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fsovch.chuvashia.com%2F%3Fp%3D28734;href=1
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В 2010 г. продолжалась деятельность В.А. Красильникова по созданию статей на личном сайте 
о муравьях www.Lasius.narod.ru. На нем было создано более 200 новых статей-WEB-страничек о 
муравьях за год (в сумме около 3100 страничек-статей за 7 лет). 

В русскоязычной энциклопедии Википедия (http://ru.wikipedia.org/wiki/) Красильниковым В.А. (под 
логином Lasius) в 2010 г. было создано около 1300 новых статей, из которых более 1200 посвящены 
насекомым или энтомологам, энтомологическим журналам, премиям и организациям. Среди новых 
статей в Википедии (сверху списка внутри каждого раздела указаны более новые по времени 
создания статьи, в конце списка более старые):  

1. Раздел. Биографии 
Герч, Виллис Джон – энтомолог; Глазерсфельд, Уильям Форселл – энтомолог; Негробов, Олег 

Павлович – энтомолог, профессор; Мейген, Йоханн Вильгельм – энтомолог XIX века; Федонкин, 
Михаил Александрович – палеонтолог, академик РАН; Мартынов, Андрей Васильевич – 
основоположник палеоэнтомологии; Жужиков, Дмитрий Павлович – энтомолог, профессор; 
Нонвейллер, Гвидо – энтомолог, ветеран войны; Кудеяров, Валерий Николаевич – профессор 
Диллениус, Шнейдер, Стивен – эколог (Nobel Prize); Элтон, Чарлз Сазерленд – эколог; Скаддер, 
Сэмюэль Хаббард – энтомолог XIX века. 

2. Раздел. Учреждения 
Зоологическая государственная коллекция Мюнхена, Институт систематики и экологии 

животных СО РАН, Museum of Comparative Zoology, Дрезденский зоологический музей, Немецкий 
энтомологический институт. 

3. Раздел. Научные журналы 
Volucella, Annales de la Société Entomologique de France, Bulletin de la Société Entomologique de 

Mulhouse, American Entomologist, Journal of Medical Entomology, Journal of Economic Entomology, 
Canadian Entomologist, African Entomology, Australian Entomologist, Australian Journal of Entomology, 
Proceedings of the National Academy of Sciences, Zoologica Scripta, Zoomorphology, Australian Journal of 
Zoology, Zoological Record Biological Abstracts. 

Список 100 самых влиятельных журналов биологии и медицины  
за последние 100 лет (из них – связаны с энтомологией): 

The Journal of Experimental Biology, Journal of Natural History, Current Biology, Proceedings of the 
Hawaiian Entomological Society, Functional Ecology, Journal of Applied Ecology, Journal of Animal Ecology, 
Journal of Ecology, Annals of the Entomological Society of America, Journal of Zoology, Zootaxa, Annual 
Review of Entomology, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, Systematic Entomology, 
Entomologist's Record and Journal of Variation, Psyche, Entomologist's Monthly Magazine, Entomologist's 
Gazette, The Coleopterist. 

4. Раздел. Научные общества 
Энтомологическое общество Вашингтона, Международное общество гименоптерологов. 

5. Раздел. Научные награды 
Marsh Lepidoptera Awards.  

6. Раздел. Науки 
Палеоэнтомология (создана с нуля, с перенаправления), Судебная энтомология. 

7. Раздел. Термины 
Псаммофор, Крупнейшие организмы, Эусоциальность, Экология насекомых, Энтомологические 

термины, Паразитоид (расширил с 1 до 7 кб), Клипеус, Наличник (значения), Солдаты (насекомые), 
Starr sting pain scale – шкала ужалений, Schmidt Sting Pain Index – ещё одна шкала ужалений, 
Клептопаразитизм, Ротовые органы насекомых, Птеростигма, Альтруизм у животных, Понератоксин. 

8. Раздел. Муравьи (около 200 статей за 2010 год) 
Proceratium stictum, Proceratium avium, Proceratium melinum, Leptanillinae, Восточный 

лиометопум (Красная книга РФ), Pheidole megacephala, Rhytidoponera chalybaea, Rhytidoponera 
metallica, Amblyopone saundersi, Amblyopone australis, Список муравьёв Грузии, Lasius brunneus, 
Жёлтый пахучий муравей, Cardiocondyla emeryi, Melissotarsus emeryi, Messor collingwoodi, 
Cardiocondyla zoserka, Список муравьёв Италии, Alloformica, Pogonomyrmex Maricopa, Dolichoderus, 
Iridomyrmex purpureus, Gigantiops destructor, Opisthopsis, Myrmoteras, Mystrium, Typhlomyrmex, 
Hypoponera, Amblyopone, Discothyrea, Proceratium, Harpegnathos, Anochetus, Thaumatomyrmex, 
Platythyrea, Pachycondyla, Diacamma, Dinoponera, Heteroponera brounii, Heteroponera, Ectatomma, 
Rhytidoponera, Ponera, Opisthopsis, Myrmoteras, Mystrium, Typhlomyrmex, Hypoponera, Amblyopone, 
Discothyrea, Proceratium, Harpegnathos, Anochetus, Thaumatomyrmex, Platythyrea, Pachycondyla, 
Diacamma, Dinoponera, Heteroponera brounii, Heteroponera, Ectatomma, Rhytidoponera, Ponera, Pheidole 
oculata, Chimaeridris, Lophomyrmex, Kartidris, Pristomyrmex, Stegomyrmex, Oxyopomyrmex, Goniomma, 
Ocymyrmex, Ishakidris ascitaspis, Melissotarsus, Dicroaspis, Cyphoidris, Calyptomyrmex, Metapone, 
Liomyrmex, Lenomyrmex, Poecilomyrma, Xenomyrmex, Rotastruma, Stigmomyrmex, Nesomyrmex, 
Peronomyrmex, Vombisidris, Terataner, Dilobocondyla, Ochetomyrmex, Podomyrma, Chalepoxenus, 

http://www.lasius.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Atopomyrmex, Teleutomyrmex kutteri, Teleutomyrmex, Teleutomyrmex schneideri, Secostruma lethifera, 
Eutetramorium, Myrmicaria, Huberia, Hylomyrma, Manica, Rhoptromyrmex, Strongylognathus, Vollenhovia, 
Stenamma, Pogonomyrmex, Myrmecina, Meranoplus, Cataulacus, Ankylomyrma coronacantha, 
Harpagoxenus, Romblonella, Stereomyrmex, Cardiocondyla, Adetomyrma venatrix, Adetomyrma, Список 
муравьёв Израиля, Myrmica tschekanovskii, Tatuidris tatusia, Agroecomyrmecinae, Atta sexdens, Atta 
texana, Acromyrmex lundii, Acromyrmex octospinosus, Acromyrmex hystrix, Basiceros, Basicerotini, 
Myrmecocystus, Dacetini, Strumigenys xenos, Список видов рода Strumigenys, Pyramica, Strumigenys, 
Myrmoxenus tamarae, Myrmoxenus algerianus, Myrmoxenus ravouxi, Myrmoxenus gordiagini, Myrmoxenus, 
Formicoxenus sibiricus, Formicoxenus quebecensis, Formicoxenus provancheri, Formicoxenus chamberlini, 
Formicoxenus, Formicoxenus nitidulus, Temnothorax affinis, Leptothorax muscorum, Leptothorax 
acervorum, Список видов муравьёв рода Temnothorax, Temnothorax, Leptothorax faberi, Leptothorax, 
Stenammini, Baracidris, Adelomyrmex, Tapinoma, Tapinoma melanocephalum, Ecphorella wellmani, 
Doleromyrma darwiniana, Cephalotes atratus, Cataglyphis bicolor, Myrmelachista schumanni, 
Aphaenogaster, Aneuretus simony, Monomorium antarcticum, Monomorium, Solenopsidini, Pheidologeton, 
Pheidologeton diversus, Кочевые муравьи, Огненные муравьи, Красный огненный муравей, 
Mycocepurus smithii, Oecophylla smaragdina, Formicoxenini, Proceratiinae, Ectatomminae, Nothomyrmecia 
macrops, Систематика и эволюция муравьёв, Myrmecia inquilina, Myrmecia croslandi, Myrmecia gulosa, 
Myrmecia, Список муравьёв Новой Зеландии, Rossomyrmex minuchae, Rossomyrmex proformicarum, 
Rossomyrmex, Список муравьёв, занесённых в Красный список угрожаемых видов МСОП, Список 
муравьёв Великобритании, Myrmeciinae, Pheidolini, Crematogastrini, Cephalotini, Cephalotes, Anergates 
atratulus, Tetramoriini, Муравьи-бегунки, Paraponera, Paraponera clavata, Tetraponera, Pseudomyrmex, 
Pseudomyrmecinae, Polyergus, Oecophylla, Polyrhachis, Понерины, Cylindromyrmex, Acanthostichus, 
Cerapachys, Cerapachyinae, Cheliomyrmex, Labidus, Nomamyrmex, Neivamyrmex, Dorylus, Aenictus, 
Ecitoninae, Wasmannia, Малый огненный муравей. 

9. Раздел. Другие группы насекомых (и некоторых таксонов беспозвоночных) 
2010 г. (~900 статей за 10 месяцев) 

Статьи расположены в обратном хронологическом порядке. Уточнения в скобках относятся и ко 
всем нижеследующим статьям до следующего уточнения. 

Elasmosoma michaeli (наездники), Anagyrus, Gyranusoidea, Microterys iranicus, Gyranusoidea 
iranica, Sclerodermus (оса), Bethylus, Clystopsenella longiventris, Podium (оса), Mecicobothriidae (пауки), 
Arachnotermes termitophilus, Saraina, Ampulex (оса), Lestonia (клопы), Arixeniidae (уховертки), Amegilla 
(пчёлы), Oreiscelio (наездники), Osirini (пчёлы), Osiris, Isepeolus, Anthophorula, Exomalopsis, Aglae 
caerulea, Eufriesea, Balaur bondoc, Eulaema (пчёлы), Exaerete, Euglossini, Euglossa, Hopliphora, 
Mesoplia, Mesonychium, Mesocheira bicolor, Ericrocis, Epiclopus, Ctenioschelus, Aglaomelissa duckei, 
Acanthopus, Melitomella, Melitoma, Meliphilopsis, Leptometriella, Diadasina, Diadasia, Ancyloscelis, 
Ptilothrix, Toromelissa nemaglossa, Alepidosceles, Epicharis (пчёлы), Deltoptila, Trigonisca azteca, 
Trigonisca maya, Trigonisca dobzhanskyi, Trigonisca, Scaptotrigona wheeleri, Scaptotrigona, 
Paratrigonoides mayri, Oxytrigona, Paratrigona myrmecophila, Paratrigona, Nogueirapis, Tetragona, 
Trichotrigona extranea, Ptilotrigona, Partamona, Leurotrigona, Lestrimelitta, Scaur, Mourella caerulea, 
Plebeia, Schwarzula, Schwarziana, Nannotrigona, Meliwillea bivea, Geotrigona, Frieseomelitta, Friesella 
schrottkyi, Duckeola, Cephalotrigona, Camargoia, Meliponini, Thyreus, Melectini, Rophites, Dufourea, 
Ceylalictus (пчёлы), Lipotriches, Nomia, Список видов рода Sphecodes, Sphecodes, Centris, Trigona, 
Melipona, Ulugombakia platytarsus (пчёлы), Santiago, Tetralonia, Eucer, Apinae, Karatavitidae 
(Пилильщики), Megalodontesidae, Nectarinella (осы), Metapolybia, Polybia, Parachartergus, Synoeca, 
Polybioides, Agelaia, Epipona, Asteloeca, Belonogaster, Apoica, Brachygastra, Mischocyttarus, Ropalidia, 
Protomicroides sororius, Maimetshorapia africana, Afromaimetsha robusta, Afrapia, Maimetsha, 
Radiophronidae, Stigmaphronidae, Megaspilidae, Platygastridae, Scelionidae, Aulacidae, Evaniidae, 
Gasteruptiidae, Maimetshidae, Megalyridae, Phrudinae, Labeninae, Glossotilla (осы-немки), Paglianotilla, 
Strangulotilla, Omotilla, Arnoldtilla, Vanhartenidia, Sphaeropthalma, Smicromyrmilla, Nanomutilla, Areotilla, 
Psammotherma, Rasnitsynitilla, Protomutilla, Pseudomyrmosa, Pseudophotopsis, Petersenidia, Odontotilla, 
Platymyrmilla, Sigilla, Myrmotilla, Liomutilla, Blakeius, Bischoffitilla, Spilomutilla, Spinulotilla, Andreimyrme, 
Sinotilla, Taiwanomyrme, Orientidia, Skorikovia, Ctenotilla, Tropidotilla, Macromyrme, Trogaspidia, Artiotilla, 
Promecilla, Ephutomma, Dentilla, Physetopoda, Nemka, Smicromyrme, Nuristanilla kabakovi, Nanomyrme, 
Ronisia, Myrmilla, Mutilla, Dasylabris, Erimyrmosa, Carinomyrmosa gussakovskiji, Krombeinella, Myrmosa, 
Mellinus (осы), Didineis, Alysson pertheesi, Alysson ratzeburgi, Alysson, Pseudoscolia simplicicornis, 
Pseudoscolia martinezi, Pseudoscolia dewitzi, Pseudoscolia, Agathidium rumsfeldi (жуки), Agathidium 
cheneyi, Agathidium bushi, Agathidium, Zyzzyx chilensis (осы), Hoplisoides, Lestiphorus, Sphecius, Stizus, 
Stizoides, Bembecinus, Olgia, Argogorytes mystaceus, Argogorytes, Gorytes, Harpactus, Bembix rostrata, 
Bembix, Nysson, Krombeinictus nordenae (осы), Palarus, Pison, Lyroda, Nitela, Solierella, Miscophus, 
Rhopalum, Belomicrus, Oxybelus, Entomognathus, Lindenius, Lestica, Crossocerus, Ectemnius, Crabro, 
Tachytes, Tachysphex, Larra, Liris, Trypoxylon clavicerum, Trypoxylon imayoshii, Trypoxylon malaisei, 
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Trypoxylon ussuriense, Trypoxylon figulus, Trypoxylon attenuatum, Trypoxylon, Bembicinae, Crabroninae, 
Pemphredoninae, Pepsis, Caliadurgus fasciatellus (осы),Caliadurgus, Dipogon, Cryptocheilus, Priocnemis, 
Xenaporus, Telostegus, Schistonyx, Pedinpompilus, Pareiocurgus, Paracyphononyx, Nanoclavelia, 
Microphadnus, Gonaporus, Tachyagetes maculatus (осы), Tachyagetes aegyptiacus, Tachyagetes, 
Entomobora fuscipennis, Entomobora, Dicyrtomellus tingitanus, Dicyrtomellus, Aporinellus sexmaculatus, 
Aporinellus, Ctenagenia, Amblyellus hasdrubal, Amblyellus, Pseudopompilus, Micraporus, Ferreola diffinis, 
Ferreola, Arachnotheutes, Aporus unicolor, Aporus, Homonotus iwatai, Homonotus sanguinolentus, 
Homonotus, Eoferreola, Anoplius, Episyron, Batozonellus lacerticida (осы), Batozonellus, Evagetes, 
Anospilus, Agenioideus, Arachnospila, Pompilus cinereus, Pompilus, Pompilinae, Ceropalinae, Ceropales, 
Delta emarginatum, Delta dimidiatipenne, Delta unguiculatum, Delta (род), Abispa ephippium, Abispa, 
Alastor algeriensis, Alastor asiaticus, Alastor pentheri, Alastor ardens, Alastor, Paragymnomerus spiricornis, 
Paragymnomerus spiricorniformis, Paragymnomerus signaticollis, Paragymnomerus excelsus, 
Paragymnomerus, Tropidodynerus interruptus, Tropidodynerus, Paravespa rex, Paravespa mimetica, 
Paravespa quadricolor, Paravespa grandis, Paravespa, Psiliglossa odyneroides, Psiliglossa, Spinilabochilus 
deserticola, Spinilabochilus turcmenicus, Spinilabochilus, Stroudia, Sierolomorpha, Lelejola ashmeadi, 
Mymarommatidae, Parnopes, Pseudospinolia, Praestochrysis, Chrysura, Brugmoia, Pseudomalus, 
Philoctetes, Elampus, Nipponosega, Asmisapyga warnckei, Giordania, Knemodynerus aequabilis, Giordania 
nigra, Giordania subventricosa, Allodynerus africanus, Antepipona montana, Symmorphus yunnanensis, 
Brachypipona orientalis, Brachyodynerus chloroticus, Stenodynerus securus, Simplepipona andreanicolor, 
Tachymenes abruptus, Micreumenes snellingi, Stroudia striaticlypeus, Stroudia laikipia, Stroudia hirta, 
Stroudia hertae, Stroudia despecta, Stroudia areatoides, Stroudia albofasciata, Gibberrhynchium gibber, 
Gibbodynerus minutus, Gibbodynerus gibbus, Intereuodynerus fritzi, Allorhynchium quadrimaculatum, 
Ropalidia vietnama, Ropalidia obscura, Onychopterocheilus mirus, Knemodynerus malickyi, Ancistrocerus 
rufoluteus, Syneuodynerus siamesicus, Stenodyneriellus tricoloratus, Antepipona haryana, Knemodynerus 
chiengmaiensis, Epsilon grandipunctatum, Philippodynerus omicroniformis, Zethus, Oreumenes decoratus, 
Ancistrocerus antilope, Ancistrocerus gazella, Gamma (оса), Brachymenes, Katamenes, Symmorphus, 
Ancistrocerus, Rhynchium, Euodynerus, Pseudepipona, Antepipona, Stenodynerus, Allodynerus, 
Onychopterocheilus, Gymnomerus laevipes, Pterocheilus, Deltocephalus (цикады), Alobaldia, Recilia, 
Ctenurella, Athysanella, Doratura, Aconurella, Nephotettix, Taurotettix, Cicadula, Rhopalopyx, Paluda, 
Elymana, Watanabella, Ophiola, Limotettix, Handianus, Ederranus, Athysanus, Laburrus, Coulinus, 
Streptanus, Euscelis, Mimallygus, Macustus, Speudotettix, Doliotettix, Perotettix, Pithyotettix, Albicostella, 
Thamnotettix, Matsumurella, Amimenus, Stenometopiellus, Hardya, Graphocraerus, Bobacella, Stictocoris, 
Orientus, Stymphalus, Japananus, Platymetopius, Bambusana, Colladonus, Idiodonus, Mimotettix, 
Scaphoidella, Scaphoideus, Sonronius, Sagatus, Macrosteles, Balclutha, Phlogotettix, Goniagnathus, 
Neoaliturus, Norva, Hishimonoides, Hishimonus, Eupelix, Hecalus, Athysanopsis, Penthimia, Anoscopus, 
Planaphrodes, Aphrodes, Stroggylocephalus, Xestocephalus (цикадовые), Edwardsiana, Typhlocyba, 
Empoa, Eurhadina, Eupteryx, Aguriahana, Zyginella, Kyboasca, Austroasca, Empoasca, Kybos, Acia, 
Ziczacella, Punctigerella (цикадовые), Arboridia, Zygina, Notus, Wagneriala, Dicraneurula, Micantulina, 
Naratettix, Aruena, Dikraneura, Forcipata, Arbelana, Alebra, Kolla, Mileewa, Bathysmatophorus, Pagaronia, 
Epiacanthus, Oniella, Onukia, Cicadellinae, Batracomorphus (цикадовые), Iassus, Iassinae, Hephathus, 
Macropsidius, Macropsis, Pediopsoides, Pediopsis, Oncopsis, Macropsinae, Anaceratagallia, Dryodurgades, 
Populicerus, Metidiocerus, Idiocerus, Podulmorinus, Tautocerus, Tremulicerus, Sahlbergotettix, Rhytidodus, 
Nabicerus, Tettigometridae (цикадовые), Meenoplidae, Issidae, Tropiduchidae, Achilidae, Dictyopharidae, 
Derbidae, Cixiidae, Delphacidae, Melizoderidae, Aetalionidae, Membracoidea, Cicadomorpha, Cercopoidea, 
Aphrophora, Aphrophora major (цикадовые), Aphrophora alni, Пенницы, Clastopteridae, Epipygidae, 
Machaerotidae, Cercopidae, Membracidae, Tettigarctidae, Sambus (златки), Polyonychus, Toxoscelus, 
Synechocera, Ethonion, Neospades, Hypocisseis, Diphucrania, Stanwatkinsius, Aaaba, Gigantocoraebus 
lumbaris, Ivalouwayneia ruficapiticauda (златки), Gracilocala bicolor, Madaphlocteis, Malagascoderes, 
Madessetia, Roswitha, Thomassetia, Philanthaxia, Ptosima, Paratrachys, Astraeus, Perucola picturata, Bulis 
bivittata, Brachmaeodera tantilla, Acmaeoderini, Nothomorphoides irishi (златки), Acmaeoderella, 
Xantheremia, Microacmaeodera, Anambodera, Acmaeoderopsis, Atacamita, Acmaeodera, Nothomorpha, 
Acmaeoderoides, Odettea laosensis, Richtersveldia insperata, Paracmaeoderoides callyntromorion, 
Thaichinula ohmomoi, Cochinchinula, Agrilini, Узкозлатки, Sponsor, Madecassia, Kurosawaia, Dicerca, 
Juniperella mirabilis (златки), Trachypteris, Evides, Vadonaxia peyrierasi, Ulaikoilia jelineki, Westcottia 
amorpha, Златки корневые, Ovalisia, Chrysochroini, Chrysochroinae, Chrysochroa fulgidissima, 
Chrysochroa, Galbella, Aaata finchi (златки), Julodinae, Julodis, Sternocera, Chalcophora, Buprestis, 
Vespula koreensis (оса), Vespula rufa, Vespula austriaca, Vespula flaviceps, Dolichovespula adulterina, 
Dolichovespula omissa, Dolichovespula sylvestris, Dolichovespula norwegica, Dolichovespula saxonica, 
Boreobythus turonius, Zapenesia libanica, Uliobythus terpsichore, Libanobythus milkii, Scolebythus 
madecassus, Cretabythus sibiricus, Taimyrisphex pristinus, Archisphex, Archisphex crowsoni, Кожеед 
пятнистый, Ветчинный кожеед, Кожееды (род) (Dermestes), Acanthocystis antonkomolovi, Ascothoracida, 
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Cerapterus (жуки-пауссины), Heteropaussus, Arthropterus, Megalopaussus, Physea, Metrius, 
Protopaussus, Paussus, Pheropsophus (жук-бомбардир), Mastax, Brachinus, Беротиды (сетчатокрылые), 
Nevrorthidae, Psychopsidae, Nymphidae, Lachnus (тли), Cinara, Lachnidae, Raphiglossa eumenoides 
(осы), Raphiglossa, Euparagia, Discoelius zonalis, Discoelius, Odynerus, Polistes nimpha (осы), Polistes 
snelleni, Polistes gallicus, Polistes dominula, Polistes, Pamphilius (пилильщики), Pamphiliidae, Pipunculidae 
(мухи), Syrphoidea, Eublepharinae, Goniurosaurus, Goggia, Powelliphanta augusta, Calanoida, Cyclopoida 
(циклопы), Speleoithona bermudensis, Mburuvicha galianoae, Godzilliidae, Speleonectes atlantida, 
Papuexul bidwilli, Labyrinthus plicatus, Camaenidae, Crikey steveirwini, Caridina, Voay robustus, Kelyophis, 
Zodarion, Apis (пчёлы), Myrmarachne (мирмекоморфный паук), Neon, Colyttus, Klamathia flava, Udvardya 
elegans, Anasaitis, Veissella, Taraxella, Sonoita, Portia, Phaeacius, Wanlessia, Yaginumanis, Sparbambus, 
Paracyrba, Neobrettus, Mintonia, Meleon, Lapsias, Holcolaetis, Gelotia, Cyrba, Cocalus, Cocalodes, Brettus, 
Araneotanna ornatipes, Allococalodes, Spartaeus, Spartaeinae, Aeshnidae (стрекозы), Platycnemididae, 
Anthaxia, Camponophilus irmi (муравьиные сверчки), Kol ghuva, Magyarosaurus dacus, Forficulidae 
(уховёртки), Labiduridae, Methoch, Cryptotermes (термиты), Kalotermes, Anacanthotermes, Mormolyce, 
Haploembia solieri, Oligotomidae, Australembiidae, Crotoniidae, Globitermes sulphureus (термиты), 
Bombus subterraneus (шмели), Bombus fragrans, Bombus pomorum, Bombus schrencki, Bombus 
muscorum, Bombus lucorum, Bombus pascuorum, Bombus hypnorum, Bombus lapidarius, Bombus 
terrestris, Bombus hortorum, Bombus pratorum, Barmaleus dentatus (тараканосверчки), Aibolitus 
medicinus, Sylvabestia tenuis, Sceliphron (осы), Prionyx, Chilosphex, Parapsammophila, Hoplammophila, 
Eremnophila, Eremochares, Podalonia, Trite, Trite planiceps, Myrmecophilus, Araripemyrmecophilops 
gracilis, Myrmecophilidae, Mnesarchaea, Список жесткокрылых Новой Зеландии, Cyclaxyridae, 
Грибовики, Fulgoroidea (цикадовые), Fulgora laternaria, Fulgora, Fulgoridae, Список Peloridiidae Новой 
Зеландии, Список Auchenorrhyncha Новой Зеландии, Список Cixiidae Новой Зеландии, Список 
Myerslopiidae Новой Зеландии, Список Delphacidae Новой Зеландии, Список Cicadellidae Новой 
Зеландии, Список цикад Новой Зеландии, Auchenorrhyncha (цикадовые), Kikihia, Dinopanorpa 
megarche, Microleptinae (наездники), Eucerotinae, Cryptinae, Pimplinae, Lycorininae, Ctenopelmatinae, 
Cremastinae, Campopleginae, Banchinae, Agriotypinae, Adelognathinae, Papilionoidea, Природа Шри-
Ланки, Cottocomephoridae, Abyssocottidae, Xixianykus zhangi, Ephutinae (осы), Sphaeropthalminae, 
Ticoplinae, Kudakrumiinae, Myrmosinae, Myrmillinae, Список булавоусых бабочек Ленинградской 
области, Nephila (пауки), Nephila komaci, Orussidae, Loboscelidiinae (осы), Cleptinae, Bedellia (бабочки), 
Yponomeutoidea, Palaephatidae, Incurvarioidea, Cecidosidae, Andesiana, Monotrysia, Список 
перепончатокрылых Австралии, Amiseginae (осы), Hedychridium, Omalus, Holopyga, Spinolia, Stilbum, 
Trichrysis, Allocoelia, Hedychrum, Leptochilus, Daldubidae, Ashmeadiella, Ochreriades, Haetosmia, Chrysis 
grootdermensis, Wainia, Osmiini, Xanthogramma (мухи-журчалки), Syrphus, Ammophila (осы), Sphex 
funerarius, Sphex, Vespa velutina, Vespa orientalis, Vespa tropica, Dolichovespula, Corduliidae (стрекозы), 
Libellulidae, Libellula, Gomphidae, Melittosphex burmensis (осы), Aha ha, Cerceris, Hedychrum nobile, 
Chrysis viridula, Coptotermes formosanus (термиты), Hodotermitidae, Serritermitidae, Kalotermitidae, 
Rhinotermitidae, Termopsidae, Stygotantulus stocki, Японский краб-паук, Termitidae, Mastotermes 
darwiniensis, Листоблошки, Белокрылки, Пчёлы-кукушки, Hofferia, Lithurgini, Dioxyini, Nothomicrodon 
(мухи-журчалки), Mixogaster, Megodon, Furcantenna, Xenoturbella, Фауна Великобритании, Список 
журчалок Великобритании, Microdontinae, Microdon mutabilis, Panorpodidae (Скорпионницы), 
Nannochoristidae, Eomeropidae, Notiothauma reedi, Panorpidae, Choristidae, Bittacidae, Moschoneura 
pinthous (Белянки), Pseudopieris, Patia, Lieinix, Exocentrus ritae (Усачи), Exocentrus punctipennis, 
Exocentrus lusitanus, Leptidea, Exocentrus adspersus, Apteropanorpa tasmanica (Скорпионницы), 
Acanthocinus (Усачи), Acanthocinus henschi, Acanthocinus elegans, Усач серый длинноусый сибирский, 
Acanthocinus reticulatus, Усач серый длинноусый малый, Усач серый длинноусый, Кровососки, 
Ceratina (Пчёлы), Клещи-сенокосцы (клещи), Sejoidea, Heatherellidae, Parasitidae, Ascoidea, 
Dermanyssoidea, Uropodoidea, Mesostigmata, Trombidiidae, Trombidioidea, Prostigmata, Sphaerolichida, 
Oribatida, Astigmata, Ixodidae, Phytoseiidae, Паразитиформные клещи, Список бабочек Индии 
(Riodinidae), Список бабочек Индии (Pieridae), Hoplitis (Пчёлы), Colletes, Coelioxys, Perdita, Hylaeus.  

10. Раздел. Книги (около 20 статей) 
The Ants (возможно, лучшая в истории книга о муравьях).  
Шаблоны: Книги: Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 1; Определитель 

насекомых Дальнего Востока России Т. 3. Часть 1; Т. 6. Часть 4; Т. 6. Часть 3; Т. 6. Часть 2; Т. 6. Часть 
1; Т. 4. Часть 5; Т. 4. Часть 4; Т. 4. Часть 3; Т. 4. Часть 2; Т. 4. Часть 1; Т. 3. Часть 3; Т. 3. Часть 2; Т. 3. 
Часть 1.  

Членом отделения Мартыновым Е.П. продолжена разработка в Интернете двух проектов. На 
сайте «Общественные осы Чувашии» (http://www.vespabellicosus2008.narod.ru) автором размещена 
следующая информация: 

1) Обновлен раздел по 9 видам общественных ос Чувашии (размещены новые фотографии, 
добавлены новые наблюдения; новые точки на карте)  

http://www.vespabellicosus2008.narod.ru/
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(http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespa_crabro.html  
http://vespabellicosus2008.narod.ru/dolichovespula_media.html 
http://vespabellicosus2008.narod.ru/dolichovespula_sylvestris.html  
http://vespabellicosus2008.narod.ru/dolichovespula_saxonica.html  
http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespula_vulgaris.html  
http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespula_germanica.html 
http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespula_rufa.html 
http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespula_austriaca.html 
http://vespabellicosus2008.narod.ru/polistes_nimpha.html) 
2) Размещена заметка, посвященная латинским наименованиям общественных ос 

(http://vespabellicosus2008.narod.ru/about_names.html). 
3) Создана страничка, посвященная источникам для сбора пульпы в лесной экосистеме 

(http://vespabellicosus2008.narod.ru/wood.html). 
4) Приведены ссылки на PDF-файлы ряда научных работ, посвященных общественным осам 

России:  
I) Рудоискатель П.В. Фауна и некоторые экологические аспекты складчатокрылых ос 

(Hymenoptera: Vespidae) Свердловской области. 
II) Рудоискатель П.В. Обзор фауны складчатокрылых ос (Hymenoptera, Vespidae) неморальной 

и таежной зон среднего и южного Урала.  
III) Абашеев Р.Ю. Экология общественных складчатокрылых ос (Hymenoptera, Vespidae: 

Vespinae, Polistinae) в Селенгинском среднегорье. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук, 2009. 

IV) Дубатолов В.В., Новомодный Е.В. New data on distribution of social wasps (Hymenoptera, 
Vespidae, Vespinae) in the Russian Far East” // Животный мир Дальнего. Востока. Сборник научных 
трудов. 

V) Дубатолов В.В., Стрельцов А.Н., Маликова Е.И. New data on distribution of social wasps 
(Hymenoptera, Vespidae: Polistinae, Vespinae) in the Asian Russia and North China // Сборник научных 
трудов “Животный мир Дальнего Востока”. 

(http://vespabellicosus2008.narod.ru/literature-faunistiks.html;  
http://vespabellicosus2008.narod.ru/literature-biology.html). 
Продолжилось выполнение проекта «Просторы Чувашии» (http://www.chuvashia-nature.narod.ru), 

посвященного природе республики. На страничке А.А. Ластухина приведены ссылки на PDF-файлы 
ряда научных работ, посвященных бабочкам (Lepidoptera) Чувашии (http://chuvashia-
nature.narod.ru/Lastukhin.html). 

Опубликован полный (на текущее время) список научных работ Ластухина А.А., посвященных 
чешуекрылым (Insecta: Lepidoptera) Чувашии (http://chuvashia-nature.narod.ru/lepidoptera-literature.html). 

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 
ХVII Республиканской конференции обучающихся по экологии (4 декабря 2010 г.). Членами жюри 
конференции работали Л.В. Егоров, В.И. Кириллова, В.Н. Подшивалина. Работа по руководству НИР 
школьников продолжается, и в начале 2011 г. будет подготовлено несколько учеников с 
энтомологическими докладами на очередные конференции.  

В июле 2010 г. под руководством А.А. Ластухина в Батыревском районе Чувашии проведен 
полевой лагерь для школьников, в ходе работы которого подготовлены 2 ученические работы 
энтомологической направленности.  

На кафедрах биологии и методики преподавания, биоэкологии и экологии ЧГПУ защищались 
курсовые и дипломные энтомологические работы, которыми руководили В.И. Кириллова, Л.В. Егоров, 
В.Н. Подшивалина. Энтомологическая направленность – одна из основных в научной деятельности 
недавно организованной кафедры биологии и методики преподавания. 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). 

http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespa_crabro.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/dolichovespula_media.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/dolichovespula_sylvestris.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/dolichovespula_saxonica.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespula_vulgaris.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespula_germanica.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespula_rufa.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/vespula_austriaca.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/polistes_nimpha.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/about_names.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/wood.html
http://tele-conf.ru/problemyi-zhiznedeyatelnosti-organizma-i-ekologiya/fauna-i-nekotoryie-ekologicheskie-aspektyi-skladchatokryilyih-os-hymenoptera-vespidae-sverdlovskoy-obl.html
http://tele-conf.ru/problemyi-zhiznedeyatelnosti-organizma-i-ekologiya/fauna-i-nekotoryie-ekologicheskie-aspektyi-skladchatokryilyih-os-hymenoptera-vespidae-sverdlovskoy-obl.html
http://www.bsu.ru/content/diss/doc/157.doc
http://www.bsu.ru/content/diss/doc/157.doc
http://www.bsu.ru/content/diss/doc/157.doc
http://szmn.sbras.ru/persons/dubatolov/vvdubat_art/AWFE_5_157-160.pdf
http://szmn.sbras.ru/persons/dubatolov/vvdubat_art/AWFE_5_157-160.pdf
http://szmn.sbras.ru/persons/dubatolov/vvdubat_art/AWFE_5_157-160.pdf
http://szmn.sbras.ru/persons/dubatolov/vvdubat_art/AWFE_4_117-122.pdf
http://szmn.sbras.ru/persons/dubatolov/vvdubat_art/AWFE_4_117-122.pdf
http://szmn.sbras.ru/persons/dubatolov/vvdubat_art/AWFE_4_117-122.pdf
http://vespabellicosus2008.narod.ru/literature-faunistiks.html
http://vespabellicosus2008.narod.ru/literature-biology.html
http://chuvashia-nature.narod.ru/Lastukhin.html
http://chuvashia-nature.narod.ru/Lastukhin.html
http://chuvashia-nature.narod.ru/lepidoptera-literature.html
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Раздел 7. Деятели экологической науки и практики 
Чувашии 

 

А.В. Димитриев, Е.Ф. Федоров  
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский», 

Е-mail: cheboksandr@mail.ru 
Детская школа искусств г. Марпосад Чувашской Республики 

 
ФЕДОРОВ ФЕДОР ВЛАДИМИРОВИЧ – ИЗВЕСТНЫЙ ЗНАТОК 

ГРИБОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ В ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ  

 

К 35-летию издания  
легендарной книги  

Федорова Ф.В. о грибах 
 

Резюме 
В статье описывается жизненный путь известного в Чувашии и 

России знатока грибов и общественного деятеля в области пропаганды биологических и 
сельскохозяйственных знаний, активиста юннатского движения Федорова Ф.В. Приведён список 
опубликованных научных и научно-популярных работ. 

 
Федоров Федор Владимирович родился 7 июня 1909 г. в селе Ходары Атаевской волости 

Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне – Шумерлинский район Чувашской Республики) в 
семье крестьянина. Умер 26 июля 1991 г. в г. Шумерля. 

Ученый-агроном, журналист, участник Великой отечественной войны, общественный деятель, 
ветеран комсомола, партии и профсоюзного движения, организатор Шумерлинской районной 
библиотеки, юннатского, опытнического и колхозного движения, исследователь декоративных 
пищевых растений, перспективных сельскохозяйственных культур и грибов, автор ряда научных 
статей, брошюр, раздела «Грибы» Красной книги Чувашской Республики, легендарной книги «Грибы»; 
более пятидесяти лет занимался пропагандой сельскохозяйственных и биологических знаний. 

С 1916 по 1921 гг. учился в Ходарской начальной школе, а с 1923 по 1928 гг. в Нарусовской 
школе второй ступени (с. Калинино, Вурнарского района). 26 марта 1920 г. вступил в ряды РКСМ. Был 
секретарем волостного комитета (1922 г.), членом комитета (1923 г.). С 1920 по 1922 гг. батрачил у 
попа. 

По окончании школы второй ступени в 1928 г. работал десятником по лесоразработкам в 
Атнарском лесничестве (Красночетайский район), а в декабре был назначен заведующим 
Новотарханской школы первой ступени (Аксубаевская волость, Татарстан), где в 1929 г. совместно с 
местными активистами организовал первый в волости колхоз «Новая жизнь».  

В 1930 г. некоторое время работал секретарем завкома Шумерлинского завода «Большевик», 
затем выехал в г. Омск для поступления в Сибирскую сельскохозяйственную академию. По пути 
заболел, опоздал на приемные испытания. По выздоровлению был назначен заведующим Кулайской 
школы первой ступени на реке Пулцыс Западно-сибирского края. С первого апреля 1931 г. был 
выдвинут на должность помощника коменданта Кулайской комендатуры ОГПУ, а в июле выехал в г. 
Тару, где работал старшим книжником магазина «Книгоцентра».  

В ноябре 1931 г. вернулся на родину и работал заведующим Юманайской школы первой 
ступени, преподавателем ШКМ. В январе 1932 г. был назначен инспектором РКК-РКИ по сельскому 
хозяйству и народному образованию.  

В мае 1932 г. поступил в Московскую сельскохозяйственную академию  имени  К.А. Тимирязева. 
Во время учебы работал преподавателем-рецензентом заочного сектора и литературным 
сотрудником многотиражки «Кузница кадров», затем «Тимирязевка».  

25 января 1934 г. был арестован по необоснованному обвинению по ст. 58 п.п. 8, 11 и сослан на 
Соловецкий архипелаг, где находился до февраля 1939 г. На Соловках много занимался 
самообразованием, учился в агротехникуме, работал агрономом  совхозов  №№ 1, 4, в последние 
годы заведовал лабораторией защиты растений, выполнял опытную работу под руководством 
академика Яната А.Л.  

Реабилитация состоялась 1 сентября 1956 г. Военная коллегия Верховного суда СССР 
пересмотрела дело и прекратила его из-за отсутствия состава преступления. 

С 1 апреля 1939 г. работал счетоводом Шумерлинского гороно, а с сентября направлен в 
среднюю школу №1 преподавателем биологии. По совместительству занимал должность 
заместителя директора и заведовал сельскохозяйственной лабораторией станции юных техников и 
натуралистов и заведующим городской библиотекой, которые организовал сам. 
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2 сентября 1941 г. был мобилизован в ряды Советской Армии. Участвовал в боях с немецкими 
захватчиками и японскими интервентами. В связи с гибелью командира взвода, лейтенанта Митьева, 
принял на себя командование взводом и до демобилизации (20 декабря 1945 г.) исполнял эту 
должность. За образцовое выполнение боевых заданий неоднократно был удостоен благодарностей 
командира части и Верховного Главнокомандующего.  

По возвращению с фронта с 1 января 1946 г. был назначен директором Шумерлинской 
районной станции юных натуралистов и опытников сельского хозяйства. По его проекту была 
построена теплица с лабораторией, парниковое хозяйство, водопровод, а в 1948 г. заложен сад – 
исторический памятник имени 30-летия Ленинского комсомола. 

Во время пребывания на территории Чувашии ботанической экспедиции Академии наук СССР 
работал в ней в качестве научного сотрудника (1949 г.). 

1 января 1953 г. станция юннатов была реорганизована в районный Дом пионеров, где 
продолжал работать в должности заведующего этого учреждения до апреля 1954 г. 

С 24 июня 1954 г. начал работать внештатным корреспондентом газет «Социалистический 
труд», «Çĕнтерӳ çулĕ» и «Колхоз хаçачĕ», а с января 1957 г. бюро райкома КПСС утвердило его 
заведующим сельскохозяйственным отделом газеты «Социалистический труд».  

В январе 1959 г. был принят кандидатом, в январе 1960 г.– членом КПСС.  
В 1958 г. поступил и в 1963 г. заочно окончил Чувашский государственный сельскохозяйс-

твенный институт. 
За время учебы в сельскохозяйственном институте, на опытном участке, выделенным 

постановлением исполкома Шумерлинского райсовета на территории районного объединения 
«Сельхозтехника», в течении трех лет вел опытную и научную работу по изучению ранних сортов 
картофеля. Результаты работы были опубликованы в брошюре, написанной совместно с 
профессором Л.А. Пельцих «Возделывание раннего картофеля в Чувашской Республике» 
(Чувашкнигоиздат, 1963). В институте был членом студенческого научного общества, выступал с 
докладами: «Перспективный сорт картофеля «Скороспелка № 1» и «Агротехника возделывания 
раннего картофеля Скороспелка №1» (1961–1962 гг.).  

В феврале 1964 г. по решению бюро райкома КПСС был вновь направлен на работу в редакцию 
газеты «Вперед» в качестве заведующего партийно-производственным отделом по сельскому 
хозяйству, где проработал до июня 1969 г., т.е. до выхода на пенсию по старости. В последние годы 
работы в редакции был неоднократно отмечен наградами за долголетнюю и безупречную работу.  

В редакции вел активную партийную и профсоюзную работу: дважды избирался председателем 
райкома профсоюза работников культуры, секретарем парторганизации редакции. Выполнял 
обязанности общественного инструктора ОК профсоюза. 

После выхода на пенсию продолжал участвовать  в общественной жизни города и района: 
работал председателем совета ветеранов Ленинского комсомола при горкоме ВЛКСМ, заведующим 
внештатным отделом пропаганды районного совета ВООП, общественным  инструктором Чувашского 
обкома профсоюза работников культуры, внештатным сотрудником  газеты «Вперед», внештатным 
научным сотрудником НИИ при Совмине ЧАССР и членом правления  городской организации 
общества «Знание», общественным инструктором. 

Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени, награжден медалями «За 
оборону Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над 
Японией», «Ветеран Карельского фронта», знаком «Отличный связист» и последующими 
юбилейными медалями, а также медалью «За доблестный труд» (в честь 100-летия В.И. Ленина) и 
медалью «Ветеран».  

Награжден Грамотой Управления печати при Совете Министров ЧАССР и обкома профсоюзов 
работников культуры (1967), Почетной грамотой горкома КПСС, исполкома городского и районного 
Советов  депутатов трудящихся (1969), Почетной грамотой Чувашского областного Совета 
профсоюзов, нагрудным знаком Президиума ВЦСПС  «За активную работу в профсоюзах».  

В 1947 г. за лучшее руководство станцией и организацию интересной, содержательной 
натуралистической работы среди школьников, постановлением бюро Чувашского обкома ВЛКСМ 
награжден Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. В октябре 1948 г. за отличные показатели по второму 
Всесоюзному конкурсу на лучшего опытника-растениевода был награжден Почетной грамотой 
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина, Управления картофеля и овощей 
Министерства сельского хозяйства СССР и Центральной станции юных натуралистов и опытников 
сельского хозяйства.  

В период работы в редакции районной газеты за долголетнюю безупречную работу награжден 
Грамотой передовика семилетки.  

За активное участие научно–исследовательской студенческой работе в декабре 1961 г. 
Чебоксарский горком ВЛКСМ и Совет НСО СХИ наградили его похвальным листом, а в марте 1963 г. 
ректорат СХИ и Совет НСО – Почетной грамотой. Он также награждён тремя ценными подарками 
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Республиканский комитет народного контроля, двумя Благодарственными грамотами Правления 
Чувашской организации общества «Знание» (1967, 1969 гг.), грамотой Министерства просвещения 
Чувашской АССР (1967 г.), двумя грамотами горкома ВЛКСМ и грамотой обкома ВЛКСМ, юбилейным 
значком ЦК ВЛКСМ «50 лет ВЛКСМ», грамотой Шумерлинского районного совета, Дипломом второй 
степени Чувашского республиканского Совета, Почетным знаком Центрального Совета Всероссий-
ского общества охраны природы. 

Федоровым Ф.В. было опубликовано более 20 статей на тему возделывания  и районирования 
картофеля на территории Чувашии, изготовлена листовка и два плаката. Он является автором статей 
по редким грибам в Красной книге Чувашской Республики (2001). Им издавались брошюры по 
возделыванию чеснока, редиса, черноплодной рябины (аронии). Наиболее значимой научной работой 
явилось написание двух книг, пользующихся популярностью среди населения России – «Грибы», 
которая издавалась различными издательствами России более 9 раз, «Дикорастущие пищевые 
растения» – 2 раза. 

Имеет дочь – Юлию Федоровну (пенсионерка), 2-х сыновей – Евгений Федорович – работает в 
Детской школе искусств г. Марпосад, Александр Федорович – ООО «Волгогазстрой» (г. Чебоксары). 

 
Научные работы: 

Ранний картофель на полях Чувашии (Чувашкнигоиздат, 1962), на чув. языке. 
Возделывание раннего картофеля в Чувашской АССР (совместно с Л.А. Пельцих) 

(Чувашкнигоиздат, 1963). 
Ыхра лартса тăвасси (Чувашкнигоиздат, 1966), на чув. языке.  
Хура пилеш (Чувашкнигоиздат, 1970), на чув. языке.  
Редис акса ӳстересси (Чувашкнигоиздат, 1972), на чув. языке.  
Грибы. Книга грибника-любителя (издавалась различными издательствами России более 

девяти раз (Чувашское книжное издательство, 1978, 1988, 1994; Россельхозиздат, Росагропромиздат, 
ИПФ «Россия» и др. издательства в г. Москве – 6 раз).  

Ревень, его возделывание и использование (Чувашкнигоиздат, 1981) в соавторстве с Е.Н. 
Гриненко. 

Дикорастущие пищевые растения (Чувашкнигоиздат, 1989, 1993). 
Красная книга Чувашской Республики. Раздел Грибы (Издательство «Чувашия», 2001). 
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