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ВВЕДЕНИЕ

Красная книга Самарской области учреждена 
приказом министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Самарской области 
№ 4 от 31.08.2005 г. В 2007 г. опубликован том I, 
посвященный редким видам растений, лишайни-
ков и грибов, в 2009 г. —  том II, посвященный 
редким животным. Это официальный документ, 
содержащий свод сведений о состоянии, распро-
странении и мерах охраны редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов подвидов, 
популяций диких животных и  дикорастущих 
растений и грибов, обитающих произрастающих 
на территории Самарской области.

Настоящая монография представляет 
собой второе издание Красной книги Самар-
ской области, переработанное, исправленное 
и дополненное, подготовленное на основании 
приказа министерства лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природопользования 
Самарской области № 109 от 04.03.2016 г. Этим 
приказом утверждено новое Положение о Крас-
ной книге Самарской области и Перечень ви-
дов животных, растений и грибов, занесенных 
в Красную книгу Самарской области.

В течение 10 лет велась работа по уточне-
нию и  пересмотру видов, нуждающихся в  ох-
ране. Окончательный вариант перечня видов 
растений и  грибов, включенных в  Красную 
книгу Самарской области, утвержден прика-
зом министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и  природопользования 
Самарской области № 552 от 01.09.2017 г.

Список таксонов видов, форм животных, 
внесенных в Красную книгу Самарской обла-
сти, подготовлен с учетом современных данных 
по систематике и номенклатуре, численности, 
распространению и лимитирующим факторам 
угрозам животным, обитающим в регионе. В его 
составлении приняли участие квалифицирован-
ные специалисты из различных научных и выс-
ших учебных учреждений и организаций:
— Институт экологии Волжского бассейна 

РАН;
— Самарская государственная областная ака-

демия Наяновой;

— Самарский национальный исследователь-
ский университет им. академика С. П. Ко-
ролёва;

— Самарский государственный социально-
педагогический университет;

— Жигулёвский государственный природный 
биосферный заповедник им. И. И. Спрыги-
на;

— Самарское отделение Русского ботаниче-
ского общества;

— Самарское отделение Русского географиче-
ского общества;

— Тольяттинское отделение Русского ботани-
ческого общества.
Со времени выхода первого издания Крас-

ной книги Самарской области произошли суще-
ственные изменения в перечне объектов живот-
ного мира, нуждающихся в охране —  исключено 
44 вида беспозвоночных и  рыб, добавлено 46 
видов (беспозвоночные, рыбы, птицы).

Таким образом, во второе издание Красной 
книги включены 274 вида животных: 173 вида 
беспозвоночных, в том числе 1 вид малощети-
новых червей, 1 —  двустворчатых моллюсков, 
1 —  брюхоногих моллюсков, 6 —  паукообраз-
ных, 163 —  насекомых; и 101 вид позвоночных, 
в том числе 9 —  костных рыб, 5 —  земновод-
ных, 8 —  пресмыкающих, 55 —  птиц и 21 вид 
млекопитающих.

Эти изменения связаны, прежде всего, 
с активизацией исследований биологического 
разнообразия региона. Работа проводилась 
специалистами при поддержке министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области.

Книга состоит из 2 разделов (Беспозвоноч-
ные и Позвоночные) и 10 подразделов (Мало-
щетиновые черви, Двустворчатые моллюски, 
Брюхоногие моллюски, Паукообразные, Насе-
комые; Костные рыбы, Земноводные, Пресмы-
кающиеся, Птицы и Млекопитающие.

Структура видовых очерков соответствует 
предложенной в Методических рекомендациях 
по  ведению Красной книги субъекта Россий-
ской Федерации 20061.

1 Методические рекомендации по ведению Красной книги субъекта Российской Федерации. М.: МПР 
России, 2006. 20 с.
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Каждый видовой очерк начинается с  об-
щепринятого русского и латинского названия 
таксона, указывается принадлежность к  тому 
или иному семейству на русском и латинском 
языках. В  ряде случаев, при необходимости, 
в квадратных скобках приводится синоним.

В рубрике «Природоохранный статус» 
содержится цифровое значение категории ред-
кости, согласно предложению Комиссии по ве-
дению и  научному редактированию Красной 
книги Самарской области при министерстве 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области:

0 —  вероятно, исчезнувшие —  таксоны, ра-
нее известные на территории области, сведения 
о единичных встречах особей которых в приро-
де имеют 25–50-летнюю давность;

1  —  находящиеся под угрозой исчез-
новения  —  таксоны, численность которых 
уменьшилась до  такого уровня, или число их 
местонахождений настолько сократилось, что 
в ближайшее время они могут исчезнуть:

 — таксоны практически исчезнувшие, но от-
дельные встречи особей которых в природе 
известны в последние 25 лет;

 — таксоны, не испытывающие угрозы исчезно-
вения, но в силу крайне низкой численности 
и/или узости ареала или крайне ограни-
ченного числа местонахождений находятся 
в состоянии высокого риска утраты;
2  —  сокращающиеся в  численности  —  

таксоны с неуклонно сокращающейся числен-
ностью, которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут в ко-
роткие сроки попасть в категорию находящихся 
под угрозой исчезновения:

 — таксоны, численность которых сокращается 
в результате изменения условий существо-
вания или разрушения местонахождений;

 — таксоны, численность которых сокращает-
ся в результате чрезмерного использования 
их человеком и может быть стабилизирова-
на специальными мерами охраны;
3  —  редкие  —  таксоны с  естественной 

низкой численностью, встречающиеся на огра-
ниченной территории или спорадически рас-
пространенные на значительных территориях, 
для выживания которых необходимо принятие 
специальных мер охраны:

 — узкоареальные эндемики;

 — имеющие значительный ареал, в пределах 
которого встречаются спорадически и с не-
большой численностью популяций;

 — имеющие узкую экологическую приуро-
ченность, связанные со  специфическими 
условиями обитания произрастания;

 — имеющие значительный общий ареал, 
но  находящиеся в  пределах Самарской 
области на границе распространения;

 — имеющие ограниченный ареал, часть кото-
рого находится на территории Самарской 
области;
4  —  неопределенные по  статусу  —  так-

соны, которые, вероятно, относятся к  одной 
из  предыдущих категорий, однако достаточ-
ных сведений об их состоянии в природе в на-
стоящее время нет, либо они не в полной мере 
соответствуют критериям других категорий, 
но нуждаются в специальных мерах охраны;

5  —  восстанавливаемые и  восстанавли-
вающиеся  —  таксоны, численность и  область 
распространения которых под воздействием 
естественных причин или в  результате при-
нятых мер охраны начали восстанавливаться 
и  приближаются к  состоянию, когда не  будут 
нуждаться в специальных мерах по сохранению 
и восстановлению.

В рубрике «Природоохранный статус» 
приводятся данные о  биологических особен-
ностях вида  —  эндемизм, реликтовость, по-
ложение на  границе ареала, его locus classicus 
в  случае, если таксон описан с  территории 
Самарской области, наличии вида в приложе-
ниях к  международным конвенциям, а  также 
в Красных книгах Российской Федерации 2008 
и сопредельных с Самарской областью регио-
нов  —  Республики Татарстан, Оренбургской, 
Саратовской и Ульяновской областях, а также 
о включении вида в предыдущее издание Крас-
ной книги Самарской области 2009 .

В рубрике «Распространение» сообщается 
общий ареал таксона и его встречаемость в ад-
министративных районах Самарской области.

Здесь же приводятся сведения об экологи-
ческой приуроченности, численности и дина-
мике ее изменения при наличии сведений .

В рубрике «Особенности биологии» при-
водятся морфологическое описание таксона 
и  наиболее выразительные признаки, отлича-
ющего его от близких таксонов.
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В рубрике «Лимитирующие факторы» 
перечисляются природные и  антропогенные 
угрозы для дальнейшего существования ред-
кого таксона.

В рубрике «Принятые и  необходимые 
меры охраны» содержатся сведения о встречае-
мости таксона на особо охраняемых природных 
территориях Самарской области Жигулевский 
заповедник, национальные парки «Самарская 
Лука» и  «Бузулукский бор» и  211 памятни-
ков природы регионального значения, а также 

рекомендации по  организации охранного ре-
жима и мероприятиям по сохранению редких 
таксонов.

В рубрике «Источники информации» 
приводится список источников, использован-
ных составителями очерка для характеристики 
редкого таксона.

Каждый видовой очерк сопровождает ори-
гинальный рисунок и карта распространения 
охраняемых таксонов по  территории Самар-
ской области.

В книге использованы следующие сокра-
щения:

Бол. —  Большой(-ая)
выс. —  высота
дл. —  длина
Мал. —  Малый(-ая)
НП —  национальный парк
ООПТ  —  особо охраняемая природная 

территория
пос. —  поселок
ПП —  памятник природы
р. —  река
р-н —  район
с. —  село

толщ. —  толщина
шир. —  ширина
шт. —  штук

Красная книга Самарской области под-
готовлена за счет средств бюджета Самарской 
области.

Авторы надеются, что новое издание Крас-
ной книги Самарской области будет полезно 
для экологического просвещения населения, 
и способствует совершенствованию природо-
охранных мероприятий, направленных на  со-
хранение уникальной природы Самарской 
области.



Приложение 1
к Приказу

министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды

и природопользования
Самарской области

от 4 марта 2016 г. №109

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КРАСНОЙ КНИГЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в  ред. 
Приказа министерства лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природопользования 
Самарской области от 30.12.2016 №807).

В Самарской области в соответствии с Фе-
деральным законом «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом «О животном 
мире», Порядком ведения Красной книги Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от  23.05.2016 №306, 
Законом Самарской области от  06.04.2009 

№46-ГД «Об охране окружающей среды и при-
родопользовании в Самарской области», По-
ложением о  министерстве лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области, утвержденным по-
становлением Правительства Самарской обла-
сти от 09.10.2013 №528, утверждена и ведется 
Красная книга Самарской области.

(преамбула в  ред. Приказа министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской области 
от 30.12.2016 №807)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Красная книга Самарской области яв-
ляется официальным документом, содержащим 
свод сведений о  состоянии, распространении 
и мерах охраны редких и находящихся под уг-
розой исчезновения видов (подвидов, популя-
ций) диких животных и дикорастущих растений 
и грибов (далее именуются —  объекты живот-
ного и растительного мира), обитающих (произ-
растающих) на территории Самарской области.

1.2. Красная книга Самарской области 
учреждена приказом министерства природ-
ных ресурсов и  охраны окружающей среды 
Самарской области от 31.08.2005 №4 в целях 
выявления, регистрации и охраны в Самарской 
области редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения объектов животного и растительно-
го мира, а также организации мониторинга за их 
состоянием, разработки и осуществления меро-
приятий по их сохранению и восстановлению.

1.3. Печатное издание Красной книги Са-
марской области является официальным доку-

ментом, включает в себя разделы по различным 
группам объектов растительного и животного 
мира и может состоять из одного или несколь-
ких томов.

Для повседневной работы публикуются 
дубликаты Красной книги Самарской области 
(на бумажном и электронном носителях).

1.4. Красная книга Самарской области ве-
дется на основе систематически обновляемых 
данных о состоянии и распространении редких 
и находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов животного и растительного мира на тер-
ритории Самарской области, определяет меры 
особой охраны для таких объектов.

1.5. Ведение Красной книги Самарской 
области в соответствии с действующим приро-
доохранным законодательством и  настоящим 
Положением возлагается на специально уполно-
моченный орган исполнительной власти Самар-
ской области, обеспечивающий на территории 
области реализацию государственной политики 
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в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования —  министерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области (далее —  министерство).

1.6. Для обеспечения ведения Красной 
книги Самарской области министерством 
создается Комиссия по  ведению и  научному 
редактированию Красной книги Самарской 
области (далее —  Комиссия).

Положение о Комиссии, ее персональный 
состав утверждаются министром или лицом, его 
замещающим.

1.7. Для обеспечения проведения работ 
по  выявлению, регистрации и  охране в  Са-
марской области редких и  находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного 
и  растительного мира, а  также для организа-

ции мониторинга за их состоянием, разработки 
и осуществления мероприятий по их сохране-
нию и восстановлению министерство привлека-
ет на договорной основе научно-исследователь-
ские учреждения, учебные заведения или иные 
учреждения и организации, а также отдельных 
ученых и специалистов.

1.8. Финансирование работ по  ведению 
и изданию Красной книги Самарской области 
осуществляется за  счет средств, выделяемых 
министерству в рамках государственных про-
грамм в  пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных областным бюджетом на со-
ответствующий финансовый период, а  также 
за счет иных источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и Са-
марской области.

Глава II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕДЕНИЮ  
КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Ведение Красной книги Самарской 
области включает:

 — сбор и анализ данных об объектах живот-
ного и растительного мира;

 — организацию мониторинга состояния объ-
ектов животного и растительного мира;

 — создание и  пополнение банка данных по 
объектам животного и растительного мира;

 — занесение в Красную книгу Самарской обла-
сти (или исключение из нее) того или иного 
объекта животного и растительного мира;

 — подготовку к изданию, издание и распро-
странение Красной книги Самарской обла-
сти в печатном и электронном видах;

 — подготовку и  реализацию предложений 
по  специальным мерам охраны, включая 
организацию и  функционирование сис-
темы особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения, с целью 
сохранения объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную кни-
гу Самарской области;

 — разработку и  обоснование мероприятий 
государственных программ по  охране 
объектов животного и растительного мира 
и среды их обитания, включая мероприя-
тия по искусственному разведению их в по-
лувольных условиях или в культуре.

Глава III. СБОР, АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
ОБ ОБЪЕКТАХ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ ИЛИ  

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ЗАНЕСЕНИЮ В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Сбор и анализ данных об объектах жи-
вотного и растительного мира, занесенных или 
рекомендуемых к занесению в Красную книгу 
Самарской области, обеспечиваются в резуль-
тате проведения необходимых обследований 
и мониторинга их состояния.

3.2. Сбор данных о распространении, мес - 
тах обитания, образе жизни, биологии, числен-
ности, лимитирующих факторах, принятых 
и необходимых мерах по охране и восстановле-

нию объектов животного и растительного мира, 
об изменении условий их обитания осуществля-
ется организациями и гражданами, связанными 
по роду своей деятельности с изучением и охра-
ной объектов животного и растительного мира.

3.3. Анализ полученных данных о  состо-
янии биоты в  Самарской области и  исполь-
зование их для пополнения банка данных 
по объектам животного и растительного мира 
осуществляется Комиссией.
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Глава III.1. СТРУКТУРА КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(введена приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природополь-

зования Самарской области от 30.12.2016 N807)

3.1.1. Структура Красной книги Самарской 
области соответствует структуре Красной кни-
ги Российской Федерации.

3.1.2. Красная книга Самарской обла-
сти включает разделы по  различным группам 
живых организмов и  содержит информацию 
об объектах животного и растительного мира, 
нуждающихся в охране на территории области, 
а также дополнительную нормативно-правовую 
информацию по охране и воспроизводству со-
ответствующих объектов животного и  расти-
тельного мира.

3.1.3. С  учетом особенностей биологии, 
распространения объектов животного и расти-
тельного мира и степени угрозы их исчезнове-
ния объектам животного и растительного мира, 
занесенным в  Красную книгу, присваиваются 
категории редкости.

Категории редкости объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу, в  обязательном порядке учитываются 
при подготовке и  реализации предложений 
по  специальным мерам их охраны, принятии 
иных решений по вопросам, связанным с веде-
нием Красной книги.

3.1.4. В Красной книге Самарской области 
устанавливаются следующие категории редко-
сти объектов животного и растительного мира:

0 —  вероятно, исчезнувшие —  таксоны, ра-
нее известные на территории области, сведения 
о единичных встречах особей которых в приро-
де имеют 25–50-летнюю давность;

1 —  находящиеся под угрозой исчезнове-
ния —  таксоны, численность особей которых 
уменьшилась до  такого уровня или число их 
местонахождений настолько сократилось, что 
в ближайшее время они могут исчезнуть:

 — таксоны практически исчезнувшие, но от-
дельные встречи особей которых в природе 
известны в последние 25 лет;

 — таксоны, не испытывающие угрозы исчезно-
вения, но в силу крайне низкой численности 
и/или узости ареала или крайне ограни-
ченного числа местонахождений находятся 
в состоянии высокого риска утраты;
2  —  сокращающиеся в  численности  —  

таксоны с неуклонно сокращающейся числен-

ностью, которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут в ко-
роткие сроки попасть в категорию находящихся 
под угрозой исчезновения:

 — таксоны, численность которых сокращается 
в результате изменения условий существо-
вания или разрушения местонахождений;

 —  таксоны, численность которых сокращает-
ся в результате чрезмерного использования 
их человеком и может быть стабилизирова-
на специальными мерами охраны;
3  —  редкие  —  таксоны с  естественной 

низкой численностью, встречающиеся на огра-
ниченной территории или спорадически рас-
пространенные на значительных территориях, 
для выживания которых необходимо принятие 
специальных мер охраны:

 — узкоареальные эндемики;
 — имеющие значительный ареал, в пределах 

которого встречаются спорадически и с не-
большой численностью популяций;

 — имеющие узкую экологическую приуро-
ченность, связанные со  специфическими 
условиями обитания (произрастания);

 — имеющие значительный общий ареал, 
но  находящиеся в  пределах Самарской 
области на границе распространения;

 — имеющие ограниченный ареал, часть кото-
рого находится на территории Самарской 
области;
4  —  неопределенные по  статусу  —  так-

соны, которые, вероятно, относятся к  одной 
из  предыдущих категорий, однако достаточ-
ных сведений об их состоянии в природе в на-
стоящее время нет, либо они не в полной мере 
соответствуют критериям других категорий, 
но нуждаются в специальных мерах охраны;

5  —  восстанавливаемые и  восстанавли-
вающиеся  —  таксоны, численность и  область 
распространения которых под воздействием 
естественных причин или в  результате при-
нятых мер охраны начали восстанавливаться 
и  приближаются к  состоянию, когда не  будут 
нуждаться в специальных мерах по сохранению 
и восстановлению.

Критерии отнесения объектов животного 
и растительного мира к той или иной категории 



Положение о Красной книге Самарской области 11

редкости соответствуют требованиям Красной 
книги Российской Федерации.

3.1.5. Информация о каждом объекте жи-
вотного или растительного мира в  Красной 
книге Самарской области должна быть пред-
ставлена в виде отдельной статьи, содержащей 
следующие данные:

 — русское и латинское название объекта;
 — систематическое положение;
 — категория редкости в  Красной книге Са-

марской области (а также в Красной книге 
Российской Федерации, приложениях меж-
дународных конвенций, в случае, если вид 
(подвид) занесен в таковые);

 — распространение на  территории Самар-
ской области и  краткая характеристика 
ареала в целом, оценка численности на тер-
ритории области и ее динамики, типичные 
и  характерные места обитания (произра-
стания);

 — краткие особенности биологии;
 — основные лимитирующие факторы;
 — принятые и необходимые меры охраны;
 — список основных источников данных.

Каждая статья должна содержать изобра-
жение объекта животного или растительного 
мира и схематическую карту Самарской обла-
сти, на которой показаны основные места его 
распространения.

Глава IV. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО  
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. В Красную книгу Самарской области 
заносятся объекты животного и растительно-
го мира, постоянно или временно обитающие 
(произрастающие) в  естественных условиях 
на территории (акватории) Самарской области, 
которые подлежат особой охране.

4.2. В Красную книгу Самарской области 
включаются объекты животного и  раститель-
ного мира, нуждающиеся в специальных мерах 
охраны, а именно:

 — объекты животного и растительного мира, 
находящиеся под угрозой исчезновения;

 — уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные 
и редкие объекты животного и раститель-
ного мира, охрана которых важна для со-
хранения флоры и фауны различных при-
родно-климатических зон;

 — объекты животного и растительного мира, 
реальная или потенциальная хозяйствен-
ная ценность которых установлена и при 
существующих темпах эксплуатации их за-
пасы поставлены на  грань исчезновения, 
в  результате чего назрела необходимость 
принятия срочных мер по их охране и вос-
производству;

 — объекты животного и растительного мира, 
которым не требуется срочных мер охраны, 
но необходим государственный контроль 
за  их состоянием в  силу их уязвимости 
(обитающие на  краю ареала, естественно 
редкие и т. д.).

4.3. Основанием для принятия решения 
о  занесении в  Красную книгу Самарской об-
ласти или изменении категории редкости того 
или иного объекта животного или растительно-
го мира служат полученные данные об опасном 
сокращении его численности и  (или) ареала, 
о неблагоприятных изменениях условий суще-
ствования этого объекта или другие данные, сви-
детельствующие о необходимости принятия осо-
бых мер по его сохранению и восстановлению.

Основанием для принятия решения 
об исключения из Красной книги Самарской 
области или изменения категории редкости 
того или иного объекта животного или расти-
тельного мира служат полученные данные о вос-
становлении его численности и  (или) ареала 
или другие данные, свидетельствующие об от-
сутствии необходимости принятия особых мер 
по его сохранению и восстановлению.

4.4. Решение Комиссии о занесении в Крас-
ную книгу Самарской области (исключении 
из  Красной книги Самарской области) или 
изменении категории редкости того или ино-
го объекта животного или растительного мира 
является основанием для принятия соответст-
вующего нормативного правового акта.

4.5. Объекты животного и растительного ми- 
ра, включенные в Красную книгу Российской Фе-
дерации, обитающие (произрастающие) на терри-
тории Самарской области, обязательны для вклю-
чения в Красную книгу Самарской области.
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Глава V. ПОДГОТОВКА К ИЗДАНИЮ, ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Министерство осуществляет подготовку 
к изданию и организует издание Красной книги 
Самарской области, а также распространение ма-
териалов по Красной книге Самарской области 
и издание отдельных публикаций на ее основе.

5.2. Подготовка к изданию Красной книги 
Самарской области включает:

а) рассмотрение и утверждение в установ-
ленном порядке:

 — перечня (списка) объектов животного и ра-
стительного мира, включаемых в Красную 
книгу Самарской области;

 — перечня (списка) объектов животного и рас-
тительного мира, исключаемых из Красной 
книги Самарской области;
б) подготовку рукописи Красной книги 

Самарской области, включая необходимый ил-
люстративный и картографический материал.

5.3. Издание Красной книги Самарской обла-
сти осуществляется не реже одного раза в 10 лет.

5.4. Часть тиража издания Красной книги 
Самарской области направляется федераль-
ным и региональным органам исполнительной 
власти, ведущим и региональным организаци-
ям и другим заинтересованным организациям 
для использования в  работе, а  также органам 
местного самоуправления.

5.5. Для оперативного планирования ме-
роприятий по сохранению и восстановлению 
объектов животного и  растительного мира, 
независимо от  издания и  распространения 
Красной книги Самарской области, министер-
ство в  периоды между изданиями обеспечи-
вает подготовку и распространение перечней 
(списков) объектов животного и растительно-
го мира, занесенных в Красную книгу Самар-
ской области и исключенных из нее (с изме-
нениями и дополнениями), которые являются 
составной частью Красной книги Самарской 
области.

Глава VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА  
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,  

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6.1. Добывание объектов животного и рас-
тительного мира, занесенных в Красную кни-
гу Самарской области и  не  принадлежащих 
к объектам животного и растительного мира, 
занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации, ведущее к сокращению их числен-
ности на территории Самарской области, 
запрещено.

6.1.1. Изъятие из естественной природной 
среды объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Самарской 
области и не принадлежащих к объектам жи-

вотного и  растительного мира, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации, в це-
лях их сохранения, изменения места обитания 
(произрастания), не влекущее за собой сокра-
щение их численности, допускается в порядке, 
установленном министерством.

6.2. Природопользователи, на  террито-
рии (акватории) которых имеются объекты 
животного и растительного мира, занесенные 
в Красную книгу Самарской области, обязаны 
принимать меры по их охране в соответствии 
с действующим законодательством.

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ, ЗАНЕСЕННЫХ  

В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

7.1. Граждане, должностные и  юридиче-
ские лица несут ответственность за действия, 
ведущие к  гибели, сокращению численности 
или нарушению среды обитания занесенных 
в Красную книгу Самарской области объектов 

животного и растительного мира, а также за не-
законную добычу, продажу или уничтожение 
их и возмещают ущерб согласно действующему 
законодательству.
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СПИСОК ВИДОВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Cтатус

Тип Кольчатые Черви
Класс Малощетинковые — Oligoheta
Отряд Хаплитаксиды — Haplitaxida
Cемейство люмбрицовые — Lumbricidae
Эйзения промежуточная Eisenia intermedia Michaelsen, 1901 1

Тип Моллюски —  Mollusca
Класс Двустворчатые —  Bivalvia
Отряд Унионида —  Unionida
Семейство Униониды Перловицы —  Unioinidae
Толстая перловица —  Unio Crassiana crassus Retzius, 1788 3

Класс Брюхоногие —  Gastropoda
Отряд Стебельчатоглазые — Stylommatophora
Семейство Лимациды —  Limacidae
Слизень сизо-черный Limax cinereoniger Wolf, 1803 3
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ —  ARTHROPODA

Класс Паукообразные —  Arachnida
Отряд Пауки —  Aranei
Семейство атипиды —  Atypidae
Атипус стенной —  Atypus muralis Bertkau, 1890 3

Семейство эрезиды —  Eresidae
Эрезус черный —  Eresus cinnaberinus Oliver, 1789 2

Семейство пауки-кругопряды —  Araneidae
Аргиопа дольчатая —  Argiope lobata Pallas, 1772 4

Семейство пауки-волки —  Lycosidae
Тарантул южнорусский —  Allohogna singoriensis Laxmann, 1770 4

Семейство бродячие охотники —  Pisauridae
Охотник растительный —  Dolomedes plantarius Clerck, 1757 2

Семейство пауки-нитеплёты —  Dictynidae
Паук-серебрянка —  Argyroneta aquatica Clerck, 1757 3

Класс Насекомые —  Insecta
Отряд Стрекозы —  Odonata
Семейство красотки —  Calopterigidae
Красотка-девушка Calopteryx virgo Linnaeus, 1758 2

Семейство стрелки —  Coenagrionidae
Стрекоза зеленушка Erythromma viridulum Charpentier, 1840 3
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Нехаленния специоза Nehalennia speciosa Charpentier, 1840 1

Семейство коромысла —  Aeshnidae
Коромысло синее Aeschna cyanea Müller, 1764 3
Коромысло рыжеватое Anaciaeschna isosceles Müller, 1767 1
Дозорщик-император Anax imperator Leach, 1815 2

Отряд Богомолы —  Mantodea
Семейство эмпузиды —  Empusidae
Эмпуза перистоусая Empusa pennicornis Pallas, 1773 3

Отряд Прямокрылые —  Orthoptera
Семейство кузнечиковые —  Tettigonidae
Дыбка степная Saga pedo Pallas, 1771 3

Семейство саранчовые —  Acrididae
Трещотка ширококрылая Bryodema tuberculata Fabricius, 1775 4

Отряд Полужесткокрылые —  Heteroptera
Семейство клопы-охотники —  Nabidae
Простемма кроваво-красная Prostemma sanguineum Rossi, 1790 4

Семейство хищнецы —  Reduviidae
Пиголампис двузубый Pygolampis bidentata Goeze, 1778 1

Семейство щитники древесные —  Acanthosomatidae
Элазмостетус короткий Elasostethus brevis Lindberg, 1934 1

Семейство щитники настоящие —  Pentatomidae
Дыбовския сетчатая Dybowskyia reticulata Dalmann, 1851 1
Пинтеус обыкновенный или красноватый Pinthaeus sanguinipes Fabricius, 1787 1
Троилус крылоплечий Troilus luridus Fabricius, 1775 1
Щитник ивовый Rhacognathus punctatus Linnaeus, 1758 1
Ялла овальная Jalla dumosa Linnaeus, 1758 3

Отряд Coleoptera —  Жесткокрылые
Семейство Carabidae —  Жужелицы
Каллистус лунный —  Callistus lunatus Fabricius, 1775 3
Красотел пахучий —  Calosoma sycophanta Linnaeus, 1758 3
Красотел черный —  Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758 3
Красотел степной —  Calosoma denticolle Gebler, 1833 3
Жужелица полевая —  Carabus arvensis Herbst, 1784 4
Жужелица Щеглова —  Carabus stscheglowi Mannerheim, 1827 4
Жужелица сибирская —  Carabus sibiricus Fischer von Waldheim, 1822 1
Жужелица ситовидная —  Carabus hungaricus cribellatus Adams, 1812 1
Жужелица лесная —  Carabus nemoralis Fischer von Waldheim, 1822 4
Жужелица бессарабская —  Carabus bessarabicus Fischer von Waldheim, 1823 1
Жужелица Шонхерри —  Carabus schoencherri Fischer von Waldheim, 1822 2
Жужелица фиолетовая —  Carabus violaceus Linnaeus, 1758 2
Скакун черный —  Cicindela atrata Pallas, 1776 1
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Циминдис Фалдермана —  Cymindis faldermanni Gistel, 1839 1
Дитомус рогатый —  Ditomus calydonius Rossi, 1790 2
Лицинус шлемный —  Licinus cassideus Fabricius, 1792 2
Мазореус Веттерхалла —  Masoreus wetterhalli Gyllenhal, 1813 2
Мастакс теплолюбивый —  Mastax thermarum Steven, 1806 1
Плотинник хищный —  Nebria livida Linnaeus, 1758 1
Пецилюс блестящий —  Poecilus nitens Chaud., 1850 3
Псевдотафоксенус рыжелапый —  Pseudotaphoxenus rufitarsis Fischer von Waldheim, 1823 1
Птеростих черноямковый —  Pterostichus aterrimus Herbst, 1784 3
Ропалостила полосатая —  Rhopalostyla virgata Motschulsky, 1845 1
Тафоксенус гигантский —  Taphoxenus gigas Fischer von Waldheim, 1823 2
Семейство Histeridae —  Карапузики
Пахилистер неравный —  Pachylister inaequalis Olivier, 1789 3
Атолус вороной —  Atholus corvinus Germar, 1817 3
Гистер мрачный —  Hister funestus Erichson, 1834 2
Маргаринотус земляной —  Margarinotus terricola Germar, 1824 1

Семейство коротконадкрылые жуки —  Staphylinidae
Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 3

Семейство Lucanidae —  Рогачи
Обыкновенный жук-олень —  Lucanus cervus Linnaeus, 1758 4

Семейство Bolboceratidae —  Больбоцератиды
Зуборог воинственный, или вооруженный —  Odonteus armiger Scopoli, 1772 3

Семейство Cetoniidae —  Бронзовки Семейство Scarabaeidae —  Пластинчатоусые жуки
Гладкая бронзовка —  Protaetia speciosissima Scopoli, 1786 3
Бронзовка Фибера —  Protaetia fieberi Kraatz., 1880 3
Семейство Scarabaeidae —  Пластинчатоусые жуки
Восковик изменчивый —  Gnorimus variabilis Linnaeus, 1758 2

Семейство Cetoniidae —  Бронзовки
Пахучий отшельник Обыкновенный отшельник —  Osmoderma barnabita  
Motschulsky, 1845 3

Семейство Geotrupidae –Жуки-землерои
Цератофий степной -Ceratophyus polyceros Pallas, 1771 2

Семейство Scarabaeidae —  Пластинчатоусые жуки
Сизиф Шеффера -Sisyphus schaefferi Linnaeus, 1758 3

Семейство Geotrupidae –Жуки-землерои
Навозник весенний —  Trypocopris vernalis Linnаeus, 1758 0

Семейство златки —  Buprestidae
Златка черная Capnodis tenebrionis Linnaeus, 1758 1
Златка огненнобрюхая Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 3
Дицерка амфибия Dicerca amphibia Marseul, 1865 3
Златка печальная Dicerca moesta Fabricius, 1792 1
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Эритрея золотистая Eurythyrea aurata Pallas, 1776 1
Эритрея дубовая Eurythyrea quercus Herbst, 1790 3

Семейство капюшонники —  Bostrychidae
Лихенофанес Lichenophanes varius Illiger, 1798 3

Семейство божьи коровки —  Coccinellidae
Коровка Лихачева —  Bulaea lichatschovi Hummel, 1838 3
Кокцидула скутеллята —  Coccidula scutellata Herbst, 1775 3
Коровка узорчатая —  Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758 4
Кокцинелла Лучника —  Coccinella saucerottei lutschniki Dobzhanski, 1917 0
Кокцинелла трехполосая —  Coccinella trifasciata Linnaeus, 1758 0
Коровка продолговатопятнистая —  Sospita oblongoguttata Linnaeus, 1758 2

Семейство нарывники —  Meloidae
Шпанка ошейниковая Muzimes collaris Fabricius,1787 5
Майка изменчивая Meloe Lampromeloe variegates Donovan, 1793 4
Семейство усачи —  Cerambycidae
Доркадион элегантный Dorcadion elegans Kraatz, 1873 4
Доркадион рыжелобый Dorcadion rufifrons Motschalsky, 1860 3
Кортодера Магдеева Cortodera villosa magdeevi Danilevsky, 2010 1
Усачик Мармоттани Molorchrus marmottani Brisout, 1863 1
Усач альпийский Rosalia alpina Linnaeus, 1758 2

Семейство листоеды —  Chrysomelidae
Клитра курчавковая Clytra atraphaxidis Pallas, 1773 2
Крупноглав красный Coptocephala rubicunda rossica L. Medvedev, 1977 2
Скрытоглав богемский Cryptocephalus bohemius Drapiez, 1819 2
Скрытоглав светлоспинный Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 1781 2
Листоед сутуралис Entomoscelis suturalis Weise, 1890 2
Листоед азиатский Chrysochares asiatica Pallas, 1771 2
Тимарха чернотелкообразная Timarcha tenebricosa Fabricius, 1775 2
Шипоноска черная Hispella atra Linnaeus, 1767 2

Семейство долгоносики —  Curculionidae
Слоник острокрылый Eusomostrophus acuminatus Bohemann, 1840 3
Омиас бородавчатый Omias verruca Steven, 1829 3

Отряд Сетчатокрылые —  Neuroptera
Семейство златоглазки —  Chrysopidae
Хризопа дорзалис Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839 3
Нинета виттата Nineta vittata Wesmael, 1841 2
Семейство муравьиные львы —  Myrmeleonidae
Деутолеон линеатус Deutoleon lineatus Fabricius, 1798 2
Европейский муравьиный лев Euroleon nostras Geoffroy in Fourcroy, 1785 4
Мегистопус желторогий Megistopus flavicornis Rossi, 1790 2
Акантаклизис окцитаника Acanthaclisis occitanica Villers, 1789 2
Семейство мантиспиды —  Mantispidae
Мантиспа обыкновенная Mantispa styriaca Poda, 1761 3
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Семейство аскалафы, или булавоуски —  Ascalaphidae
Аскалаф пестрый Ascalaphus macaronius Scopoli, 1763 3

Отряд Верблюдки –Raphidioptera
Семейстов иноцеллидае, или безглазки —  Inocellidae
Верблюдка безглазая толстоусая Inocellia crassicornis Schummel, 1832 3

Отряд Скорпионовые Мухи —  Mecoptera
Семейство скорпионницы —  Panorpidae
Скорпионница гибридная Panorpa hybrida MacLachlan, 1882 3

Отряд Чешуекрылые —  Lepidotera
Семейство мешочницы —  Psychidae
Мешочница Мильере Psychocentra millierei Heylaerts, 1879 2

Семейство листовертки —  Tortricidae
Листовертка белобахромчатая Aphelia albociliana Herrich-Schӓffer, 1851 2

Семейство веерокрылки —  Alucitidae
Веерокрылка жимолостевая Pterotopteryx dodecadactyla Hübner, 1813 2

Семейство древоточцы —  Cossidae
Древоточец трипс Catopta thrips Нübner, 1818 1
Древоточец беловатый Parahypopta caestrum Нübner, 1818 1

Семейство пестрянки —  Zygaenidae
Пестрянка зеленая албанская Adscita albanica Naufock, 1926 1
Пестрянка зеленая шаровницевая Jordanita globulariae Hübner, 1793 1
Пестрянка зелёная нищая Jordanita pauperа Christoph, 1887 3

Семейство ширококрылые огневки —  Pyraustidae
Огневка белоперевязанная Atralata albofascialis Treitschke, 1829 1
Огневка степная Calamochroa peltalis Eversmann, 1842 1

Семейство пяденицы —  Geomertridae
Филлометра пустынная Phyllometra culminaria Eversmann, 1843 3

Семейство толстоголовки —  Hesperiidae
Толстоголовка серо-бурая Pyrgus sidae Esper, 1784 1

Семейство парусники —  Papilionidae
Аполлон Pamassius apollo Linnaeus, 1758 1

Семейство белянки —  Pieridae
Зорька эуфема Zegris eupheme Esper, 1805 1

Семейство бархатницы —  Satyridae
Фрина Triphysa phryne Pallas, 1771 3
Сатир автоноя Hipparchia autonoe Esper, 1783 3
Тарпея Oeneis tarpeia Pallas, 1771 3
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Семейство голубянки —  Satyridae
Голубянка угольная Neolycaena rhymnus Eversmann, 1832 3
Голубянка бавий Rubrapterus bavius Eversmann, 1832 3
Голубянка синяя Plebejidea cyane Eversmann, 1837 3
Голубянка дамонэ Agrodiaetus damone Eversmann 1
Червонец голубоватый Lycaena helle Denis & Schiffermüller, 1775 0
Голубянка альцет Everes alcetas Hoffmansegg, 1804 1
Голубянка Пилаон Plebejides pylaon Fischer von Waldheim, 1832 1

Семейство нимфалиды —  Nymphalidae
Сатир Ипполита Pseudochazara hippolyte Esper, 1783 2
Семейство жёлтые шелкопряды —  Lemoniidae
Шелкопряд салатный Lemonia dumi Linnaeus, 1758 1
Шелкопряд одуванчиковый Lemonia taraxaci Denis et Schiffermüller, 1775 1

Семейство бражники —  Sphingidae
Бражник Прозерпина Proserpinus proserpina Pallas, 1772 1

Семейство павлиноглазки —  Saturniidae
Малый ночной павлиний глаз Eudia pavonia Linnaeus, 1758 3

Семейство медведицы —  Arctiidae 3
Лишайница-пигмей Manulea pygmaeola Doubleday, 1847 
Медведица матрона Pericallia matronula Linnaeus, 1758 1
Медведица Маннергейма Chelis maculosa mannerheimi Duponchel, 1836 1
Медведица Метельки Rhyparioides metelkana Lederer, 1861 3
Медведица замечательная Lacydes spectabilis Tauscher, 1806 1

Семейство хохлатки —  Notodontidae
Хохлатка серебристая Spatalia argentina Denis & Schiffermuller, 1775 3

Семейство совки —  Noctuidae
Совка мелкая желтоватая Eublemma ostrina Hübner, 1808 3
Совка мелкая красноватая Eublemma rosea Нübner, 1790 1
Совка треугольная степная Gonospelia triquetra Denis et Schiffermüller, 1775 1
Ленточница розовобрюхая Catocala pacta Linnaeus, 1758 3
Металловидка разноцветная Euchalcia variabilis Piller et Mitterpacher, 1783 1
Совка шпорниковая Periphanes delphinii Linnaeus, 1758 3
Совка качимовая Rhodocleptria incarnata Freyer, 1838 1
Совка-девушка Eucarta virgo Treitschke, 1835 1
Совка Умова Oederemia umovii Eversmann, 1846 1

Отряд Перепончатокрылые —  Hymenoptera
Семейство рогохвосты —  Siricidae
Рогохвост синий сосновый Sirex juvencus Linnaeus, 1758 3
Рогохвост большой хвойный Urocerus gigas gigas Linnaeus, 1758 1

Семейство оруссиды —  Orussidae
Оруссус паразитический Orussus abietinus Scopoli, 1763 1
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Семейство наездники настоящие —  Ichneumonidae
Эфиальт-обнаруживатель Ephialtes manifestator Linnaeus, 1758 3
Мегарисса распространенная Megarhyssa perlata Christ, 1791 3

Семейство сколии —  Scoliidae
Сколия гигантская Megascolia maculata Drury, 1773 1
Сколия шеститочечная Scolia sexmaculata O. F. Müller, 1766 3

Семейство дорожные осы —  Pompilidae
Аноплиус самарский Anoplius samariensis Pallas, 1771 3

Семейство роющие осы —  Sphecidae
Сцелифрон пелопей Sceliphron destillatorium Illiger, 1807 1
Сфекс прованский Sphex occitanicus puncticollis Kohl, 1888 2
Семейство песочные осы —  Crabronidae
Церцерис бугорчатая Cerceris tuberculata Villers, 1787 2

Семейство пчелиные —  Apidae
Ксилокопа карликовая Xylocopa iris Christ, 1791 2
Шмель степной Bombus fragrans Pallas, 1771 3
Шмель глинистый Bombus argillaceus Scopoli, 1763 1
Шмель армянский Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877 3
Шмель лезус Bombus laesus F. Morawitz, 1875 1
Шмель моховой Bombus muscorum Linnaeus, 1758 4
Шмель праторум Bombus pratorum Linnaeus, 1761 1
Шмель красноватый или щебневой Bombus ruderatus Fabricius, 1775 2
Шмель пластинчатозубый Bombus cullumanus Kirby, 1802 1
Шмель спорадикус Bombus sporadicus Nylander, 1848 4

Отряд Двукрылые —  Diptera
Семейство львинки —  Stratiomyidae
Клителлярия чепрачная Clitellaria ephippium Fabricius, 1775 3

Семейство —  Nemestrinidae
Хоботоглав кавказский Nemestrinus caucasicus Fischer von Waldheim, 1806 3

Семейство ктыри —  Asilidae
Ляфрия сибирская Laphria sibirica Lehr, 1989 3
Семейство сирфиды —  Syrphidae
Спиломия маниката Spilomyia manicata Rondani, 1865 3
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ЭЙЗЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
Eisenia intermedia Michaelsen, 1899

Семейство люмбрицовые —  Lumbricidae

Природоохранный статус: 1  —  находящий-
ся под угрозой исчезновения. Эндемик Урала 
и юго-востока Русской равнины. Включен в КК 
РФ (2 —  сокращающийся в численности вид) 
[1]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской области [2].
Распространение. Ареал состоит из изолиро-
ванных участков на Южном Урале и юго-восто-
ке европейской части России [3]. В Самарской 
обл. известен только из Жигулей (Ставрополь-
ский р-н) [4, 5].
Особенности биологии. Является почвенно-
подстилочным видом. Питается лесным опа-
дом и почвенным гумусом. На Урале населяет 
липо-пихтарники, липо-ельники, березняки 
и сосново-березовые леса. На юго-востоке ев-
ропейской части России (в том числе в Жигу-
лях) встречается в  лесостепных дубравах [6]. 
Численность стабильная, состояние популяции 
пока не вызывает опасений. С 1976 по 1988 г. 
плотность населения почвы эйзенией промежу-

точной колебалась от 86,7 до 113,6 экз./м2, что 
представляет около 80% всех дождевых червей.
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
ди дубрав вследствие усыхания дуба.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука». Специальные меры охраны 
не разработаны.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2001; 2. Красная книга…, 2009. 3. Перель, 
1979; 4. Молодова, 1980; 5. Пенев и др., 1994; 6. Всеволодова-Перель, 2001.
Автор: Ю. П. Краснобаев.



24 Красная книга Самарской области

ТОЛСТАЯ ПЕРЛОВИЦА
Unio (Crassiana) crassus Retzius, 1788

Семейство Униониды (Перловицы) —  
Unionidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской области вид встречается в Сред-
нем и нижнем течении р. Сок. Включен в Крас-
ный список МСОП (категория EN) [1]. Занесен 
в  Красные книги Респ. Марий Эл (категория 
3) [2], Крым (категория 3) [3], Волгоградской 
(категория 4) [4], Костромской (категория 5) 
[5] обл.
Распространение. Европа, за исключением Пи-
ренейского полуострова, Британских островов 
и Италии, азиатская часть РФ до бассейна Аму-
ра [6]. В Самарской области встречается в сред-
нем и нижнем течении р. Сок (Исаклинский, 
Камышлинский, Красноярский, Сергиевский 
районы) [7]. Характерные места обитания —  
чистые реки (предпочитает средние участки) 
с песчаным и песчано-илистым грунтом. Дер-
жится как в русловой зоне, так и в прибрежной. 
Как правило, полностью погружены в воду [8].
Особенности биологии. Раковина коротко-
овальная, овальная, овально-четырёхугольная 
или эллиптическая, прочная, средних разме-
ров (5–8  см, некоторые раковины достигают 
10–12 см). Спинной край часто заметно выгнут, 
задний край опущен к низу. Макушечная скуль-
птура представлена вложенными друг в друга 
тонкими округлыми или слегка изогнутыми 
валиками в виде греческой буквы омега, либо 
двумя рядами спрямлённых валиков, сдвинутых 
по отношению друг к другу [9]. Образ жизни 
аналогичен остальным представителям семей-
ства. Перловицы, как и беззубки, раздельнопо-
лы, самцы через выводной сифон выбрасывают 
сперматозоиды в воду, затем они через входной 
сифон самки попадают в её тело и оплодотво-

ряют имеющиеся там яйцеклетки. Эмбрионы 
развиваются в  мантийной полости, где обра-
зуются личинки (глохидии), которые после 
выхода в  воду прикрепляются к  жабрам рыб. 
Продолжительность жизни до 30 лет [10, 11].
Лимитирующие факторы. Общее ухудшение 
условий обитания вследствие непродуманной 
хозяйственной деятельности человека на вод-
ных объектах. Глохидии являются жаберными 
паразитами некоторых видов рыб: Cottus gobio, 
Phoxinus phoxinus, Leuciscus cephalus и др., отсут-
ствие подходящих хозяев также является лими-
тирующим фактором. Перловицы, особенно 
молодь, очень чувствительны к  изменениям 
химического состава воды, видового состава 
ихтиофауны и деградации природных речных 
долин [12]. Для воспроизводства необходима 
высокая плотность популяции [10].
Принятые и необходимые меры охраны. Спе-
циальные меры охраны на территории Самар-
ской области не разрабатывались и не прини-
мались. Необходимо установить современный 
ареал в водоемах Самарской области. Запретить 
проводить различные работы на водных объек-
тах и на территории ближе, чем в 10 м от обоих 
берегов, без оценки и разрешения природоох-
ранных организаций.

Источники информации. 1. Aldridge at all., 2011. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2004. 5. Красная книга…, 2009. 6. Graf…, 2007. 7. Ми-
хайлов, 2017. 8. Glöer, 2015. 9. Определитель зоопланктона и зообентоса…, 2016. 10. Bauer, 
2001. 11. Bachmann, 2000. 12. Zajac, Zajac, 2016.
Автор: Р. А. Михайлов
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СЛИЗЕНЬ БОЛЬШОЙ  
ЧЕРНО-СИНИЙ

Limax cinereoniger Wolf, 1803
Семейство Лимациды —  Limacidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской области известен из Жигулевско-
го заповедника [1,2]. Занесен в Красные книги 
Респ. Марий Эл (категория 3) [3], Чувашия (ка-
тегория 3) [4], Ленинградской (категория 3) [5], 
Кировской (категория 3) [6], Нижегородской 
(категория 3) [7], Ульяновской (категория 3) 
[8], Волгоградской (категория 4) [9], Новгород-
ской (категория 3) [10], Московской (категория 
5) [11], Рязанской (категория 3) [12], Тверской 
(категория 3) [13] обл. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [14].
Распространение. Является широко распро-
странённым видом для большей части Цент-
ральной и Северной Европы до Урала [15, 16]. 
В Самарской области известен из Жигулевско-
го заповедника: Школьный овраг Малиновый 
дол, Каменная Чаша [1, 2], из города Жигулевск 
[16]. Вид, как правило, редкий или вовсе отсут-
ствует, но существующие популяции стабильны 
[18, 19, 20].
Особенности биологии. Населяют лиственные 
и смешанные леса, особенно с участием липы, 
клена, а также в хвойных лесах с хорошим тра-
вяным покровом. Слизни обитают в  оврагах, 
низинах и  на  участках на  которых при более 
низких и  стабильных летних температурах 
поддерживается высокая влажность. Днем 
скрывается под корой валежника, в  гниющей 
древесине. Питается преимущественно расти-
тельным детритом в основном гифами гриба-
ми, лишайниками и  т. п. Во  влажную погоду 

может подниматься на стволы живых деревьев 
и др. вертикальные субстраты. Слизень имеет 
многолетнюю активность (продолжительность 
жизни до 3 лет). Первый период размножения 
приходится на июнь-июль второго года жизни, 
второй  —  на  май-июнь третьего года жизни. 
После копуляции с  обоюдным осеменением 
в  течение приблизительно полутора месяцев 
происходит откладка яиц в почву небольшими 
порциями. Эмбриональное развитие длится 
от 18 до 24 дней [3, 21].
Лимитирующие факторы. Вид чувствителен 
к нарушениям мест обитания в результате ан-
тропогенного воздействия [22, 23]. Поэтому 
основными лимитирующими факторами явля-
ется вырубка лесных массивов, рекреационная 
деятельность и т. п.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется в  Жигулевском заповеднике. Не-
обходимо проводить мониторинг известных 
местонахождений и поиск вида в соответству-
ющих биотопах в других районах области. Со-
хранение в лесах валежника лиственных пород. 
Просветительская работа с целью преодоления 
весьма распространенного бытового суждения 
о «вредности» всех слизней.

Источники информации. 1. Виноградов, 1194. 2. Сачкова, 2006. 3. Красная книга…, 2016. 
4. Красная книга…, 2010. 5. Красная книга…, 2002. 6. Красная книга…, 2001. 7. Красная 
книга…, 2014. 8. Красная Книга…, 2015. 9. Красная книга…, 2004. 10. Красная книга…, 
2015. 11. Красная книга…, 2008. 12. Красная книга…, 2001. 13. Красная книга…, 2016. 14. 
Красная книга…, 2009. 15. Лихарев, Виктор, 1980. 16. Кузовенко и др., 2018 (в печати). 
17. Sysoev, Schileyko, 2009. 18. Wiktor, 1996. 19. Seddon, Killeen, Fowles, 2014. 20. Bank, 
2017. 21. Байдашников, 1993. 22. Byrne at all, 2009. 23. Castillejo, Iglesias, 2011
Авторы: Р. А. Михайлов, Ю. В. Сачкова
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АТИПУС СТЕННОЙ
Atypus muralis Bertkau, 1890
Семейство Атипиды —  Atypidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид.
Распространение. Евро-среднеазиатский вид. 
Паук указан для Европы, Украины, Туркменис-
тана, Азербайджана, Грузии, Турции [1,2,3,4,5]. 
В России известен из Ростовской и Оренбург-
ская областей, Республики Дагестан [6, 7, 8]. 
В  Самарской обл. паук обнаружен из  Жигу-
левских и  Сокольих гор и  Красносамарского 
лесничества (Ставропольский, Волжский, Ки-
нельский р-ны) [9, 10].
Особенности биологии. Предпочитает лесные 
поляны в сосновых и сосново-лиственных лесах 
и солнечные остепненные склоны [11]. Селит-
ся колониями. Живет в  полностью закрытых 
трубках из паутины, находящихся на 2/3 в зем-
ле. Встречается регулярно в весьма локальных 
местообитаниях.

Лимитирующие факторы. Ограниченное рас-
пространение в обл. свойственных виду биото-
пов. Вытаптывание.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике и НП «Са-
марская Лука». Необходима охрана биотопов 
в местах обитания вида.

Источники информации. 1. Le Peru, 2011. 2. Polchaninova, Prokopenko, 2007. 3. Полча-
нинова, 2012. 4. Mikhailov, Fet, 1994. 5. Özkütük, Kunt, Gündüz & Elverici, 2015. 6 Поно-
марёв, Пришутова, 2017. 7. Esyunin, Efimik, 1996. 8. Пономарёв, Абдурахманов, 2014. 9. 
Краснобаев, 2004. 10. Белослудцев, 2014. 11. Kraus, Baur, 1974.
Авторы: Е. А. Белослудцев, Ю. П. Краснобаев.
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ЭРЕЗУС ЧЕРНЫЙ
Eresus kollari Rossi, 1846

Семейство Эрезиды —  Eresidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Находится под охраной 
в Нижегородской (категория Д —  неопределен-
ный вид), Ульяновской (категория 3г —  редкий 
вид) областях, Республики Татарстан (катего-
рия III —  редкий вид с ограниченными место-
обитаниями) [1, 2, 3].
Распространение. Трансевразиатский темпе-
ратный вид. Вид известен из  Европы, Украи-
ны, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбе-
кистана [4]. В России распространен на север 
до  Нижегородской, Омской, Томской обла-
стей, на восток до Приморья [5]. В Самарской 
обл. известен из Рачейского бора, г. Тольятти, 
Жигулевских и  Сокольих гор, окр. д. Сред. 
Солонцовка и  Красносамарского лесничест-
ва, (Сызранский, Ставропольский, Волжский, 
Красноярский, Кинельский р-ны) [6, 7, 8, 10].
Особенности биологии. Заселяет песчаную 
землю в сосновых и сосново-лиственных лесах 
на склонах южных экспозиций. Живет в земля-
ных норках, стенки которых покрыты толстым 
слоем паутины. Селится колониями. Новоро-
жденные паучки заползают на  брюшко самки 

и в течение 7–10 дней питаются ее гемолимфой 
[9]. Численность и тенденции ее изменения не-
известны.
Лимитирующие факторы. Ограниченное рас-
пространение в  области свойственных виду 
биотопов. Вытаптывание.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука». Сохранение биотопов 
в местах обитания вида, в том числе путем со-
здания новых ООПТ.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2014. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Le Peru, 2011. 5. Ненилин, Пестова, 1986. 6. Краснобаев, 2004. 7. Бело-
слудцев, 2014. 8. Шаронова, Курочкин, 2015. 9. Эргашев, 1983. 10. Личное сообщение 
Курочкина А. С.
Авторы: Е. А. Белослудцев, Ю. П. Краснобаев.



28 Красная книга Самарской области

АРГИОПА ДОЛЬЧАТАЯ
Argiope lobata Pallas, 1772

Семейство Пауки-кругопряды —  Araneidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по  статусу вид. Находится под охраной 
в Саратовской (категория 3 —  редкий, локаль-
но встречающийся вид), и Ульяновской (кате-
гория 3 г. —  редкий вид) областей, Республики 
Татарстан (категория III —  редкий вид с огра-
ниченным местообитанием у северной границы 
ареала) [1, 2, 3,].
Распространение. Космополитный субборе-
ально-субтропический вид [4]. Обнаружен 
в Центр. и Сев. Африке, Юж. и Центр. Евро-
пе, Малой Азии, Кавказе, Сред. Азии, Китае, 
Индии, Монголии, Сев. Австралии [5, 6]. 
На территории России паук известен в основ-
ном с  южных районов  —  Волгоградской, Ро-
стовской, Оренбургской, Тульской областей, 
Республик Калмыкии, Башкортостана [4, 7, 
8, 9, 10, 11]. В Самарской области обнаружен 
на Самарской Луке, в Волжском, Безенчукском, 
Красноармейском и  Большеглушицком р-нах 
[12]. Паук обитает на  хорошо прогреваемых 
солнцем суходольных лугах и степных участках. 
В местах своего обитания встречи представле-
ны единичными находками.
Особенности биологии. Крупный паук (самки 
достигают до 2,5 см.), плетет на высоких травах 
(30–40 см) вертикальные круговые сети со ста-
билиментом (зигзагообразная лента из паутины 

по центру сети) [7]. Самка значительно крупнее 
самца (минимум в  2 раза). Брюшко самки се-
ребристо белое по краям с шестью глубокими 
вырезками. Самцы однотонные, серебристо-
серые или желтоватые. Паук сидит вниз голо-
вой, на огромной сети поджидая свою добычу, 
в основном прямокрылых и пчел.
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
ди мест обитания —  степей, выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Национальном парке «Самарская 
Лука» и в Жигулевском государственном при-
родном заповеднике им. И. И. Спрыгина. Спе-
циальные меры охраны не разработаны.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2006. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Есюнин, 2015. 5. World Spider Catalog, 2018. 6. Nentwig, Blick and other, 
2018. 7. Пономарёв, Хныкин, 2013. 8. Пономарёв и др., 2016. 9. Тиунов, Есюнин, 2014. 
10. Михайлов, Панов, 2014. 11. Пономарёв, Абдурахманов, 2014. 12. Краснобаев, 2004. 
13. Дунин, 1998.
Автор: Е. А. Белослудцев.
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ТАРАНТУЛ ЮЖНОРУССКИЙ
Lycosa singoriensis Laxmann, 1770

Семейство Пауки-волки —  Lycosidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по  статусу вид. Находится под охраной 
в Нижегородской области (категория В3 —  вид 
ставший редким в результате деятельности чело-
века), Республик Чувашии (категория 3 —  ред-
кий вид) и Татарстана (категория III —  редкий 
вид с ограниченным местообитанием) [1, 2, 3].
Распространение. Южная Палеарктика. Центр. 
Европа, Кавказ, Казахстан, Зап. и Юж. Сибирь, 
Средняя Азия, Китай, Индия. В  Самарской 
обл. встречен в  южных и  центральных р-нах: 
Самарская Лука, Низменное и Высокое Завол-
жье (Ставропольский, Волжский, Хворостян-
ский, Пестравский, Похвистневский, Больше-
глушицкий, Большечерниговский р-ны) [4, 5, 8].
Особенности биологии. Обитает в  хорошо 
прогреваемых биотопах с песчаными почвами 
и изреженным травяным покровом [6]. Живет 
в  глубокой вертикальной норке, предпочитая 
увлажненную почву. Часто встречается вблизи 
водоемов. Кладка в норке в начале лета. Яйце-
вой кокон прикреплен к самке. Паучки сначала 
держатся на самке, позже прячутся в естествен-
ные укрытия, а  затем роют собственные нор-
ки [7].
Лимитирующие факторы. Уничтожение или 
деградация биотопов в результате вытаптыва-

ния и  хозяйственной деятельности человека. 
Повышение или понижение уровня грунтовых 
вод.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука». Охрана комплекса бес-
позвоночных, обитающих на  песчаных участ-
ках с изреженным травяным покровом, путем 
ограничения или исключения хозяйственной 
деятельности, нарушения гидрологического 
режима, распашки, применения химических 
и  бактериологических средств защиты расте-
ний, выпаса скота. Создание ООПТ в выяв-
ленных местах обитания вида.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2014, 2. Красная книга…, 10. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Краснобаев, 2004. 5. Кузовенко, 2015. 6. Ланге, 1984. 7. Соболев, 1982. 
8. Личное сообщение Кривопаловой С. А.
Авторы: Е. А. Белослудцев, Ю. П. Краснобаев.
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ОХОТНИК РАСТИТЕЛЬНЫЙ
Dolomedes plantarius Clerck, 1757

Семейство Бродячие охотники —  Pisauridae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Находится под охраной 
в Нижегородской области (категория Д- нео-
пределенный вид, нет достаточных данных), Ре-
спублики Мордовии (категория IV —  неопре-
деленный вид). Вид включен в Красную книгу 
МСОП (категория VU —  уязвимый) [1, 2, 3].
Распространение. Западно-палеарктический 
вид. Паук известен из Европы, Казахстана, За-
падной Сибири, Китая [4]. В Самарской обл. 
обнаружен на Самарской Луке, в окр. сел Но-
винки и Екатериновка (Ставропольский, Волж-
ский и Безенчукский р-ны) [4, 5].
Особенности биологии и  экологии. Обита-
ют по берегам водоемов на водных растениях 
и на поверхности воды. Способны нырять. Пи-
таются насекомыми, но могут нападать также 
на мальков рыб и головастиков. После спари-
вания самка откладывает до 600 яиц в кокон. 
В  течение 1 месяца, до  вылупления молодых 

паучков, самка охраняет кокон и носит его с со-
бой, удерживая в хелицерах [6].
Лимитирующие факторы. Загрязнение водое-
мов и прибрежной зоны в результате хозяйст-
венной деятельности.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике и НП «Са-
марская Лука». Ограничение хозяйственной 
деятельности в других местах обитания вида, 
в том числе создание ООПТ.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2014. 2. Красная книга…, 2005. 3. The IUCN 
Red List…, 2012. 4. Краснобаев, 2004. 5. Кузовенко, 2015. 6. Тыщенко, 1971.
Авторы: Е. А. Белослудцев, Ю. П. Краснобаев.
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ПАУК-СЕРЕБРЯНКА
Argyroneta aquatica Clerck, 1757

Семейство Пауки-нитеплёты —  Dictynidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в Нижегородской об-
ласти (категория В3  —  вид, ставший редким 
в результате деятельности человека), Республик 
Мордовии (категория IV  —  неопределенный 
вид), Чувашии (категория IV —  вид с неопре-
деленным статусом) и  Татарстана (категория 
III  —  редкий вид, имеющий низкую числен-
ность и встречающийся на ограниченных тер-
риториях) [1, 2, 3, 4].
Распространение. Транспалеарктический вид. 
Паук известен из  Европы, Турции, Кавказа, 
Центральной Азии, Китая, Кореи, Японии 
[5]. В  России паук распространен на  Русской 
равнине, Карелии, Кольском полуострове, 
Кавказе, Урале, Сибири и Дальнем Востоке [6]. 
На территории Самарской обл. паук обнаружен 
в Кинельском районе.
Особенности биологии. Обитает в  стоячих 
и  медленно текущих водоемах. Сплетает под 
водой между растений плотный навес из пау-
тины, собирает в  него воздух, под действием 
которого паутина растягивается и приобретает 
форму колокола. Здесь паук отдыхает, поедает 

пищу и откладывает в кокон яйца. В отличие 
от других пауков, самка после оплодотворения 
самца не съедает. Часто самец строит свой ко-
локол рядом с колоколом самки. Осенью с на-
ступлением холодов серебрянка отыскивает пу-
стую раковину, наполняет ее воздухом и зимует 
в ней [7].
Лимитирующие факторы. Загрязнение водо-
емов.
Принятые и необходимые меры охраны. Необ-
ходимо поддержание чистоты водоемов. Спе-
циальные меры охраны не разработаны.

Источники информации. 1. Красная книга …, 2014. 2. Красная книга …, 2005. 3. Красная 
книга …, 2010. 4. Красная книга …, 2016. 5. Nentwig and others, 2018. 6. Mikhailov, 2013. 
7. Ажеганова, 1968.
Авторы: Е. А. Белослудцев, Ю. П. Краснобаев.
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КРАСОТКА  —  ДЕВУШКА
Calopteryx virgo Linnaeus, 1758

Семейство Красотки —  Calopterygidae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности и распространении. Вид 
восточного происхождения, малочисленный 
по всему ареалу, включая Самарскую область. 
Включен в Красный список МСОП (категория 
LC) [1]. Внесен в Красную книгу Саратовской 
области [2]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 1/В —  край-
не редкий вид с численностью, колеблющейся 
по годам [3].
Распространение. Трансевразиатский вид. Ев-
ропа (до Полярного круга), Северная Африка, 
Южная Азия, включая Южную Сибирь и  юг 
Дальнего Востока [4, 5]. В Самарской области 
отмечался в  Сызранском, Похвистневском, 
Клявлинском, Камышлинском, Елховском, 
Кинельском р-нах, в основном по берегам рек 
Сок, Большой Кинель, Самара и их притоков.
Особенности биологии. Имаго с  синим, ме-
таллически блестящим, длинным и тонким те-
лом. Крылья самцов почти целиком такой же 
металлической окраски, у  самок они темные, 
без металлического блеска. Вид в целом круп-
нее других равнокрылых стрекоз нашей фауны. 
Общая длина тела 45–49 мм, длина брюшка —  
31–42 мм [6]. Взрослые стрекозы —  активные 
хищники, порхающим полетом летающие по бе-
регам небольших речек и ручьев с водной и при-
брежной растительностью, особенно кустарни-
ковой. Самки откладывают яйца в подводные 
части кувшинок и других растений, опускаясь 
по ним надолго под воду, на глубину более ме-
тра. Личинки чувствительны к недостатку кис-

лорода, живут в текучих водах, придерживаясь 
участков с  илистым дном. Также хищничают. 
Развитие их длится два года [4]. В Самарской 
обл. имаго встречаются с  третьей декады мая 
до сентября. Вид может служить индикатором 
чистоты воды.
Лимитирующие факторы. Уничтожение или 
деградация биотопов, служащих местами обита-
ния вида, вследствие вытаптывания скотом, не-
регулируемой рекреации по берегам водоемов, 
химического и эвтрофного загрязнения вод.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ППРЗ «Урочище 
семь ключей» [7], «Ульяновско-Байтуганское 
междуречье» [8] и  перспективного ППРЗ 
«Кандабулакская степь». Охрана береговых 
комплексов водотоков в местах обитания вида 
с запретом выпаса скота, рекреации и приме-
нения ядохимикатов и удобрений на прилега-
ющих сельхозугодьях. Необходим мониторинг 
численности вида в Самарской обл.

Источники информации. 1. The IUCN…, 2017. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная кни-
га…, 2009. 4. Белышев, 1973. 5. Скворцов, 2010. 6. Определитель…, 1997. 7. Дюжаева, 
Любвина, 2018. 8. Особо охраняемые…, 2013.
Автор: И. В. Дюжаева.



33Раздел 1. Беспозвоночные животные 

СТРЕКОЗА ЗЕЛЕНУШКА, ИЛИ 
КРАСНОГЛАЗКА ЗЕЛЕНУШКА

Erythromma viridulum Charpentier, 1840
Семейство Стрелки —  Coenagrionidae

Природоохранный статус. 3 —  редкий вид. Чи-
сленность вида всюду низка, тенденции ее из-
менения неизвестны. Малочисленный по всему 
ареалу вид, в Самарской обл. находится на севе-
ро-восточной границе ареала, встречается спо-
радично. Включен в Красный список МСОП 
(категория LC) [1]. Внесен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [2 .
Распространение. Средиземноморский вид, 
широко распространенный по  югу Европы, 
в пределах России населяет юг ее европейской 
части [3, 4], на восток распространен до Урала 
[5]. В Самарской области отмечен в Волжском, 
Алексеевском и Большечерниговском р-нах [6].
Особенности биологии. Взрослые стрекозы 
в  основном придерживаются поверхности 
стоячих и слабопроточных водоемов, предпо-
читая участки с густыми зарослями макрофи-
тов, над землей летают редко. Здесь они ловят 
добычу, часто присаживаясь на плавучие ли-
стья водных растений. Тело взрослых самцов 
темноокрашенное, с  ярко-голубыми боками 
и  кончиком брюшка, у  них красные глаза; 
у  самок окраска однотонная, темная, задний 
край переднеспинки плавно закруглен. Общая 
длина имаго составляет 26–32 мм, длина зад-
него крыла —  16–20 мм [5]. Лет имаго в мае —  
августе. В Самарской обл. находки взрослых 
стрекоз были сделаны в период с начала июля 
по начало сентября. Самки, в сопровождении 

самца, откладывают яйца на растения. Личин-
ки развиваются на дне тех же водоемов, в гу-
стых зарослях водной растительности. Актив-
ные хищники в личиночной и имагинальной 
стадии.
Лимитирующие факторы. Химическое загряз-
нение водоемов, служащих местообитаниями 
вида, выпас скота по  их берегам и  водопои, 
массовая рекреация в  береговой зоне. В  от-
дельные годы снижение численности вызывают 
неблагоприятные погодные условия (холодное, 
дождливое лето).
Принятые и необходимые меры охраны. Пла-
нируется охрана вида при установлении соот-
ветствующего охранного режима на территории 
перспективного ППРЗ «Поляковское водохра-
нилище». Рекомендуется для сохранения вида 
запрет пастьбы и  водопоев скота по  берегам 
водоемов, заселенных стрекозами; запрет хи-
мобработок прилегающих сельхозугодий, ре-
гуляция рекреации в береговой зоне.

Источники информации. 1. The IUCN…, 2017. 2. Красная книга…, 2009. 3. Белышев, 
1973. 4. Определитель …, 1997. 5. Скворцов, 2010. 6. Дюжаева, Любвина, 2018.
Автор: И. В. Дюжаева.
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НЕХАЛЕННИЯ СПЕЦИОЗА
Nehalennia speciosa Charpentier, 1840

Семейство Стрелки —  Coenagrionidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В  Самар-
ской обл. крайне редкий вид с колеблющейся 
по  годам численностью. Вид редок по  всему 
ареалу [1]. Включен в Красный список МСОП 
(категория NT) [2]. Внесен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/В —  крайне редкий вид с численностью, ко-
леблющейся по годам [3].
Распространение. Почти трансевразиатский 
вид (на восток доходит до Японии), характер-
ный в основном для лесостепей и зоны широ-
колиственных лесов [4]. В Самарской области 
найдена единственная локальная популяция 
в Сызранском р-не в болотистой местности.
Особенности биологии. Нехаленния —  самая 
маленькая стрекоза России. У  этих мелких 
стрекоз очень тихий и слабый полет, поэтому 
они почти не поднимаются за пределы травя-
ного яруса в местах своего обитания —  по бе-
регам верховых болот и  прилегающих к  ним 
стоячих водоемов со сплавинами из сфагнума 
и с зарослями узколистных осок или близких 
к ним растений по берегам. Длина тела взро-
слых стрекоз всего 24–26  мм, длина задних 
крыльев 11–16  мм. Окраска тела металли-
чески-зеленая, в  затылочной части головы 
узкая дуговидная полоса голубого цвета. Ха-
рактерна короткая птеростигма на  крыльях 
[5]. Нехаленния относится к  олиготрофным 
и ацидофильным видам стрекоз. На подходя-
щих водоемах или болотах самки откладывают 
яйца в ткани растений, будучи сопровождаемы 
самцом. Личинки развиваются в стоячих во-
дах. Взрослые особи и личинки —  хищники, 
питающиеся некрупными насекомыми. Сами 

стрекозы часто в массе гибнут в паутине [1]. 
В Самарской обл. имаго в локальном местооб-
итании отмечались с середины июня до начала 
июля. В 1989 г. плотность имаго в данном ме-
сте была очень высокой и составляла около 30 
особей на 100 м², в последующие годы отмеча-
лось ее значительное снижение, сопровождае-
мое уменьшением общей площади локального 
местообитания в результате постепенного вы-
сыхания верхового болота, к которому приуро-
чена данная микропопуляция вида.
Лимитирующие факторы. Недостаток подхо-
дящих местообитаний в  пределах Самарской 
области из-за уничтожения и деградации забо-
лоченных водоемов и осоковых болот.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется на  территории ППРЗ «Моховое 
болото» [6]. Необходимы исследования по вы-
явлению новых местообитаний вида на севере 
и северо-западе области и организация там ре-
жима охраны, исключающего мелиоративные 
работы, выпас скота, сенокошение, применение 
химобработок этих территорий, а также нерегу-
лируемую рекреацию.

Источники информации: 1. Белышев, 1973. 2. The IUCN…, 2017. 3. Красная книга…, 
2009. 4. Определитель…, 1997. 5. Скворцов, 2010. 6. Особо охраняемые…, 2013.
Автор: И. В. Дюжаева.



35Раздел 1. Беспозвоночные животные 

КОРОМЫСЛО СИНЕЕ
Aeschna cyanea Müller, 1764

Семейство Коромысла —  Aeshnidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Малочислен по всему ареалу. Включен в Крас-
ный список МСОП (категория LC) [1], Крас-
ную книгу Саратовской области (категория 1) 
[2]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 2/0 —  очень ред-
кий вид, тенденции изменения численности 
неизвестны [3].
Распространение. Почти вся Европа (кроме 
Крайнего Севера), Малая Азия, Закавказье, 
Северная Африка, в России —  средняя полоса 
и  юг европейской части, Средний и  Южный 
Урал [4]. В Самарской области найден в Ши-
гонском [5], Ставропольском [6], Волжском 
[6, 7], Красноярском [8] и Камышлинском [9, 
10] р-нах.
Особенности биологии. Взрослые стрекозы 
активно истребляют в основном кровососущих 
двукрылых. Имаго далеко разлетаются от мест 
выплода, встречаясь в Самарской обл. с июня 
по сентябрь. Яйца самки откладывают пооди-
ночке в ткани живых или отмерших растений, 
либо в сырую землю у воды. Обычно яйца зи-
муют. Личинки около двух лет развиваются 
в стоячих и слабопроточных, сильно заросших 
водоемах; также активно хищничают, поедая 

различных водных беспозвоночных, мальков 
рыб и мелких головастиков [4].
Лимитирующие факторы. Химическое загряз-
нение водоемов, в которых развиваются личин-
ки, водопои скота по их мелководным зонам.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Вид охраняется в  Жигулевском заповеднике, 
НП «Самарская Лука», ППРЗ «Муранский 
бор», «Ульяновско-Байтуганское междуречье» 
и «Куйбышевский ботанический сад». Необ-
ходимо выявление других возможных местооб-
итаний вида в области с установлением режима 
охраны, исключающего химическое загрязнение 
водоемов и водопои скота в их береговой зоне.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2017. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная кни-
га…, 2009. 4. Определитель …, 1997. 5. Дюжаева, Любвина, 2011. 6. Дюжаева, Любвина, 
1995. 7. Толкач, 2001. 8. Ильина и др., 1999. 9. Дюжаева, 2011. 10. Дюжаева, Любвина, 
2018.
Авторы: И. В. Дюжаева, И. В. Любвина.
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КОРОМЫСЛО РЫЖЕВАТОЕ
Aeshna isoceles Müller, 1767

Семейство Коромысла —  Aeshnidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид редок 
по всему ареалу [1]. Внесен в Красный список 
МСОП (категория LC) [2]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской области 
со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, тенден-
ции изменения численности неизвестны [3].
Распространение. Средиземноморский вид 
[4], встречается в Северной Африке, в южной 
и отчасти средней полосе Европы, в Передней 
и Средней Азии [1]. В Самарской области от-
мечен на юге Самарской Луки, в Мордовинской 
пойме (Ставропольский р-н) и в окрестностях 
г. Самары (Волжский р-н) [5].
Особенности биологии. Вид средних размеров, 
с почти равномерной буроватой окраской тела; 
на втором тергите брюшка треугольное ярко-
желтое пятно. Тело длиной 62–66  мм, заднее 
крыло 39–45  мм [6]. Стрекозы летают чаще 
близ стоячих водоемов в поймах крупных рек, 
охотясь на различных двукрылых, в основном 
слепней. Обладают быстрым полетом. Самки 
откладывают яйца в  ткани водных растений 
(особенно телореза Stratiotes aloides), поэтому 
предпочитают заросшие озера, старицы и т. п. 
с зарослями тростников вдоль берега или пла-
вающих гидрофитов [6]. Личинки, как и има-
го, являются активными хищниками, охотясь 

на дне водоемов за различными водными бес-
позвоночными. Развиваются около двух лет [7].
Лимитирующие факторы. Загрязнение водо-
емов, в  которых обитают личинки, ядохими-
катами, минеральными удобрениями, стоками 
животноводческих ферм.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется на территории национального парка 
«Самарская Лука» и ППРЗ «Озеро Яицкое». 
Необходима организация исследований по вы-
явлению других местообитаний вида в области. 
Запрет на размещение животноводческих ферм 
вблизи заселенных этими стрекозами водое-
мов и ограничение использования химикатов 
на прилежащих сельхозугодьях.

Источники информации: 1. Определитель …, 1997. 2. The IUCN…, 2017. 3. Красная 
книга…, 2009. 4. Немков, 2011. 5. Дюжаева, Любвина, 2018. 6. Скворцов, 2010. 7. Белышев, 
1973.
Автор: И. В. Дюжаева
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ДОЗОРЩИК  —  ПОВЕЛИТЕЛЬ
Anax imperator Leach, 1815

Семейство Коромысла —  Aeshnidae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокраща-
ющийся в  численности и  распространении. 
Представитель тропикогенного рода. По  все-
му ареалу встречается нечасто. Самая крупная 
стрекоза Поволжья. Включен в Красный список 
МСОП (категория LC) [1], в Красные книги 
Российской Федерации (категория 2 —  сокра-
щающийся в  численности вид) [2], Саратов-
ской [3], Оренбургской [4] и Ульяновской [5] 
областей, Республики Татарстан [6]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 3/Б  —  весьма редкий вид, 
плавно снижающий численность [7].
Распространение. Населяет Северную и Цен-
тральную Африку, Южную и Среднюю Евро-
пу, Закавказье, Переднюю и  Среднюю Азию. 
В европейской части России на север доходит 
до Московской обл. [8]. В Самарской обл. от-
мечен в Ставропольском, Сергиевском, Волж-
ском, Большечерниговском и  Большеглушиц-
ком р-нах (в поймах крупных рек) [9, 10].
Особенности биологии. Взрослые стрекозы 
активны в первой половине лета; в Самарской 
обл. отмечаются с середины июня до середины 
сентября. Далеко улетая от мест выплода, они 
охотятся в сухих лесах и на опушках, по степ-
ным балкам и  лугам. У  каждого самца строго 
охраняемый от  других особей индивидуаль-
ный участок для охоты за добычей (насекомы-
ми). Самка откладывает яйца в поврежденные 

стеб ли водных растений стоячих или слабо про-
точных заросших водоемов, в которых 1–2 года 
развиваются личинки [8].
Лимитирующие факторы. Исчезновение и дег-
радация пойменных биотопов в местах обита-
ния вида; химическое загрязнение водоемов, 
в которых развиваются личинки; пастьба скота 
и его водопои в береговой зоне.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском заповеднике и НП 
«Самарская Лука». Организация охраны во-
доемов во всех известных местообитаниях вида 
с запретом размещения вблизи них животно-
водческих ферм, применения ядохимикатов 
и  минеральных удобрений на  прилегающих 
сельхозугодьях. Выявление новых мест обита-
ния вида в области и придание им соответст-
вующего уровня охраны.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2017. 2. Красная книга…, 2001. 3. Красная кни-
га…, 2006. 4. Красная книга…, 1998. 5. Красная книга…, 2015. 6. Красная книга…, 2016. 
7. Красная книга…, 2009. 8. Определитель …, 1997. 9. Крыжановский, 1982. 10. Дюжаева, 
Любвина, 2018.
Автор: И. В. Дюжаева
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ЭМПУСА ПЕРИСТОУСАЯ
Empusa pennicornis Pallas, 1773

Семейство Эмпусы —  Empusidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Вид включен в Красную книгу Саратовской обл. 
(категория 3 —  редкий локальный вид) [1].
Распространение. Южный, средиземномор-
ско-туранский вид [2] из  африканско-азиат-
ского семейства эмпусид; встречается в пусты-
нях, на севере —  в сухих степях, в целом ареал 
простирается от  Южной Европы до  Закавка-
зья, Южного Казахстана и Средней Азии [3]. 
В Поволжье известен из Оренбургской обл. [2]. 
На территории Самарской обл. отмечен только 
на крайнем юге —  в Большечерниговском р-не 
в 2009 и 2013 годах. Численности вида низка, 
распространение особей крайне спорадично.
Особенности биологии. Хищное насекомое 
стройного телосложения и  характерного для 
богомолов облика из  экологической группы 
«подстерегающих хищников». Длина тела има-
го —  47–65 мм [3]. Окраска неяркая, коричнева-
то-зеленоватая; у самцов характерные перистые 
усики, у самок они нитевидные. На голове имаго 
заметный роговидный отросток, более или менее 
сильно раздвоенный на вершине. Брюшко с ло-
пастинками по задним краям сегментов. Перед-
ние ноги хватательные, с усаженными сильными 
шипами бедрами и  голенями. Средние тазики 
снизу снаружи со слабо расширенной лопастью. 
Превращение неполное. Имаго или личинки 
старшего возраста зимуют [4]. Летом самки от-
кладывают яйца группами в оотеку, укрепляемую 
на различных предметах. Развивающиеся в них 
личинки зимуют и выходят из яиц на следующее 
лето. После выхода из оотеки хорошо развитые 
личинки старшего возраста сразу питаются объ-
ектами, более крупными, чем тли. В  основном 

пищей им служат различные двукрылые. Для Са-
ратовской обл. отмечен выход личинок из оотек 
в середине мая [1]. В Самарской обл. взрослые 
особи отмечались уже в середине июня. Будучи 
термофильными насекомыми, эмпусы в регионе, 
очевидно, встречаются только на участках сухих 
целинных степей и  солончаках. Летом имаго 
в ночное время охотно летят на свет, встречаясь 
в населенных пунктах; днем эти насекомые пред-
почитают держаться на различных кустарниках. 
Охотятся на насекомых из различных отрядов, 
нападая также на  полезных наездников-ихнев-
монид и пчелиных.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест 
обитания. Хозяйственная деятельность (выпас 
скота, выжигание сухой травы).
Принятые и необходимые меры охраны. Необ-
ходимо установление режима охраны местооб-
итаний на территории перспективного ППРЗ 
«Поляковское водохранилище» [5]. Для со-
хранения вида необходимы регламентация хо-
зяйственной деятельности в местах обитания, 
а также детальное изучение биологических осо-
бенностей вида на юге Самарской обл.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2006. 2. Немков, 2011. 3. Определитель 
насекомых…, 1964. 4. Жизнь животных, 1984. 5. Паженков и др., 2005.
Автор: И. В. Дюжаева.
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ДЫБКА СТЕПНАЯ
Saga pedo Pallas, 1771

Семейство Кузнечиковые —  Tettigoniidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий степной 
реликтовый вид на северной границе ареала. За-
несён в Красную книгу РФ (2 —  сокращающийся 
в численности вид) [1], в Красную книгу Респу-
блики Татарстан (3 —  редкий уязвимый вид) [2], 
в Красную книгу Ульяновской (1 —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения) [3], Саратов-
ской (3 —  сокращающийся в численности вид) 
[4], Оренбургской (5  —  восстанавливающий 
численность вид) [5] и Пензенской (1 —  вид, 
находящийся под угрозой исчезновения) [6] 
областей. Включён в  первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 4/Г —  редкий 
вид со стабильной численностью [7].
Распространение. Встречается в степных и лесо-
степных районах от Южной Европы (Испания, 
Франция, Италия) до севера Казахстана, Сред-
ней Азии и Западной Сибири. В России на се-
вере доходит до  Воронежской, Ульяновской 
и  Челябинской областей [8, 9]. В  Самарской 
области отмечается Елховском Сергиевском, 
Похвистневском, Ставропольском, Краснояр-
ском, Шигонском, Волжском, Нефтегорском, 
Алексеевском, Пестравском, Большеглушицком 
и Большечерниговском районах [10–24].
Особенности биологии. Дыбка  —  самый 
крупный кузнечик в  области, причем, почти 
полностью бескрылый. Длина тела достигает 
12  см.  Имаго предпочитают участки степей 
с густой высокой травой, личинки же встреча-
ются на сухих прогреваемых склонах. Питаются 
насекомыми, на которых охотятся в травостое 
или на земле. Уникален вид и по способу раз-
множения: его популяции почти по всему аре-
алу представлены только самками, размножа-

ющимися партеногенетически. Откладывают 
неоплодотворенные яйца в почву.
Лимитирующие факторы. Основным лими-
тирующим фактором является освоение сте-
пей  —  распашка, применение ядохимикатов, 
выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в  Жигулёвском заповеднике [8], 
НП «Самарская Лука», на территориях ПП 
«Ульяновско-Байтуганское междуречье» (Ка-
мышлинский р-н), «Гора Лысая» (Елховский 
р-н), «Муранский бор» (Шигонский р-н), 
«Сокольи горы и берег между Студёным и Коп-
тевым оврагами» (Волжский р-н, г. о. Самара), 
«Урочище «Богатырь» (Алексеевский р-н), 
«Грызлы  —  опустыненная степь», «Камен-
ные лога № 1, 2, 3» и «Урочище Мулин Дол» 
(Большечерниговский р-н).
Необходимо поддержание режима охраны 
местообитаний в существующих ООПТ и ут-
верждение предлагаемых перспективных ПП: 
«Кандабулакская лесостепь» (Елховский р-н), 
«Каралыкская степь» (Большеглушицкий р-н).

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001; 2. Красная книга…, 2016; 3. Красная 
книга…, 2015; 4. Красная книга…, 2006; 5. Перечень (список) видов…, 2014; 6. Красная 
книга…, 2005; 7. Красная книга…, 2009; 8. Правдин, 1984; 9. Золотухин и др., 1995; 10. 
Дмитриев, 1935; 11. Новодережкин, 1940; 12. Любвина, Краснобаев, 1988; 13. Любвина, 
Дюжаева, 2003; 14. Любвина, 2014; 15. Дюжаева, Любвина, 2011; 16. Дюжаева, 2016; 17. 
Дюжаева, Любвина, 2017; 18. Курочкин, Шаронова, 2012; 19. Шаронова, Курочкин, 2014; 
20. Шаронова, Курочкин, 2015; 21. Кузовенко и.др., 2015; 22. Кузовенко и др., 2018; 23. 
С. А. Кривопалова —  устное сообщение; 24. Шаронова, Курочкин, 2018.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева
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ТРЕЩОТКА ШИРОКОКРЫЛАЯ
Bryodemella tuberculata Fabricius,1775

Семейство Саранчовые —  Acrididae

Природоохранный статус: 4  —  редкий вид, 
тенденции изменения численности неизвестны. 
Представитель пустынной монголо-китайской 
фауны, реликт ледникового периода [1]. Внесен 
в Красные книги Республик Татарстан (3 —  ред-
кий вид с  ограниченными местообитаниями) 
[2] и Марий Эл (3 —  редкий вид) [3]. Включён 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 4/0 —  редкий вид, тенденции 
численности неизвестны [4].
Распространение. Лесостепь и степи Европы, 
Приуралье, Северный Казахстан, Алтай [5], 
на север вид проникает до 58–59º с. ш. [6]. В Са-
марской области отмечен в  Ставропольском 
(Жигулевские горы), Сызранском, Елховском, 
Безенчукском и  Большечерниговском р-нах 
[7–13].
Особенности биологии. Обитатель суходоль-
ных лугов, опушек сосновых лесов. Местами 
встречается в  ксерофитных стациях: в  сте-
пях с ковыльно-злаковой, полынно-злаковой 
и злаковой растительностью [1], в том числе 
в каменистых. Геофилы, но оба пола хорошо 
летают. Самцы при полете трещат, самки более 
крупные и малоподвижные. Взрослые насеко-
мые встречаются в  июле-августе. Типичные 
фитофаги, питающиеся злаками. В конце лета 
самки откладывают яйца в кубышки, устроен-

ные в грунте. После зимовки личинки выходят 
в начале лета.
Лимитирующие факторы. Сокращение ме-
стообитаний вида вследствие распашки и дег-
радации лугово-степных биотопов, перевыпаса 
скота, обработки ядохимикатами.
Принятые и  необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском заповеднике, на тер-
риториях ПП «Грызлы —  опустыненная степь» 
(Большечерниговский р-н) и «Рачейский бор» 
(Сызранский р-н). В  других местах обитания 
вида необходимо сократить выпас скота и  за-
претить использование ядохимикатов для обра-
ботки лугово-степных и опушечных биотопов, 
предлагается создание перспективного ПП 
«Кандабулакская лесостепь» (Елховский р-н).

Источники информации: 1. Копанева, Стебаев, 1985. 2. Красная книга…, 2016; 3. Красная 
книга…, 2016а; 4. Красная книга…, 2009; 5. Бей-Биенко, 1964; 6. Красная книга…, 2008; 
7. Дмитриев, 1935; 8. Новодережкин, 1940; 9. Краснобаев и др., 1991; 10. Любвина, Дю-
жаева, 2003; 11. Дюжаева, Любвина, 2011; 12. Курочкин, Шаронова, 2012; 13. Шаронова, 
Курочкин, 2015.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ПРОСТЕММА  
КРОВАВО-КРАСНАЯ

Prostemma sanquineum Rossi, 1790
Семейство Клопы-охотники —  Nabidae

Природоохранный статус: 4  —  вид, неопре-
деленный по статусу. Представитель тропико-
генного рода. В Самарской обл. вид находится 
на северо-восточной границе ареала [1]. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
области со статусом 3/0 —  весьма редкий вид, 
тенденции изменения численности неизвест-
ны [2].
Распространение. Южная и средняя полоса Ев-
ропы, Закавказье, Передняя и  Средняя Азия 
[1]. В  Самарской области найден в  Жигулев-
ских горах (Ставропольский р-н) [3], Волж-
ском, Алексеевском и  Большечерниговском 
р-нах [4, 5].
Особенности биологии. Ярко окрашенный 
представитель рода Prostemma, с  недоразви-
тыми крыльями и  надкрыльями, ведущий на-
земный образ жизни. Клопы обитают на сухих 
открытых участках биотопов под камнями, 
кустиками травы, на поверхности почвы. Это 
хищники, питающиеся исключительно личин-
ками и  взрослыми представителями других 
семейств отряда (земляных клопов Lygaeidae, 
щитников Pentatomidae). Имаго встречаются 
с мая до конца лета, когда они уходят на зимовку 
[1]. На территории Самарской обл. взрослые 
клопы отмечались с начала мая до конца июля. 
Весной самки, после периода интенсивного 

питания, начинают откладывать яйца в стебли 
различных трав по несколько штук. У личинок 
5 возрастов, развитие их занимает 35–40 дней. 
В году одно поколение. Взрослые особи живут 
до года [1].
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, 
приводящий к  деградации мест обитания, 
и  химическая обработка биотопов ядохими-
катами.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется на  территории Жигулевского за-
поведника и ППРЗ «Грековский лес», «Уро-
чище Мулин дол», «Грызлы —  опустыненная 
степь». Вне заповедника необходимы ограниче-
ние выпаса скота и запрет на обработки ядохи-
микатами биотопов, являющихся местообита-
ниями вида, в том числе через создание ООПТ.

Источники информации: 1. Кержнер, 1981. 2. Красная книга…, 2009. 3. Дюжаева, 1996. 
4. Дюжаева, 2008. 5. Дюжаева, 2016.
Автор: И. В. Дюжаева.



42 Красная книга Самарской области

ПИГОЛАМПИС ДВУЗУБЫЙ
Pygolampis bidentata Goeze, 1778
Семейство Хищнецы —  Reduviidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид редок 
по  всему ареалу, включая всю европейскую 
часть России [1]. Третичный реликт [2]. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
области со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, 
тенденции изменения численности неизвест-
ны [3].
Распространение. Широкий палеаркт. Аре-
ал охватывает почти всю Европу, север Ирана 
и  Афганистана, Кавказ, Казахстан, Среднюю 
Азию, Сибирь, Дальний Восток, включая Япо-
нию, Северную Корею и северо-восток Китая 
[4]. В  Самарской области отмечен на  берегу 
Волги в Жигулевских горах (Ставропольский 
р-н) [5].
Особенности биологии. Длинное и  узкое 
тело пиголамписа окрашено в коричнево-чер-
ные тона; длина тела 12–16 мм (самки крупнее 
самцов) [6]. Клопы этого вида  —  обитатели 
сухих участков по берегам рек и озер, где они 
охотятся на  поверхности земли среди расти-
тельного детрита, на прибрежных кустарниках 
и травах. Взрослые встречаются летом, начиная 
с июня. Самки откладывают яйца с июня по ав-
густ. Цикл развития занимает 2  года: первую 
зимовку переживают личинки старших возра-

стов, вторую —  имаго [7]. Зимовки происходят 
в тех же биотопах, где клопы жили летом, в под-
стилке и трещинах почвы.
Лимитирующие факторы. Химическое загряз-
нение мест обитания, длительный цикл разви-
тия вида и, возможно, колебания уровня воды, 
приводящие к затоплениям мест зимовок.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется на  территории Жигулевского за-
поведника. Необходимы исследования по вы-
явлению новых возможных мест обитания вида 
на  территории области и  установление там 
режима охраны, предупреждающего их дегра-
дацию (запрет выпаса скота, интенсивной ре-
креации, отказ от обработок ядохимикатами).

Источники информации: 1. Кириченко, 1951. 2. Кириченко, 1953. 3. Красная книга…, 
2009. 4. Пучков, 1982. 5. Краснобаев и др., 1991. 6. Пучков, 1987. 7. Пучков, 1985.
Автор: И. В. Дюжаева.
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ЭЛАЗМОСТЕТУС КОРОТКИЙ
Elasmostethus brevis Lindberg, 1934

Семейство Щитники древесные —  
Acanthosomatidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид редок 
по всему ареалу [1], в Самарской области нахо-
дится на южной границе ареала. Внесен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, тенден-
ции изменения численности неизвестны [2].
Распространение. Европейско-сибирский 
лесной вид [3]. Встречается от  Скандинавии 
до Сахалина. В ареал входят также Корея, се-
веро-восток Китая, Монголия [4]. В Самарской 
обл. найден на северо-западе Бугульминско-Бе-
лебеевской возвышенности в Камышлинском 
р-не (в бассейне р. Сок) [5].
Особенности биологии. Держится преиму-
щественно на  ивах и  родственных древесных 
породах. Высасывает сок из соцветий и плодов 
кормовой породы. Здесь же самки откладывают 
яйца и насиживают кладки до вылупления личи-
нок, охраняя их от хищников. Зимуют взрослые 
клопы. Одно поколение в  году. Весной имаго 
встречаются уже с апреля.

Лимитирующие факторы. Уничтожение или 
деградация пойменных ивняков в  результате 
мелиоративных работ, обработка ядохимика-
тами мест обитания вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется на  территории ППРЗ «Ульянов-
ско-Байтуганское междуречье». Для сохране-
ния вида необходима охрана ивняков в поймах 
рек и вдоль ручьев от вырубания, ограничение 
мелиоративных работ в местах обитания вида 
и отказ от применения ядохимикатов.

Источники информации: 1.Кержнер, Ячевский, 1964. 2. Красная книга…, 2009. 3. Вино-
куров и др., 2010. 4. Канюкова, 1988. 5. Дюжаева, 2003.
Автор: И. В. Дюжаева.
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ДЫБОВСКИЯ СЕТЧАТАЯ
Dybowskyia reticulata Dalmann, 1851

Семейство Щитники настоящие —  
Pentatomidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Представи-
тель монотипического восточнопалеарктиче-
ского рода. Вид редок на большей части ареала, 
в Самарской области находится на его юго-за-
падной границе. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской области со статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции измене-
ния численности неизвестны [1].
Распространение. Трансевразиатский вид [2], 
распространенный в  лесной зоне Восточной 
части Палеарктики. Обычен в Японии, Север-
ном Китае, Приморье, очень редок в Сибири 
и европейской части России [3]. В Самарской 
области найден О. В. Леонтьевой в Похвистнев-
ском р-не (окрестности с. Исаково) на опушке 
водораздельной дубравы [4].
Особенности биологии. Один из  наиболее 
мелких представителей щитников-пентатомид 
в фауне России: длина тела имаго не превышает 
5.5 мм [5]. На всей территории западнее Урала 
находки вида единичны, биология его слабо 
изучена [6]. Этот растительноядный клоп дер-

жится в основном на зонтичных растениях, где 
сосет содержимое соцветий и семян. Взрослые 
встречаются до конца лета и уходят на зимовку 
в подстилку. В году одно поколение [3].
Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекре-
ационная деградация лесных опушек, распашка 
лугов в местах обитания вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Меры 
охраны не разработаны. Необходимо выявле-
ние новых мест обитания вида в Самарской обл. 
и создание ООПТ. 

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Винокуров и др., 2010. 3. Кири-
ченко, 1951. 4. Дюжаева, 1999. 5. Канюкова, 1988. 6. Пучков, 1961.
Автор: И. В. Дюжаева.
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ПИНТЭУС ОБЫКНОВЕННЫЙ, 
ИЛИ КРАСНОВАТЫЙ

Pinthaeus sanquinipes Fabricius, 1787
Семейство Щитники настоящие —  

Pentatomidae

Природоохранный статус: 1 —  вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. Встречается редко 
и спорадично по всему ареалу [1]. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской области 
со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, тенденции 
изменения численности неизвестны [2].
Распространение. Лесной трансевразиатский 
вид [3], распространенный в лесной зоне Евро-
пы, на Кавказе и Ближнем Востоке, на Дальнем 
Востоке, в Корее и Китае. В Самарской области 
найден в Жигулевских горах (Ставропольский 
р-н) [1] и в Кинельском р-не [4].
Особенности биологии. Типичный лесной вид, 
но  встречается и  в  лесостепных ландшафтах. 
Держится на  деревьях и  кустарниках. Хищ-
ник, охотящийся на гусениц бабочек, личинок 
пилильщиков, жуков листоедов и других насе-
комых [5]. Отмечено его нападение на гусениц 
непарного шелкопряда [6]. Взрослые клопы ак-
тивны с конца апреля до сентября, затем уходят 
на зимовку. В году одно поколение.

Лимитирующие факторы. Деградация и унич-
тожение мест обитания в результате рубок, пе-
ревыпаса, химических обработок леса.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Вид охраняется на территории Жигулевского 
заповедника. Необходимо выявление иных 
мест обитания вида в области и организации 
их охраны (ограничение выпаса скота, запрет 
вырубки лесонасаждений и их обработки ядо-
химикатами).

Источники информации: 1. Дюжаева, 1999. 2. Красная книга…, 2009. 3. Винокуров и др., 
2010. 4. Дюжаева, Любвина, 2018. 5. Кержнер, Ячевский, 1964. 6. Исаев, Золотухин, 1995.
Автор: И. В. Дюжаева.
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ТРОИЛУС КРЫЛОПЛЕЧИЙ
Troilus luridus Fabricius, 1775

Семейство Щитники настоящие —  
Pentatomidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
области находится на  южной границе ареала. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской области со  статусом 1/0  —  крайне 
редкий вид, тенденции изменения численности 
неизвестны [1].
Распространение. Трансевразиатский вид, 
встречающийся в лесной зоне от Европы (вклю-
чая Крым и  Кавказ) до  Приморья, Сахалина 
и Южных Курил [2, 3]. В Самарской области 
отмечался в Жигулевских горах (Ставрополь-
ский р-н) [4].
Особенности биологии. Крупный представи-
тель монотипического рода в семействе насто-
ящих щитников; размеры тела имаго составля-
ют 10.2–13.5 мм. Имаго сероватые или бурые. 
В черной пунктировке, голова и передняя часть 
переднеспинки часто с металлическим блеском 
[5]. Взрослые клопы и личинки обитают в лесах, 
часто во влажных местах. Держатся на различ-
ных хвойных и лиственных деревьях, реже ку-
старниках. Хищники. Самки откладывают яйца 
на листья или хвою деревьев, после вылупления 
личинки 1 возраста ведут групповой образ жиз-

ни и являются фитофагами (высасывают листья 
или хвою). В старших возрастах они переходят 
на питание животной пищей. Зимуют взрослые 
клопы [2].
Лимитирующие факторы. Уничтожение или 
деградация мест обитания в  результате рубок 
древостоя и обработок ядохимикатами.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется на  территории Жигулевского за-
поведника. Необходимо проведение иссле-
дований по  выявлению новых мест обитания 
вида в области и установление для них режима 
охраны с запретом рубок леса и его обработки 
ядохимикатами.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Пучков, 1961. 3. Винокуров и др., 
2010. 4. Челнокова, 1980. 5. Канюкова, 1988.
Автор: И. В. Дюжаева.
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ЩИТНИК ИВОВЫЙ
Rhacognathus punctatus Linnaeus, 1758

Семейство Щитники настоящие —  
Pentatomidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид немно-
гочислен по  всему ареалу, строго приурочен 
к пойменным биотопам с зарослями прибреж-
ной древесно-кустарниковой растительности. 
Крайне редкий вид, тенденции изменения чи-
сленности неизвестны. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/0 —  вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения [1].
Распространение. Трансевразиатский вид, 
распространенный в  пределах лесной зоны 
от стран Западной Европы до Магадана, встре-
чается на Кавказе и в Средней Азии [2, 3]. В Са-
марской области дважды найден в  Волжском 
р-не  —  в  1980 г. [4] и  в  1996 г., есть находка 
из Алексеевского р-на [5].
Особенности биологии. Чаще встречается 
на  пойменных лесных лугах и  в  других влаж-
ных биотопах, где держится на ивах. Хищник. 
Взрослые и личинки питаются личинками ли-
стоедов, объедающих ивы. Самки приступа-
ют к откладке яиц с конца мая, после выхода 
с  зимовки. Из  них через две недели выходят 
личинки, заканчивающие развитие к середине 

июля. С этого времени и до сентября встречают-
ся взрослые клопы [2]. В году одно поколение.
Лимитирующие факторы. Деградация и унич-
тожение местообитаний вследствие деградации 
пойменных ивняков, осушения пойм, распашки 
лугов, перевыпаса, обработок ядохимикатами.
Принятые и необходимые меры охраны. От-
сутствуют. Выявление новых мест обитания 
вида на территории области. Организация ох-
раны пойменных ивняков от  вырубки и  пой-
менных лугов от осушения и распашки, регла-
ментация выпаса скота, отказ от  применения 
ядохимикатов в поймах.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Пучков, 1961. 3. Винокуров и др., 
2010. 4. Челнокова, 1980. 5. Дюжаева, Любвина, 2018.
Автор: И. В. Дюжаева.
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ЯЛЛА ОВАЛЬНАЯ,  
ИЛИ ЩИТНИК ТЕРНОВЫЙ

Jalla dumosa Linnaeus, 1758
Семейство Щитники настоящие —  

Pentatomidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Для вида характерна низкая плотность попу-
ляций в южной части ареала, к которой отно-
сится Самарская обл. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской области со статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции измене-
ния численности неизвестны [1].
Распространение. Лесной транспалеаркт [2]. 
Вся лесная зона Европы и Сибири, Средняя 
Азия, Ближний Восток [3]. Распространение 
крайне спорадичное. В  Самарской области 
найден в Красноярском р-не в 1980 г. [4]; из-
вестны единичные находки в  Жигулевском 
заповеднике (Ставропольский р-н) и  на  юге 
области  —  в  Алексеевском р-не в  степной 
балке с  осиновым колком на  дне (находка 
В. В. Сергеевой) [5].
Особенности биологии. Вид приурочен 
в основном к лесным и опушечным биотопам. 
Держится на кустах, различных травах, в под-
стилке и на ее поверхности. Хищники, полезные 
энтомофаги. Весной, чаще уже в начале апреля, 
группами зимовавшие в  подстилке взрослые 
клопы приступают к питанию и размножению. 
Самки откладывают яйца с начала мая. Окрыле-

ние молодых имаго происходит в начале июля. 
В году одно поколение [3].
Лимитирующие факторы. Деградация опу-
шечных биотопов и лугов в результате нерегу-
лируемой рекреации, выпаса скота, обработка 
ядохимикатами.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулевском заповеднике и ППРЗ 
«Березовый овраг». Необходимо изучение рас-
пространения вида и его биологии в пределах 
области, организация защиты обнаруженных 
местообитаний от  деградации: запрет выруб-
ки средне- и старовозрастных смешанных лесов, 
степных колков и других местообитаний вида; 
запрет обработок их инсектицидами.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Винокуров и др., 2010. 3. Пучков, 
1961. 4. Челнокова, 1980. 5. Дюжаева, Любвина, 2018.
Автор: И. В. Дюжаева.
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КАЛЛИСТУС ЛУННЫЙ
Callistus lunatus Fabricius, 1775
Семейство жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
имеет узкую экологическую приуроченность. 
Вид внесен в  1 издание КК Самарской обла-
сти [1].
Распространение. Средняя и южная часть Рус-
ской равнины, Предкавказье и Кавказ, равни-
ны Казахстана и  Турана, Южная Сибирь [2]. 
Есть в  Татарстане, Оренбуржье, Башкирии 
[3]. В  Самарской обл. встречается в  Больше-
черниговском, Шигонском (Муранский бор) 
и Ставропольском р-нах, недавно была находка 
в Елховском р-не [4. 5].
Особенности биологии. Яркая, небольшая, 
легко узнаваемая жужелица, 6–7 мм длиной. 
Низ тела черный. Верх: голова синяя, перед-
неспинка красная, Надкрылья рыже-желтые. 
На них: плечевое пятно, пятно по бокам сере-
дины и косая перевязь перед вершиной черные 
с синим отливом. Гигрофильный вид, встреча-
ется по берегам водоемов с поверхностным по-
кровом, сформировавшимся на карбонатных 
породах или на размытых известняках. Встре-
чен и вдали от водоема у родника, истекающе-

го из известняков. Чаще встречается в первой 
половине лета. Везде малочислен, но в отдель-
ных точках (окр. с. Лбище на р. Волга) может 
быть нередок.
Лимитирующие факторы. Редкость вида объ-
ясняется его стенобионтностью.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в НП «Самарская Лука». Для сохране-
ния вида необходимо создание региональных 
и местных ООПТ в местах обитания этой жу-
желицы.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Kryzhanovskij et al., 1995. 3.Утро-
бина, 1964. 4. Тилли, 2012. 5. Кадастр…, 2007.
Автор: А. С. Тилли.
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КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ,  
ИЛИ БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Calosoma sycophanta Linnaeus, 1758
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид 
с численностью, колеблющейся по годам. Пли-
оценовый реликт [1]. Включен в Красную книгу 
Российской Федерации (категория 2) [2]. На-
ходится под охраной в  Респ. Татарстан (кате-
гория II) [3], Ульяновской (категория 2а) [4], 
Саратовской (категория 2) [5] и Оренбургской 
(категория 5) [6] обл. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
4/В  —  редкий вид с  численностью, колеблю-
щейся по годам [7].
Распространение. Леса Европы до  Южного 
Урала и Западного Казахстана, Северная Аф-
рика, Кавказ, горы Средней Азии и Восточного 
Казахстана [4,8,9]. По островным лесам прони-
кает в степную зону. В Самарской обл. обитает 
на севере и северо-востоке (Сергиевский, Ка-
мышлинский, Похвистневский р-ны), на  Са-
марской Луке (Шигонский, Ставропольский 
р-ны) [10–15], в Красносамарском лесничестве 
(Кинельский р-н), в Бузулукском бору (Борский 
р-н) и  в  лесополосах Большеглушицкого р-на 
[10,16–18]. Повсеместно редок. В  отдельные 
годы зарегистрированы вспышки численности, 
совпадающие с  массовым развитием личинок 
непарного шелкопряда [19,20].
Особенности биологии. Крупный (22–34 мм) 
жук. Тело черно-синего цвета, надкрылья зо-
лотисто-зеленые с  медно-красным отливом 
с  выступающими передними углами; голени 
и  лапки черные; крылья хорошо развиты. 
Обитает в лиственных, реже сосновых лесах, 
предпочитая светлые и  относительно сухие 
места (поляны, опушки, редколесье) [13,19]. 
Питается гусеницами и куколками бабочек не-

парного шелкопряда, монашенки, златогузки 
и др., охотясь на поверхности почвы и в кро-
нах деревьев. Жуки хорошо летают, активны 
и днём [21]. Размножение в начале лета. Имаго 
живут до 3-х лет.
Лимитирующие факторы. Основной лимити-
рующий фактор —  химическая обработка ле-
сов против непарного шелкопряда, с массовым 
размножением которого синхронизированы 
подъемы численности красотела пахучего. От-
лов коллекционерами.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» (Ставропольский 
р-н) [15], НП «Бузулукский бор» (Борский 
р-н) [18]; ПП «Муранский бор» (Шигонский 
р-н), «Ульяновско-Байтуганское междуречье» 
(Камышлинский р-н), «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н), «Фрунзенско-Ка-
ралыкская полоса» (Большеглушицкий р-н) 
[10,22,23]. Для поддержания достаточной чи-
сленности вида необходимо соблюдение общего 
природоохранного режима и отказ от химиче-
ских обработок в местах обитания.

Источники информации: 1. Краснобаев, 2001. 2. Красная книга …, 2001. 3. Красная кни-
га…, 2016. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 1998. 6. Красная книга…, 2006. 
7. Красная книга…, 2009. 8. Якобсон, 1916. 9. Крыжановский, 1965. 10. Кузовенко и др., 
2015. 11. Дюжаева, Бурдаев, 1996. 12. Леонтьева, Кривопалова, 1999а, в. 13. Тилли, 1991. 
14. Феоктистов, 1999. 15. Кадастр…, 2007. 16. Гореславец, 1995. 17. Тилли, 2014а. 18. Ру-
саков, Христина, 2014. 19. Кривопалова, Леонтьева, 2006. 20. Тилли, 2012б. 21. Крыжа-
новский, 1983. 22.15. Памятники природы…, 2012. 23. ООПТ…, 2013.
Авторы: С. А. Кривопалова, А. С. Тилли.



51Раздел 1. Беспозвоночные животные 

КРАСОТЕЛ ЧЁРНЫЙ,  
ИЛИ МАЛЫЙ ЛЕСНОЙ, 

ИЛИ БРОНЗОВЫЙ СЫЩИК
Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758

Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид 
с численностью, колеблющейся по годам. Нахо-
дится под охраной в Респ. Татарстан (категория 
III —  редкий, местами обычный вид, числен-
ность которого сокращается) [1], Саратовской 
(категория 3 —  редкий, спорадически встреча-
ющийся вид) [2] и Оренбургской (категория 3 
сокращающийся в численности вид) [3] облас-
тях. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 2/Б —  очень ред-
кий вид, плавно снижающий численность [4].
Распространение. Распространен в  листвен-
ных лесах Европы, включая всю Европейскую 
часть России [5,6]. Проникает по  островным 
лесам далеко в  степную зону. На  север захо-
дит дальше, чем C. sycophanta L. В Самарской 
обл. обитает на территории Самарской Луки, 
в Жигулёвском заповеднике (Ставропольский 
р-н) [7–11]; в Шигонском [7,11], Кошкинском 
[11], Камышлинском [12–14], Похвистневском 
[7,11,15], Волжском [11] р-нах. Вид также отме-
чен в Красносамарском лесничестве (Кинель-
ский р-н) [13,14,16]. Встречается чаще в более 
влажных вариантах лесов с достаточно разви-
тым кустарниковым подлеском, где пахучий 
красотел не  обитает [17]. Численность вида 
повсеместно низка и колеблется по годам.
Особенности биологии. Крупный (16–24 мм) 
жук, черно-зеленый или темно-бронзовый, 
иногда медно-зеленый или синий, боковые 
края переднеспинки и надкрыльев обычно бо-
лее яркие. Крылья хорошо развиты. Личинка 
темно-коричневая, до  30  мм длиной. Лесной 
вид. Энтомофаг, питается преимущественно 

гусеницами пядениц и  дубовой листовертки 
[18]. Хорошо летает, иногда может наблюдаться 
«массовый лет», как это происходило в Жигу-
левском заповеднике [4,11]. Активность и за-
метность вида связаны с такой особенностью: 
имаго могут обнаружить добычу только тогда, 
когда коснутся ее усиками [19]. По характеру 
размножения сходен с C. sycophanta L.
Лимитирующие факторы. Обработка лесных 
массивов ядохимикатами и коллекционные сборы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» (Ставропольский 
р-н) [10]; ПП «Сокольи горы и берег между 
Студеным и  Коптевым оврагом» Волжский 
р-н), «Надеждинская лесостепь» (Кошкин-
ский р-н), «Похвистневские пригородные 
дубравы» (Похвистневский р-н) [11]; ПП 
«Муранский бор» (Шигонский р-н), «Улья-
новско-Байтуганское междуречье» (Камыш-
линский р-н), «Красноармейский сосняк» 
(Кинельский р-н) [13,14].
Необходимы сокращение химических обрабо-
ток лесов (вне заповедника).

Источники информации: 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 1998; 4. Красная книга…, 2009. 5. Якобсон, 1916. 6. Крыжановский, 1965. 7. Тил-
ли, 1991. 8. Краснобаев и др., 1991. 9. Феоктистов, 1999. 10. Кадастр…, 2007. 11. Дюжа-
ева, Любвина, 2018. 12. Дюжаева, Бурдаев, 1996. 13. Памятники природы…, 2012. 
14. ООПТ…, 2013. 15. Леонтьева, Кривопалова, 1999а, в. 16. Гореславец, 1995. 17. Кри-
вопалова, Леонтьева, 2006. 18. Крыжановский, 1983; 19. Крыжановский, 1962.
Авторы: С. А. Кривопалова, А. С. Тилли.
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КРАСОТЕЛ СТЕПНОЙ
Calosoma denticolle Gebler, 1833
Семейство жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид 
с естественной низкой численностью. Включен 
в ряд региональных Красных книг (Пензенской, 
Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Туль-
ской обл.), где указан как повсеместно редкий 
и малочисленный, чувствительный к антропо-
генному воздействию вид [1]. В сопредельных 
регионах охранного статуса не имеет.
Распространение. Евро-Азиатский степной 
вид. Населяет Среднюю и  Южную Европу, 
Кавказ, Южный Урал, юг Восточной и Запад-
ной Сибири, Западный Казахстан, Туркменис-
тан, Узбекистан и Китай. Редок в Ульяновской 
обл. и Респ. Татарстан [2,3]. Довольно обычен 
для Саратовской обл., где заселяет лесные, 
степные и луговые биотопы, лесополосы, часто 
встречается в  агроценозах и  урболандшафтах 
[4]. Указан для Оренбургской обл. [5,6]. Ред-
кие единичные находки на территории Самар-
ской обл. известны с 1935 г. [7–9]. Встречается 
иногда в лесах и на суходольных лугах (Волж-
ский, Ставропольский, Камышлинский р-ны) 
[7,8,10,11]; чаще в степных биотопах (Нефте-
горский [12,13], Кинельский [14], Большечер-
ниговский [15] р-ны). В Похвистневском р-не 
отмечен только в агроценозах [16,17]. Повсе-
местно редок и  крайне малочислен по  срав-
нению с другими видами рода Calosoma Web. 
Тенденции численности не  выявлены, пред-
положительно, она изменяется по  годам, что 
уменьшает вероятность находок.
Особенности биологии. Крупный (19–26 мм) 
вид —  энтомофаг, значимый для степных эко-
систем и сельского хозяйства. Верх темно-брон-
зовый. Задние углы переднеспинки заходят 
за основание в виде острых, зубцевидных ло-
пастей. Передние лапки самцов не расширены, 

средние голени слабо изогнуты, задние —  пря-
мые [18]. Обитают преимущественно в степных 
биотопах и  агроценозах [4,13,16,19]. Жуки 
и личинки питаются различными беспозвоноч-
ными, в т. ч. гусеницами и куколками лугового 
мотылька, озимой совки, наносящими серь-
езный ущерб сельскому хозяйству [20]. Жуки 
хорошо летают (иногда прилетают на свет), ак-
тивны с мая по сентябрь, зимуют в подстилке.
Лимитирующие факторы. Антропогенное 
нарушение мест обитания (осенние и  ве-
сенние палы сухой травы, распашка степей 
и остепненных опушек, сплошное регулярное 
сенокошение, перевыпас), с/х полевые рабо-
ты (нарушение структуры почвы, применение 
инсектицидов и др. средств защиты растений).
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
[11]. Целесообразно ограничение хозяйствен-
ной деятельности в местах обитания: сохране-
ние участков степной растительности, особенно 
граничащих с агроценозами; запрет выжигания 
сухой травы; снижение до минимума или полный 
запрет химобработок.

Источники информации: 1. ООПТ России. 2. Исаев и  др, 2004. 3. Жеребцов, 2000. 
4. Сажнев, 2007а. 5. Воронина, Русаков, 2007. 6. Немков, 2011. 7. Дмитриев, 1935. 8. Но-
водережкин, 1940. 9. Бушева, 1986. 10. Краснобаев и др., 1991. 11. Кадастр…, 2007. 12. Тил-
ли, 1991. 13. Тилли, 2012а. 14. Гореславец, 1995. 15. Дюжаева, Любвина, 2018. 16. Кри-
вопалова, Леонтьева, 2006. 17. Леонтьева, Кривопалова 1999а, б. 18. Крыжановский, 1965. 
19. Калюжная и др., 2000. 20. Крыжановский, Мамаев, 1984.
Автор: С. А. Кривопалова.
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ЖУЖЕЛИЦА ПОЛЕВАЯ
Carabus arvensis (= arcensis) Herbst, 1784

Семейство жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 3 —  неопределен-
ный по статусу вид, находящийся на южной гра-
нице ареала. В сопредельных регионах охранно-
го статуса не имеет. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/0 —  весьма редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [1].
Распространение. Транспалеарктический лес-
ной вид. Населяет Европу, Европейскую часть 
России, Сибирь, Дальний Восток, Японию, Ко-
рею, с. —  в. и вост. Китай [2,3]. Вид указан для 
Респ. Татарстан [4,5], Ульяновской [5] и Орен-
бургской [6] обл. Возможно, обитает на севере 
Саратовской обл. [7]. В Самарской обл. извес-
тен из Жигулей (лиственные и сосновые леса, 
суходольный луг) [8–11], Исаклинского (сме-
шанный лес) [11,12], Похвистневского (остеп-
ненный березняк, опушки, кустарниковая 
степь) [13,14], Камышлинского [15] и  Волж-
ского (леса Сокольих и  Сорочинских гор) р-
нов. Очень редкий вид, тенденции численности 
неизвестны [16].
Особенности биологии. Жук длиной 14–20 мм 
очень разнообразной окраски: бронзовой, зе-
леной, черной; края переднеспинки и надкры-
льев часто медно-красные или зеленые; крылья 
не  развиты. Личинка темная. Населяет лист-
венные и сосновые леса, светлые разреженные 
остепненные березняки без густого подлеска 
[8–11,13]. Хищник с сумеречной активностью. 

Днем прячется под лежащими стволами дере-
вьев, под камнями. Взрослые жуки наиболее ак-
тивны весной, в период размножения, и осенью, 
когда выходят из  куколок, личинки  —  летом 
[17]. Предпринимались попытки разведения 
вида в неволе [18].
Лимитирующие факторы. Как и многие виды 
рода Carabus, чувствителен к  химобработкам 
и рекреационному использованию лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» (Ставропольский 
р-н) [12] и ПП «Ульяновско-Байтуганское ме-
ждуречье» (Камышлинский р-н) [19,20]. Для 
сохранения вида необходимо сведение к  ми-
нимуму химических обработок леса, создание 
микрозаказников в местах обитания.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Lindroth, 1974. 3. Крыжановский, 
1983. 4. Жеребцов, 2000. 5. Исаев и др., 2004. 6. Немков, Шапкин, 2012. 7. Сажнев, 2007б. 
8. Новодережкин, 1940. 9. Галасьева, 1986. 10. Краснобаев и др., 1991. 11. Тилли, 1991. 
12. Кадастр…, 2007. 13. Леонтьева, 1999. 14. Леонтьева, Кривопалова, 1999а. 15. Дюжа-
ева, Бурдаев, 1996. 16. Тилли, 2012б. 17. Феоктистов, Душенков, 1982. 18. Cтипрайс, 1961. 
19. Памятники природы…, 2012. 20. ООПТ…, 2013.
Авторы: С. А. Кривопалова, А. С. Тилли.
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ЖУЖЕЛИЦА ЩЕГЛОВА
Carabus stscheglowi Mannerheim, 1827

Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 4 —  таксон с нео-
пределенным статусом. В Самарской обл. про-
ходит юго-восточная граница ареала. Занесен 
в  Красную книгу Респ. Татарстан (категория 
II  —  вид, неуклонно сокращающий числен-
ность) [1]. Включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 5/0 —  услов-
но редкий вид, тенденции численности неиз-
вестны [2]. В настоящее время можно считать 
условно редким видом со стабильной числен-
ностью [3].
Распространение. Восточная Европа и Западная 
Сибирь: от Украины на западе до Уральских гор 
и  Иртыша на  востоке; на  севере до  зоны сме-
шанных лесов; на  юге  —  до  границ степной 
зоны [4,5]. Отдельные популяции вида населя-
ют Крым и Волгоградскую обл. [6]. Вид указан 
для Ульяновской [7] и  Оренбургской [8] обл., 
в Саратовской обл. отмечен лишь в Правобере-
жье [9]. На территории нашей области обитает 
на Самарской Луке, в Жигулевском заповеднике 
[10–14]. Отмечен в окр. г. Жигулёвска и некото-
рых участках соснового леса в окр. г. Тольятти 
[15] (Ставропольский р-н). В лесах Левобережья 
севернее г. Самары (Волжский р-н) [3,13,16,17] 
в Шигонском р-не [3], на северо-востоке обла-
сти (Камышлинский и  Похвистневский р-ны) 
[18–20], в  Красносамарском лесничестве (Ки-
нельский р-н) [3,13,21,22] и в Бузулукском бору 
(Борский р-н) [23]. В указанных р-нах обнару-
жены стабильные локальные популяции, причем 
в  некоторых типах леса C. stscheglowi является 
фоновым видом относительно других предста-
вителей рода [3,20,21].
Особенности биологии. Крупный (17–23 мм) 
жук, похожий на  Carabus arvensis; отличается 

от  него вытянутыми в  виде лопастей задни-
ми углами переднеспинки. Обычно населяет 
широколиственные, реже  —  смешанные леса 
[24]. В условиях Самарской обл. предпочитает 
сухие, светлые, разреженные типы леса, опушки, 
встречается на зарастающих вырубках, в сосня-
ках редок [13,20,21]. Неспециализированный 
хищник, охотящийся ночью. Размножение в на-
чале лета.
Лимитирующие факторы. Химическая обра-
ботка лесов, рекреационная нагрузка, неуме-
ренное коллекционирование.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ЖГЗ, НП «Самар-
ская Лука» (Ставропольский р-н) [25], НП 
«Бузулукский бор» (Борский р-н) [23], ПП 
«Ульяновско-Байтуганское междуречье» (Ка-
мышлинский р-н) [18,19,26] и ПП «Красноар-
мейский сосняк» (Кинельский р-н) [21].
Необходимо поддержание природоохранного 
режима в лесных ландшафтах, сведение к ми-
нимуму химических обработок леса, снижение 
рекреационной нагрузки; создание ООП в ме-
стах обитания.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2009. 3. Тилли, 
2012б. 4. Якобсон, 1916. 5. Kryzhanovskij et al., 1995. 6. Калюжная и др., 2000. 7. Исаев 
и др., 2004. 8. Немков, Шапкин, 2012. 9. Сажнев, 2007б. 10. Дмитриев, 1935. 11. Ново-
дережкин, 1940. 12. Галасьева, 1986. 13. Тилли, 1991. 14. Краснобаев и др., 1991. 15. Фе-
октистов, 1999, 2000. 16. Исаева 2012. 17. Фауна города…, 2012. 18. Дюжаева, Бурдаев, 
1996. 19. Дюжаева, 2011. 20. Леонтьева, 1999. 21. Гореславец, 1995. 22. Тилли, 2014а. 
23. Русаков, Христина, 2014. 24. Крыжановский, 1965. 25. Кадастр…, 2007. 26. ООПТ…, 
2013.
Авторы: С. А. Кривопалова, А. С. Тилли.
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ЖУЖЕЛИЦА СИБИРСКАЯ
Carabus sibiricus  

Fischer von Waldheim, 1822
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 1 —  в силу крайне 
низкой численности и  очень ограниченного 
числа местонахождений находится в состоянии 
высокого риска утраты.
Внесен в КК Самарской области [1], в КК Та-
тарстана [2], где приводился как Carabus haeres 
F. —  W (в соответствии с современным видени-
ем рода это один из подвидов Carabus sibiricus 
F. —  W.) [3,4],
Распространение. Вид широко распространен 
в лесостепной и степной зонах от Центральной 
части России и Поволжья через Урал и Север-
ный Казахстан до Прибайкалья [5]. В западной 
части ареала редок, в восточной —  более обы-
чен. Различными специалистами выделяется 
от 3 до 8 подвидов. В Самарской обл. известен 
по немногим экземплярам из Высокого Завол-
жья (Сокольи горы) и Клявлинского р-на (окр. 
с. Старые Сосны) [6].
Особенности биологии. Крупный жук, 20–
30  мм длиной, черного цвета как сверху, так 
и снизу. Скульптура надкрылий сильно сглаже-
на, первичные ямки уплощенные, но заметные, 
вторичные промежутки представлены рядами 
рашпилевидных зернышек. Боковые края пе-
реднеспинки сзади широко распластаны и за-
гнуты вверх. Верх черный, без металлического 
блеска, крылья редуцированы. Биология как 
у  большинства наших жужелиц рода Carabus. 

Ночной хищник с  внекишечным пищеваре-
нием, охотится ночью на  поверхности почвы 
за беспозвоночными. Предпочитает остепнен-
ные склонов холмов, сухие опушки в  лесных 
массивах. Днем прячется под неплотно лежащи-
ми плитами известняка, другими укрытиями. 
Все находки имаго в Самарской области были 
сделаны в конце апреля —  начале мая.
Лимитирующие факторы. Основным лимити-
рующим фактором является сокращение пло-
щадей участков, пригодных для обитания  —  
остепненных склонов и  опушек в  результате 
выпаса скота, хозяйственной деятельностью 
(по добыче щебня) и проведение химобработок 
в расположенных рядом агроценозах.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в ПП «Сокольи горы».

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2016. 3. Козьми-
ных, 2014. 4. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/car_rus.htm; 5. Kryzhanovskij et 
al.,1995. 6. Тилли, 2012.
Автор: А. С. Тилли.
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ЖУЖЕЛИЦА ВЕНГЕРСКАЯ
Carabus (Pachystus) hungaricus cribellatus 

M. F. Adams, 1812
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Замечания. В  1 издании КК Самарской об-
ласти [1] этот таксон приведен как «Carabus 
cribellatus» Adams, 1812. По современным пред-
ставлениям [2], эта форма должна быть включе-
на в комплекс подвидов Carabus hungaricus.
Природоохранный статус: 1 —  находится под 
угрозой исчезновения. Жужелица венгерская 
включена в  КК России [3], Ульяновской [4], 
Саратовской [5], Оренбургской [6] областей.
Распространение. Вид распространен в  сте-
пях от  Центральной Европы до  центральной 
Якутии и Забайкалья, на юге до Предкавказья, 
Северного Кавказа и северной части Казахстана 
[7]. Рассматриваемый подвид известен от вос-
тока Заволжья и степей Южного Урала, Север-
ного Казахстана до юга Западной Сибири [8]. 
В Самарской области известен только с край-
него юга Большечерниговского района [9–11]
Особенности биологии. Довольно крупная 
жужелица (24–28 мм) черного цвета с рядами 
крупных многочисленных ямок на надкрыльях, 
от близких видов отличается заметно утолщен-
ной головой, а  также рыжевато-коричневыми 
голенями и лапками. Жуки и личинки хищни-
чают, причем, в сельскохозяйственных районах 
играют определенную роль в регулировании чи-
сленности серой зерновой совки [12]. Личинка 
развивается летом, поэтому имаго можно встре-

тить или весной (перезимовавшие особи) или 
в  конце лета (отродившиеся молодые имаго). 
В отличие от степного ксерофила C. bessarabicus, 
венгерская жужелица предпочитает более мезо-
фитные местообитания, встречается по склонам 
балок с луговой растительностью.
Лимитирующие факторы. Несомненным ли-
митирующим фактором является деградация 
степей в целом в результате их освоения, а так-
же степные палы, ведущие к  ксерофитизации 
местообитаний вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в  ПП «Грызлы  —  опустыненная 
степь». Для сохранения вида необходимо со-
блюдать весь комплекс мер по охране степных 
стаций юга Самарской области, в том числе ох-
рана на ООПТ, создание новых ООПТ.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Březina, 1999. 3. Красная книга…, 
2001. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2006. 6.Постановление … 2014. 
7. Kryzhanovskij, 1995. 8. Шаповалов и др., 2011. 9. Гореславец и др., 2003. 10. Тилли, 
2012а. 11. Тилли, 2012б. 12. Крыжановский, 1983.
Автор: А. С. Тилли
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ЖУЖЕЛИЦА ЛЕСНАЯ
Carabus nemoralis  

Fischer von Waldheim, 1822
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 3 —  неопределен-
ный по статусу вид.
Распространение. Вид характерен для лесов 
европейской части России (кроме крайнего 
севера), Урала, юга Западной Сибири [1]. Ин-
тродуцирован в Северную Америку и Канаду. 
В  Самарской обл. известен по  экземплярам, 
собранным в  черте гор. Самара (Барбошина 
поляна, парк «Молодежный») [2] и  из  Бор-
ского р-на. Занесен в 1 издание КК Самарской 
области [3].
Особенности биологии. Крупный жук, 20–
26  мм. Тело широкое, коренастое. Верх тем-
но-бронзово-бурый с  фиолетовым отливом, 
реже черный с  металлически-зеленым или 
фиолетовым блеском, с  фиолетовыми или си-
ними краями. Надкрылья с  неявственными 
бороздками, мелкими зернышками и 3 рядами 
небольших ямок. Строго лесной нелетающий 
вид с ночной активностью. Полифаг, отмечено 
преимущественно питание дождевыми червя-
ми, в поисках которых жуки могут зарываться 
в почву [4]. Личинки также хищники, охотятся 
на разнообразных насекомых и их личинок, до-
ждевых червей, улиток, слизней. Зимует имаго. 

Интересна особенность этого вида: он не избе-
гает антропогенных ландшафтов и даже наобо-
рот —  избегает ненарушенных лесных ценозов, 
т. е. служит хорошим индикатором сильно нару-
шенных лесов [5]. Предпринимались попытки 
разведения этого вида в неволе [6].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Дубовая роща». 
Рекомендации по сохранению вида в естествен-
ных условиях. Специальные меры охраны не 
разработаны

Источники информации: 1. Kryzhanovskij et al., 1995. 2.Тилли, 1991. 3. Красная книга…, 
2009. 4. Крыжановский, 1983. 5. Федоренко, 1988. 6. Стипрайс, 1961.
Автор: А. С. Тилли
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ЖУЖЕЛИЦА БЕССАРАБСКАЯ
Carabus bessarabicus  

Fischer von Waldheim, 1823
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 1  —  находится 
под угрозой исчезновения. Крайне редкий вид, 
за последние годы находок на территории об-
ласти не было. Занесен в КК Оренбургской [1], 
Саратовской [2] и Ульяновской [3], Самарской 
[4] областей. Включен в  Перечень таксонов 
и популяций животных, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде 
(Приложение 3 к Красной книге РФ).
Распространение. Ареал обитания вида охва-
тывает территорию степей от Молдавии, через 
юг Украины, юг России и Казахстана. В Самар-
ской области отмечен для юга Большечернигов-
ского района, где отмечены единичные находки 
[5, 6, 7, 8].
Особенности биологии. Довольно крупная 
жужелица (19–26  мм), матово-черного цве-
та, надкрылья несут однородную структуру 
из  очень мелких зернышек. Отзимовавшие 
имаго встречаются все лето, но жуки более ак-
тивны в мае-июне. Ночной хищник, полифаг. 
Днем скрывается под различными укрытиями, 
в норах грызунов. Степной ксерофил, населяет 
самые инсолируемые участки локалитетов. Вид 
очень чувствителен к изменениям степного лан-
дшафта, численность его резко падает. По на-
блюдениям в  Оренбургской области [9, 10] 

численность вида падает в том числе и по при-
чине отсутствия диких копытных, что ведет 
к  накоплению отмершей растительной массы 
и  мезофитизации условий обитания, а  также 
степные пожары
Лимитирующие факторы. Основной лими-
тирующий фактор —  хозяйственное освоение 
степей —  распашка, перевыпас скота, степные 
пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в ПП «Урочище Мулин дол» и ПП 
«Грызлы —  опустыненная степь». Для сохра-
нения вида необходимо соблюдать весь ком-
плекс мер по  охране степных стаций юга Са-
марской области, в том числе охрана на ООПТ, 
создание новых ООПТ. 

Источники информации: 1. Постановление …, 2014. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2009. 5.Тилли, 1991. 6. Гореславец и др., 2003. 7.Тилли, 
2012а. 8.Тилли, 2012б. 9.Шаповалов и др., 2011. 10. Немков и др., 2012.
Автор: А. С. Тилли
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ЖУЖЕЛИЦА ШОНХЕРРА
Carabus schoenсherri  

Fischer von Waldheim, 1822
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в численности вид, третичный реликт. 
На территории Самарской обл. на юго-запад-
ной границе ареала. Занесен в Красную книгу 
Респ. Татарстан (категория III —  редкий вид, 
численность которого падает) [1], Ульяновской 
обл. (категория 3б —  редкий вид) [2]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/0 —  очень редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [3].
Распространение. Леса северной и централь-
ной частей Русской равнины, Урал, Западная 
Сибирь, Алтай и  Саяны, Прибайкалье и  За-
байкалье. В Европейской части России —  вос-
точнее линии Нижний Новгород-Вятка-Пенза 
[3]. В лесостепной зоне низменного и высокого 
Закамья местами обычен [1,4]. В Ульяновской 
области редок, находки немногочисленны [2]. 
В Оренбургской обл. локален, встречается регу-
лярно в немногих точках. Населяет лиственные 
и смешанные леса. Состояние популяций неиз-
вестно, численность не изучена. Одно из мест 
обитания  —  НП «Бузулукский бор» [6,7,8]. 
В Самарской обл. отмечен в Жигулевском за-
поведнике (Ставропольский р-н) [9], окр. гор. 
Самара (единичная находка на о. Поджабный 
(Волжский р-н) [10,11]; Камышлинском [12], 
Похвистневском [13–15], Борском (Бузулук-
ский бор, Боровое леснич.) [6] р-нах. На  се-
веро-востоке области в  Похвистневском р-не 
отмечена стабильная популяция: Наибольшей 
численности достигает в пойменном осиннике. 
[13,14]. Состояние вида на территории области 
в целом мало изучено.

Особенности биологии. Крупная (25–33  мм) 
жужелица; надкрылья сильно выпуклые, желто-
бурые (до буро-фиолетовых), их боковые края, 
шов и переднеспинка синие или фиолетовые. 
Крылья не  развиты. Личинка темная, с  зазу-
бренными мандибулами. Населяет смешанные 
и широколиственные леса. Хищный вид, отме-
чено питание моллюсками [16]. Размножение 
в начале лета, зимуют имаго.
Лимитирующие факторы. Вид очень чувстви-
телен к обработке лесов ядохимикатами. Ущерб 
численности может наносить коллекциониро-
вание.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории Жигулевского за-
поведника, НП «Самарская Лука» [9] НП 
«Бузулукский бор» [6,8], ПП «Ульяновско-
Байтуганское междуречье» (Камышлинский 
р-н) [12, 17,18]. Необходимы отказ от  химо-
бработок лесных массивов, запрет коллекци-
онирования, сохранение мест обитания вида 
и организация микрозаказников.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2016. 2. Красная книга …, 2015. 3. Красная 
книга …, 2009. 4. Жеребцов, 2000. 5. Сажнев, 2007б. 6. Дюжаева, 2012. 7. Немков, Шап-
кин, 2012. 8. Русаков, Христина, 2014. 9. Кадастр…, 2007. 10. Тилли, 1991. 11. Фауна гор. 
Самары…, 2012. 12. Дюжаева, Бурдаев, 1996. 13. Леонтьева, 1999. 14. Леонтьева, Криво-
палова, 1999в. 15. Тилли, 2012б. 16. Шиленков, 1996. 17. Памятники природы…, 2012. 
18. ООПТ…, 2013.
Авторы: С. А. Кривопалова, А. С. Тилли.
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ЖУЖЕЛИЦА ФИОЛЕТОВАЯ
Carabus violaceus Linnaeus, 1758
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 2  —  вид, числен-
ность которого сокращается в результате изме-
нений условий существования и  разрушения 
местообитаний. Вид внесен в  1 издание КК 
Самарской области [1], в  КК Республики Та-
тарстан [2].
Распространение. Населяет леса Русской рав-
нины. На западе ареала встречается чаще, чем 
на востоке. В Самарской обл. отмечен в поймен-
ных лесах на  островах р. Волга (Ставрополь-
ский р-н), а также в Красноярском и Кинель-
ском районах (единичные находки) [3,4].
Особенности биологии. Крупная жужелица, 
20–34 мм длиной. Верхние челюсти длинные 
узкие, по внутреннему краю равномерно изо-
гнутые до вершины. Надкрылья в очень мелких 
зернышках. Верх черный с синим или фиолето-
вым блеском, края тела с более яркой каемкой: 
синей, фиолетовой, медно-красной или зеленой. 
Крылья редуцированы. Типичный лесной вид. 
Не  обладает пищевой специализацией, охо-
тится ночью на  почвенных беспозвоночных 
и  дождевых червей [5]. Предпочитает увлаж-
ненные широколиственные леса, в Самарской 
области —  преимущественно пойменные. Яйца 
откладывает весной в землю. Личинки хищные, 
питаются 2–3 недели и окукливаются. Зимует 

как в  фазе имаго, так и  личинки. Встречается 
с мая по сентябрь [6], отмечается два пика ак-
тивности: май —  июнь, август —  начало сен-
тября. Цикл развития 1–2 года. Предпринима-
лись попытки разведения в неволе [7].
Лимитирующие факторы. Антропогенное 
воздействие на  леса, загрязнение пойменных 
стаций нефтепродуктами, особенно в  период 
половодья.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука». Охрана лесов, в том числе 
пойменных. Создание режима охраны островов 
на р. Волга, где этот красивый вид жужелицы 
еще встречается.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2016. 3. Тилли, 
1991. 4. Тилли, 2012. 5. Крыжановский, 1983. 6. Александрович, 1991. 7. Стипрайс, 1961.
Автор: А. С. Тилли
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СКАКУН ЧЕРНЫЙ
Cephalota atrata Pall., 1776

Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 1 —  крайне редкий 
вид, находится на северной границе своего аре-
ала. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской [1] и Ульяновской [2] областей. В 1 
издании КК Самарской области приводился 
как Cicindela atrata (Pallas, 1776).
Распространение. Степи и  полупустыни юга 
России, Крыма, Предкавказья, Средней Азии 
и  Казахстана [3]. В  Самарской обл. известен 
по двум экземплярам с территории Самарской 
Луки и Большечерниговского района [4].
Особенности биологии. Средних размеров 
жук-скакун (11–14 мм) с характерной контраст-
ной черно-белой окраской. Верх без металли-
ческого блеска, матовый. Низ металлически 
темно-синий. Это характерный обитатель сухих 
полынных степей и полупустынь [5, 6]. Активен 
днем, когда быстро, короткими перебежками 
бегает среди растительности и нападает на все 
подозрительные объекты. При опасности быс-
тро взлетает и перемещается на несколько ме-
тров. Личинки живут в вертикальных норках, 
откуда на поверхность выступает только верх-
няя часть головы с глазами, охотясь из засады. 
Имаго активны во второй половине лета.

Лимитирующие факторы. В Самарской обла-
сти вид находится на крайне северной границе 
своего ареала, когда становится крайне чувстви-
тельным к изменениям среды обитания.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в НП «Самарская Лука» и ПП «Грыз-
лы —  опустыненная степь». Необходимо под-
держание природоохранного режима в степных 
и остепненных ландшафтах на территории Са-
марской области, недопустимо допускать палов 
травостоя.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2 Красная книга…, 2015.  
3. Kryzhanovskij, 1995. 4. Тилли, 1991. 5. Гореславец и др., 2003. 6. Крыжановский, 1983.
Автор: А. С. Тилли
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ЦИМИНДИС ФАЛДЕРМАННА
Cymindis faldermanni Gistel, 1839
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 1 —  крайне редкий 
и малочисленный вид, с ограниченным числом 
местонахождений, находится в состоянии вы-
сокого риска утраты. Включен в  первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [1]. В Самарской обл. проходит 
северная граница ареала. В сопредельных реги-
онах охранного статуса не имеет.
Распространение. Евроазиатский степной вид, 
имеющий вытянутый в широтном направлении 
ареал. Известен из немногих пунктов на севере 
степной зоны Европейской части России, более 
обычен на востоке ареала (юг Сибири, Монго-
лия, восточный Казахстан) [2, 3]. Для Ульянов-
ской обл. и Респ. Татарстан не отмечен [4, 5]. 
В Самарской обл. впервые был зарегистрирован 
в Похвистневском р-не на участке карбонатно-
каменистой степи с  реликтовой растительно-
стью [6]. Вторым выявленным местообитанием 
вида является участок каменистой степи на тер-
ритории перспективной ООПТ «Овраг Кур-
кульный» (Камышлинский р-н) [7]. Находки 
единичны, численность вида и  тенденции ее 
изменения неизвестны.
Особенности биологии. Небольшой (9–11 мм) 
жук с уплощенным телом, покрытым густыми 
бурыми волосками. Голова и  переднеспинка 
черные, блестящие, грубо точечные; надкрылья 
красно-бурые, металлически-блестящие, их вер-
шина фиолетовая; усики и ноги черно-бурые. 
Предпочитает открытые сухие участки с  пес-
чаным или каменистым грунтом [2]. Хищник. 

Способен летать. Особенности размножения 
не изучены.
Лимитирующие факторы. Распашка степных 
участков под сельхозугодья, использование их 
в качестве пастбищ, выжигание сухой травы.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
В перспективе создание ООПТ «Овраг Кур-
кульный» (Камышлинский р-н), что позволит 
сохранить одно из выявленных мест обитания 
вида [7]. 

Примечание. На территории Самарской обл. 
встречаются еще 5 видов рода Cymindis: C. 
vaporariorum (Linnaeus, 1758) (обитатель ле-
сов), C. angularis Gyllenhal, 1810, C. lateralis 
Fischer von Walddheim, 1821 [8], C. humeralis 
(Fourcroy, 1785), C. variolosa (Fabricius, 1794) 
[6,9] и C. cylindrica Motschulsky, 1844 [10] (об-
итатели степей). Все они редки и заслуживают 
охраны, оптимальной мерой которой является 
заповедание потенциальных местообитаний, 
особенно наиболее уязвимых степных участков.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Емец, 1973. 3. Крыжановский, 1983. 
4. Исаев и др., 2004. 5. Жеребцов, 2000. 6. Леонтьева, Кривопалова, 1999а, б. 7. Шароно-
ва, Курочкин, 2015. 8. Тилли, 1991. 9. Кривопалова, 1999. 10. Тилли, 2012б.
Авторы: С. А. Кривопалова, А. С. Тилли.
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ДИТОМУС РОГАТЫЙ
Ditomus calydonius Rossi, 1790

Семейство жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 2  —  редкий вид, 
численность сокращается в результате освоения 
местообитаний, в Самарской области находит-
ся на северной границе своего ареала. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
области [1].
Распространение. Характерен для степей юга 
России, Крыма и Предкавказья. Для террито-
рии области отмечен для Большечерниговского 
района, за последние годы отмечался как в ста-
ром так в двух новых локалитетах [2–5]
Особенности биологии. Средних размеров 
жужелица (до  18  мм) с  очень характерными 
признаками полового диморфизма: самцы 
с длинными рогообразными выростами на на-
личнике и и распластанными мандибулами, чем 
отличаются от самок. Интересна нехарактерная 
для жужелиц особенность биологии —  забота 
о потомстве. Имаго собирают незрелые семена 
растений для своих личинок и самки охраняют 
гнездо весь летний сухой период, пока проис-
ходит развитие личинок и куколок. Покидает 
свой пост самка только после выхода молодых 
жуков [6].

Лимитирующие факторы. Основным лими-
тирующим фактором является изменение био-
топов вида в результате сельскохозяйственной 
деятельности по освоению степей.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в ПП «Урочище Мулин дол» и ПП 
«Грызлы —  опустыненная степь». Для сохра-
нения вида необходимо соблюдать весь ком-
плекс мер по  охране степных стаций юга Са-
марской области, в том числе охрана на ООПТ,  
создание новых ООПТ.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2.Гореславец и др., 2003. 3.Тилли, 
2012а. 4.Тилли, 2012б. 5. Шаронова и др., 2015. 6.Крыжановский, 1983.
Автор: А. С. Тилли.
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ЛИЦИНУС ШЛЕМНЫЙ
Licinus cassideus Fabricius, 1792
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 2  —  вид, числен-
ность которого может сокращаться в результа-
те антропогенного разрушения мест обитания. 
Находится на северной границе ареала. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/0 —  очень редкий вид, тен-
денции численности неизвестны. [1]. В сопре-
дельных регионах охранного статуса не имеет, 
но включен в Список объектов растительного, 
животного мира и  грибов Ульяновской обл., 
нуждающихся в особом внимании [2].
Распространение. Юг европейской части Рос-
сии [3]. Отмечен для Ульяновской обл., для 
Респ. Татарстан не указан [4]. В Самарской обл. 
известен с территории Самарской Луки (окр. 
с. Лбище, склон холма южной экспозиции) [5], 
Похвистневского р-на (окр. с. Исаково, остеп-
ненный березняк, зарастающая вырубка) [6]. 
Новые единичные находки вида сделаны в Сок-
ских горах (Волжский р-н) [7]. Численность 
вида низка, тенденции ее неизвестны.
Особенности биологии. Жук среднего разме-
ра (12–17 мм), одноцветно-черный, матовый; 
голова крупная; мандибулы массивные, резко 
асимметричные, с выемчатой вершиной. Мало 
изученный вид с ночной активностью [8]. От-
мечен в остепненных биотопах: на безлесных 

склонах, в светлых разреженных лесах, на ксе-
рофитных опушках. Специализированный ма-
лакофаг (питается моллюсками) [9].
Лимитирующие факторы. Существованию 
вида угрожает опасность из-за выжигания сухой 
травы, а также использования потенциальных 
мест обитания под выпас и рекреацию.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
(Ставропольский р-н) [9]. Необходимо выявле-
ние и сохранение мест обитания вида, создание 
ООПТ, проведение разъяснительной работы 
с  местным населением для предотвращения 
весенних палов.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2015. 3. Крыжа-
новский, 1965. 4. Исаев и др., 2004. 5. Тилли, 1991. 6. Леонтьева, Кривопалова, 1999а. 7. 
Тилли, 2012б. 8. Крыжановский, 1983. 9. Кадастр…, 2007.
Авторы: С. А. Кривопалова, А. С. Тилли.
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МАЗОРЕУС ВЕТТЕРХАЛЛА
Masoreus wetterhalli Gyllenhal, 1813

Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в  численности вид. В  сопредельных 
регионах охранного статуса не имеет. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 1/0 —  Крайне редкий вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения, тенден-
ции численности неизвестны [1]. В самарской 
обл. находится на  северо-западной границе 
ареала.
Распространение. Юг Европейской части 
России, Кавказ, Урал, юг Западной Сибири, 
Алтае-Саянский регион, Средняя Сибирь, 
Забайкалье; Северная Африка, Европа, Тур-
ция, Казахстан [2,3]. Обитатель степей и  ле-
состепной зоны, а  также изредка встречается 
на открытых участках в лесной зоне [3,4]. Вид 
отмечен в Респ. Татарстан и Ульяновской обл. 
[5]. Находки этого вида редки на протяжении 
всего ареала.
В Самарской обл. обнаружен в окр. с. Исаково 
(Похвистневский р-н) на участке карбонатно-
каменистой степи [6–8], на  Самарской Луке 
(юго-восток Шигонского р-на) [8,9] и на тер-
ритории Красносамарского лесничества (Ки-
нельский р-н) [10,11]. Находки повсеместно 
единичны. Тенденции численности на  терри-
тории Самарской обл. неизвестны.

Особенности биологии. Небольшой (4–5 мм) 
черно-коричневый жук, усики и  ноги ржаво-
красные. Обитатель остепненных биотопов, 
характерен для целинных степей [12], встреча-
ется на солонцах [3], пастбищах [4]. Хищник. 
Особенности размножения не изучены.
Лимитирующие факторы. Использование 
степных участков в качестве пастбищ, а также 
выжигание сухой растительности на  них вес-
ной; распашка под сельхозугодья.
Принятые и необходимые меры охраны. Для 
сохранения вида необходима охрана типичных 
мест обитания, в том числе путем создания 
ООПТ.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Крыжановский, 1983. 3. Хобрако-
ва и др., 2014. 4. Дедюхин, 2008. 5. Исаев и др., 2004. 6. Леонтьева, Кривопалова, 1999а. 
7. Леонтьева, Кривопалова, 1999б. 8. Тилли и др., 1999. 9. Кадастр…, 2007. 10. Тилли, 
2012б. 11. Тилли, 2014а. 12. Павлова, 1974.
Авторы: С. А. Кривопалова, А. С. Тилли.
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МАСТАКС ТЕПЛОЛЮБИВЫЙ
Mastax thermarum Steven, 1806
Семейство жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 1 —  редкий вид, на-
ходится на северной границе ареала. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
области [1].
Распространение. Юг Русской равнины, Пред-
кавказье, равнины Казахстана и Средней Азии, 
степи юга Сибири [2]. В Самарской области из-
вестен по немногим экземплярам, собранным 
в Безенчукском (окр. ст. Безенчук) и Большечер-
ниговском р-нах [3]. За последние годы обнару-
жены новые локалитеты вида на юге Самарской 
области [4, 5].
Особенности биологии. Небольшая (5–7 мм), 
ярко окрашенная, легко узнаваемая жужелица. 
Тело красно-бурое, бока надкрылий черные, ка-
ждое с двумя поперечными бело-желтыми пят-
нами. Последний членик челюстных щупиков 
заострен. Переднеспинка близ середины с дву-
мя продольными килями. Гигрофил, встречает-
ся на заиленных, хорошо прогреваемых берегах 

степных водоемов. Бегает днем среди береговой 
растительности.
Лимитирующие факторы. Разрушение и  за-
грязнение береговых стаций, в  том числе до-
машним скотом.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в  ПП «Грызлы  —  опустыненная 
степь».

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Kryzhanovskij et al., 1995. 3. Тилли 
и др., 1999. 4. Тилли, 2011. 5. Тилли, 2012.
Автор: А. С. Тилли.
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ПЛОТИННИК ХИЩНЫЙ
Nebria livida Linnaeus, 1758

Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 1 —  находится под 
угрозой исчезновения, вид не отмечался в обла-
сти последние 15 лет. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской области [1].
Распространение. Трансзональный прибреж-
ный вид, обитающий в  северной и  централь-
ной частях Русской равнины, а также в центре 
и  на  юге Западной Сибири (номинативный 
подвид). Другой подвид —  в Южной Сибири 
и  на  Дальнем Востоке [2]. В  Самарской обл. 
отмечен по  берегам рек Волга, Уса и  Самара. 
Наиболее часто отмечается в р-не Самарской 
Луки [3], а также в Шигонском и Нефтегорском 
районах [4, 5].
Особенности биологии. Жужелица средних 
размеров, 14–16 мм с яркой контрастной окра-
ской. Переднеспинка желтая с  узкой черной 
каймой по переднему и заднему краю. Надкры-
лья черные с желтой каймой вдоль краев. Усики 
и ноги желтые, остальное тело черное. Гигро-
фильный вид, обитает на песчаных и песчано-
глинистых берегах крупных рек, на затененных 
участках. Имаго и личинки —  хищники. Има-
го активны в сумерки и ночью, когда начинают 
быстро бегать в  поисках пищи и  исследовать 
береговую кромку у самой воды, нападая на вы-
брошенных водой беспозвоночных. На р. Уса 
наблюдался ночью, поедающим свежие останки 
рыбы. Зимует имаго, личинка развивается в на-

чале лета, а вновь отродившиеся жуки наиболее 
заметны во вторую половину лета, встречаются 
по конец августа.
Лимитирующие факторы. Основной причи-
ной снижения численности вида можно считать 
резкие перепады уровня воды, вызванные ра-
ботой ГЭС и активным судоходством и загряз-
нением берегов нефтепродуктами, особенно 
в половодье. Остается надеяться на улучшение 
состояния этого красивого вида в связи с рез-
ким уменьшением интенсивности судоходства 
в последние годы.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в НП «Самарская Лука». Недопуще-
ние загрязнения берегов рек и разработка мер 
по уменьшению их размывания.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Kryzhanovskij et al., 1995. 3. Кадастр 
беспозвоночных животных Самарской Луки, 2007. 4. Тилли и др., 1999. 5. Тилли, 2014.
Автор: А. С. Тилли
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ПЕЦИЛЮС БЛЕСТЯЩИЙ
Poecilus nitens Chaud., 1850

Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
имеет значительный ареал, в пределах которого 
встречаются спорадически. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской области [1].
Распространение. Степи юга Русской равнины, 
Предкавказья, а также степи и полупустыни Ка-
захстана и Турана до предгорий Алтайско-Са-
янской горной страны [2]. В Самарской области 
известен из степных стаций южнее р. Самара 
в Нефтегорском и Большечерниговском райо-
нах [3, 4], недавно был отмечен на солончаках 
в Приволжском районе.
Особенности биологии. Небольшая (10–11 мм) 
яркая жужелица зеленого, медно-красного или 
сине-зеленого цвета, ярко-блестящая. Степной 
вид, предпочитает засоленные почвы. Встре-
чается чаще на  увлажненных участках (рядом 
со степными водоемами), но может переносить 
и значительную сухость. Активно летит на свет.
Лимитирующие факторы. Наиболее подхо-
дящие виду стации активно используются под 

выпас скота, что не способствует процветанию 
вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ПП в  южной части 
Самарской обл. (в т. ч. «Грызлы —  опустынен-
ная степь» и  «Домашкинская лесостепь»). 
Необходимо ограничение хозяйственной 
деятельности человека в  местах обитания  
вида.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Kryzhanovskij et al., 1995. 3. Тилли, 
2012а. 4. Тилли, 2012б.
Автор: А. С. Тилли.
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ПСЕВДОТАФОКСЕНУС 
РЫЖЕЛАПЫЙ

Pseudotaphoxenus rufitarsis  
Fischer von Waldheim, 1823

Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 1  —  вид не  реги-
стрировался на  территории области около 
20 лет, видимо находится на грани исчезнове-
ния, если не исчез. Находится на северной гра-
нице ареала. Включен в первое издание Крас-
ной книги Самарской области [1].
Распространение. Обитает в  степях и  полу-
пустынях юго-восточной части Русской рав-
нины, юга Западной Сибири и Казахстана [2]. 
В Самарской обл. единичные находки сделаны 
на юго-востоке и юге, в Алексеевском и Боль-
шечерниговском р-нах [3,4].
Особенности биологии. Крупный жук, 16–
20 мм длиной. Тело одноцветно матово-черное, 
надкрылья удлиненно-яйцевидные, без види-
мой структуры, гладкие. Крылья редуцированы. 
Лапки рыжевато-бурые. Отмечается в нераспа-
ханных сухих степях и остепненных участках, 
часто заселяет норы грызунов. Активен ночью, 
днем скрывается в норах грызунов.

Лимитирующие факторы. Распашка степей 
и их интенсивное использование в сельскохо-
зяйственной деятельности.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в  ПП «Грызлы  —  опустыненная 
степь». Необходимо поддержание природо-
охранных мероприятий в степных ландшафтах 
Самарской обл., создание ООПТ в выявленных 
местообитаниях вида.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Kryzhanovskij et al., 1995. 3. Тилли, 
1991. 4. Гореславец и др., 2003.
Автор: А. С. Тилли.
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ПТЕРОСТИХ ЧЕРНОЯМКОВЫЙ
Pterostichus aterrimus Herbst, 1784

Семейство жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
имеющий значительный ареал вид, в пределах 
которого встречается спорадически и  с  не-
большой численностью популяций. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
[1] и Ульяновской [2] областей.
Распространение. Европейская часть России 
(кроме севера), южная часть западной Сибири 
[3,4]. В Самарской области отмечены единич-
ные находки по  берегам степных озер южнее 
р. Самара, а также по пойменным озерам рек 
Самара и Чапаевка [5].
Особенности биологии. Средних размеров 
жужелица 12–15 мм. Верх черный, сильно ла-
ково-блестящий, 3-й промежуток надкрылий 
с 3 хорошо заметными невооруженным глазом 
очень крупными ямками —  порами. Гигрофиль-
ный вид, предпочитает увлажненные, с густой 
растительностью берега стоячих водоемов 
в  степных ландшафтах и  пойменные участки. 
Встречается на заиленной почве, где хищнича-
ет, нападая на червей, личинок двукрылых и др. 
беспозвоночных. Личиночное развитие проис-
ходит летом, зимуют жуки.

Лимитирующие факторы. По-видимому, сте-
нобионтность вида, чувствительность к изме-
нению среды обитания.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Устье реки Чапаев-
ки», «Самарское устье» и «Домашкинская ле-
состепь». Важным фактором сохранения вида 
может стать поддержание природоохранного 
режима в природных биотопах рек, водоемах 
лесостепной и степной зон Самарской области.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2015. 3. Крыжа-
новский, 1965. 4. Kryzhanovskij, 1995. 5. Тилли, 1991. 6. Тилли, 2011.
Автор: А. С. Тилли.
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РОПАЛОСТИЛА ПОЛОСАТАЯ
Rhopalostyla virgata Motschulsky, 1845

Семейство жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 1 —  крайне редкий 
вид, находится на северо-западной границе аре-
ала. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской [1]
Распространение. Эндемик Казахстана от Мугод-
жар до Призайсанья и Алакульской котловины [2]. 
В Самарской области известен по единственной 
находке на юге (Большечерниговский р-н) [3.4].
Особенности биологии. Мелкая жужелица 
(6–7  мм длиной) с  очень характерной внеш-
ностью: голова и переднеспинка черные с фи-
олетовым блеском, надкрылья фиолетовые, ка-
ждое с продольной желто-оранжевой полосой 
от плеча до вершины. Обитатель сухих степей 
и полупустынь.
Лимитирующие факторы. По-видимому стено-
бионтность вида, малое количество подходящих 
местообитаний в результате освоения степей.

Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  ПП «Урочище Мулин дол». Для 
сохранения вида необходимо соблюдать весь 
комплекс мер по охране степных стаций юга Са-
марской области, в том числе охрана на ООПТ, 
создани е новых ООПТ.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Крыжановский, 1983. 3. Тилли, 
2011. 4. Тилли, 2012.
Автор: А. С. Тилли
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ТАФОКСЕНУС ГИГАНТСКИЙ
Taphoxenus gigas  

Fischer von Waldheim, 1823
Семейство Жужелицы —  Carabidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в  численности вид. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 2/0 —  очень редкий вид, тенденции чи-
сленности неизвестны [1]. Занесен в  Список 
таксонов, нуждающихся в  особом контроле 
за их состоянием на территории Оренбургской 
обл. [2]. Рекомендован к включению в список 
видов, нуждающихся в особом внимании, для 
приложения к новому изданию Красной книги 
Саратовской обл. [3].
Распространение. Евроазиатский вид. Степи 
и полупустыни юга Русской равнины, Казахс-
тана и Южной Сибири. Отмечен для Саратов-
ской [3], Оренбургской [4], редко встречается 
в  Ульяновской обл. [5] и  Респ. Татарстан [6]. 
В Самарской обл. обитает в Степном Заволжье 
[7]. Обнаружен в  Красноармейском и  Волж-
ском р-нах [8]; на  границе Похвистневского, 
Кинель-Черкасского р-нов и Оренбургской обл. 
[1,9]. Отмечены новые многочисленные наход-
ки вида на юге области в степях Большечерни-
говского и Большеглушицкого р-нов [7,10,11], 
на территории Красносамарского лесничества 
(Кинельский р-н) [12].
Особенности биологии. Крупный (24–31 мм) 
одноцветно-черный слабо блестящий жук. Над-
крылья с нежно-точечными бороздками, кры-

лья редуцированы. Вид с ночной активностью, 
на день часто уходит в норы грызунов (сусли-
ков, сурков). Заселяет целинные сухие степи 
и  остепненные участки вблизи балок и  по  их 
сухим склонам. Иногда заходит на  прилегаю-
щие поля [3,7,13,14]. Хищник.
Лимитирующие факторы. Выжигание сухой 
травы на степных участках. Распашка целинных 
степей, и (в меньшей степени) использование 
их под выпас.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь», (Большечерниговский р-н), 
«Истоки реки Каралык» (Большеглушиц-
кий р-н) [10]. Необходимо сохранение степных 
биотопов —  выявленных и потенциальных мест 
обитания вида.Создание новых ООПТ.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 1998. 3. Аникин, 
Сажнев, 2016. 4. Воронина, Русаков, 2007. 5. Исаев и др., 2004. 6. Жеребцов, 2000. 7. 
Тилли, 2012а. 8. Тилли, 1991. 9. Тилли и др., 1999. 10. Гореславец, Тилли, 2003. 11. Тилли, 
2012б. 12. Тилли, 2014а. 13. Крыжановский, 1983. 14. Калюжная и др., 2000.
Авторы: С. А. Кривопалова, А. С. Тилли.
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ПАХИЛИСТЕР НЕРАВНЫЙ
Pachylister inaequalis Olivier, 1789
Семейство Карапузики —  Histeridae

Природоохранный статус: 3 —  имеет значи-
тельный ареал, в пределах которого встречается 
спорадически. Включен в первое издание Крас-
ной книги Самарской области [1].
Распространение. Ареал вида очень велик —  
засушливые ландшафты всего юга Палеарктики. 
В Самарской обл. известен по немногим экзем-
плярам из Борского, Нефтегорского, Волжского 
р-нов и Жигулевского заповедника [2].
Особенности биологии. Самый крупный пред-
ставитель семейства в Самарской обл. Полная 
длина  —  до  19  мм. Тело широкое, черное, 
сильно блестящее. Переднеспинка с  ямкой 
близ передних углов. Надкрылья с 3 цельными 
и  четвертой ослабленной бороздками. Левая 
мандибула самца значительно длиннее пра-
вой, сильно изогнутая  —  по  этому признаку 
вид хорошо отличается от  других карапузи-
ков. Обитатель степей и  полупустынь. Чаще 
всего встречается в  свежем помете крупного 

рогатого скота и лошадей, тут же развивается 
и личинка. Хищничает, поедая личинок двукры-
лых, а также имаго и личинок жуков (Aphodius, 
Sphaeridium) [3].
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике. Специаль-
ные меры охраны не разработаны.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Краснобаев и др., 1992. 3.Крыжа-
новский и др., 1976.
Автор: А. С. Тилли.
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АТОЛУС ВОРОНОЙ
Atholus corvinus Germar, 1817

Семейство Карапузики —  Histeridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
в Самарской области —  на восточной границе 
своего ареала. Включен в первое издание Крас-
ной книги Самарской области [1].
Распространение. Западная Европа, лесостеп-
ная и степная зоны России на восток до р. Вол-
га; Крым, Кавказ. В Самарской области находки 
вида зафиксированы в Шигонском, Волжском, 
Кинельском и Большечерниговском районах.
Особенности биологии. Мелкий карапузик 
(2,7–3,7  мм). Тело коротко-овальное, черное, 
блестящее. 1–4-я дорсальные бороздки цель-
ные, 5-я доходит до  1/3 надкрылий. Предпо-
читает разлагающиеся растительные остатки. 
В Самарской области отмечен в сборах из наво-
за КРС и гниющих береговых наносов рек Вол-
га, Уса и Самара. Изредка встречается в норах 
ласточек, лисиц. Любит хорошо прогреваемые, 
умеренно сухие биотопы [2].

Лимитирующие факторы. Вид находится 
на восточной границе своего ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в НП «Самарская Лука» и ПП «Грыз-
лы —  опустыненная степь».

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2.Крыжановский и др., 1976.
Автор: А. С. Тилли.
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ГИСТЕР МРАЧНЫЙ
Hister funestus Erichson, 1834

Семейство Карапузики —  Histeridae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в  численности вид. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской области [1].
Распространение. Ареал вида идет полосой 
с  запада России до  р. Енисей по  природным 
зонам от тайги до лесостепи. В Самарской обл. 
отмечен в Жигулевском заповеднике и в Пох-
вистневском р-не.
Особенности биологии. Небольшой жук (3,5–
4,7  мм) с  характерной для рода внешностью: 
тело овальное, умеренно выпуклое, черное. 
Усики светлее, булава светло-рыжая. Надкры-
лья с 3 цельными и 3 укороченными спинны-
ми бороздками. Попадается чаще при ручном 
сборе под камнями, листьями, сухим навозом. 
Предпочитает песчаные почвы. Находки более 
часты весной [2].

Лимитирующие факторы. Находится на  юж-
ной границе своего ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике. Специаль-
ные меры охраны не разработаны.

Источники информации: 1. КК Самарской области, 2009. 2.Крыжановский и др., 1976.
Автор: А. С. Тилли.
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МАРГАРИНОТУС ЗЕМЛЯНОЙ
Margarinotus terricola Germar, 1824

Семейство Карапузики —  Histeridae

Природоохранный статус: 1 —  крайне редкий 
вид, тенденции изменения численности неиз-
вестны. Включен в  первое издание Красной 
книги Самарской области [1].
Распространение. Европейский вид. В Самар-
ской области был известен по  единственной 
находке, сделанной около 30 лет назад в Жигу-
левском заповеднике. Недавно был обнаружен 
в Елховском районе в компостной куче.
Особенности биологии. Небольшой жук (5–
6,5  мм). Тело овальное, умеренно выпуклое, 
черное, блестящее. От  близких видов отлича-
ется тремя цельными дорсальными бороздками, 
несколько удлиненным телом. Биология вида 
изучена слабо: вид попадается чаще в листвен-
ных лесах в опаде, гнилых деревьях, на грибах, 
в земле под разложившейся падалью. Отмечен 
как нидикол  —  собран в  норах Oryctolagus, 

Lepus. Собирался и вблизи жилья человека —  
в курятниках, в кучах гнилого картофеля [2].
Лимитирующие факторы. Не выяснены
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике. Специаль-
ные меры охраны не разработаны.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2.Крыжановский и др., 1976.
Автор: А. С. Тилли.
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СТАФИЛИН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798

Семейство Коротконадкрылые жуки —  
Staphylinidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид.
Распространение. Европейско-средиземно-
морский вид. Западная часть России, Кавказ, 
за пределами России —  Европа, в Азии —  Ал-
жир, Иран, Турция, Ливан, Израиль, Сирия [1, 
2]. В Самарской области вид отмечен в Камыш-
линском р-не [3].
Особенности биологии. Крупный, лесной ста-
филин. Матово-черный, с красно-оранжевыми 
надкрыльями, усиками и  ногами. На  брюшке 
золотистые овальные пятна из волосков. Длина 
тела 15–20 мм [4]. В отличие от сходного вида 
S. erythropterus щиток S. caesareus в черных во-
лосках, основание переднеспинки с  желтой 
каемкой из волосков [5]. В Волгоградской об-
ласти активен с апреля по август, отмечен в са-
мых различных местах (включая агроценозы), 
но  наиболее обычен в  лесах [6]. Часто в  под-
стилке, растительных остатках, под камнями 
и т. п. В Самарской области обнаружен в ста-
ровозрастных широколиственных и осиново-
липовых лесах с  богатым подлеском в  пойме 
одной из малых рек. Встречается локально. От-
носится к  гостевым стафилинидам комплекса 
рипасапробионтов (жуков, связанные с нано-
сами и подстилкой по берегам всевозможных 

постоянных или временных водоемов), боль-
шей частью присутствуют по берегам в период 
половодья [7].
Лимитирующие факторы. Рекреационная 
нагрузка на местообитания вида, применение 
ядохимикатов, сбор в коллекции.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ППРЗ «Ульяновско-
Байтуганское междуречье». Для охраны вида 
необходимо обнаружения новых его местооб-
итаний в крупных широколиственных лесах Са-
марской области, определение встречаемости 
вида, возможно, организациООПТ в местах 
обнаружения вида.

Источники информации: 1. M. Schülke, A. Smetana, 2015. 2. Шаврин, …  3. Дюжаева, 
Бурдаев, 1996. 4. Жизнь животных, 1984. 5. Плавильщиков, 1994. 6. Гребенников, 2002. 
7. Гореславец, 2014.
Авторы: А. В. Бурдаев, А. Е. Кузовенко.
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ЖУК-ОЛЕНЬ
Lucanus cervus Linnaeus, 1758
Семейство Рогачи —  Lucanidae

Природоохранный статус: 4  —  неопреде-
ленный по  статусу вид. Занесен в  КК РФ 
(2  —  сокращающийся в  численности вид), 
в  Приложение 3 Бернской Конвенции [1], 
в КК Республики Татарстан (III —  редкий вид 
с ограниченным местообитанием) [3] и Улья-
новской (2а  —  редкий вид с  сокращающейся 
численностью и ареалом) [4] обл., Саратовской 
обл. [5], Оренбургской областей[6], Красную 
книгу Республики Казахстан [2].
Распространение. Передняя Азия, Европа 
(на север до Швеции), в России: северная гра-
ниц —  Тульская, Псковская и Рязанская обла-
сти, на северо-востоке —  Чувашия и Башкирия 
[1]. В  Самарской области вид на  периферии 
ареала, отмечен в  степной зоне в  Приволж-
ском районе (Федоровка), в лесостепной зоне: 
в  Борском, Кинельском, Кинель-Черкасском, 
Волжском, Ставропольском, Красноярском, 
Похвистневском, Сызранском, Шигонском 
Сергиевском, Кошкинском, Челно-Вершин-
ском, Шенталинском и Камышлинском райо-
нах; вероятны находки в Богатовском, Елхов-
ском, Исаклинском и Клявлинском [1, 7–12].
Особенности биологии. Приурочен к старым 
дубравам и широколиственным лесам при на-
личии в них дуба. Самый крупный жук Евро-
пы. Максимальный зарегистрированный самца 
размер, с «рогами» —  95 мм Самка отклады-
вает яйца под кору отмирающих или мертвых 
дубов (иногда березы, ивы, вяза). Лёт обычно 
в вечернее время при теплой погоде. Летающие 
самцы часто становятся жертвой совиных птиц 

(максимальный лет жуков в  сумерках). Про-
должительность жизни имаго  —  2–4 недели, 
после чего можно обнаружить массу мертвых 
самок жуков-оленей в прикомлевой части дубов 
в опаде [1, 7, 9].
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест 
обитания —  вырубка дубрав, расчистка широ-
колиственных лесов от старовозрастных дере-
вьев, пней и  валежника (мест развития личи-
нок жука), применение ядохимикатов, изъятие 
из природы в коллекционных целях.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  ООПТ: Жигулевский государст-
венный заповедник, НП «Самарская лука», 
НП «Бузулукский бор» и в ряде региональ-
ных ООПТ. В  местах массового обитания 
запрет расчистки старовозрастных деревьев 
и валежника, запрет на проведение инсекти-
цидной и акарицидной обработки на приле-
гающих участках, пропаганда охраны среди 
населения.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001, 2. Красная книга…, 2006, 3. Красная 
книга…, 2016, 4. Красная книга…, 2015, 5. Красная книга Саратовской…, 2006, 6. Поста-
новление…, 2014, 7. Красная книга…, 2009, 8. Тилли, 2014, 9. Кузовенко и др., 2015, 10. 
Ватрушкина Е. М., личное сообщение, 11. Аитов Н. В., личное сообщение, 12. Личное 
сообщение сотрудников отдела экологии, рекреации и туризма НП «Бузулукский бор».
Авторы: А. Е. Кузовенко, А. С. Тилли.
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ЗУБОРОГ ВОИНСТВЕННЫЙ 
ИЛИ НАВОЗНИК 

ПОДВИЖНОРОГИЙ
Odonteus armiger Scopoli, 1772

Семейство Жуки-землерои —  Geotrupidae

Природоохранный статус: 3  —  имеет значи-
тельный ареал, в пределах которого встречает-
ся спорадически, имеет узкую экологическую 
приуроченность. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской области [1]. На при-
легающих территориях внесен в Красную книгу 
Казахстана [2], редок в Башкирии [3].
Распространение. Ареал вида охватывает Ев-
ропу и  на  востоке доходит до  поймы р. Урал 
[4], Нижнего Поволжья [5], Предкавказья. 
На  территории области известен из  многих 
точек от северо-востока до юга области.
Особенности биологии. Жуки очень характер-
ного облика: на голове самца развит длинный, 
тонкий направленный назад подвижный рог, 
а переднеспинка с каждой стороны несет по ко-
роткому изогнутому крючковидному рожку; 
у самки выросты очень слабо выражены: на го-
лове два низких бугорка, а на переднеспинке два 
слабовыраженных бугорка по бокам и низкий 
поперечный киль в передней части. Тело про-
долговато-овальное, сильно выпуклое, длиной 
8–16 мм.. Цвет тела и надкрылий сильно варь-
ирует от светло-желтого до черно-коричневого. 
Имаго и личинки фунгифаги, питаются подзем-
ными частями грибов. Генерация одногодичная. 

Встречаются почти исключительно при ловле 
на свет (иногда на оконные ловушки) с конца 
мая по  август по  опушкам лиственных лесов, 
на  полянах. Активны в  сумеречное и  ночное 
время. В  Самарской области жуки встреча-
ются не только на лесопокрытой территории, 
но и в степных стация по балкам и логам с дре-
весной растительностью.
Лимитирующие факторы. Изменения среды 
обитания вида, особенно вырубка старых ле-
сов и пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике, НП Самар-
ская Лука, НП Муранский бор, ПП «Ульянов-
ско-Байтуганское междуречье», «Сестринские 
окаменелости», «Фёдоровская дубрава».

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2006. 3. Герасимов, 
2016. 4. Николаев, 1987. 5. Шохин, 2002.
Автор: А. С. Тилли.
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БРОНЗОВКА ГЛАДКАЯ
Protaetia speciosissima Scop., 1786
Семейство Бронзовки —  Cetoniidae

Природоохранный статус: 3 —  вид с естествен-
ной низкой численностью. Занесен в КК РФ [1], 
КК Самарской области [2], КК Республики Та-
тарстан [3], КК Ульяновской [4], Саратовской 
[5], и Оренбургской областей [6].
Распространение. Вид широко распростра-
нен в Европе, на востоке доходит до Ю. Урала 
и поймы р. Урал в северо-западном Казахстане 
[6,7]. В Самарской области вид известен из рай-
онов: Ставропольского [8], Кинельского [9], 
Шигонского, Волжского, Красноярского и Ка-
мышлинского.
Особенности биологии. Самая крупная наша 
бронзовка, достигает 29 мм длины, Жук блестя-
щий, золотисто-зелёный, нижняя сторона тела 
и ноги зелёные, иногда с синеватым отливом. 
В полете легко узнаваем не только по размеру, 
но и по темно-фиолетовым крыльям. Надкры-
лья равномерно-выпуклые, позади середины 
близ шва без продольного вдавлении, без белых 
пятен. Живёт преимущественно в  старых ли-
ственных, в основном дубовых лесах. Личинки 
развиваются в  трухлявой древесине и  дуплах 
лиственных пород деревьев, преимуществен-
но старых дубов в условиях умеренного увлаж-
нения, генерация двухлетняя. Взрослые жуки 
встречаются преимущественно в  июне-июле. 

Имаго активны днем, чаще всего встречаются 
на стволах деревьев с вытекающим соком на вы-
соте 2 м и выше, на лету; крайне редко встреча-
ются на цветах. Численность вида весьма низкая 
и колеблется по годам. Косвенные данные дают 
основание считать, что численность сокраща-
ется.
Лимитирующие факторы: сокращение пло-
щади коренных лесов, лесотехнические меро-
приятия, сопровождающиеся удалением старых 
и дуплистых деревьев.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулевском заповеднике и Наци-
ональном парке «Самарская Лука». Специаль-
ные меры охраны не разработаны.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. Красная книга…, 2009. 3 Красная 
книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2006. 6. Постанов. Правит. 
Оренбургской области…, 2014. 7.Медведев, 1960. 8. Коротяев и др., 2001. 9. Кадастр… 
2007. 10. Тилли, 2014.
Автор: А. С. Тилли.
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БРОНЗОВКА ФИБЕРА
Protaetia [=Potosia (Netocia)] fieberi 

Kraatz, 1880
Семейство Бронзовки —  Cetoniidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в Список объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации (категория 2) [1]. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/0  —  крайне редкий вид, тенденции 
численности неизвестны [2]. Занесен в  пере-
чень видов, нуждающихся в особом внимании 
на территории Ульяновской [3], Оренбургской 
обл. [4]. Рекомендован к включению в список 
видов, нуждающихся в особом внимании, для 
приложения к новому изданию Красной книги 
Саратовской обл. [5].
Распространение. Европейский лесной вид, на-
селяющий Среднюю и  Южную части Европы. 
В России распространен в средней полосе и на юге 
Европейской территории, преимущественно 
на юге лесной зоны, местами и в лесостепной зоне 
[6]. В Самарской области отмечен на северо-вос-
токе (Камышлинский р-н) [7,8]; на территории 
Жигулевского заповедника и близ города Толь-
ятти (окр. с. Федоровка) (Ставропольский р-н); 
в Красносамарском лесничестве (Кинельский р-н) 
[9–12]. Вид очень редок и встречается локально. 
Тенденции изменения численности неизвестны. 
Обитает, как правило, в широколиственных, пре-
имущественно дубовых, лесах.
Особенности биологии. Жук длиной 16–
25 мм, верх тела медно-красный, светло-брон-
зовый или золотисто-зеленый, колени без бе-
лых пятен, надкрылья с  немногочисленными 
белыми пятнышками. От  бронзовки золоти-
стой (Cetonia aurata) хорошо отличается глад-
ким блестящим приподнятым околошовным 

участком надкрылий и широким уплощенным 
отростком среднегруди между средней парой 
ног [6, 13]. Жуки активны с мая до конца лета, 
питаются в основном на вытекающем соке дуба. 
Встречается и на цветущих травах и кустарни-
ках. Личинки развиваются в дуплах, в мертвой 
древесине дуба, (реже) тополя, ивы, груши или 
других лиственных пород. Цикл развития в се-
веро-восточных частях ареала длится два года, 
зимуют личинки [6,13].
Лимитирующие факторы. Уничтожение спе-
лых и  перестойных широколиственных наса-
ждений, особенно в поймах. Сокращение числа 
пригодных для заселения (сухих, дуплистых) 
лиственных деревьев, особенно дуба.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника (Ставропольский р-н), ПП «Ульяновско-
Байтуганское междуречье» (Камышлинский 
р-н) [7,8,14]. Необходимо сохранение старых 
лесонасаждений дуба по всей территории обла-
сти, отказ от применения ядохимикатов в борь-
бе с лесными вредителями.

Источники информации: 1. Проект приказа…/, 2018. 2. Красная книга …, 2009. 3. Крас-
ная книга …, 2015. 4. Красная книга …, 1998. 5. Аникин, Сажнев, 2016. 6. Медведев, 1964. 
7. Дюжаева, Бурдаев, 1996. 8. Дюжаева, 2011. 9. Галасьева, 1986. 10. Краснобаев и др., 
1992. 11. Кадастр, 2007. 12. Тилли, 2014б 13. Никитский, 2008. 14. ООПТ… Сам. обл., 
2013.
Авторы: А. С. Тилли, И. В. Дюжаева, С. А. Кривопалова
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ВОСКОВИК ИЗМЕНЧИВЫЙ
Gnorimus variabilis Linnaeus, 1758 

[= G. octopunctatus F., 1775]
Семейство Бронзовки —  Cetoniidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в  численности вид. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской обл. как 
Восковик восьмиточечный (G. octopunctatus 
F., 1775) со статусом 2/В —  очень редкий вид 
с  численностью, колеблющейся по  годам [1]. 
Находится под охраной в  Ульяновской (кате-
гория 2а) [2] и Оренбургской (категория 3) обл. 
[3]. Рекомендован для внесения в новое издание 
Красной книги Саратовской обл. [4].
Распространение. Европейско-малоазиатский 
лесной вид. На юге ареала достигает западной 
и центральной частей Турции, но отсутствует 
на Кавказе [5,6]. В Европейской части России 
обитает в лесной и лесостепной зонах до бассей-
на р. Вятка [7,8] и Южного Урала [9] на востоке. 
В  Самарской области отмечен в  Сызранском 
(Рачейский бор), Ставропольском (Жигулев-
ский заповедник) [10,11], Волжском (Сокольи 
горы) [11], Кинельском (Красносамарский лес) 
[12] и Борском (Бузулукский бор) [13] р-нах. 
Обитает в лесных массивах, встречается по лу-
говинам, на полянах, опушках, просеках и обо-
чинах лесных дорог. Численность повсеместно 
очень низкая и варьирует год от года.
Особенности биологии. Довольно крупный 
жук (до 20–22 мм) с широким крепким телом. 
Черный с  немногочисленными мелкими бе-
ловато-желтоватыми пятнами. Самец отлича-
ется от  самки сильно S-образно изогнутыми, 
утонченными у  основания и  расширенными 
на  вершине средними голенями. Встречается 
спорадически в мае —  июле в старых листвен-

ных и сосновых лесах на вытекающем соке де-
ревьев или на лету. Может кормиться на цветах 
зонтичных растений и  тысячелистнике [12]. 
Личинка развивается в мертвой древесине ство-
лов (в дуплах, пнях) ряда лиственных пород [5, 
9]. Генерация одногодичная. Зимуют личинки, 
окукливание весной [5].
Лимитирующие факторы. Хозяйственная 
деятельность по  освоению лесов с  выборкой 
старых перестойных деревьев, лесные пожары, 
применение ядохимикатов.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике, НП 
Самарская лука (Ставропольский р-н) [14], 
НП Бузулукский бор (Борский р-н) [13], 
в  ПП «Рачейская тайга» и  «Малоусинские 
нагорные сосняки и  дубравы» (Сызранский 
р-н). Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях: усиление охранного ре-
жима в пожароопасный период в лесничествах 
Самарской области.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 1998. 4. Аникин, Сажнев, 2016. 5. Медведев, 1960. 6. Smetana, 2006. 7. Медведев, 
1965. 8. Дедюхин, 2006. 9. Шаповалов и др., 2011. 10. Краснобаев и др., 1992. 11. Дюжа-
ева, Любвина, 2018. 12. Тилли, 2014б. 13. Дюжаева, 2012. 14. Кадастр…, 2007.
Авторы: А. С. Тилли, С. А. Кривопалова, И. Н. Гореславец.
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ОТШЕЛЬНИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ,  

ИЛИ ПАХУЧИЙ
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845

[= O. eremita Scopoli, 1763]
Семейство Бронзовки —  Cetoniidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в  Красный список МСОП (IUCN) 
[1], Красную книгу Российской Федерации 
(категория 2) [2,3]. Находится под охраной 
в Респ. Татарстан (категория II) [4], Ульянов-
ской (категория 2) [5], Саратовской (категория 
2) [6] и Оренбургской (категория 3) обл. [7]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/Б —  очень редкий 
вид, плавно снижающий численность [8].
Распространение. Центральная и  Восточ-
ная Европа от Германии, Австрии, Словении 
и Балканского п-ова на западе [9,10] до Юж-
ного Урала на  востоке; в  России обитает 
в средней полосе (лесная и лесостепная зоны) 
и  на  северо-западе. На  юге достигает севера 
Краснодарского края, Ростовской и  Волго-
градской обл. [2,11,12]. Для европейской 
части России этот вид ранее приводился под 
названием Osmoderma eremita Scopoli, 1763. 
Таким образом, все ранние указания на  O. 
eremita для Самарской области [8,13] следу-
ет относить к O. barnabita. В Самарской обл. 
обитает в Ставропольском (Самарская Лука, 
ЖГЗ), Шигонском и Кошкинском (пойма р. 
Бол. Черемшан) р-нах [13–15]. Численность 
вида низка, есть тенденция к снижению.
Особенности биологии. Крупные (до  22–
34  мм), сверху уплощенные жуки. Окраска 
буро-черная или черная с  бронзовым отли-
вом, верх жирно-блестящий. Самцы имеют 
изогнутые голени средних ног, более глубокую 

борозду на переднеспинке; способны издавать 
сладковатый запах, напоминающий запах зем-
ляники. Личинки развиваются 2–3 года, пита-
ясь разрушающейся древесиной стенок дупел 
дуба, реже яблони, груши, осокоря, вяза, ивы 
[16,17]. Нормальное развитие может происхо-
дить только в дуплах живых деревьев, где созда-
ются особые влажностно-температурные усло-
вия, к которым вид очень чувствителен. [5,18]. 
Имаго активны в сумерках и днем, встречаются 
с конца июня по август, чаще на дубе и ильме, 
в дуплах и местах соковыделения, где питаются 
вытекающим соком.
Лимитирующие факторы. Общее вырождение 
лесов, особенно дубрав. Рубка старых дупли-
стых деревьев. Сбор коллекционерами.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» [13,14], ПП «Гурь-
ев овраг» (Шигонский р-н) [19]. Необходимо 
распространение среди населения информации 
по вопросам охраны редких видов насекомых. 

Источники информации: 1. Красный список IUCN, 2018. 2. Красная книга …, 2001. 3. 
Проект приказа…, 2018. 4. Красная книга …, 2016. 5. Красная книга …, 2015. 6. Красная 
книга …, 2006. 7. Постановление Правительства…, 2014. 8. Красная книга …, 2009. 
9. Audisio et al., 2007. 10. Audisio et al., 2008. 11. Гусаков, 2002. 12. Шохин, 2002. 13. Ка-
дастр…, 2007. 14. Дюжаева, Любвина, 2018. 15. Кузовенко и др., 2015. 16. Медведев, 1960. 
17. Дедюхин, 2006. 18. Исаев, 1995. 19. Памятники природы…, 2012.
Авторы: А. С. Тилли, С. А. Кривопалова.
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ЦЕРАТОФИЙ СТЕПНОЙ,  
ИЛИ МНОГОРОГИЙ

Ceratophyus polycerus Pallas, 1771
Семейство Жуки-землерои —  Geotrupidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в  численности вид. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской области [1]. 
На прилегающих к Самарской области терри-
ториях внесен в Красную книгу Оренбургской 
области [2].
Распространение. Вид населяет степи и полу-
пустыни Евразии от долины Днепра на западе 
до Тургайского прогиба на востоке; также вдоль 
восточного побережья Аральского моря прони-
кает в Среднюю Азию —  на востоке до север-
ной границы Каракалпакии [3]. В Самарской 
области единичные находки в южной половине 
области. В Самарской обл. достоверно известен 
из Алексеевского, Кинельского и Красноармей-
ского районов, недавно был отмечен и в Хворо-
стянском районе.
Особенности биологии. Крупный (18–28 мм), 
блестящий жук черно-коричневого цвета. Са-
мец имеет характерное «вооружение» —  на го-
лове небольшой направленный вперед и вверх 
рог, а на переднеспинке длинный горизонталь-
ный. Самка с более скромными наростами —  
на переднеспинке два рожка, направленные впе-
ред. Низ и ноги покрыты густыми волосками. 
Встречается исключительно в степях на песча-
ной почве в мае-июне. В Оренбургской области 

отмечен на мелах [4]. Питается экскрементами 
крупных копытных животных, предпочитает 
навоз лошадей. Для откладки яиц жук роет глу-
бокие норки (до 2 метров глубиной) непосред-
ственно под навозом, где в отдельных камерах 
запасается питание для личинок. Молодой жук 
выходит на поверхность после зимовки на сле-
дующий год [3].
Лимитирующие факторы. Основные причи-
ны малочисленности вида  —  это небольшое 
число пригодных для обитания участков (пес-
чаные массивы в степях) на территории области 
и  уменьшение поголовья крупных копытных 
животных.
Принятые и необходимые меры охраны. Меры 
охраны отсутствуют.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Постановление …2014. 3. Никола-
ев, 1987. 4. Шаповалов и др., 2011.
Автор: А. С. Тилли.
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СИЗИФ ШЕФФЕРА
Sisyphus schaefferi Linnaeus, 1758

Семейство Пластинчатоусые жуки —  
Scarabaeidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид 
с низкой численностью. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1\0 —  крайне редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [1]. Занесен в перечень видов, 
нуждающихся в особом внимании на террито-
рии Ульяновской обл. [2].
Распространение: Транспалеарктический вид. 
Ареал проходит от  Средиземноморья через 
европейскую часть России, Кавказ, Закавказье, 
юг Средней Азии до  Корейского полуострова 
и Приморья России [3]. В Самарской обл. был 
указан для Правобережья и Низменного Завол-
жья [4]. В настоящее время известен только с тер-
ритории Большечерниговского р-на (урочище 
Грызлы и  окрестности п. Восточный) [5], где 
представлен одним из трех известных подвидов 
S. schaefferi boschniaki Fisher, 1823, который рас-
пространен в  Средней Азии (Копетдаг) и  Ка-
захстане (от  Западного Казахстана на  границе 
с Россией доходит до Актюбинска) [3]. Недавно 
был отмечен в окрестностях п. Поляков того же 
района [6]. Таким образом, на территории Са-
марской обл. известна единственная популяция 
указанного подвида, находящаяся на северной 
границе своего ареала. Находки единичны, чи-
сленность и тенденции ее изменения неизвестны.
Особенности биологии. Цвет тела черный, 
иногда черно-коричневый. Передние голени ко-
роткие с тремя зубцами, задние —  длинные, ду-
гообразно изогнуты. Длина тела 6,5–12 мм, по-
ловой диморфизм выражен слабо [3]. По образу 
жизни напоминают широко известных скарабе-
ев. Подобно им также катают навозные шарики 
и закапывают их в почву. Интересно, что самец 

при этом работает совместно с самкой, помо-
гая ей. Под землей самка формирует из шарика 
«грушу», в которую откладывает яйцо. Разме-
ры шариков, как правило, намного крупнее са-
мого жука и достигают в диаметре 18 мм [7,8]. 
Вероятно, впечатляющий контраст размеров 
жука и перекатываемого им шара лег в основу 
названия рода, описанного Латрейлем (Sisyphus 
Latreille, 1807) по  ассоциации с  мифическим 
героем, обреченным бесконечно, раз за разом, 
вкатывать на гору огромный камень.
Лимитирующие факторы. Комплекс природ-
ных факторов, действующих на границе ареала 
данного вида. Распашка целинных площадей, 
весенние и осенние палы сухой травы. Усилив-
шийся последнее время техногенный пресс.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Грызлы —  опу-
стыненная степь» (Большечерниговский р-н) 
[5, 9]. Необходимо недопущение палов сухой 
травы, ограничение хозяйственного землеполь-
зования в местах обитания (сохранение участ-
ков целинной степи), за исключением регламен-
тированного выпаса скота.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Красная книга…, 2015. 3. Никола-
ев, 1987. 4. Утробина, 1964. 5. Гореславец, Тилли, 2003. 6. Дюжаева, Любвина, 2018. 7. 
Яблоков-Хнзорян, 1967. 8. Фабр, 1993. 9. ООПТ…, 2013.
Авторы: А. С. Тилли, С. А. Кривопалова, И. Н. Гореславец.
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НАВОЗНИК ВЕСЕННИЙ
Trypocopris vernalis Linnaeus, 1758

[= Geotrupes vernalis L.]
Семейство Жуки-землерои —  Geotrupidae

Природоохранный статус: 0 —  Вероятно ис-
чезнувший вид. Включен в  Список объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации (категория 2) [1]. Ох-
раняется в Респ. Татарстан (категория II) [2]. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [3]. 
Находится на юго-восточной границе ареала.
Распространение. Европейский лесной вид. 
Средняя и  Северная Европа (включая Скан-
динавию и Финляндию), горные леса Южной 
Европы. Европейская часть России —  от таеж-
ной зоны до лесостепи, горы Кавказа [5].
В Самарской области отмечался Г. В. Трубков-
ским в 1950-е гг. [3]. Больше достоверных на-
ходок не было. Возможно, вид исчез. Но полно-
стью исключить вероятность сохранения вида 
нельзя, поскольку северные районы Самарской 
обл. потенциально пригодны для его обитания.
Особенности биологии. Жук овальный, силь-
но выпуклый, длиной 14–20  мм. Имеет по-
чти гладкие, блестящие надкрылья и  голубую 
окраску нижней стороны тела. Существует 
несколько цветовых морф: ярко-синего, чёр-
но-синего или зелёного цвета. Переднеспинка 
в густых крупных и мелких точках, её основание 
с прерванным посередине кантом. Вершинный 
зубец передних голеней самца раздвоенный [7]. 
Жуки издают запах, подобный мускусному [8]. 
Активны с апреля по июль, питаются навозом 

различных животных. Держатся под пологом 
леса, в  основном в  широколиственных рас-
пространения лесах [9].. Личинка развивается 
в скатанных самкой валиках-колыбельках из на-
воза (заячьего, диких и домашних копытных) 
или из растительных остатков лесной подстил-
ки. В году одна генерация.
Лимитирующие факторы. Вырубка зрелых 
дубовых насаждений, лесная рекреация, хими-
ческая обработка лесных массивов, продолжи-
тельная засуха или избыточное переувлажнение 
подстилочно-грунтового слоя. Вид уязвим пре-
жде всего на личиночной стадии [9].
Принятые и необходимые меры охраны.  Не-
обходимы дальнейшие исследования с целью 
выявления вида в районах возможного обита-
ния в пределах Самарской обл.; сохранение 
старо-возрастных широколиственных лесов, за-
прет интенсивной рекреации на их территории.

Источники информации: 1. Проект приказа, 2018. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2009. 4. Утробина, 1964. 5. Медведев, 1951. 6. Исаев и др., 2004. 7. Медведев, 
1965. 8. Шлейер, Нейнциг, 1912. 9. Медведев, 1952.
Авторы: С. А. Кривопалова, И. В. Дюжаева.
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ЗЛАТКА ЧЕРНАЯ
Capnodis tenebrionis Linnaeus, 1758

Семейство Златки —  Buprestidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. Вид на  северной 
границе ареала.
Распространение. Центральная и Южная Ев-
ропа, Северная Африка, Молдавия, Украина, 
Крым, Кавказ, Средняя Азия, Краснодарский 
и  Ставропольский края, Поволжье на  север 
до Саратовской обл. [1]. В Самарской обл. изве-
стен с территории Ставропольского (Жигулев-
ский заповедник) [2], Борского (Бузулукский 
бор; окр. с. Заплавное) и Хворостянского (овраг 
Свинуха) р-нов [3, 4].
Особенности биологии. В  южных регионах, 
где вид является вредителем садоводства, био-
логия вида хорошо изучена. Имаго питаются 
молодыми побегами косточковых плодовых, лет 
продолжается все лето. Личинки развиваются 
на  корнях косточковых плодовых деревьев, 
а также на диком терне. Развитие двух-четырех-
летнее, при температуре ниже 18–20 °C сильно 
замедляется [1]. В Самарской области отмечено 

питание имаго на Prunus fruticosa [5]. В южных 
регионах  —  массовый вид, в  Самарской обл. 
немногочисленен.
Лимитирующие факторы. Не известны, веро-
ятно, погодные условия.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике и НП «Бу-
зулукский бор». Специальные меры охраны не 
разработаны.

Источники информации: 1. Рихтер, 1952. 2. Краснобаев и др., 1992. 3. Кузовенко и др., 
2015. 4. Кузовенко и др., 2018. 5. Кузовенко, неопубликованные данные.
Автор: А. Е. Кузовенко, А. В. Бурдаев.
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ЗЛАТКА ОГНЕННОБРЮХАЯ
Chrysobothris igniventris Reitter, 1895

Семейство Златки —  Buprestidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. с категорией 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Европа (Австрия, Болгария, 
Чехия, Германия, Венгрия, Италия, Польша, 
Румыния, Сербия, Словакия, Украина), центр 
и юг европейской части России [2], Чувашия [3]. 
В Самарской обл. известен по единичным наход-
кам с территории Жигулевского государственно-
го природного биосферного заповедника имени 
И. И. Спрыгина (июнь 1999 г., на гари годичной 
давности) и Рачейского бора (июль 2000 г., окр. с. 
Смолькино) [4]. Кроме того, в фондовой коллек-
ции Зоологического института РАН (г. Санкт-
Петербург) хранится один экземпляр из коллек-
ции Фауста с этикеткой «Самара» [5].
Особенности биологии. Длина тела 8‒10 мм. 
Сверху бронзовый, надкрылья с  3 крупными 
золотистыми ямками каждое, вытянутыми 
поперечно. Ширина переднеспинки в 1,5 раза 
больше ее длины. Брюшко посередине золоти-
сто-зеленое, по бокам стерниты с пурпурно-зо-
лотистыми, четко очерченными треугольника-
ми. Развивается на соснах [5, 6].

Лимитирующие факторы. Уничтожение и дег-
радация естественных мест обитания: вырубка 
сосновых и смешанных лесов, отчуждение зе-
мель под строительство, чрезмерная рекреаци-
онная нагрузка, пожары, свалка мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского государст-
венного природного биосферного заповедника 
имени И. И. Спрыгина и памятника природы 
«Рачейский бор» (Сызранский р-н). Необхо-
димо выявление новых местообитаний вида 
с последующим приданием им природоохран-
ного статуса.

Источники информации: 1. КК Самарской обл., 2009; 2. Kubáň et al., 2016; 3. Егоров, 
1996; 4. Бурдаев, 2002; 5. Рихтер, 1952; 6. Рихтер и Алексеев, 1965.
Авторы: А. С. Курочкин, А. В. Бурдаев.
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ДИЦЕРКА АМФИБИЯ
Dicerca amphibia Marseul, 1865
Семейство Златки —  Buprestidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. с категорией 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Европа (Босния и  Герцего-
вина, Белоруссия, Италия, Румыния, Украина), 
юг европейской России, Западная и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Турция [2]. 
В Самарской обл. известен по единственному эк-
земпляру из Муранского бора (Шигонский р-н).
Особенности биологии. Имаго темно-бронзо-
вые, 15–20 мм в длину. Темя и лоб с глубоким 
продольным вдавлением. Переднеспинка сильно 
поперечная, с очень сильными косыми вдавлени-
ями кнаружи от серединных продольных килей. 
Надкрылья широкие, примерно в 1,5 раза длин-
нее своей общей ширины, с сильными точечны-
ми бороздками и слабо оттянутыми вершинами. 
Скульптура переднеспинки и надкрылий очень 
грубая [3, 5]. Вид крайне редок по всему ареа-
лу [3, 5], экология практически не изучена [5], 
личинка развивается в  древесине лиственных 
пород (возможно, березы [3] и тополя [6]).

Лимитирующие факторы. Уничтожение и дег-
радация естественных мест обитания: вырубка 
лесов, отчуждение земель под строительство, 
чрезмерная рекреационная нагрузка, пожары, 
свалка мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Муранский бор». 
Изучение биологии вида. Выявление новых ме-
стообитаний вида с последующим приданием 
им природоохранного статуса.

Источники информации: 1. КК Самарской обл., 2009. 2. Kubáň et al., 2016. 3. Рихтер 
и Алексеев, 1965. 4. Рихтер, 1952. 5. Алексеев, 1989. 6. Жесткокрылые насекомые…, 2010.
Авторы: А. С. Курочкин, А. В. Бурдаев.
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ХВОЙНАЯ ДИЦЕРКА
Dicerca moesta Fabricius, 1792
Семейство Златки —  Buprestidae

Природоохранный статус: 3  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. с  категорией 1/0  —  крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Европа (Албания, Австрия, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Белоруссия, 
Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, 
Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Ук-
раина), Канарские острова, север, центр и юг 
европейской части России, Восточный Ки-
тай (провинция Шаньдун), Турция, Западная 
Сибирь [2]. В  Самарской области известен 
по  единственному экземпляру, собранному 
в окр. с. Малая Царевщина Красноярского р-на 
в мае 1995 г. на соснах в очаге низового пожара 
годичной давности [3].
Особенности биологии. Длина тела имаго 
12‒17  мм. Бронзовый или черно-бронзовый 
сверху, медный или медно-красный снизу. Коре-
настый, угловатый, с очень грубой скульптурой. 
Лоб посередине вдавлен, переднеспинка с 2 па-

раллельными или сходящимися продольными 
килями посередине и с 2 на боках. Развивается 
на елях и соснах [4, 5], встречается на пожарищах.
Лимитирующие факторы. Уничтожение и дег-
радация естественных мест обитания: вырубка 
сосновых и смешанных лесов, отчуждение зе-
мель под строительство, чрезмерная рекреаци-
онная нагрузка, пожары, свалка мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
хранение известных и выявление новых место-
обитаний вида с последующим приданием им 
природоохранного статуса.

Источники информации: 1. КК Самарской обл., 2009. 2. Kubáň et al., 2016. 3. Бурдаев, 
2002. 4. Рихтер, 1952. 5. Рихтер, Алексеев, 1965.
Авторы: А. С. Курочкин, А. В. Бурдаев.
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ЗОЛОТИСТАЯ ЗЛАТКА
Eurythyrea aurata Pallas, 1776
Семейство Златки —  Buprestidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. с категорией 4/Г —  редкий вид со стабиль-
ной численностью [1].
Распространение. Европа (Азербайджан, Алба-
ния, Армения, Болгария, Грузия, Греция, Венг-
рия, Черногория, Румыния, Украина), юг евро-
пейской части России, Азия (Казахстан, Иран, 
Туркменистан, Турция) [2]. В Самарской обл. 
распространен преимущественно в пойменных 
лесах. Известен из  разных точек: Самарской 
Луки [3‒5], о. Поджабного на Саратовском во-
дохранилище [6], а также из Бузулукского бора.
Особенности биологии. Имаго длиной 
14‒24  мм, металлически-зеленое. Тело вытя-
нутое, параллельностороннее. Передний край 
переднеспинки с  прерванной посередине ка-
емкой. От  близкородственного E. quercus от-
личается сильно поперечным щитком, который 
в 2‒2,5 раза шире своей длины. Эпиплевры над-
крылий плавно сужены перед задними тазика-
ми. Вершины надкрылий с шовным углом и, как 
правило, наличием золотистого или краснова-
того отлива в  окраске. Личинки развиваются 
в мертвой древесине тополей и ив [7, 8].

Лимитирующие факторы. Сокращение числен-
ности старых тополей и ив.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского государст-
венного природного биосферного заповедника 
имени И. И. Спрыгина, НП «Самарская Лука» 
и «Бузулукский бор» (Борский р-н). Сохране-
ние известных и выявление новых местообита-
ний вида с последующим приданием им приро-
доохранного статуса. Охрана пойменных лесов 
(включая защиту от береговой эрозии), особен-
но с участием старовозрастных тополей и ив.

Источники информации: 1. КК Самарской обл., 2009. 2. Kubáň et al., 2016. 3. Любвина, 
1986. 4. Краснобаев и др. 1992. 5. Курочкин, неопубл. Данные. 6. Дюжаева, Любвина, 
2018. 7. Рихтер, 1952. 8. Рихтер, Алексеев, 1965.
Авторы: А. С. Курочкин, А. В. Бурдаев.
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ЗЛАТКА ДУБОВАЯ
Eurythyrea quercus Herbst, 1780

Семейство Златки —  Buprestidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. с категорией 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Европа (Азербайджан, Алба-
ния, Армения, Австрия, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Белоруссия, Хорватия, Чехия, Фран-
ция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Ита-
лия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Испания, Швейцария, Украина), 
центр и юг европейской части России, Турция 
[2]. Повсеместно редок [3]. В Самарской обл. 
известен по единичным находкам из Жигулев-
ского государственного природного биосфер-
ного заповедника имени И. И. Спрыгина [4, 5] 
и  ПП «Красноармейский сосняк» (Кинель-
ский р-н).
Особенности биологии. Имаго длиной 
14‒23  мм, металлически-зеленого окраса. 
От близкого к нему вида Eurythyrea aurata отли-
чается следующими признаками: сердцевидным 
слабопоперечным щитком, который в 1,5 раза 
шире своей длины; переднеспинкой с сильно 
закругленными боками, которая достигает на-
ибольшей ширины у  середины; эпиплеврами 
надкрылий, резко суженными перед задними 
тазиками и  образующими почти прямоуголь-
ный уступ. Вырезка на  вершинах надкрылий 
очень сильная, с хорошо выраженным внешним 
зубцом. Золотистая кайма на боках надкрылий, 

как правило, отсутствует. Развивается на дубах 
и каштанах [3, 6, 7].
Лимитирующие факторы. Сокращение пло-
щади дубрав (особенно спелых и  старовоз-
растных) и  смешанных лесов с  его участием 
вследствие вырубки, отчуждения земель под 
строительство, чрезмерной рекреационной 
нагрузки, пожаров и свалок мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского государст-
венного природного биосферного заповедника 
имени И. И. Спрыгина и ПП «Красноармей-
ский сосняк». Выявление новых местообита-
ний вида с последующим приданием им приро-
доохранного статуса. Запрет на вырубку дубов 
и сохранение дубрав, особенно с участием ста-
ровозрастных деревьев.

Источники информации: 1. КК Самарской обл., 2009; 2. Kubáň et al., 2016; 3. Волкович, 
1975; 4. Любвина, 1986; 5. Краснобаев и др., 1992; 6. Рихтер, 1952; 7. Рихтер и Алексеев, 
1965.
Авторы: А. С. Курочкин, А. В. Бурдаев.
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КАПЮШОННИК ИЗМЕНЧИВЫЙ
Lichenophanes varius Illiger, 1801

Семейство Капюшонники —  Bostrichidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. с категорией 3/Г —  весьма редкий 
вид со стабильной численностью [1]. В Самар-
ской обл. известен по единичным находкам.
Распространение. Европа (кроме севера), 
Кипр, Иран, Сирия, Туркменистан, Турция, 
Северная Африка (Марокко, Алжир, Тунис, 
Египет, Ливия), юг и центр европейской части 
России, Кавказ, Сибирь [2, 3]. В Самарской обл. 
найден на территории Жигулевского государ-
ственного природного биосферного заповед-
ника имени И. И. Спрыгина [4], юге Высокого 
и  Сыртового Заволжья (Волжский р-н (окр. 
с. Дубовый Умет), Ставропольский, Красно-
ярский и Кинельский р-ны), а также в лесном 
массиве Красноглинского р-на г. Самары [5].
Особенности биологии. Длина имаго 8‒12 мм, 
черно-бурого или бурого цвета. Тело цилиндри-
ческое, параллельностороннее. Верх в  нежных 
золотистых прилегающих волосках, которые 
на  переднеспинке и  надкрыльях расположены 
продольными рядами. Переднеспинка вдоль 
переднего края вдавлена, а сам передний край 
оттянут в  виде пластинки, сильно вырезанной 
посередине, бока зазубренные. Обитает в лист-
венных лесах на хорошо прогреваемых участках: 
опушках, вырубках, пожарищах. Личинка кремо-
во-желтая, мясистая, изогнутая [3, 6]. Личинки 
питаются во внешнем слое сухой и еще твердой 
древесины (главным образом отмерших дубов 
и буков) на глубине до 2 см, местами захватывая 
кору. Они выгрызают неравномерные ходы с кру-
глым разрезом, заполненные светлыми опилками 
древесного цвета и  более темными частицами 
коры. Окукливаются в пустых отрезках ходов, 

достигающих 15  мм длины. Жуки выходят 
в июне —  августе через круглые отверстия диаме-
тром до 4 мм. Развитие продолжается несколько 
лет в зависимости от состояния древесины [3, 
6]. В  Самарской области развивается в  сухой 
древесине преимущественно дуба черешчатого 
[5], отмечен также на липе.
Лимитирующие факторы. Сокращение пло-
щади дубрав (особенно спелых и старовозраст-
ных) и смешанных лесов с его участием вслед-
ствие вырубки (включая санитарные и  рубки 
ухода), отчуждения земель под строительство, 
чрезмерной рекреационной нагрузки, пожаров 
и свалок мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского государст-
венного природного биосферного заповедника 
имени И. И. Спрыгина и ПП «Красноармей-
ский сосняк» (Кинельский р-н). Выявление 
новых местообитаний вида с  последующим 
приданием им природоохранного статуса. За-
прет на  вырубку и  освоение лесов, особенно 
с  участием старовозрастных деревьев, исклю-
чение санитарных и рубок ухода.

Источники информации: 1. КК Самарской обл., 2009. 2. Borowski; 2007. 3. Мирзоян 
и др., 1982. 4. Бурдаев, 2002. 5. Бурдаев, 1999. 6. Арнольди, 1965.
Авторы: А. С. Курочкин, А. В. Бурдаев.
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КОРОВКА ЛИХАЧЕВА
Bulaea lichatschovi Hummel, 1827

Семейство Божьи коровки —  Coccinellidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Третичный (плейстоценовый) реликт [1]. 
На  территории Самарской обл. находится 
на северной границе ареала. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 4/В —  редкий вид с численностью, коле-
блющейся по годам [2].
Распространение. Населяет степи Средней 
и  Северной Азии, Казахстана, юга Украины 
и  юга Европейской части России. Проникает 
в  пустыни (ландшафтный вид солончаковых 
пустынь); доминирует в  степной зоне, в  лесо-
степи редок [3–5]. Указан для Саратовской [6] 
и  Оренбургской обл. [7]. Локально отмечен 
в Ульяновской обл. [8]. В Самарской обл. обитает 
на Самарской Луке, в Жигулевском заповеднике 
[1, 9–15]. Наибольшее количество находок от-
мечено на юге области в Алексеевском [16–18] 
и Большечерниговском [18] р-нах. Встречается 
в степных, лугово-степных и кустарниковых би-
отопах, на  солончаках [19]. Численность вида 
крайне мала и не является стабильной.
Особенности биологии. Тело широкоовальное, 
блестящее. Переднеспинка желтая или розо-
вая, с 7 черными точками, неплотно прилегает 
к  надкрыльям. Надкрылья от  светло-желто-
го до красного цвета, на каждом по 9 черных 
точек и общая прищитковая точка [4, 19, 20]. 
Питается пыльцой на растениях сем. Маревых 
и полынях. Весной жуки могут поедать пыль-
цу молочая и солодки. Дополнительной пищей 
служит нектар цветков [5]. Откладывают яйца 
в период массового цветения лебеды татарской, 
пыльца которой —  основной объект питания 
как имаго, так и личинок [3]. Личинки белова-
тые, с черными полосами, делящими брюшко 

на  светлые квадраты. Куколка молочно-белая 
с  небольшими темными пятнами [20]. Мо-
новольтинный вид. Развитие длительностью 
38–42 дня совпадает с  периодом массового 
цветения лебеды. Зимуют в дерновинах злаков, 
у основания больших куртин полыней, образуя 
небольшие скопления [3, 5].
Лимитирующие факторы. Выжигание сухой 
травы весной. Вспашка земель, сокращающая 
площади кормовой базы вида. Жуков коровок 
могут уничтожать зелёный кузнечик (Tettigonia 
viridissima L.) и  пчеложук (Trichodes sp.); из-
вестно, что наиболее часто они нападают на B. 
lichatsсhovi [5].
Принятые и  необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедника, 
НП «Самарская Лука» (Ставропольский р-н) 
[14]; ПП «Березовый овраг» [16,17], ПП «Бирю-
чий овраг» [18] (Алексеевский р-н)]; ПП «Грыз-
лы  —  опустыненная степь», «Урочище Мулин 
дол» [18,21] (Большечерниговский р-н). Необхо-
димо запрещение вспашки степных и остепненных 
территорий, прилегающих к ООПТ, недопущение 
весенних палов сухой травы.

Источники информации: 1. Краснобаев, 2001. 2. Красная книга …, 2009. 3. Савойская, 
1983. 4. Дядечко, 1954. 5. Тюмасева, 2013. 6. Сажнев и др. 2006. 7. Христина, Украинский, 
2016. 8. Исаев, Егоров, 2006. 9. Дмитриев, 1935. 10. Новодережкин, 1940. 11. Полякова, 
1977.12. Полякова, 1990б. 13. Полякова, 2001. 14. Кадастр…, 2007. 15. Любвина, Крас-
нобаев, 1990. 16. Кузовенко, Дюжаева, 2016. 17. Дюжаева, 2016. 18. Дюжаева, Любвина, 
2018. 19. Полякова, 1999. 20. Савойская, 1991. 21. ООПТ…, 2013.
Авторы: И. В. Дюжаева, С. А. Кривопалова, Г. М. Полякова
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КОКЦИДУЛА СКУТЕЛЛЯТА
Coccidula scutellata Herbst, 1783

Семейство Божьи коровки —  Coccinellidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Транспалеарктический вид. 
Центральная и  южная Европа [2], Украина, 
Крым, Кавказ [3, 4], юг Европейской части Рос-
сии [4, 5], Урал [4], Казахстан, Средняя Азия 
и Южная Сибирь [4, 6], Дальний Восток [4]. 
Вид отмечен в Чувашии [7], Ульяновской обл. 
[8], Саратовской обл. [9], Оренбургской обл. 
[10]. Обитает в лесостепной и степной зонах, 
но может проникать даже в пустыни Казахста-
на по приречным лугам и тугаям [3, 6]. В Са-
марской области обнаружен на  территории 
Сыртового Заволжья (юг  Красноармейского 
и  Большеглушицкого р-нов) [11], Красноса-
марского лесничества (Кинельский р-н), в окр. 
п. Дубовый Умёт (Волжский р-н) [12]. Встреча-
ется обычно на заболоченных участках, влаж-
ных лугах, по берегам рек, озер (гигрофильный 
вид) [4, 6, 7, 11, 13, 14]. Численность вида низка, 
в общих сборах очень редок (2–3 экз. за 4–5 лет 
исследований). Тенденции численности неиз-
вестны.
Особенности биологии. Тело продолговатое 
(2,5–3  мм в  длину) с  параллельными рядами 
пунктировки, покрыто густыми и  короткими 
желтыми волосками. Переднеспинка значитель-
но уже надкрыльев. Надкрылья рыжие, иногда 
бурые. На каждом надкрылье ближе к вершине 
имеется по два черных овальных пятна, а так-
же —  одно общее прищитковое пятно. Иногда 
пятна исчезают или задние соединяются. Очень 

редко весь верх черно-бурый. Ноги рыжие. Дан-
ный вид совершенно отсутствует на  деревьях 
и кустарниках и приурочен только к травяни-
стым растениям, причем предпочитает осоково-
злаковую растительность. Жуки и их личинки 
питаются тлями на камыше, тростнике и осоках. 
Личинки коричневато-серые со светлыми пят-
нами [15] подвижны, с хорошо развитым по-
исковым поведением. Имаго зимуют в местах 
своего распространения у  основания стеблей 
злаковых и осоковых растений [4].
Лимитирующие факторы. Поджоги сухой ра-
стительности и интенсивный выпас скота по бе-
регам водоемов. Пересыхание болот, малых рек. 
Личинок C. scutellata Herbst. могут поедать жу-
желицы и хищные клопы [4].
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н) [16]. Оптимизация 
гидрологического режима озер, малых рек. Не-
допущение палов сухого тростника. Ограниче-
ние выпаса скота по берегам водоемов.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Reiter, 1908. 3. Мизер, 1969. 4. 
Тюмасева, 2013. 5. Якобсон, 1916. 6. Савойская, 1983. 7. Егоров, 2005. 8. Исаев, Егоров, 
2006. 9. Сажнев и др., 2006. 10. Христина, Украинский, 2016. 11. Полякова, 2001. 12. По-
лякова, 2003. 13. Мизер, 1971. 14. Полякова, 2002. 15. Савойская, 1991. 16. ООПТ …, 
2013.
Авторы: С. А. Кривопалова, Г. М. Полякова
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КОРОВКА УЗОРЧАТАЯ,  
ИЛИ ЗНАЧКОВАЯ

Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758
Семейство Божьи коровки —  Coccinellidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
4/0 —  редкий вид, тенденции численности не-
известны [1].
Распространение. Европейско-сибирский вид. 
Основное ядро ареала приходится на Восточ-
ную Сибирь. Ландшафтный вид сибирских 
лесов. Обычен в смешанных лесах; редок в ши-
роколиственных и сосновых лесах и лесостепях 
Урала и  Западной Сибири [2–4]. Для Запад-
ной Европы характерны островные популяции 
вида, он редок в смешанных лесах, кустарниках, 
на торфянищах и сфагновых болотах [5, 6]. В Та-
тарстане, Ульяновской и Саратовской обл. вид 
редок, встречается локально, находки немно-
гочисленны (до  10 экз., чаще 1–2 экз.) [7–9]. 
В Самарской обл. единичные экземпляры вида 
обнаружены в Низменном Заволжье —  на се-
веро-западе Кошкинского и западе Елховского 
р-нов и в Высоком Заволжье —  на севере Шен-
талинского и  Клявлинского р-нов [10–12], 
а  также на  Самарской Луке в  Жигулевском 
заповеднике (Ставропольский р-н) [13, 14]. 
В общих сборах вид встречался редко: 3–4 эк-
земпляра за 5–6 лет исследований, тенденции 
численности неизвестны.
Особенности биологии. Тело продолговато-
овальное 3,5–5 мм в длину, умеренно выпуклое, 
часто пунктированное, верх покрыт волосками. 
Переднеспинка черная, с двумя желтыми пятна-
ми на передних углах, продолжающимися в виде 
узкой полоски вдоль бокового края. Ноги чер-

ные, в густых коротких желтых волосках. Над-
крылья желтовато-бурые или красные, с черным 
рисунком, напоминающим иероглиф: общей 
широкой волнистой перевязью перед середи-
ной, отдающей три ветви вперед и две —  на-
зад. Очень редко рисунок состоит из отдельных 
точек. [5, 15]. Типично лесной вид, гигрофил. 
Питается тлями на травах в сырых лесах, лесо-
полосах, на влажных лугах, по берегам лесных 
водоемов, на сфагновых болотах [3, 4, 6–8, 15, 
16]. Зимует под опавшими листьями у основа-
ния кустарников и трав [4].
Лимитирующие факторы. Ухудшение гидро-
логического режима лесов: высыхание болот, 
лесных озер и малых рек.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника (Ставропольский район) [13, 14]. Вне 
ЖГЗ еобходимо соблюдение природоохранных 
мер по оптимизации гидрологического режима 
лесов севера Самарской обл.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Тюмасева, 2013. 3. Тюмасева, 2016. 
4. Савойская, 1983. 5. Дядечко, 1954. 6. Мизер, 1971. 7. Леонтьев, Марданов, 2017. 8. 
Исаев, Егоров, 2006. 9. Сажнев и др., 2006. 10. Полякова, 1973. 11. Полякова, 2002. 12. 
Полякова, 2003. 13. Дюжаева, Любвина, 2000. 14. Кадастр …, 2007. 15. Савойская, 1991. 
16. Полякова, 2001.
Авторы: С. А. Кривопалова, Г. М. Полякова
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КОКЦИНЕЛЛА ЛУЧНИКА
Coccinella saucerottei lutschniki 

Dobzhanski, 1917
Семейство Божьи коровки —  Coccinellidae

Природоохранный статус: 0 —  вероятно исчез-
нувший вид. В последние 20 лет на территории 
Самарской обл. не  отмечался. Плейстоцено-
вый реликт [1–3]. В Самарской обл. находится 
на северо-восточной границе ареала. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 1/0  —  крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [4].
Распространение. Европейский вид с древне-
средиземноморским ареалом, за  пределами 
Европы не встречается [4, 5]. Островные попу-
ляции, чрезвычайно малочисленные, известны 
на Украине [6, 7] и северном Казахстане [8]. Для 
умеренных широт восточно-европейской части 
России отмечен в Саратовской обл. [9], Орен-
бургской обл. [10] и в Самарской обл. на севере 
Кинельского р-на [11], окр. п. Усть-Кинельский 
(Кинельский р-н) [12, 13], на территории Са-
марской Луки (Ставропольский р-н) [13,14]. 
Севернее Самарской обл. (Ульяновская обл., 
Чувашская респ.) не встречается [15]. Обитает 
в луговых степях на берегах водоемов, преиму-
щественно в древесном ярусе на ивах, иногда 
на  травянистых растениях [1, 5]. Вид крайне 
редкий малочисленный, тенденции числен-
ности неизвестны. С конца 1990-х гг. находок 
не было, возможно исчез.
Особенности биологии. Тело продолговато-
овальное 4,5–7 мм, на вершине закругленное. 
Переднеспинка черная с  желтыми четыреху-
гольными пятнами у передних углов. Надкры-
лья красные с тремя черными пятнами: неболь-

шим прищитковым и по одному поперечному 
на середине каждого надкрылья. Ноги черные, 
иногда черно-бурые [6]. Моновольтинный вид: 
при размножении дает одно поколение за сезон. 
Срок развития от  яйца до  имаго колеблется 
от  18 до  30 дней в  зависимости от  темпера-
турных условий и  питания. В  течение сезона 
самка откладывает до 350 яиц. Питается тлями 
на ивах и травянистых растениях [1]. Имаго зи-
муют в подстилке среди зарослей верб в поймах 
рек. При весеннем половодье места зимовок мо-
гут быть размыты потоками воды [6].
Лимитирующие факторы. Низкая репродук-
тивная активность, узкая экологическая приу-
роченность, обитание на границе ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
[2]. Необходимо ограничение выпаса по бере-
гам рек, соблюдение природоохранного режима 
в береговых зонах.

Источники информации: 1. Полякова, 1999. 2. Кадастр… 2007. 3. Ясюк, 2018. 4. Красная 
книга …, 2009. 5. Мизер, 1971. 6. Дядечко, 1954. 7. Поляк и др., 2005. 8. Савойская, 1983. 
9. Сажнев, Украинский, 2010. 10. Христина, Украинский, 2016. 11. Полякова, 1973. 12. 
Полякова, 2001. 13. Полякова, 2002. 14. Полякова, 1990. 15. Исаев, Егоров, 2006.
Авторы: С. А. Кривопалова, Г. М. Полякова.
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КОКЦИНЕЛЛА ТРЕХПОЛОСАЯ
Coccinella trifasciata Linnaeus, 1758

Семейство Божьи коровки —  Coccinellidae

Природоохранный статус: 0  —  Вероятно 
исчезнувший вид. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [1]. Таежный реликт, со-
хранившийся на  территории Самарской обл. 
с древнего голоцена [2].
Распространение. Голарктический вид. Населя-
ет хвойные леса Северной Америки, леса запад-
ной и восточной Сибири [3,4,5]. Редок в раз-
нотравных лугах лесотундры [6]. Отмечается 
как массовый в смешанных лесах Среднеобской 
низменности [7]. Предпочитает открытые про-
странства  —  поляны, опушки, остепненные 
участки. Полизональный вид  —  хортобионт, 
распространен также в степях северного типа 
[5]. Многочислен в агроценозах на территории 
Сибири [8]. На территории умеренных широт 
Европейской части России вид указан как ред-
кий для Татарстана [9] и Самарской обл. [10–
14]. В Ульяновской и Саратовской обл. не об-
наружен [15, 16]. В начале ХХ в. для умеренных 
широт восточно-европейской России был 
отмечен как обычный вид в Самарской и Ка-
занской губ. [17]. Во  второй половине ХХ  в. 
численность вида стала низкой, с тенденцией 
к ее дальнейшему снижению. В 1974 г. малочи-
сленная популяция была обнаружена на Самар-
ской Луке в урочище Чарокайка (Жигулевский 
заповедник) (Ставропольский р-н) [10, 12, 13, 
18, 19]. В последние годы в сборах по Самар-
ской обл. отсутствует. Возможно, вид исчез.
Особенности биологии. Тело короткооваль-
ное, довольно сильно выпуклое. Голова желтая 

с черной перевязью на затылочной части. Над-
крылья густо и  тонко пунктированы, желтые, 
оранжевые или красные с  тремя широкими 
черными поперечными перевязями каждое. 
Обитает в увлажненных биотопах на травяни-
стой растительности в  злаково-разнотравных 
ассоциациях возле молодых сосен. Активный 
хищник, питается тлей. Дает одно поколение 
за сезон. Яйца откладывает на нижней стороне 
листьев по 15–20 штук в кладке. Зимует в под-
стилке под опавшими листьями вдоль лесных 
просек, иногда под соснами [20].
Лимитирующие факторы. Низкая репродук-
тивная активность вида, понижение влажности 
в весенне-летние сезоны последнего десятиле-
тия.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, НП «Самарская Лука» (Ставропольский 
район) [21]. Рекомендации по сохранению так-
сона в естественных условиях не разработаны.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Ясюк, 2018. 3. Филатова, 1965. 4. 
Томилова, 1977. 5. Савойская, 1983. 6. Тюмасева, 2013. 7. Тюмасева, 2016. 8. Савойская, 
1991. 9. Леонтьев, Марданов, 2017. 10. Полякова, 1977. 11. Полякова, 1990а. 12. Поля-
кова, 1990б. 13. Полякова, 2002. 14. Полякова, 2003. 15. Исаев, Егоров, 2006. 16. Укра-
инский, Сажнев, 2012. 17. Якобсон, 1916. 18. Полякова, Воржева, 1983. 19. Полякова, 
2001. 20. Полякова, 1999. 21. Кадастр …, 2007.
Авторы: С. А. Кривопалова, Г. М. Полякова.
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КОРОВКА 
ПРОДОЛГОВАТОПЯТНИСТАЯ

Sospita (Myzia) oblongoguttata  
Linnaeus, 1758

Семейство Божьи коровки —  Coccinellidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в  численности вид. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской обл. как 
Paramysia oblongoguttata L., 1758 со  статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [1].
Распространение. Транспалеаркт. Встречается 
от Западной Европы [2] до Западной Сибири, 
включая Дальний Восток и  Приморье [3, 4]. 
Вид указан для Украины [5–7], Белоруссии [8], 
Молдовы, Европейской части России, Кавказа, 
Урала, Казахстана и Средней Азии, Китая, п-ва 
Кореи и Монголии [4]. Зональный эндемик лес-
ной зоны. Ландшафтный вид сибирских лесов. 
В Средней Азии и Казахстане населяет горные 
лиственные леса [7]. Указан как редкий для Улья-
новской [9], Саратовской [10, 11], Оренбургской 
[12, 13] обл. В Самарской обл. обнаружен на севе-
ре Кошкинского р-на [14]. Единично встречается 
в каменистых степях и сосняках на территории 
Cамарской Луки [15–17], включая Жигулевский 
заповедник (Ставропольский р-н) [17–21]. От-
мечен в Бузулукском бору вблизи границ Бор-
ского р-на [13]. В сборах крайне редок: не более 
одного экземпляра за  5–6  лет исследований. 
Тенденции численности неизвестны.
Особенности биологии. Тело продолгова-
то-овальное (6–9  мм), сильно выпуклое, бле-
стящее, желто-бурое. Основания надкрыльев 
шире переднеспинки. Щиток треугольный, 
почти равносторонний, бурый, блестящий [5]. 
Надкрылья буровато-желтые, с белыми пятнами 
различной величины. Пятна могут сливаться, 
образуя продолговатые полосы. Дендроби-

онтный вид мезофил [6, 22]. Предпочитает 
хвойные деревья  —  сосну, ель, пихту; может 
встречаться на березе, ольхе, черемухе [4–7, 17]. 
Жуки могут поедать яйца и личинок младших 
возрастов пилильщика Acantholyda nemoralis 
Thous. [4]. На хвойных жуки и личинки пита-
ются тлями преимущественно рода Cinara [7]. 
Личинки серые, иногда черные с желтыми пят-
нами, активно перемещаются в поисках пищи. 
Куколки белые, с  многочисленными, очень 
крупными черными пятнами [23]. Имаго ак-
тивны с ранней весны до позднего лета. Выход 
из куколок происходит обычно в августе [24]. 
Зимуют в подстилке в полосах вдоль леса, очень 
редко —  под корнями сосен.
Лимитирующие факторы. Общее изменение 
гидрологического режима лесов в  сторону 
снижения влажности, бесконтрольная вырубка 
леса, применение инсектицидов.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука» [21], НП 
«Бузулукский бор» [13]. Специальные меры 
охраны не разработаны.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Reiter R., 1908. 3. Кузнецов, 1993. 
4. Тюмасева, 2013. 5. Дядечко, 1954. 6. Мизер, 1971. 7. Савойская, 1983. 8. Семьянов, 
1965. 9. Исаев, Егоров, 2006. 10. Сажнев, 2007. 11. Сажнев и др., 2007. 12. Немков, 2011. 
13. Христина, Украинский, 2016. 14. Полякова, 1973. 15. Полякова, 1977. 16. Воржева, 
Полякова, 1980. 17. Полякова, 1990. 18. Новодережкин, 1940. 19. Краснобаев и др., 1994. 
20. Полякова, 2003. 21. Кадастр …, 2007. 22. Тюмасева, 2016. 23. Савойская, 1991. 24. 
Burakowski B. et al., 1986.
Авторы: С. А. Кривопалова, Г. М. Полякова.



100 Красная книга Самарской области

ШПАНКА ОШЕЙНИКОВАЯ
Muzimes collaris Fabricius, 1787
Семейство нарывники —  Meloidae

Природоохранный статус: 5  —  восстанав-
ливающийся вид. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. с  категорией 
2/0  —  очень редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [1]. В Ульяновской области 
охраняется со статусом: категория 2а. Редкий 
вид с сокращающейся численностью [2].
Распространение. Европа (Болгария, Греция, 
Венгрия, Македония, Молдавия, Украина), 
Ближний Восток, северо-запад Турции, Кавказ, 
Казахстан. Юг европейской части России [2‒6], 
в т. ч. Ульяновская (где обитают самые северные 
известные популяции вида) и Самарская обл., 
где современные местообитания находятся 
в Красноярском (окр. с. Тростянка) и Кинель-
ском р-нах [9‒11].
Особенности биологии. Жук с металлически 
блестящими зелеными или синими надкры-
льями. Темя и лоб красные, задний край глаз, 
наличник и нижняя часть головы черные, пе-
реднеспинка кирпично-красная с  двумя чер-
ными пятнами на диске и черными краями [6, 
13]. Длина тела 15‒50 мм. Встречается в степ-
ных и  лугово-степных сообществах; питается 
цветками и  листьями травянистых растений, 
в основном семейства Leguminosae: Astragalus 
spp. и  Vicia sp. Яйца откладываются в  почву. 
Развитие личинок нарывников происходит 
с гиперметаморфозом —  в различных фазах они 
сильно отличаются по внешнему виду и образу 
жизни. Первичная личинка —  триунгулин —  
очень подвижна и активно разыскивает гнездо 
насекомого-хозяина, обычно пчел. Питается 

она, видимо, яйцами или личинками хозяина, 
а также его медовыми запасами. Жуки в Самар-
ской обл. отмечались в конце июня ‒ июле. Они 
активны все лето и погибают осенью.
Лимитирующие факторы. Уничтожение и дег-
радация естественных мест обитания: геолого-
разведка и  добыча полезных ископаемых, за-
стройка новых территорий, распашка степей, 
пожары и палы степной растительности, при-
менение ядохимикатов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Красноармейский 
сосняк» (Кинельский р-н). Выявление новых 
местообитаний вида с последующим приданием 
им природоохранного статуса, запрет на прове-
дение геологоразведочных работ и добычу по-
лезных ископаемых, распашку степных участков 
и выжигание растительности, отказ от примене-
ния ядохимикатов на землях сельскохозяйствен-
ного назначения вблизи охраняемых степных 
участков.

Источники информации: 1. КК Самарской обл., 2009. 2. КК Ульяновской обл., 2015. 3. 
Bologna, 2008. 4. Özbek and Szaloki, 1998. 5. Kaszab, 1958. 6. Крыжановский, 1965. 7. 
Дмитриев, 1935. 8. Новодережкин, 1940. 9. Гореславец, неопубл. Данные. 10. Дюжаева, 
Любвина, 2018. 11. Курочкин, неопубл. Данные. 12. Яблоков-Хнзорян, 1983. 13. Bologna 
and Pinto, 2002. 14. Özbek, 1979.
Автор: А. С. Курочкин.
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МАЙКА ИЗМЕНЧИВАЯ
Meloe (Lampromeloe) variegates 

Donovan, 1793
Семейство Нарывники —  Meloidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу таксон. Вид внесён в Красные 
книги Воронежской, Нижегородской, Тульской 
и Рязанской области [1], рекомендован к внесе-
нию в КК Республики Мордовия [2].
Распространение. Европа, Северная Африка, 
Сибирь, Малая и Средняя Азия, Китай. Евро-
пейская часть России —  от лесостепи до Кавка-
за [3, 4]. В Самарской области отмечен только 
в типчаково-ковыльной степи в Большечерни-
говском районе [5]. Численность и её тенденции 
не известны (найден 1 экз.).
Особенности биологии. Длина тела 11–42 мм. 
Надкрылья укороченные, крылья редуцирова-
ны. Брюшко длинное и  сильно вздутое. Жук 
с металлическим блеском, окраска красно-фи-
олетовая, реже бронзовая или зелёная. Тергиты 
брюшка с яркими медно-красными поперечны-
ми полосами [3–5]. Отмечен на воробейнике, 
анхузе, чернокорне, чемерице, лютике, анемоне, 
фиалке. Изредка вредит сельскохозяйственным 

культурам [3]. Паразитируют в гнездах одиноч-
ных пчел [6], в Казахстане отмечен на Panurgus 
diptipes и  Anthophora femorata [3]. Взрослые 
жуки встречаются в апреле-мае [5, 7].
Лимитирующие факторы. Не изучены, веро-
ятно, сокращение площади степных участков.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в ООПТ «Каменные лога № 1,2,3». 
Мерами охраны вида можно считать запрет 
весенних палов.

Источники информации: 1. ООПТ России. 2. Ручин, Егоров, 2015. 3. Николаев, Колов, 
2005. 4. Определитель…, 1965. 5. Кузовенко и др., 2015. 6. Chinery, 2012. 7. Шаповалов 
и др., 2011.
Автор: А. Е. Кузовенко.
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ДОРКАДИОН ИЗЯЩНЫЙ
Dorcadion elegans Kraatz, 1873
Семейство Усачи —  Cerambycidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. с  категорией 
3/0 —  весьма редкий вид, тенденции числен-
ности не известны [1].
Распространение. Степи Н. Поволжья и юго-
восток Заволжья [2]. Степная, сухо-степная 
зона Самарской области, вид отмечен в Боль-
шечерниговском, Большеглушицком, Алексеев-
ском р-нах, окр. г. Чапаевск [3–6].
Особенности биологии. Встречается во  всех 
типах степей, избегает солонцеватых почв. Има-
го питаются листьями злаков, личинки, вероят-
но, —  корнями злаковых растений [2, 3]. Имаго 
активны с середины апреля до третей декады 
мая. Численность низкая, стабильная по годам.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.

Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ООПТ «Грызлы  —  
опустыненная степь». Категорический запрет 
весенних палов в местах обитания вида.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Плавильщиков 1958. 3. Исаев, 
Магдеев, 2003; 4. Магдеев, 2003; 5. Кузовенко и др., 2015. 6. Дюжаева, Любвина, 2018.
Авторы: Д. В. Магдеев, А. Е. Кузовенко
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ДОРКАДИОН РЫЖЕЛОБЫЙ
Dorcadion glycyrrhizae striatum  

Goeze, 1777
Семейство усачи —  Cerambycidae

Природоохранный статус: 3 —  крайне редкий 
вид со стабильной численностью. Редкий степ-
ной вид на западной границе ареала. Эндемик 
России и  Казахстана [1]. Занесен в  Красную 
книгу Волгоградской области [2].
Распространение. Один из двух представите-
лей азиатско-казахстанского подрода, проник-
ших в европейскую часть России. В Самарской 
обл. встречается в  Большечерниговском р-не 
на  склонах Общего Сырта, чаще отмечается 
в урочище Грызлы [3, 4].
Особенности биологии. От других представи-
телей рода легко отличается красной окраской 
головы, ног и красным усиков. Надкрылья по-
крыты очень густым черным покровом. Отно-
сится к весенним видам, имаго выходят в конце 
апреля и со второй половины мая практически 
не встречаются. Жуки ползают по склонам степ-
ных балок с разреженным травянистым покры-
тием. Личинки развиваются в почве не менее 
2 лет. Питаются корешками степных трав [4]. 

На протяжении последних 40 лет численность 
вида низкая, но стабильная.
Лимитирующие факторы. Уничтожение (рас-
пашка) степных биоценозов. Весенние палы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ООПТ «Грызлы —  опу-
стыненная степь». Соблюдение мер пожарной 
безопасности и категорический запрет на выжи-
гание растительности в весенний период.

Источники информации: 1. Плавильщиков 1958. 2. Красная книга…, 2017. 3. Исаев, 
Магдеев, 2003. 4. Магдеев, 2003.
Автор: Д. В. Магдеев.
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КОРТОДЕРА МАГДЕЕВА
Cortodera villosa magdeevi  

Danilevsky, 2011
Семейство Усачи —  Cerambycidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения вид. Эндемик Са-
марской Луки.
Распространение. Таксон имеет небольшой 
ареал на  Средней Волге. Известно две попу-
ляции: одна в Жигулях (Малая Бахилова гора, 
гора Стрельная, гора Лысая), другая в Ульянов-
ской области (урочище Малая Аштала, на гра-
нице с Самарской область). [1].
Особенности биологии. Среднего размера 
усач  —  длина тела 9,7–12,0  мм. Обычно жук 
черный с черными надкрыльями и антеннами, 
но бедра и голени целиком красные, красными 
могут быть первые членики усиков и передних 
лапок, а  также 2 последних стернита брюшка 
и задняя часть 3-го видимого стернита. Извест-
ны полностью черные экземпляры. От других 
подвидов отличается крупной и  густой пун-
ктировкой на  переднеспинке, а  также сильно 
выступающими висками. Вид приурочен к ка-
менистым степям. Массовый лет жуков совпа-
дает по времени с цветением наголоватки Ле-

дебура (Jurinea ledebourii) и василька русского 
(Centaurea ruthenica). На корнях этих растений, 
по-видимому, происходит развитие личинок 
жука [1, 2].
Лимитирующие факторы. Разрушение место-
обитаний вида, уничтожение растений, с кото-
рыми связан жизненный цикл вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского госу-
дарственного заповедника. Специальные меры 
охраны не разработаны.

Источники информации: 1. Данилевский, 2014, 2, Данилевский, 2011.
Авторы: А. Е. Кузовенко, Д. В. Магдеев.
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МОЛОРХУС МАРМОТТАНА
Molorchus marmottani Brisout, 1863

Семейство Усачи —  Cerambycidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Крайне ред-
кий вид, в России отмечен только на Самарской 
Луке.
Распространение. Европейский, неморальный, 
спорадически распространенный вид. В Самар-
ской обл. встречается на Самарской Луке в Жи-
гулевских горах [1–4].
Особенности биологии. От  других предста-
вителей рода отличается удлиненной передне-
спинкой, ее длина больше длины надкрылий. 
Относится к группе весенних видов, все извест-
ные экземпляры пойманы в первой половине 
мая. Личинки развиваются в тонких веточках 
сосны, длительность развития преимагиальных 
фаз неизвестна [5]. Численность и тенденции 
ее изменения неизвестны. За период научных 
наблюдений отмечено не более 5 находок.

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Охраняется в Жигу-
левском заповеднике. Сохранение местообита-
ний вида.

Источники информации: 1. Исаев, Магдеев, 2003; 2. Магдеев, 1986; 3. Магдеев, 1996; 4. 
Магдеев 2003; 5. Плавильщиков, 1940.
Автор: Д. В. Магдеев.



106 Красная книга Самарской области

УСАЧ АЛЬПИЙСКИЙ
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Семейство Усачи —  Cerambycidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Занесен в КК РФ (2 —  со-
кращающийся в численности вид) [1], Красный 
список МСОП со статусом «Находится в уяз-
вимом положении» (VU) (IUCN4, 2015) [2]. 
Занесен в КК Оренбургской [3] и Ульяновской 
(2 —  редкий вид, сокращающий численность 
и  ареал) [4] обл. Вид встречается вне зоны 
основного ареала. Реликт третичной эпохи.
Распространение. Западно-палеарктический, 
неморальный, спорадически распространен-
ный вид. В Самарской обл. встречается на Са-
марской Луке, в Жигулевских горах (Ставро-
польский р-н) и в Сокольих горах (Волжский 
район), единично отмечен в Сергиевском р-не 
(деревня Ендурайкино) [5–11].
Особенности биологии. Один из красивейших 
жуков Европы. Личинки развиваются в течение 
2  лет. В  регионе жуки заселяют ослабленные 
деревья вяза горного и клена платановидного. 
Одно дерево жуки заселяют в течение несколь-
ких лет подряд. В период выплода, жуки образу-
ют скопления до 50 и более экземпляров на не-

скольких, рядом стоящих деревьях. Лет имаго 
в конце июня —  июле [12]. Численность вида 
низка и колеблется по годам.
Лимитирующие факторы. Уничтожение (вы-
рубка) кормовых деревьев. Сбор жуков тури-
стами и отдыхающими.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике и НП «Са-
марская Лука».  Сохранение леса в Соколь их 
горах.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. The IUSN… 3. Постановление…  4. 
Красная книга…, 2006; 5. Исаев, 2003; 6. Магдеев, 1986; 7. Магдеев, 1996; 8. Магдеев, 
2003; 9. Кузовенко, 2015. 10. Кузовенко, 2018 (в печати). 11. Дюжаева, Любвина, 2018. 
12. Плавильщиков, 1940.
Авторы: Д. В. Магдеев, А. Е. Кузовенко.
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КЛИТРА КУРЧАВКОВАЯ
Сlytra atraphaxidis Pallas, 1773

Семейство Листоеды —  Chrysomelidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в численности вид. Европейско-сибир-
ский степной вид, являющийся аборигенным 
в ныне вымирающих степных сообществах и тя-
готеющий к открытым южным степям.
Распространение. Степная (вплоть до южного 
предела) и лесостепная зоны европейской части 
России, Кавказ, Алтай, Тыва, Приамурье, Казах-
стан, Средняя Азия. В Самарской обл. известен 
из  Алексеевского (окр. совхоза «Авангард») 
и Большеглушицкий (окр. пос. Южный, с. Му-
ратшино) р-нов [1, 2]. Спорадическое обитание 
на северной границе ареала.
Особенности биологии. Биология изучена не-
достаточно. Предположительно, самка откла-
дывает по  1–5 яиц, покрывает их защитным 
яйцевым чехликом из экскрементов. Похожие 
на семена яйца листоеда муравьи затаскивают 
в муравейник. Эмбриогенез длится 15–25 дней. 
Вышедшая из яйца личинка остается внутри за-
печатанного чехлика (еще 1,5–2 дня —  до пол-
ной склеротизации покровов), после чего про-
грызает крышечку своего убежища. Развитие 
идет 2 года с 2 зимовками, число личиночных 

возрастов равняется 3. Стадия куколки длит-
ся 15–20 дней. Жуки встречаются на курчавке 
(Atraphaxis), прутняке (Kochia), бассии (Bassia). 
Личинки и  куколки  —  в  гнездах муравьев 
Cataglyphis. Численность низкая. Динамика 
численности вида неизвестна.
Лимитирующие факторы. Малоснежные мо-
розные зимы.
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
хранение местообитания вида. Запрет весенних 
палов.

Источники информации: 1. Павлов, 1988. 2. Шаронова, Курочкин, 2015.
Автор: С. И. Павлов.
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КРУПНОГЛАВ КРАСНЫЙ
Сoptocephala rubicunda rossica 

L. Medvedev, 1977
Семейство Листоеды —  Chrysomelidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Европейско-сибирский 
степной вид, реликт горной и предгорной фа-
уны Евразии.
Распространение. Степные участки Западно-
го Предкавказья и  Алтая. В  Самарской обл. 
известен из 3-х точек: в Волжском (окр. с. Ку-
румоч), Ставропольском (окр. с. Аскулы, найден 
Т. Брыксиной) и Хворостянском (окр. с. Липов-
ка) р-нах [1].
Особенности биологии. Биология вида не из-
учена. Встречается на  возвышенных участках 
лугостепей и  на  сухих опушках, на  полынях 
(Artemisia). Численность крайне низкая —  най-
дено всего 4 особи, ее тенденции неизвестны.

Лимитирующие факторы. Значительная разо-
бщенность жуков в пространстве.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  НП «Самарская Лука». Охрана 
местообитаний вида.

Источники информации: 1. Павлов, 1977.
Автор: С. И. Павлов.
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СКРЫТОГЛАВ БОГЕМСКИЙ
Cryptocephalus bohemius Drapiez, 1819

Семейство Листоеды —  Chrysomelidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Европейско-сибирский 
степной вид, являющийся аборигенным в ныне 
вымирающих степных сообществах.
Статус таксона в  сопредельных регионах. 
Не имеет.
Распространение. Юг лесостепной и  степ-
ная зоны России. В  Самарской обл. известен 
из  единственной точки  —  в  Волжском р-не 
(окр. с. Курумоч, близ Мастрюковских озер) [1].
Особенности биологии. Биология вида не из-
учена. Встречается преимущественно на песках. 
Находка сделана на склоне надпойменной тер-
расы, на остепненном лугу, на полыни (Artemisia 
inodora).
Численность и тенденции ее изменения. Край-
не низкая (найден 1 экземпляр). Вероятно, это 
объясняется нахождением вида на северной гра-
нице ареала и мозаичностью распределения ха-
рактерных для него местообитаний. Тенденции 
численности неизвестны.

Лимитирующие факторы. Значительная разо-
бщенность жуков в пространстве как следствие 
рассредоточенности их кормовых растений. Ча-
стые оттепели и морозы, значительное промер-
зание песчаных почв зимой.
Принятые и необходимые меры охраны. От-
сутствуют. Охрана место обитания вида.

Источники информации: 1. Павлов, 1977.
Автор: С. И. Павлов.
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СКРЫТОГЛАВ 
СВЕТЛОСПИННЫЙ

Cryptocephalus flavicollis Fabrici2us, 1781
Семейство Листоеды —  Chrysomelidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Европейско-сибирский 
степной вид, являющийся аборигенным в ныне 
вымирающих степных сообществах и тяготею-
щий к открытым южным степям.
Статус таксона в  сопредельных регионах. 
Не имеет.
Распространение. Южная Европа, Кавказ, 
Западная Сибирь, Казахстан. В  Самарской 
обл. известен из двух точек: в Сызранском (п. 
Кашпир) и Кинельском (ПП «Каменный ов-
раг») р-нах [1]. Спорадическое обитание на се-
верной кромке ареала.
Особенности биологии. Биология изучена не-
достаточно. Предположительно, самка откла-
дывает яйца поодиночке на нижнюю сторону 
листьев основных кормовых растений (полы-
ни). Имеется 3 личиночных возраста, которые 
переживают 3 зимовочные фазы. Молодые 
личинки, появляющиеся во 2-й половине лета, 
первоначально встречаются на растительности, 
но  по  мере роста переходят в  подстилку, под 
полынь, где питаются гниющими листьями 
и растительным детритом. После интенсивно-
го питания они уходят на зимовку, а следующей 

весной 1-й раз линяют. На 2-ю зимовку уходят 
личинки 2-го возраста, которые, перезимовав, 
в середине следующего лета линяют последний 
раз. Через 6–7 дней они окукливаются. Моло-
дые жуки появляются весной или летом следу-
ющего года. Степи и каменистые степи, иногда 
на  крутых склонах, на  полыни. Численность 
крайне низкая, ее динамика неизвестна. Най-
дено всего 2 экземпляра.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ППРЗ «Каменный 
овраг». Сохранение известных местообитаний.

Источники информации: 1. Павлов, 1988.
Автор: С. И. Павлов.
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ЛИСТОЕД СУТУРАЛИС
Entomoscelis suturalis Weise, 1890

Семейство Листоеды —  Chrysomelidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Европейско-сибирский 
степной вид, являющийся аборигенным в ныне 
вымирающих степных сообществах и тяготею-
щий к южному сектору ареала.
Распространение. Степная зона европейской 
части России. В  Самарской обл. известен 
из двух точек —  Кинельский р-н, близ с. Малая 
Малышевка [1], урочища Верхние Росташи [2].
Особенности биологии. Биология изучена 
недостаточно. Самка откладывает яйца (удли-
ненной формы, оранжевого цвета) группами 
на  нижнюю сторону листа основного кормо-
вого растения. Предположительно, в  год раз-
вивается 1 поколение. Эмбриогенез длится 6–8 
дней. Развитие личинок —  от 2 до 5 недель. Чи-
сло личиночных стадий равно 4. Окукливание 
в почве. Куколка (открытого типа) развивается 
4–10 дней. В степи, на опушках на крестоцвет-
ных и мачке. Достаточно хорошо адаптирован 

к  суровым климатическим условиям. Крайне 
низкая (найдено всего 3 экз.). Динамика чи-
сленности неизвестна.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ППРЗ «Урочище Мулин 
дол». Охрана местообитаний.

Источники информации: 1. Павлов, 1988. 2. Дюжаева, Любвина, 2018.
Автор: С. И. Павлов.
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ЛИСТОЕД АЗИАТСКИЙ
Chrysochares asiatica Pallas, 1773

Семейство Листоеды —  Chrysomelidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в численности вид. Реликт Жигулевско-
Сокского рефугиума, оторванный от основного 
ареала на 600 км.
Распространение. Юго-восток европейской ча-
сти России, Восточное Предкавказье. В Самар-
ской обл. известен из единственной точки —  
Ставропольский р-н, окр. с. Бахилово [1, 2].
Особенности биологии. Биология изучена не-
достаточно. Предполагается, что самка откла-
дывает яйца в  почву. Личинки живут в  почве 
и,  являясь олигофагами, питаются корнями 
основного кормового растения. Именно поэ-
тому их часто находят в песчаной почве около 
корней ластовня. В  онтогенезе три личиноч-
ных возраста. Окукливание в  почве. Встре-
чается на  степных участках, примыкающих 
к Жигулевским горам. Жуки —  на кендырнике 
(Trachomitum) и  ластовне (Vincetoxicum). Чи-

сленность крайне низкая  —  известно всего 4 
находки. Тенденции численности не известны.
Лимитирующие факторы. Разобщенность жу-
ков в пространстве, малочисленность основных 
кормовых растений.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  НП «Самарская Лука». Охрана 
местообитания вида.

Источники информации: 1. Павлов, 1977; 2. Павлов, 1988.
Автор: С. И. Павлов.
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ТИМАРХА 
ЧЕРНОТЕЛКООБРАЗНАЯ

Timarcha tenebricosa Fabricius, 1781
Семейство Листоеды —  Chrysomelidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в численности вид.
Распространение. Стеной вид. Юг степей ев-
ропейской части России, Оренбуржье [1]. В Са-
марской обл. известен из трех точки —  Крас-
ноярский р-н (междуречье Сока и Кондурчи), 
Большечерниговский р-н (Урочище Грызлы) 
[2–5]. Изолированные, локальные популяция.
Особенности биологии. Реликтовый бескры-
лый вид. Выход с  зимовки  —  с  конца апреля 
до середины мая. Спаривание в конце мая. Че-
рез 5–7 дней самка откладывает яйца (в кладке 
7–12 яиц). За сезон репродуктивный потенциал 
составляет только 40–60 яиц. Личинки появ-
ляются в следующем сезоне, развиваются с мая 
по июль (40–45 дней) и, пройдя 4 возраста, оку-
кливаются в почве. Молодые жуки выходят в на-
чале августа, а на зимовку уходят в сентябре-ок-
тябре. В Самарской обл. листоед является узким 
монофагом, т. к. и имаго, и личинки потребляют 
ксероморфную форму подмаренника настояще-
го (Galium verum). Впервые на территории Са-

марской обл. обнаружена в 1978 г. Численность 
крайне низкая, ее тенденции неизвестны.
Лимитирующие факторы. Низкая репродук-
тивная способность вида. Высокая рекреаци-
онная нагрузка в пределах местообитания.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ППРЗ «Грызлы  —  
опустыненная степь». Необходимо создание 
ООПТ площадью не менее 5 га. Поддержание 
щадящего рекреационного режима в  период 
репродукции.

Источники информации: 1. Немков, 2011. 2. Павлов, 1988; 3. Павлов, Хлопушина, 1990; 
4. Личное сообщение Дюжаевой И. В. 5. Кузовенко и др., 2015.
Автор: С. И. Павлов, А. Е. Кузовенко.
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ШИПОНОСКА ЧЕРНАЯ
Hispella atra Linnaeus, 1767

Семейство Листоеды —  Chrysomelidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Очень редкий, споради-
чески распространенный, уязвимый вид.
Распространение. Вся европейская часть 
России, юг лесостепной и степная зоны, Кав-
каз. В Самарской обл. известен из трех точек: 
в Алексеевском (окр. совхоза «Авангард» (най-
ден П. Ф. Хлыстовым) и с. Шариповка), Боль-
шечерниговском (окр. п. Краснооктябрьский), 
Нефтегорском (окр. с. Верхняя Домашка), Ка-
мышлинском (окр. с. Нов. Ермаково) и Став-
ропольском (вне Жигулевского заповедника) 
р-нах [1–3].
Особенности биологии. Биология изучена не-
достаточно. Известно, что самка откладывает 
яйца по одному под эпидермис в мягкие ткани 
листа основного кормового растения. Личин-
ки развиваются в узких минах (длиной до 5 см). 
Ход прокладывается от  вершины листа к  его 
основанию. В каждой мине находится по одной 
личинке. В онтогенезе три личиночных возра-
ста. Окукление в мине. Встречается на степных 
и лугостепных целинных, часто возвышенных 

участках на мятликах (Poa), пырее (Agropyron) 
и  других злаках. Численность крайне низкая, 
ее тенденции неясны. Найдено всего несколько 
экземпляров.
Лимитирующие факторы. Разобщенность жу-
ков в пространстве и условия зимовки.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  НП «Самарская Лука», ООПТ 
«Каменные Лога № 1,2,3». Необходима охрана 
выявленных мест обитания вида.

Источники информации: 1. Павлов, 1977; 2. Краснобаев и др., 1994. 3. Шаронова, Ку-
рочкин, 2014. 4. Шаронова, Курочкин, 2015а. 5. Шаронова, Курочкин, 2015б. 6. Шаро-
нова, Курочкин, 2018.
Автор: С. И. Павлов.
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СЛОНИК ОСТРОКРЫЛЫЙ
Eusomostrophus acuminatus  

Bohemann, 1840
Семейство Долгоносики —  Curculionidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Вид включен в Красные книги Российской Фе-
дерации [1], Саратовской [2], Ульяновской [3] 
и Оренбургской областей [4].
Распространение. Партеногенетическая фор-
ма —  Молдавия, степи и юг лесостепи Украи-
ны и европейской части России, юг Западной 
Сибири, Казахстан. Обоеполая форма известна 
из Белгородской обл., Приазовья в Ростовской 
обл. и Краснодарского края, с Таманского по-
луострова, из  предгорных районов северного 
Кавказа к  северу от  Пятигорска и  из  окрест-
ностей Элисты [1]. Обоеполые популяции 
вида найдены также в Оренбургской обл. [4]. 
На территории Самарской обл. партеногенети-
ческая форма отмечена в Сыртовом Заволжье 
(Алексеевский, Большеглушицкий и  Больше-
черниговский р-ны). Вид обитает в различных 
типах степей (в Самарской обл. отмечен в тип-
чаково-полынной степи, злаково-полынной 
степи, по склонам остепненных балок). Числен-
ность —  1 экземпляр на 100 м² [5, 6]. Динамика 
численности не изучена.
Особенности биологии. Партеногенетическая 
форма. Стройные, удлиненно-овальные жуки. 
Тело (длина 3,8–6,2 мм) черное, густо покрыто 
светло-зелеными, голубоватыми или золотисты-
ми чешуйками, надкрылья, кроме того, тонкими 
торчащими волосками. Вершины надкрылий 
у самцов плотно сомкнуты и широко округлены, 
очень редко —  с маленькими тупоконическими 

бугорками; у самок на юге и на востоке ареала 
обычно вытянуты в более или менее длинные 
отростки. Коготки сросшиеся [1, 7, 8]. На по-
лынях [1, 9]. Личинки появляются в  начале 
июня, развиваются в почве, питаясь корнями 
растений [1, 10]. Имаго активны с третьей де-
кады мая до конца июня. Во всех участках E. 
acuminatus был собран вместе с жуками из род-
ственного рода —  Eusomus ovulum.
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
ди мест обитания —  степей, выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. От-
мечен в  ряде ООПТ Самарской обл.: ППРЗ 
«Урочище Мулин дол», «Грызлы  —  опу-
стыненная степь», «Каменные лога № 1, 2, 
3», «Попов сад», «Истоки реки Каралык», 
«Бирючий овраг». Для сохранения численно-
сти вида рекомендуется уменьшение (прекра-
щение) хозяйственной деятельности в местах 
обитания, изучение биологии и репродуктив-
ных особенностей вида.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. Красная книга Саратовской…, 2006. 
3. Красная книга…, 2015. 4. Постановление…, 2014. 5. Кузовенко…, 2013. 6. Кузовенко 
и др., 2015. 7. Исаев, 2007. 8. Определитель…, 1965. 9. Арзанов, 2004. 10. Легалов, 2006.
Авторы: А. Е. Кузовенко, И. В. Дюжаева.
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ОМИАС БОРОДАВЧАТЫЙ
Omias verruca Steven, 1829

Семейство Долгоносики —  Curculionidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Вид включен в Красные книги Российской Фе-
дерации [1], Саратовской [2], Ульяновской [3] 
и Оренбургской областей [4]. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. с кате-
горией 1/0 —  крайне редкий вид, тенденции 
численности неизвестны [5].
Распространение. Партеногенетическая фор-
ма —  от юга лесостепи и степи Европы до Запад-
ной Сибири, обоеполая —  в Крыму и Красно-
дарском крае [1]. В Поволжье отмечены только 
самки. В пределах Самарской области отмечен 
в  Сыртовом Заволжье (Волжский, Красноар-
мейский, Алексеевский и Большечерниговский 
р-ны) и в Предволжье (Ставропольский р-н). 
Обитает на степных участках [5]. Численность 
вида в локальных местообитаниях составляет 
(по наблюдениям в окр. п. Дубовый Умет Волж-
ского р-на) от 4 до 7 особей на 100 м². При от-
сутствии постоянного мониторинга определить 
реальный уровень численности и тенденции ее 
изменения проблематично [7, 8].
Особенности биологии. Мелкий жук (2.3–
3.5 мм). Тело черное. У самки близ основания 
переднеспинки расположена круглая ямка, густо 
усаженная узкими торчащими белыми чешуйка-
ми; у самцов такой ямки нет. Бедра черные, у обо-
их полов без зубца. Лапки и иногда голени крас-
новато-коричневые. Коготки сросшиеся. Усики 
красновато-коричневые с черной булавой [1, 8]. 
Вид обитает на суходольных лугах, высоких ча-
стях речных пойм, сырых луговинах, по склонам 
балок. Держится на злаках [1, 6–8], чаще из рода 
Festuca [11]. Личинки развиваются в почве, пита-
ясь корнями растений [11]. Отмечен в питании 

остромордой лягушки Rana arvalis [8]. Имаго 
встречаются с конца апреля по конец мая. В боль-
шинстве участков омиас бородавчатый обнару-
жен совместно с другими представителями рода 
Omias —  O. rotundatus и O. murinus; возможно 
участие этих близких видов в размножении пар-
теногенетического O. verruca [8].
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест 
обитания. Хозяйственная деятельность (вы-
пас скота, выжигание сухой травы в весенний 
и осенний период и др.).
Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  пределах ряда ООПТ Самарской 
области: НП «Самарская Лука», ППРЗ «Бе-
резовый овраг», «Грызлы  —  опустыненная 
степь», «Урочище Мулин дол». Рекомендуется 
для сохранения вида уменьшение (прекращение) 
хозяйственной деятельности в местах его обита-
ния, а также детальное изучение биологии вида. 

Примечание. На территории Самарской обла-
сти впервые обнаружен на остепненном скло-
не р. Волга в окрестностях села Малая Рязань 
(юго-западная часть Самарской Луки) к. б.н. 
Краснобаевым Ю. П. 05.06.1998.

Источники информации: 1. Красная книга, 2001. 2. Красная книга Саратовской…, 2006. 
3. Красная книга…, 2015. 4. Постановление…, 2014. 5. Красная книга…, 2009. 6. Кадастр…, 
2007. 7. Кузовенко и др., 2015. 8. Определитель…, 1965. 9. Арзанов, 2004. 10. Легалов, 
2006.
Авторы: А. Е. Кузовенко, И. В. Дюжаева.
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ХРИЗОПА ДОРЗАЛИС
Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839

Семейство Златоглазки —  Chrysopidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Имаго встречаются спорадично, численность 
низкая и стабильная. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
4/Г  —  редкий вид со  стабильной численно-
стью [1].
Распространение. Европа (от  Скандинавии 
до  юга), Малая Азия; Россия: европейская 
часть, Кавказ, Восточная Сибирь [2]. В  Са-
марской обл. зарегистрирован в Жигулевском, 
Мелекесско-Ставропольском и  Самаро-Ки-
нельском ландшафтных р-нах.
Особенности биологии. Златоглазка средних 
размеров, с  длиной передних крыльев 12–
14 мм. На голове и часто на теле черные пятна, 
по  бокам переднеспинки проходит сплошная 
черная полоса [2]. Стенотопный, ксерофиль-
ный вид, связанный с сосной, отчего его ареал 
имеет «кружевной» характер; дендро-тамно-
бионт [3]. Имаго и личинки питаются мелкими 
членистоногими (тлями, хермесами, клещами 
и  др.); оофагия самок  —  обычное явление. 
Имеет два поколения в год [4]. Летает с июня 

по август. Обитает в Бузулукском и Узюковском 
борах, очень редок в  остепненных сосняках 
на  каменистых склонах Жигулевских гор [5]. 
Редкий вид со стабильной численностью.
Лимитирующие факторы. Уничтожение есте-
ственных боров и  старовозрастных сосновых 
насаждений.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике, НП 
«Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор». 
Специальные меры охраны не разработаны.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Макаркин, 1995. 3. Kovrigina, 1985; 
4. Ковригина, 1980; 5. Ковригина, 1988.
Авторы: И. В. Дюжаева, А. М. Ковригина.
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НИНЕТА ВИТТАТА
Nineta vittata Wesmael, 1841

Семейство Златоглазки —  Chrysopidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Внесен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [1].
Распространение. Транспалеаркт [2]. Большая 
часть Европы (за исключением Средиземномо-
рья), Япония, Монголия, Юго-Восточный Ка-
захстан, Украина, включая Крым; Россия: евро-
пейская часть, Западная и Восточная Сибирь, 
Алтай, Дальний Восток, Камчатка, Курилы, 
Сахалин. В  Самарской обл. зарегистрирован 
в Жигулевском заповеднике (Ставропольский 
р-н) [3], в Сокском (Сергиевский р-н) и Чаг-
ринском (Приволжский р-н) ландшафтных 
р-нах.
Особенности биологии. Самый крупный гиг-
рофильный вид златоглазок в Самарской обл. 
Цвет тела светло-зеленый, темные пятна на го-
лове отсутствуют. Грудь дорзально спродоль-
ной светло-желтой полосой. Длина передних 
крыльев 16–22  мм [2]. Имаго  —  палинофаги 
[4]. Яйцекладка групповая, с  длинными сте-
бельками яиц. Личинки хищничают на мелких 
членистоногих. Окукливаются в  белых окру-
глых коконах. Зимуют предкуколки в коконах 

в  защищенных местах. Обитатель тенистых 
широколиственных, реже смешанных лесов. 
Заселяет деревья и  кустарники (вид является 
дендро-тамнобионт). В степную зону проника-
ет по интразональным биотопам [5]. Очень ред-
кий вид, тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Уничтожение есте-
ственных мест обитания, применение ядохи-
микатов.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулевском заповеднике. Необхо-
димо обеспечить сохранение естественных мест 
обитания вида, поддерживать сохранность име-
ющихся лесополос и массивов садов.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Макаркин, 1995. 3. Дюжаева, Люб-
вина, 2018. 4. Ковригина, 1988. 5. Ковригина, 1990.
Авторы: И. В. Дюжаева, А. М. Ковригина.
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МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ 
ЛИНЕЙЧАТЫЙ

Deutoleon lineatus Fabricius, 1798
Семейство Муравьиные львы —  

Myrmeleontidae

Природоохранный статус: 2  —  сокращаю-
щийся в  численности вид. Включен в  первое 
издание Красной книги Самарской обл. с  ка-
тегорией 3/0 —  весьма редкий вид, тенденции 
численности неизвестны [1].
Распространение. В Самарской области обита-
ет скифский степной номинативный подвид 
Deutoleon lineatus lineatus (Fabricius, 1798) с аре-
алом, охватывающим Восточную Европу, вклю-
чая юг европейской России, Южную и Восточ-
ную Сибирь, Забайкалье, Приморье, Казахстан, 
Китай, Монголию [2]. В  Самарской области 
представлен очень широко и известен из Иса-
клинского, Камышлинского, Сергиевского, 
Елховского, Красноярского, Нефтегорского, 
Борского, Большеглушицкого, Алексеевского, 
Большечерниговского р-нов и  Жигулевского 
государственного природного биосферного 
заповедника имени И. И. Спрыгина [3‒15].
Особенности биологии. Муравьиные львы 
средних размеров с темным телом и лимонны-
ми, желтоватыми или сероватыми прозрачными 
крыльями. У  самок всегда имеется вытянутое 
коричневатое регмальное пятно на задних кры-
льях. Самцы без такого пятна. Голова сильно 
поперечная, вместе с глазами несколько шире 
среднегруди. Брюшко равномерно покрыто гу-
стыми короткими черными волосками. Тергиты 
и  стерниты на  большей части длины брюшка 
темно-бурые, лишь 1‒2 прегенитальных тергита 
дистально окантованы желтым [2]. Имаго ак-
тивны днем, однако отмечался лет отдельных 
особей и на закате [11]. В Самарской обл. отме-
чен в древних дюнных отложениях, чаще всего 

в древних долинах р. Волги и ее притоков [3, 4]. 
В ковыльной степи, на водораздельных холмах 
численность личинок колеблется от 1‒3 до 28 
экз./м2 [5]. Отмеченн в разных типах степей. 
В период лета плотность имаго может превы-
шать десяток особей на  несколько сотен ква-
дратных метров [11]. Личинки окукливаются 
в  шаровидных шелковистых коконах, к  кото-
рым сразу же прикрепляются песчинки. Гене-
рация двухгодичная [1].
Лимитирующие факторы. Разрушение естест-
венных мест обитания: геологоразведка и до-
быча полезных ископаемых, распашка степей 
и палы растительности.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского государст-
венного природного биосферного заповедника 
имени И. И. Спрыгина, ПП «Овраг Куркуль-
ный» (Камышлинский р-н), «Кандабулакская 
лесостепь» и «Гора Лысая» (Елховский р-н), 
«Урочище Мулин дол» (Большечерниговский 
р-н). Сохранение известных и выявление новых 
местообитаний вида с последующим приданием 
им природоохранного статуса.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Кривохатский, 2011. 3. Ковригина, 
1978. 4. Ковригина, 1988. 5. Ковригина, 1984. 6. Дюжаева, 2012. 7. Дюжаева, Любвина, 
2018. 8. Кривохатский и др., 2016. 9. Кузовенко и др., 2015. 10. Курочкин, Шаронова, 
2012. 11. Курочкин, Шаронова, неопубл. Данные. 12. Шаронова, Курочкин, 2014. 13. Ша-
ронова, Курочкин, 2015а. 14. Шаронова, Курочкин, 2015б. 15. Шаронова, Курочкин, 2018.
Автор: А. С. Курочкин.
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МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ

Euroleon nostras  
Geoffroy in Fourcroy, 1785

Семейство Муравьиные львы —  
Myrmeleontidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид.
Распространение. Марокко, Испания, Фран-
ция, Германия, Швеция, Швейцария, Австрия, 
Италия, Албания, Румыния, Венгрия, Польша, 
Литва, Латвия, Болгария, Турция Чехия, Сло-
вакия, Молдавия, Украина, Южное и Среднее 
Поволжье, Кавказ. Западнопалеарктический 
неморальный вид [1, 2]. Включен в первое из-
дание Красной книги Самарской обл. с катего-
рией 4/Б  —  редкий вид, плавно снижающий 
численность [3]. В Самарской обл. отмечался 
в  Жигулевском государственном природном 
биосферном заповеднике имени И. И. Спры-
гина и  г. о. Тольятти (мкр. Фёдоровка) [4, 5], 
на  степных участках в  Низменном Заволжье 
(Чагринский ландшафтный р-н) [3].
Особенности биологии. Средних размеров 
и мелкие муравьиные львы с темными серыми 
пятнами на  крыльях. Голова плоская с  выпу-
клым лбом, желтая с  обширным черным ри-
сунком. Грудь свинцово-бурая с осветленными 
краями склеритов. Пронотум свинцово-бурый 
с  контрастной желтой медиальной полосой 
и желтым кантом. Брюшко темно-бурое в ко-
ротких торчащих шелковистых волосках. Имаго 

встречаются с июня по сентябрь, активны кру-
глые сутки, достигая пика в сумерках и начале 
ночи. На свет прилетают редко. Личинки стро-
ят воронки на участках с разрыхленной почвой, 
развиваются один год, зимует личинка 3-го воз-
раста [1]. Обитает в редких сосняках [6] и на от-
крытых степных участках с песчаной почвой.
Лимитирующие факторы. Разрушение есте-
ственных мест обитания в  результате хозяй-
ственной деятельности, пожаров, чрезмерной 
рекреационной нагрузки.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском государственном 
природном биосферном заповеднике имени 
И. И. Спрыгина. Сохранение известных и вы-
явление новых местообитаний вида с последую-
щим приданием им природоохранного статуса.

Источники информации: 1. Кривохатский, 2011. 2. Кривохатский, Захаренко, 1994. 3. 
Красная книга…, 2009. 4. Ковригина, 1978. 5. Дюжаева, Любвина, 2018. 6. Ковригина, 
1983.
Автор: А. С. Курочкин.
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МЕГИСТОПУС ЖЕЛТОРОГИЙ
Megistopus flavicornis Rossi, 1790

Семейство муравьиные львы —  
Myrmeleontidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид.
Распространение. Западная и  Центральная 
Европа, Польша, Украина, Россия (Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Калмыкия, Волгоград-
ская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, 
Ульяновская обл., Краснодарский и  Ставро-
польский край), Молдавия, Болгария, Венгрия, 
Туркмения, Иран, Кипр, Израиль, Марокко. 
Древнесредиземноморский вид [1]. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. с  категорией 1/0  —  крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [2]. В Са-
марской обл. известен по находкам с террито-
рии Сызранского, Ставропольского и Больше-
черниговского р-нов [3].
Особенности биологии. Небольшого размера 
муравьиные львы с полосатым брюшком и про-
зрачными крыльями с  единственным бурым 
пятном на  переднем крыле. Голова широкая, 
темно-желтая, с широкой бурой трансверзаль-
ной полосой от глаза до глаза над антеннами. 
Пронотум незначительно длиннее своей ши-
рины, светло-оранжевый, с  размытым темно-
коричневым рисунком. Средне- и  заднегрудь 
с  преобладающим темно-бурым рисунком. 
Брюшко темно-бурое, почти черное, с желты-
ми полукольцами на  вершинах 2‒5-го сегмен-
тов. Имаго летает ночью в  июне  —  июле [1]. 
Обитатель преимущественно открытых мест 

с разреженной растительностью. Летят на свет. 
Взрослые особи и  личинки  —  хищники. Ли-
чинки могут жить как в воронках на песчаном 
субстрате, так и на грунте среди травянистой 
растительности [1, 4]. Генерация двухгодичная. 
Выход имаго из куколок начинается, как прави-
ло, в конце июня —  середине июля [2].
Лимитирующие факторы. Разрушение естест-
венных мест обитания в результате хозяйствен-
ной деятельности.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском государственном 
природном биосферном заповеднике имени 
И. И. Спрыгина, на территории ПП «Моховое 
болото» (Сызранский р-н) и «Урочище Мулин 
дол» (Большечерниговский р-н). Сохранение 
известных и выявление новых местообитаний 
вида с последующим приданием им природо-
охранного статуса.

Источники информации: 1. Кривохатский, 2011. 2. Красная книга…, 2009. 3. Дюжаева, 
Любвина, 2018. 4. Захаренко, 1978.
Автор: А. С. Курочкин.
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КРИВОШПОР ЗАПАДНЫЙ
Acanthaclisis occitanica Villers, 1789

Семейство Муравьиные львы —  
Myrmeleontidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. с  категорией 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [1]. Занесен в Красную книгу 
Саратовской обл. (2 ‒ редкий, с сокращающейся 
численностью вид) [2].
Распространение. Древнесредиземноморский 
вид, распространенный от Пиренеев на западе 
до оз. Алаколь на востоке: Центральная и Юж-
ная Европа, Анатолия, Израиль, Кавказ, Узбе-
кистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, 
Туркмения, Иран, Китай, Северная Африка 
(Египет, Марокко, Тунис), Среднее и Нижнее 
Поволжье. На востоке России вид был встре-
чен также в Алтайском крае [3]. В Самарской 
области находится на северной границе ареала 
и известен по единственной находке из Ставро-
польского р-на (г. о. Тольятти, мкр. Фёдоровка) 
[4]. Для Нижнего Поволжья является характер-
ным видом [5, 6].
Особенности биологии. Крупные серо-черные 
муравьиные львы, густо покрытые пушистыми 
волосками и  с  прозрачными узкими крыльями 
со  слабозаметным дымчатым рисунком. Длина 
переднего крыла 47–54 мм, заднего —  45–53 мм, 
длина брюшка у обоих полов 38–42 мм. Голова 
круглая, с  выпуклым лбом, двуцветная: желтая 
с лица, ниже антенн, и темно-бурая, почти черная 
выше антенн. Пронотум поперечный  —  почти 
в  полтора раза шире своей длины, соломенно-
бурый с темно-бурыми до черного продольными 
полосками. Брюшко серо-бурое со слабой желтой 
окантовкой некоторых сегментов. Эктопрокты 

самца с  оттянутыми вентральными концами 
в виде отростков, покрытых длинными черными 
волосками, на которых располагаются направлен-
ные внутрь дополнительные отростки [3].
Имаго ведут ночной образ жизни и  днем 
встречаются относительно редко. Личинки 
живут в песке, обычно в прикустовых буграх, 
не строя воронок. Являются подстерегающими 
хищниками, зарывающимися в песок, при этом 
голова с мощными мандибулами выставлена над 
поверхностью [3].
Лимитирующие факторы. Обитание на  гра-
нице ареала. Разрушение естественных мест 
обитания в  результате общей деградации ес-
тественных ландшафтов левобережья р. Волги 
(особенно террас) в результате хозяйственной 
деятельности, застройки, вырубки лесов, по-
жаров, чрезмерной рекреационной нагрузки, 
свалок мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
здание ряда ООПТ в левобережье р. Волги: как 
в окр. мкр. Фёдоровка, так и ниже по течению 
р. Волги.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009; 2. Красная книга Саратовской, 2006; 
3. Кривохатский, 2011. 4. Ковригина, 2006. 5. Кривохатский, Аникин, 1996. 6. Кривохат-
ский, Аникин, Овчинникова, 2003.
Автор: А. С. Курочкин.
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МАНТИСПА ОБЫКНОВЕННАЯ
Mantispa styriaca (Poda, 1761)

Семейство мантиспиды —  Mantispidae

Природоохранный статус: 3 – редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. с категорией 2/0 – очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Южно-палеарктический 
вид с ареалом от Южной Швеции и Марокко 
до Южного Приморья [2]. В Самарской обла-
сти известен из Камышлинского, Сергиевского, 
Шигонского, Ставропольского, Красноярско-
го, Волжского, Кинельского, Богатовского и 
Нефтегорского р-нов и г. Самары) [1, 3‒9], но 
встречается локально и редко. Обычно попада-
ются единичные особи, но на территории ПП 
«Овраг Куркульный» и «Вязовская ковыльная 
степь» были зарегистрированы многочислен-
ные скопления мантисп [6, 8].
Особенности биологии. Дневной хорошо ле-
тающий хищник подстерегающего типа. Насе-
комые средней величины, коричневато-желтого 
цвета. Усики короткие, толстые, четковидные. 
Переднегрудь значительно длиннее средне- и 
заднегруди. Передняя пара ног хватательная и 
построена так же, как у богомоловых, но лапки, 
не принадлежащие у богомоловых к хвататель-
ному аппарату, здесь входят в его состав. Самка 
откладывает светло-коричневые яйца на корот-
ких стебельках чаще всего на стебли травянистых 
растений или кору деревьев в рядки большими 
группами от нескольких сотен до двух тысяч. 
Темные личинки сразу после отрождения, не пи-
таясь, укрываются под отставшей корой деревьев 
и зимуют большими колониями. Развитие идет 
с гиперметаморфозом. Генерация двухгодичная. 
В области обитают на лугах, полянах в сосновых 

борах, на сорном разнотравье около полей, на 
одиночно стоящих цветущих деревьях липы 
среди разнотравного луга на древних песчаных 
наносах в пойме р. Самары [1, 11]. Однако наи-
более часты находки мантисп в степных биотопах 
[5‒9]. Выход имаго с июня [1].  
Лимитирующие факторы. Уничтожение есте-
ственных мест обитания в результате хозяйст-
венной деятельности: геологоразведка и добыча 
полезных ископаемых, освоение территорий 
(особенно степных), выжигание растительно-
сти, свалка мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского государст-
венного природного биосферного заповедни-
ка имени И.И. Спрыгина, НП «Самарская 
Лука», ПП «Овраг Куркульный» (Камыш-
линский р-н) и «Вязовская ковыльная степь» 
(Нефтегорский р-н). Сохранение известных 
и выявление новых местообитаний вида с по-
следующим приданием им природоохранного 
статуса.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Макаркин, Щуров, 2010. 3. Ков-
ригина, 1989. 4. Ковригина, 1990. 5. Кузовенко и др., 2015. 6. Шаронова, Курочкин, 2015. 
7. Курочкин, неопубл. Данные. 8. Дюжаева, Кузовенко, 2013. 9. Дюжаева, Любвина, 2018. 
10. Дорохова, 1987. 11. Ковригина, 1988.
Автор: А. С. Курочкин.
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АСКАЛАФ ПЕСТРЫЙ,  
ИЛИ БАБОЧНИК 

ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ
Libelloides macaronius Scopoli, 1763
Семейство Аскалафы, или булавоуски —  

Ascalaphidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Занесен в Аннотированный перечень таксонов 
и популяций животных, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде 
на территории РФ [1]. Занесен в Красную книгу 
Ульяновской (1 ‒ вид, находящийся под угрозой 
исчезновения) [2] и Саратовской (2 ‒ редкий, 
исчезающий вид) обл. [3].
Распространение. Южная, Центральная и Вос-
точная Европа, Кавказ и  Закавказье, Малая 
Азия, Кипр, Ливан, Северный Иран, Централь-
ная Азия, Крым; юг европейской части России, 
Татарстан, Ульяновская, Самарская и Саратов-
ская обл., Башкирия, Челябинская обл., юг За-
падной Сибири, Хакассия [4‒11]. В Самарской 
области наиболее северная находка из Самаро-
Кинельского ландшафтного р-на [12], основные 
местообитания вида сосредоточены на юге об-
ласти в Сыртовом Заволжье; встречается редко 
и, как правило, одиночно [12‒17].
Особенности биологии. Ярко окрашенные 
хищные насекомые, длина тела 16–30 мм, раз-
мах крыльев 35–55 мм. Голова крупная, с хоро-
шо развитыми большими глазами и булавовид-
ными антеннами. Основание переднего крыла 
светло-желтое или белое, вершина прозрачная; 
в центре крыла два темных пятна, из которых 
одно (реже два) иногда слабо заметно. Грудь 
и брюшко черные. Голова и боковые части гру-
ди и брюшка густо опушены. Личинка похожа 
на личинку муравьиных львов, но с более длин-
ными выростами по бокам тела и не строит во-
ронок в песке. Личинки —  хищники, питают-

ся различными насекомыми [5, 6, 18]. Имаго 
встречаются преимущественно в  целинных 
степях (ковыльных, разнотравно-типчаково-
ковыльных), ведут исключительно дневной 
образ жизни и летают в жаркие солнечные дни 
на  достаточно большой высоте. В  пасмурную 
погоду бабочники сидят неподвижно на траве, 
сложив крылья «домиком».
Лимитирующие факторы. Разрушение естест-
венных мест обитания: освоение степей, пере-
выпас скота, сенокошение, выжигание расти-
тельности и складирование мусора.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории памятников природы 
«Красноармейский сосняк» (Кинельский 
р-н), «Овраг Бирючий» (Алексеевский р-н), 
«Марьевская балка» (Пестравский р-н), «Уро-
чище Мулин дол» и «Грызлы —  опустыненная 
степь» (Большечерниговский р-н). Организация 
ООПТ в известных местообитаниях вида, вы-
явление новых местообитаний с последующим 
приданием им природоохранного статуса, пол-
ный запрет на освоение сохранившихся целин-
ных степей в Самарской области, палов травы.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Aspöck H., Hölzel & Aspöck, U., 2001. 5. Кривохатский, Прокопов, 2015. 
6. Дорохова, 1987. 7. Шулаев, 2016. 8. Аникин, 2006. 9. Ольшванг, 2014. 10. Лагунов, 2005. 
11. Dragan, 2017. 12. Дюжаева, Любвина, 2018. 13. Дюжаева, 2012. 14. Ковригина, 1989. 
15. Ковригина, 1990. 16. Шаронова, Курочкин, 2015. 17. Кузовенко и др., 2015. 18. Ков-
ригина, 1988.
Авторы: А. С. Курочкин, А. Е. Кузовенко.
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ВЕРБЛЮДКА БЕЗГЛАЗАЯ 
ТОЛСТОУСАЯ

Inocellia crassicornis Schummel, 1832
Семейство Иноцеллиды, или безглазки —  

Inicellidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. с категорией 3/0 —  весьма редкий 
вид, тенденции численности не известны [1].
Распространение. Обширная часть Европы, 
северная часть Азии, Монголии, Японии, Си-
бирь, Приморье [2]. В Самарской обл. зареги-
стрирован в Самаро-Кинельском, Мелексесско-
Ставропольском, Чагринском, а также Соксом 
ландшафтных районах [1, 3].
Особенности биологии. Ксерофильный, свя-
занный с  сосновыми лесами вид [4]. Длина 
тела 9–11 мм. Переднегрудь у личинок и имаго 
сильно вытянута. Голова субквадратная, оцел-
лии (простые глазки) отсутствуют [5]. Окра-
шены в  коричневые тона. Личинки проходят 
9–11 возрастов, окукливаются в  укрытиях; 
куколки —  подвижные. Личинки-подкорники 
поедают яйца и  личинок многих насекомых 
[2], личинки зимуют дважды [4]. Имаго также 
хищники: питаются тлями и другими мелкими 
членистоногими, дополнительно  —  пыльцой 
растений. Развит каннибализм (поедает себе 
подобных), у  личинок наблюдается чаще, чем 

у  взрослых [6]. В  Самарской обл. обитают 
на сосне в сосняках (Бузулукский и Узюковский 
боры), реже в смешанных лесах (Сергиевский 
район; вид обнаружен в экотоне «смешанный 
лес-каменистая степь»). Имаго отмечены с се-
редины мая [3, 7]. Во  всем обширном ареале 
численность очень низкая [6]. В Самарской обл. 
тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естест-
венных мест обитания, лесные пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в НП «Бузулксий бор», на территории 
ООПТ «Узюковский бор». Сохранение сосня-
ков и старовозрастных сосновых насаждений.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009, 2. Дорохова, 1987, 3. Собственные 
данные автора, 4. Ковригина, 1988, 5. Определитель…, 1995, 6. Михлин, 2009, 7. Коври-
гина, 1978.
Авторы: А. Е. Кузовенко, А. М. Ковригина.
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СКОРПИОННИЦА ГИБРИДНАЯ
Panorpa hybrida MacLachlan, 1882

Семейство Скорпионницы —  Panorpidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Внесен в первое издание Красной книги Самар-
ской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Восточная Европа, ев-
ропейская часть России (кроме северных 
р-нов) [2]. В  Самарской обл. найден в  Сок-
ском (Камышлинский р-н) и  Свияго-Усин-
ском (Сызранский р-н) ландшафтных р-нах. 
Новая находка сделана в  Красносамарском 
лесу (Кинельский р-н) А. С. Тилли [3]. Имаго 
встречаются единично, в отличие от сходного 
вида P. communis. Взрослые особи летят ночью 
на светоловушки.
Особенности биологии. Лесной мезофил. Има-
го и личинки —  сапрофаги, питающиеся гнию-
щими остатками растений и животных. Кроме 
того, взрослые насекомые питаются цветочной 
пыльцой. Яйца группами откладываются в по-
чву. Здесь же в подстилке обитают и окуклива-
ются гусеницеобразные личинки [2].

Лимитирующие факторы. Уничтожение есте-
ственных мест обитания, применение ядохи-
микатов.
Принятые и  необходимые меры охраны. Вид 
охраняется на территории ППРЗ «Ульяновско-
Байтуганское междуречье» и «Красносамарский 
сосняк». Необходимо обеспечить сохранение 
естественных мест обитания вида, исключить 
вырубку лесных массивов, выпас в них крупного 
рогатого скота, обработку ядохимикатами.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Дорохова, Мартынова, 1987. 3. 
Дюжаева, Любвина, 2018.
Автор: И. В. Дюжаева.
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МЕШОЧНИЦА МИЛЬЕРЕ
Psychocentra millierei (Heylaerts, 1879)

Семейство Мешочницы —  Psychidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Вид эндемичен для Сред-
него Поволжья и  Южного Урала (Оренбург-
ская область). По Жигулям проходит северная 
граница распространения вида. По всей види-
мости, степной реликт плиоценового времени.
Распространение. В  Самарской области из-
вестен только из  Жигулёвского заповедника 
(уроч. Ботаничка и Малая Бахилова гора). —  
Среднее и отчасти Нижнее Поволжье, Южный 
Урал [2, 3, 4, 12, 15]. Вид впервые был описан 
по единственному самцу с Южного Урала [1]. 
С тех пор о нем практически ничего не было 
известно. Лишь недавно, в 1987 г., его удалось 
обнаружить на  территории Жигулевского за-
поведника [5–11, 13, 14]. Несколько позднее 
он был собран в Саратовской области. Числен-
ность и тенденции ее изменения неизвестны.
Особенности биологии. Биология остается 
не исследованной. Гусеницы живут, по-видимо-
му, на накипных лишайниках, поэтому жестко 

привязаны к каменистым степям. Лет наблюда-
ется во второй половине мая. Бабочки выкаши-
ваются сачком из травянистой растительности.
Лимитирующие факторы. Сокращение место-
обитаний в Поволжье.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике. Специаль-
ные меры охраны не разработаны.

Источники информации: . 1. Heylaerts, 1879. 2. Кожанчиков, 1956. 3. Meier, 1963. 4. Sauter, 
Hättenschwiler, 1991. 5. Сачков и др., 1996. 6. Сачков, 1999б. 7. Сачков, 2000. 8. Anikin et 
al., 2000а. 9. Краснобаев, 2001. 10. Гореславец и др., 2001. 11. Вехник и др., 2007. 12. 
Ловцова, 2007. 13. Ясюк, 2009. 14. Сачков, Краснобаев, 2009. 15. Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, Ю. П. Краснобаев. 
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ЛИСТОВЕРТКА 
БЕЛОБАХРОМЧАТАЯ

Aphelia albociliana  
Herrich-Schäffer, 1851

Семейство Листовертки — Tortricidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. В Самарской области вид 
на северной границе ареала.
Распространение. В Самарской области изве-
стен только с юга и востока Большечернигов-
ского р-на, где сохранились небольшие участки 
целинных степей [2–5]. —  Восток и юго-восток 
европейской части России, Казахстан [1]. Чи-
сленность и тенденции ее изменения неизвест-
ны. Вид приурочен к  сухим степям, которые 
до  недавнего времени интенсивно распахива-
лись.
Особенности биологии. Гусеницы —  монофа-
ги на  тюльпане Шренка [1]. Бабочки изредка 
встречаются в степях вблизи кормовых расте-
ний в конце мая —  начале июня. За год разви-
вается одна генерация [6, 7].
Лимитирующие факторы. Сокращение ареала 
тюльпана Шренка вследствие распашки целин-

ных степей, частично —  вследствие вытаптыва-
ния скотом и людьми на фоне неконтролируе-
мых посещений степных участков, возможно, 
применение пестицидов на  пашне вблизи не-
тронутых степей.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не приняты. Необходимо скорейшее создание 
на юге Самарской области крупного степного 
ООПТ.

Источники информации: 1. Eversmann, 1841. 2. Eversmann, 1844. 3. Мельников, 1887. 4. 
Сачков, 1986б. 5. Anikin et al., 1993. 6. Dantchenko, Lukhtanov, 1993. 7. Tuzov, 1993. 8. 
Lukhtanov, Lukhtanov, 1994. 9. Коршунов, Горбунов, 1995. 10. Dantchenko, 1997. 11. Ку-
паев, Сачков, 1998. 12. Tuzov, …, Zhdanko, 2000. 13. Гореславец и др., 2001. 14. Gorbunov, 
2001. 15. Аникин, 2006ж. 16. Львовский, Моргун, 2007. 17. Сачков, Купаев, 2009в. 18. 
Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, В. И. Купаев.
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ВЕЕРОКРЫЛКА 
ЖИМОЛОСТЕВАЯ

Pterotopteryx dodecadactyla  
Hübner, [1813]

Семейство Веерокрылки — Alucitidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в  численности вид. В  Самарской области 
проходит восточная граница ареала.
Распространение. В  Самарской области из-
вестен только из  Жигулевского заповедника 
[2–8]. Европейская часть России (до Хибин), 
Кавказ, Закавказье, средняя полоса и юг Запад-
ной Европы [1]. Бабочки приурочены к лист-
венным лесам и лесостепям, изредка прилетают 
на источники света.
Особенности биологии. Лет отмечен в июле. 
По литературным данным [1], лет наблюдается 
в мае и июле-августе в двух генерациях [9]. Гу-
сеницы живут в стеблевых галлах на жимолости 
с апреля по август и с октября по апрель [1].
Лимитирующие факторы. Не  исследовались, 
возможно,  —  вырубка лесов, применение пе-
стицидов.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском заповеднике. Необ-
ходимо выявление внежигулевских популяций 
с последующим учреждением на соответствую-
щих территориях природоохранных режимов.

Источники информации. 1. Загуляев, 1986. 2. Сачков и др., 1996. 3. Сачков, 1999б. 4. 
Сачков, 2000. 5. Гореславец и др., 2001. 6. Anikin, …, Ustjuzhanin, 2003. 7. Вехник и др., 
2007. 8. Сачков, Гореславец, 2009. 9. Anikin, …, Ustjuzhanin, 2017.
Авторы: С. А. Сачков, И. Н. Гореславец.
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ДРЕВОТОЧЕЦ ТРИПС
Paracossulus thrips (Hübner, [1818])

Семейство Древоточцы —  Cossidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения.
Распространение. В  Самарской области был 
известен по старому указанию Э. Эверсманна 
[1, 3, 4] для г. Сергиевска. Недавно был обнару-
жен в единичном числе экземпляров в Больше-
черниговском районе в п. Поляков (по сборам 
Р. Башеновой) [6]. Юго-восток европейской 
части России, Кавказ, Западный Казахстан, За-
падная Сибирь [2]. Бабочки приурочены к от-
крытым, преимущественно степным, реже  —  
лесостепным биотопам. Прилетают на свет.
Особенности биологии. Гусеницы развивают-
ся в корнях полыней. Лёт наблюдается в конце 
июня-июле в одной генерации.
Лимитирующие факторы. Не  исследованы. 
Возможно, связаны с распашкой степей.

Принятые и необходимые меры охраны. Спе-
циальные меры охраны не разработаны. Необ-
ходимо выявление существующих популяций 
вида с последующей организацией в местах его 
обитания ООПТ.

Источники информации: 1. Eversmann, 1844. 2. Загуляев, 1978б. 3. Anikin et al., 2000a. 
4. Гореславец и др., 2001. 5. Сачков, 2009в. 6. Сачков, Башенова, 2011. 7. Anikin et al., 
2017.
Автор: С. А. Сачков.
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ДРЕВОТОЧЕЦ БЕЛОВАТЫЙ
Parahypopta caestrum Hübner, [1818]

Семейство древоточцы —  Cossidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. В  Поволжье вид 
весьма редок.
Распространение. В  Самарской области ра-
нее вид был известен только из окрестностей 
г. Сергиевска по  материалам, собранным 
в конце первой половины прошлого века [1]. 
С тех пор до недавнего времени ни разу в обла-
сти не отмечался [3, 4, 6]. Однако в последние 
годы был обнаружен в  окрестностях Тольят-
ти и  в  ряде мест Большечерниговского р-на. 
Юго-запад, юг, юго-восток европейской части 
России, Кавказ, средняя полоса и юг Западной 
Европы, Передняя Азия [2]. Биотопически ба-
бочки приурочены к лесостепям и суходоль-
ным лугам [7].
Особенности биологии. В пределах Самарской 
области не изучены. В других частях ареала гу-
сеницы отмечены на корнях спаржи (Asparagus 
officinalis) и каменного дерева (Celtis australis) 
с июля-августа до осени; затем, после зимовки, 

они встречаются с весны до конца июня. Лет 
бабочек наблюдается в июне-июле [2, 5, 7].
Лимитирующие факторы. Не выявлены. Воз-
можно, распашка участков степей, применение 
пестицидов и гербицидов.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не приняты. Прежде всего, необходимо выяв-
ление новых местообитаний вида с последую-
щей организацией в них ООПТ.

Источники информации: 1. Eversmann, 1844. 2. Загуляев, 1978б. 3. Anikin et al., 2000а. 
4. Гореславец и др., 2001. 5. Сачков, 2009б. 6. Сачков, Башенова, 2011. 7. Anikin et al., 
2017.
Автор: С. А. Сачков.
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ПЕСТРЯНКА ЗЕЛЕНАЯ 
АЛБАНСКАЯ

Adscita albanica Naufock, 1926
Семейство Пестрянки —  Zygaenidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. В области проходит 
восточная граница ареала.
Распространение. В области известен по еди-
ничным экземплярам с Самарской Луки [5–14] 
и  Сызранского района. Среднее Поволжье, 
Крым, Северный Кавказ.  —  Украина, Юго-
Восточная Франция, Швейцария, Италия, 
Словения, Хорватия, Босния и  Герцеговина, 
Сербия, Черногория, Албания, Македония, 
Греция, Болгария [1–4, 7, 8, 11]. Лет бабочек 
отмечен в июне-начале июля по суходольным 
и остепненным лугам.
Особенности биологии. Кормовые растения 
гусениц нам не  известны, однако в  регионе 
были отмечены представители семейства гера-
ниевых (Geranium sanguineum, Erodium). В год 
дает одну генерацию [15].

Лимитирующие факторы. Сокращение место-
обитаний, связанное, по-видимому, с их сель-
скохозяйственным использованием.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском государственном 
заповеднике и  на  территориях памятников 
природы. Желателен поиск и заповедание вне-
жигулевских популяций, в частности в Сызран-
ском районе.

Источники информации: 1. Ефетов, 1990а. 2. Ефетов 1990б. 3. Ефетов, 1991. 4. Ефетов, 
1992. 5. Сачков и др., 1996. 6. Сачков, 1996а. 7. Ефетов, 1998а. 8. Ефетов, 1998б. 9. Сачков, 
2000a 10. Гореславец и др., 2001 11. Efetov, 2005. 12. Вехник и др., 2007. 13. Ясюк, 2009. 
14. Сачков, Любвина, 2009а. 15. Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, И. В. Любвина.
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ПЕСТРЯНКА ЗЕЛЕНАЯ 
ШАРОВНИЦЕВАЯ

Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
Семейство Пестрянки —  Zygaenidae

Природоохранный статус: 1 —  сокращающий-
ся в численности вид. В области проходит вос-
точная граница ареала.
Распространение. В  Самарской области об-
наружен только на территории Жигулевского 
государственного заповедника [4, 5, 7–12]. 
Средняя полоса и юг европейской части Рос-
сии, Кавказ, Центральная и Южная Европа [1–
3, 7, 8]. Лет бабочек наблюдается в июне-июле 
в сухих и остепненных лугах [13, 14].
Особенности биологии. Гусеницы живут на ли-
стьях васильков (Centaurea jacea и  C.scabiosa), 
подорожника (Plantago), бодяка (Cirsium), 
шаровницы (Globularia punctata) [1, 2]. В году 
развивается одна генерация.
Лимитирующие факторы. В целом по региону 
важным фактором низкой численности может 

быть перевыпас скота и сенокошение, а также 
применение пестицидов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском государственном запо-
веднике. Необходим поиск новых местообита-
ний вида с установлением жесткого охранного 
режима, например, в форме ООПТ.

Источники информации: 1. Ламперт, 1913. 2. Сухарева, 1978. 3. Leraut, 1980. 4. Сачков, 
1990б. 5. Сачков и др., 1996. 7. Ефетов, 1998а. 8. Ефетов, 1998б. 9. Сачков, 2000а. 10. 
Anikin et al., 2000. 11. Гореславец и др., 2001. 12. Вехник и др., 2007. 13. Сачков, Сачкова, 
2009а. 14. Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, Ю. В. Сачкова.
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ПЕСТРЯНКА ЗЕЛЕНАЯ БЕДНАЯ  
(СЛОЖНОЦВЕТНИЦА 

ПОЛЫННАЯ)
Jordanita paupera Christoph, 1887
Семейство Пестрянки —  Zygaenidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. В области проходит 
северная граница ареала.
Распространение. В Самарской области обна-
ружен только на крайнем юге и востоке Боль-
шечерниговского района. Европейская часть 
России, Северный Кавказ, Южная Сибирь, 
Дальний Восток, Азербайджан (включая На-
хичевань), Туркменистан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Кыргызстан, Казахстан, Турция, Иор-
дания, Северный Иран, Китай, Северная Корея 
[4]. Лет бабочек наблюдается в мае в сухих сте-
пях, в том числе засолённых [2, 3, 5].
Особенности биологии. Гусеницы живут на ли-
стьях полыней [1]. В году развивается одна гене-
рация. Численность и тенденции ее изменения 
неизвестны.
Лимитирующие факторы. В целом по региону 
важным фактором низкой численности может 

Источники информации: 1. Efetov, Daricheva, 1992. 2. Anikin et al., 2000a. 3. Золотухин 
и др., 2004. 4. Efetov, 2005. 5. Anikin et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.

быть перевыпас скота, выжигание сухой травы, 
а также применение пестицидов.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не  приняты. Необходимо создание степного 
заповедника на крайнем юге Самарской обла-
сти, а также поиск новых местообитаний вида 
с установлением жесткого охранного режима, 
например, в форме микрозаповедника.
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ОГНЕВКА БЕЛОПЕРЕВЯЗАННАЯ
Atralata albofascialis Treitschke, 1829
Семейство Ширококрылые огневки —  

Pyraustidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. По Самарской обла-
сти проходит северо-восточная граница ареала.
Распространение. В Самарской области отме-
чен пока только на Самарской Луке [2, 3, 5–10], 
урочищах Грызлы и Мулин Дол в Большечер-
ниговском районе [4, 7–10], а также в Борском 
р-не. Северо-запад, запад, юг и  юго-восток 
европейской части России, Кавказ, Южная 
Сибирь, Центральная Европа [1, 2]. Бабоч-
ки предпочитают открытые местообитания, 
в  основном на  остепненных лугах, в  луговых 
степях и в разнотравных степях.
Особенности биологии. Гусеница минирует 
листья девясила (Inula) [1]. Лёт бабочек отме-
чается в мае-начале июня и в августе-сентябре 
в двух генерациях [11].
Лимитирующие факторы. Не изучены. По-ви-
димому, сокращение площадей, занятых различ-

ными вариантами лугов и степей, применение 
пестицидов и гербицидов.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
может быть сохранен в условиях национального 
парка Самарская Лука, где он был обнаружен. 
Важным фактором сохранения вида в области 
может стать организация на юге степного запо-
ведника.

Источники информации: 1. Мартин, 1986. 2. Сачков и др., 1996. 3. Сачков, 1998. 4. Сач-
ков, 1999а. 5. Сачков, 1999б. 6. Сачков, 2000. 7. Гореславец и  др., 2001. 8. Anikin, …, 
Ustjuzhanin, 2003. 9. Вехник и  др., 2007. 10. Сачков, Сачкова, 2009б. 11. Anikin, …, 
Trofimova, 2017.
Авторы: С. А. Сачков, Ю. В. Сачкова.



136 Красная книга Самарской области

ОГНЕВКА СТЕПНАЯ
Loxostege peltalis Eversmann, 1842

Семейство Ширококрылые огневки —  
Pyraustidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
области, по-видимому, самая северная и самая 
западная точка ареала.
Распространение. В  Самарской области вид 
известен только из нескольких точек в Больше-
черниговском районе и  единственном место-
нахождении в  Бузулукском бору [3–9]. Юго-
восток европейской части России, Урал, Алтай 
[1], Казахстан, Киргизия [2]. Бабочки летают 
исключительно в степях и других остепненных 
биотопах.
Особенности биологии. Лёт отмечен в  мае. 
В год даёт одну генерацию [10]. Кормовые ра-
стения гусениц неизвестны.
Лимитирующие факторы. Специально не из-
учались. Основными факторами, по-видимому, 
выступают распашка целинных степей, нерегла-
ментируемый выпас скота и рекреация.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
должен охраняться в национальном парке «Бу-
зулукский бор» и на территориях памятников 
природы в Большечерниговском районе. Луч-
шим механизмом охраны вида в  области мо-
жет стать организация степного заповедника 
в Большечерниговском районе.

Источники информации: 1. Rebel, 1901. 2. П. Я. Устюжанин (личное сообщение). 3. Сач-
ков, 1998. 4. Сачков, 1999а. 5. Гореславец и др., 2001. 6. Anikin, …, Ustjuzhanin, 2003. 7. 
Матвеев, Сачков, 2003. 8. Сачков, Дюжаева, 2009а. 9. Сачков, Башенова, 2011. 10. Anikin, 
…, Trofimova, 2017.
Авторы: С. А. Сачков, И. В. Дюжаева
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ФИЛЛОМЕТРА ПУСТЫННАЯ
Phyllometra culminaria  

Eversmann, 1843
Семейство Пяденицы —  Geometridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской области изолированный самый 
северный участок ареала. Ближайшее место-
нахождение —  южная половина Саратовской 
области.
Распространение. В Самарской области к на-
стоящему времени вид отмечен только на неко-
торых остепненных вершинах Жигулей [2–11] 
и Сокольих гор. Юго-восток европейской части 
России, Южный Урал, Восточный Кавказ, Цен-
тральная Азия, Венгрия [1]. Встречается только 
по  каменистым степям в  мае. В  Нижнем По-
волжье летает в сухих и опустыненных степях, 
полупустынях.
Особенности биологии. Лет дружный, но край-
не непродолжительный (2–4 дня). В  год дает 
одну генерацию. Кормовые растения гусениц 
неизвестны. В Нижнем Поволжье развивается 
в двух генерациях [12].
Лимитирующие факторы. Для жигулевских по-
пуляций опасность могут представлять низовые 

пожары на  остепненных склонах, выделение 
территорий под карьеры.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском заповеднике. Край-
не желательно выявление внежигулевских по-
пуляций с последующим учреждением на соот-
ветствующих территориях природоохранных 
режимов.

Источники информации: 1. Вийдалепп, 1979. 2. Сачков, 1992б. 3. Сачков и др., 1996. 4. 
Сачков, 1999б. 5. Сачков, 2000. 6. Anikin, …, Antonova, 2000. 7. Краснобаев, 2001. 8. Го-
реславец и др., 2001. 9. Вехник и др., 2007. 10. Ясюк, 2009. 11. Сачков, …, Трофимова, 
2009. 12. Anikin et al., 2017
Авторы: С. А. Сачков, Ю. П. Краснобаев, Т. А. Трофимова.
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ТОЛСТОГОЛОВКА СЕРО-БУРАЯ
Pyrgus sidae Esper, [1784]

Семейство Толстоголовки —  Hesperiidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. Вид включен в Крас-
ную книгу Саратовской области [4, 8]. В Самар-
ской области, по-видимому, проходит северная 
граница ареала.
Распространение. В области известен пока толь-
ко из Борского района (окрестности с. Петровка) 
по небольшой серии экземпляров [3, 6, 10, 11]. 
Юг европейской части России, Южный Урал, 
Южная Европа, Турция, Кавказ, Закавказье, 
Крым, Передняя и Средняя (Копет-Даг, Алай, 
Дарваз) Азия, Центральная Азия, Западный 
и Северный Тянь-Шань [1, 2, 5, 7, 9]. Бабочки 
придерживаются открытых сухих местообита-
ний —  остепнённых лугов, степей, в том числе 
меловых, сухих лесных опушек и т. п. [12].
Особенности биологии. Лет бабочек отмечен 
в июне-июле. В году развивается одна генерация. 
Гусеницы живут на различных представителях 
семейства мальвовых и  лапчатках (Potentilla) 
из семейства розовых [12].

Лимитирующие факторы. Не изучены. Можно 
предположить, что в их числе, прежде всего, дег-
радация местообитаний, связанная с  распаш-
кой и выпасом, выжиганием растительности.
Принятые и необходимые меры охраны. Спе-
циальные меры охраны не разработаны. Жела-
тельно учреждение в окрестностях с.Петровка 
ООПТ.

Источники информации: 1. Tuzov, 1993. 2. Коршунов, Горбунов, 1995. 3. Купаев, 1995. 
4. Аникин, 1996а. 5. Tuzov, …, Tarasov, 1997. 6. Гореславец и др., 2001. 7. Gorbunov, 2001. 
8. Аникин, 2006а. 9. Львовский, Моргун, 2007. 10. Сачков, Купаев, 2009а. 11. Попова, 
2011. 12. Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, В. И. Купаев.
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АПОЛЛОН
Parnassius apollo Linnaeus, 1758

Семейство Парусники —  Papilionidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся под 
угрозой исчезновения. Вид внесен в Красные кни-
ги СССР [6], России [24], Саратовской [18, 26] 
и Ульяновской [36] областей и Татарстана [17].
Распространение. В области обитает подвид 
P. apollo democratus Krulikovsky, 1906, распро-
страненный в центральных районах европей-
ской части России [13, 28, 35]. Самое первое 
упоминание о нахождении вида на территории 
области принадлежит П. С. Палласу [1, 2]. В 
дальнейшем он неоднократно приводился для 
различных мест на территории области [3, 4, 
5, 7–13, 14, 15, 20-23, 27, 29-34]. В последнее 
время обнаружен в Сызранском районе близ с. 
Смолькино, в окрестностях с. Курумоч на сухом 
разнотравном лугу близ опушки смешанного 
леса, а также нескольких локалитетах Волжского, 
Красноярского и Ставропольского районов. Се-
вер и центр европейской части России, Южный 
Урал, Сибирь, Северный Алтай, Саяны, Запад-
ная Европа, Карпаты, Передняя Азия, Большой 
и Малый Кавказ, Армянское нагорье, Казахстан, 
Северный и Джунгарский Тянь-Шань, горы 
Монголии, Северо-Западный Китай [14, 16, 
19, 25, 28]. Бабочки придерживаются открытых 
хорошо прогреваемых мест – лесных полян, опу-
шек, вблизи сосновых боров, встречаются так-
же на каменистых степях в Жигулевских горах. 
Численность вида колеблется по годам, причем, 
с амплитудой, по-видимому, в 40-50 лет. Так, в 
40-е годы вид регистрировался в ряде мест, затем 
в течение длительного времени он не отмечал-
ся в области в силу очень низкой численности. 
В недавнее время наметилась тенденция к росту 
численности (приблизительно с конца 80-х гг.). 

Эта тенденция, на наш взгляд, независимо от 
прилагаемых мер к охране через несколько лет 
пойдет на убыль в силу объективных причин, 
обусловливающих т.н. “волны жизни”, что уже 
начинает проявляться. В этой связи очень важно 
сохранить ядра популяций, которые позволят че-
рез несколько десятилетий вновь констатировать 
численность, близкую к настоящей.
Особенности биологии. Лет наблюдается 
с июня до начала августа, в год развивается одна 
генерация. Зимует взрослая гусеница, окуклива-
ющаяся весной после схода снега. Фаза куколки 
длится две-три недели [18]. По другим данным, 
зимует сформировавшаяся гусеница в яйцевой 
капсуле [17]. Гусеницы развиваются на очитках 
(Sedum) и молодиле (Sempervivum).
Лимитирующие факторы. Сокращение при-
годных местообитаний вследствие хозяйствен-
ного освоения.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
должен охраняться в  Жигулевском заповед-
нике и на территориях памятников природы. 
Необходимо взять под охрану популяцию вос-
точнее Тольятти близ сосновых посадок в ранге 
ООПТ.

Источники информации: 1. Pallas, 1771. 2. Паллас, 1773. 3. Щербиновский, 1919. 4. Мурзин, 
1981а (карта ареала). 5. Сачков, 1982а. 6. Антонова, 1984в. 7. Сачков, 1986б. 8. Любвина, 
Краснобаев, 1988. 9. Сачков, 1988а. 10. Сачков, 1988б. 11. Сачков, 1989б. 12. Сачков, 1992б. 
13. Anikin et al., 1993. 14. Tuzov, 1993. 15. Сачков, 1994. 16. Коршунов, Горбунов, 1995. 17. 
Гордиенко, 1995а. 18. Аникин, 1996б. 19. Tuzov, …, Tarasov, 1997. 20. Сачков и др., 1996. 21. 
Сачков, 1999б. 22. Сачков, 2000. 23. Гореславец и др., 2001. 24. Мазин, Свиридов, 2001б. 25. 
Gorbunov, 2001. 26. Аникин, 2006б. 27. Вехник и др., 2007. 28. Львовский, Моргун, 2007. 29. 
Головлёв, Прохорова, 2008. 30. Ясюк, 2009. 31. Сачков и др., 2009. 32. Попова, 2011. 33. Дю-
жаева, Любвина, 2011. 34. Носова и др., 2012. 35. Anikin et al., 2017. 36. Артемьева и др., 2015.
Авторы: С. А. Сачков, В. И. Купаев, Ю. В. Сачкова, Т. А. Трофимова.
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ЗОРЬКА ЭУФЕМА
Zegris eupheme (Esper, [1805])

Семейство Белянки —  Pieridae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Современ-
ная северная граница ареала проходит, по-ви-
димому, именно по  Самарской области, хотя 
есть находки и  в  Татарии, куда, скорее всего, 
лишь залетают отдельные экземпляры. Вид 
включен в Красные книги СССР [3], Татарс-
тана [9] и Саратовской [10, 15] и Ульяновской 
[36] областей.
Распространение. Отмечался Н. Щербинов-
ским [1] для Самары, позднее был собран здесь 
в 1934 г. [4–6, 12, 13, 18–20]. В 1998 г. эту ба-
бочку вновь удалось обнаружить И. В. Дюжае-
вой на западе Самарской Луки в остепненных 
биотопах близ с. Переволоки [16]. Юг евро-
пейской части России, Южный Урал, Марок-
ко, Испания, Малая Азия, Крым, Большой 
и Малый Кавказ, Армянское нагорье, Талыш, 
Иран, Туркмения, Северный и Восточный Ка-
захстан, Северный и Джунгарский Тянь-Шань 
[2, 7, 8, 11, 14, 17]. Бабочки, как показали наши 
наблюдения в Саратовской области (совместно 
с Е. А. Киреевым), предпочитают старые зале-
жи, где находят кормовые виды крестоцветных. 
В условиях Самарской области бабочки встре-
чаются по сохранившимся участкам степей.
Особенности биологии. Гусеницы развиваются 
на диких крестоцветных родов Sinapis, а также, 
по-видимому, Raphanus, Brassica и Sisymbrium 
[21]. В год дает только одну генерацию. Лет на-
блюдается в мае (в отдельные годы с конца апре-
ля до начала июня). Зимует куколка. Интересно 

наблюдение В. В. Аникина [10] по материалам 
из  Саратовской области, который сообщает, 
что «бабочки не имеют четкой привязанности 
к местам обитания и меняют их за 3–4 года». 
Имаго часто кормятся на цветках крестоцвет-
ных и других растений.
Лимитирующие факторы. На наш взгляд, рез-
кое изменение местообитаний на фоне хозяйст-
венной деятельности, вследствие чего бабочки 
этого вида частично адаптировались к антропо-
генизированным ландшафтам, заселяя старые 
поля. Вместе с  тем, вероятность сохранения 
вида увеличится, если местообитания вида 
на участках нетронутых степей (предположи-
тельно в Большечерниговском, Большеглушиц-
ком и Алексеевском районах) будут заповеданы.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
должен охраняться в национальном парке Са-
марская Лука. Поиск новых популяций с после-
дующим заповеданием их местообитаний.

Источники информации: 1. Щербиновский, 1919. 2. Higgins, Riley, 1978. 3. Антонова, 
1984 г. 4. Сачков, 1986б. 5. Сачков, 1989б. 6. Anikin et al., 1993. 7. Tuzov, 1993. 8. Коршу-
нов, Горбунов, 1995. 9. Гордиенко, 1995в. 10. Аникин, 1996в. 11. Tuzov, …, Tarasov, 1997. 
12. Сачков, 2000. 13. Гореславец и  др., 2001. 14. Gorbunov, 2001. 15. Аникин, 2006в. 
16. Вехник и др., 2007. 17. Львовский, Моргун, 2007. 18. Сачков, Дюжаева, 2009б. 19. 
Попова, 2011. 20. Носова и др., 2012. 21. Anikin et al., 2017. 22. Золотухин, Исаева, 2015.
Авторы: С. А. Сачков, И. В. Дюжаева.



141Раздел 1. Беспозвоночные животные 

ФРИНА
Triphysa phryne (Pallas, 1771)

Семейство Бархатницы —  Satyridae

Природоохранный статус: 3 —  редкий. В Са-
марской области в окрестностях г. Октябрьска 
располагается типовая местность этого вида. 
Здесь  же проходит северная граница ареала. 
Вид включен в Красные книг Саратовской [11, 
18] и Ульяновской [24] областей.
Распространение. Впервые вид стал известен 
науке по экземплярам, собранным П. С. Палла-
сом из с. Костычи (сейчас г. Октябрьск) Сыз-
ранского района [1, 2, 6, 16]. На этом основании 
он был указан нами как возможный и для Са-
марской Луки [7, 9, 12, 15, 16, 19]. В дальнейшем 
был обнаружен в Красносамарском лесничестве 
[3–5] и в ряде мест Большечерниговского рай-
она на  юге области [14, 21, 22], преимущест-
венно на  территориях памятников природы. 
Юг европейской части России, Алтай, Саяны, 
Юго-Восточная Европа, Большой и  Малый 
Кавказ, Армянское нагорье, Талыш, Казахстан, 
Внутренний и Джунгарский Тянь-Шань [8, 10, 
13, 17, 20]. Бабочки летают в степях различных 
типов и лесостепях.
Особенности биологии. Лет бабочек отмечает-
ся в конце мая-июне. Гусеницы живут на дико-
растущих злаках, включая ковыль (Stipa) [23]. 
В году развивается одна генерация.

Лимитирующие факторы. Деградация степей, 
связанная с их распашкой и применением пе-
стицидов.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Должен охраняться на территориях памятни-
ков природы в Большечерниговском районе. 
Крайне желательна организация государствен-
ных заповедников в Красносамарском лесни-
честве и  особенно степного в  Большечерни-
говском районе. Желателен поиск в типовой 
местности в Сызранском районе с целью ор-
ганизации там ООПТ.

Источники информации: 1. Pallas, 1771. 2. Паллас, 1773. 3. Сачков, 1986б. 4. Сачков, 
1989а. 5. Сачков, 1989б. 6. Сачков, 1991. 7. Anikin et al., 1993. 8. Tuzov, 1993. 9. Сачков, 
1994. 10. Коршунов, Горбунов, 1995. 11. Аникин, 1996 г. 12. Сачков и др., 1996. 13. Tuzov, 
…, Tarasov, 1997. 14. Сачков, 1999а. 15. Краснобаев, 2001. 16. Гореславец и  др., 2001. 
17. Gorbunov, 2001. 18. Аникин, 2006 г. 19. Вехник и др., 2007. 20. Львовский, Моргун, 
2007. 21. Сачков, 2009 г. 22. Попова, 2011. 23. Anikin et al., 2017. 24. Золотухин, 2015.
Автор: С. А. Сачков.
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САТИР АВТОНОЯ
Hipparchia avtonoe Esper, [1783]
Семейство Бархатницы —  Satyridae

Природоохранный статус: 3 —  редкий. В Са-
марской области проходит северная граница 
ареала вида.
Распространение. К настоящему времени вид 
указывался в области из Кинеля и Сергиевска 
[1–3], Жигулевского заповедника [4, 5, 7, 9, 11, 
12, 14, 16]. Свежие находки есть Кинельском 
и Богатовском районах [17]. Юг европейской 
части России, Кавказ, Южная Сибирь, Приаму-
рье, Восточный Казахстан, Северный и Джун-
гарский Тянь-Шань, Приамурье, Монголия, Се-
верный Китай, Корея [6, 8, 10, 13, 15]. Бабочки 
летают на каменистых степях и по выходам из-
вестняков, реже в меловых степях и лесостепях.
Численность и  тенденции ее изменения. Не-
известны.
Особенности биологии. Лёт имаго отмечен 
в  июне-начале июля. Гусеницы развиваются 
на  дикорастущих злаках. В  году даёт одну ге-
нерацию [18].
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском государственном 
заповеднике. При нахождении внежигулевских 
популяций в сохранившихся участках степей 
и лесостепи необходимо учреждение на соот-
ветствующих территориях по крайней мере 
комплексных заказников.

Источники информации: 1. Eversmann, 1844. 2. Мельников, 1887. 3. Круликовский, 1915. 
4. Сачков, 1986б. 5. Anikin et al., 1993. 6. Tuzov, 1993. 7. Сачков, 1994. 8. Коршунов, 
Горбунов, 1995. 9. Сачков и др., 1996. 10. Tuzov, …, Tarasov, 1997. 11. Сачков, 2000. 12. 
Гореславец и др., 2001. 13. Gorbunov, 2001. 14. Вехник и др., 2007. 15. Львовский, Моргун, 
2007. 16. Сачков, Краснобаев, Любвина, 2009. 17. Попова, 2011. 18. Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, Ю. П. Краснобаев, И. В. Любвина.
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ТАРПЕЯ
Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)

Семейство Бархатницы —  Satyridae

Природоохранный статус: 3 —  редкий. В Са-
марской области в  окрестностях г. Сызрани 
располагается типовая местность этого вида. 
Здесь  же проходит, по-видимому, северная 
граница ареала. Вид включен в Красную книгу 
Саратовской области [12, 18].
Распространение. Впервые описан П. С. Пал-
ласом [1, 2] по экземплярам, собранным вблизи 
речки Крымсы (Крымзы) в Сызранском районе 
[3, 4, 7, 15, 19]. В дальнейшем этот вид неодно-
кратно обнаруживался в окрестностях с. Куру-
моч, в Красносамарском лесничестве и др. [5, 6, 
8, 10, 13, 16, 21, 22], но всюду очень локально. 
В последнее время обнаружен в ряде мест Став-
ропольского и Большечерниговского районов. 
Центр и юг европейской части России, Средний 
и Южный Урал, Южная Сибирь, Алтай, Саяны, 
Забайкалье, Приамурье, Большой Кавказ, Ка-
захстан, Джунгарский Тянь-Шань, Монголия, 
Северный Китай [9, 11, 14, 17, 20]. Бабочки би-
отопически приурочены к остепненным лугам, 
степям и лесостепям.
Особенности биологии. Гусеницы развиваются 
на дикорастущих злаках. Лет отмечен в конце 
мая-июне. В  году развивается одна генерация 
[23]. Численность и  тенденции ее изменения 
неизвестны.

Лимитирующие факторы. Сокращение при-
годных местообитаний, зарастание их рудераль-
ной растительностью, вследствие нарушения 
почвенного покрова и  резким прекращением 
выпаса и сенокошения.
Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территориях памятников природы 
в Красносамарском лесничестве и Большечерни-
говском районах. Для сохранения вида необхо-
дима организация ООПТ в Красносамарском 
лесничестве. Выявление новых популяций с по-
следующей организацией в местах их обитания 
ООПТ, особенно вблизи р. Крымзы в Сызран-
ском районе.

Источники информации: 1. Pallas, 1771. 2. Паллас, 1773. 3. Eversmann, 1844. 4. Крули-
ковский, 1915. 5. Сачков, 1986б. 6. Сачков, 1989а. 7. Сачков, 1991. 8. Anikin et al., 1993. 
9. Tuzov, 1993. 10. Сачков, 1994. 11. Коршунов, Горбунов, 1995. 12. Аникин, 1996д. 13. Сач-
ков и др., 1996. 14. Tuzov, …, Tarasov, 1997. 15. Краснобаев, 2001. 16. Гореславец и др., 
2001. 17. Gorbunov, 2001. 18. Аникин, 2006д. 19. Вехник и др., 2007. 20. Львовский, Мор-
гун, 2007. 21. Сачков, Купаев, 2009б. 22. Попова, 2011. 23. Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, В. И. Купаев.
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ГОЛУБЯНКА УГОЛЬНАЯ
Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)

Семейство Голубянки —  Lycaenidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий. Вид 
был включен в Красную книгу СССР [2], Рос-
сии [14] и Саратовской области [16]. В области 
проходит северная граница ареала. Кроме того, 
Самарская область является типовой местно-
стью для этого вида, поскольку он был опи-
сан как новый для науки вид Э. Эверсманном 
из окрестностей Сергиевска [1].
Распространение. В области отмечен в еди-
ничном количестве экземпляров на  Самар-
ской Луке и в Шигонском районе [4, 5, 7–11, 
13, 17, 19, 21–23], а  также в  Большечерни-
говском районе [20]. Юг европейской части 
России, Южный Урал, Западный и  Южный 
Алтай, Юго-Восточная Европа, Украина, 
Казахстан [3, 6, 12, 15, 18]. В целом вид ха-
рактерен для лесостепей и  кустарниковых 
степей, особенно по  меловым выходам, где 
встречается чилига.
Особенности биологии. Лет отмечен в мае-ию-
не в горной части заповедника близ зарослей чи-
лиги (Caragana frutex), на которой развиваются 
гусеницы этого вида [24]. Яйца откладываются 
самкой по одному на веточки караганы, чаще 
в основании развилок. В год развивается одна 

генерация. Численность и тенденции ее изме-
нения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Деградация место-
обитаний, связанная с разработкой известняка 
открытым способом, дачная застройка. На юге 
области особую опасность представляют степ-
ные пожары, поджоги сухой травы.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
должен охраняться в Жигулевском заповеднике 
и Государственном природном национальном 
парке Самарская Лука. Необход поиск и запо-
ведание внежигулевских популяций. Давно об-
суждается и должен быть решен положительно 
как можно скорее вопрос об организации степ-
ного заповедника на юге области.

Источники информации: 1. Eversmann, 1832. 2. Антонова, 1984д. 3. Tuzov, 1993. 4. Anikin 
et al., 1993. 5. Сачков, 1994. 6. Коршунов, Горбунов, 1995. 7. Сачков и др., 1996. 8. Сачков, 
1996б. 9. Купаев, Сачков, 1998. 10. Сачков, 1999б. 11. Сачков, 2000. 12. Tuzov, …, Zhdanko, 
2000. 13. Гореславец и др., 2001. 14. Мазин, Свиридов, 2001а. 15. Gorbunov, 2001. 16. 
Аникин, 2006з. 17. Вехник и др., 2007. 18. Львовский, Моргун, 2007. 19. Головлёв, Про-
хорова, 2008. 20. Ясюк, 2008 (личное сообщение). 21. Сачков, Саксонов, 2009а. 22. По-
пова, 2011. 23. Попова, 2012б. 24. Anikin et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.
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ГОЛУБЯНКА БАВИЙ
Pseudophilotes (Rubrapterus) bavius 

Eversmann, 1832
Семейство Голубянки —  Lycaenidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий. В об-
ласти проходит северная граница ареала вида.
Распространение. В  области известен по  од-
ной находке в окрестностях Самары [2, 3, 6, 8, 
10–12]. Юг европейской части России, Юго-
Восточная Европа, Северо-Восточный Кавказ, 
Закавказье, Передняя Азия, Северная Африка, 
Крым, Казахстан [4, 5, 7, 9]. Биотопически при-
вязан к  остепненным лугам, луговым степям 
и лесостепям.
Численность и  тенденции ее изменения. Не-
известны.
Особенности биологии. В области не изучены. 
Развитие в регионе проходит в одной генерации 
[13]. В других частях ареала развивается в двух 
генерациях —  в мае и в июле-августе. Гусеницы 
живут в цветках шалфеев (Salvia) [1, 5, 10].

Лимитирующие факторы. Не выявлены, но ве-
роятно связаны с антропогенной деградацией 
разнотравных степей.
Принятые и  необходимые меры охраны. Не 
приняты. Необходимо уточнить распростра-
нение вида в области с последующей организа-
цией в местах обитания ООПТ.

Источники информации: 1. Некрутенко, 1985. 2. Сачков, 1986б. 3. Anikin et al., 1993. 4. 
Tuzov, 1993. 5. Коршунов, Горбунов, 1995. 6. Купаев, Сачков, 1998. 7. Tuzov, …, Zhdanko, 
2000. 8. Гореславец и др., 2001. 9. Gorbunov, 2001. 10. Львовский, Моргун, 2007. 11. Сач-
ков, 2009д. 12. Носова и др., 2012. 13. Anikin et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.
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ГОЛУБЯНКА СИНЯЯ
Plebejidea cyane Eversmann, 1837
Семейство Голубянки —  Lycaenidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид.
Значение таксона в  сохранении генофонда. 
По  Самарской области проходит западная 
граница ареала вида. Включен в Красную книгу 
Саратовской области [12].
Распространение. В Самарской области извес-
тен только по старым указаниям Э. Эверсманна 
[1, 2]. В дальнейшем приводился со ссылками 
на первое указание [3, 4, 8, 10, 14, 15]. В более 
поздних сборах отсутствует. Среднее Повол-
жье, Южный Урал, юг Западной и  Средней 
Сибири, Алтай, Западный Саян, Южное При-
байкалье, Юго-Восточное Забайкалье. Севе-
ро-Западный Китай, Монголия [6, 7, 9, 11, 13]. 
Бабочки приурочены к лугам и лесным опушкам 
в лесостепных и степных районах.
Особенности биологии. Не  изучены. В  пре-
делах соседних регионов бабочки летают 
в  одном поколении в  июле, гусеницы разви-
ваются на кермеке (Limonium) и гониолимоне 

(Goniolimon) [13]. Численность и тенденции ее 
изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не  приняты. Необходимо уточнить распро-
странение вида в области с последующей орга-
низацией в местах обитания ООПТ.

Источники информации: 1. Eversmann, 1837. 2. Eversmann, 1844. 3. Сачков, 1986б. 4. 
Anikin et al., 1993. 5. Lvovsky, 1993. 6. Tuzov, 1993. 7. Коршунов, Горбунов, 1995. 8. Купа-
ев, Сачков, 1998. 9. Tuzov, …, Zhdanko, 2000. 10. Гореславец и др., 2001. 11. Gorbunov, 
2001. 12. Аникин, 2006е. 13. Львовский, Моргун, 2007. 14. Сачков, Саксонов, 2009б. 15. 
Anikin et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.
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ГОЛУБЯНКА ДАМОНЭ
Agrodiaetus damone Eversmann, 1841

Семейство Голубянки —  Lycaenidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. В Самарской обла-
сти в окрестностях г. Сергиевска располагается 
типовая местность этого вида. Здесь же прохо-
дит северная граница ареала вида. Включен 
в Красную книгу Саратовской области [15].
Распространение. Вид был описан Э. Эвер-
сманном [1] по экземплярам из Оренбургской 
губернии и Сергиевска [8]. В дальнейшем вновь 
был отмечен им для этого же района [2], позд-
нее неоднократно цитировался для Сергиевс-
ка [3–6, 8, 10, 11, 13, 17]. В настоящее время 
в  типовой местности не  встречается, однако 
небольшая популяция была недавно обнару-
жена на  востоке области в  Борском районе, 
в  окрестностях с. Петровка [5, 6, 10, 11, 13]. 
Крым (возможно, обитающий здесь подвид 
pljushtchi Luhkt.et Budashk. является самостоя-
тельным видом), Восточная Украина, Среднее 
Поволжье, Южный Урал, Алтай, Западный 
Саян, Тува, юг Средней Сибири, Юго-Вос-
точная Украина, Северный и  Восточный Ка-
захстан, Западная и  Северная Монголия [7, 
9, 12, 14, 16]. Бабочки приурочены к степным 
и лесостепным биотопам.
Особенности биологии. Не  изучены. Гусе-
ницы, вероятно, развиваются на  копеечнике 
(Hedysarum). Лет отмечен в июне-июле. В год 

дает две-три перекрывающихся генерации [18]. 
Численность и тенденции ее изменения неиз-
вестны.
Лимитирующие факторы. В  первую очередь, 
хозяйственное, а также рекреационное исполь-
зование территории, вследствие которого мо-
жет вытаптываться и захламляться среда обита-
ния. Применение пестицидов, практикующееся 
иногда выжигание растительности, несмотря 
на строжайший противопожарный запрет.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не приняты. Необходима организация ООПТ 
с полным запрещением любого сельскохозяй-
ственного и  промышленного использования 
территории вблизи с. Петровка.

Источники информации: 1. Eversmann, 1841. 2. Eversmann, 1844. 3. Мельников, 1887. 4. 
Сачков, 1986б. 5. Anikin et al., 1993. 6. Dantchenko, Lukhtanov, 1993. 7. Tuzov, 1993. 8. 
Lukhtanov, Lukhtanov, 1994. 9. Коршунов, Горбунов, 1995. 10. Dantchenko, 1997. 11. Ку-
паев, Сачков, 1998. 12. Tuzov, …, Zhdanko, 2000. 13. Гореславец и др., 2001. 14. Gorbunov, 
2001. 15. Аникин, 2006ж. 16. Львовский, Моргун, 2007. 17. Сачков, Купаев, 2009в. 18. 
Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, В. И. Купаев.
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ЧЕРВОНЕЦ ГОЛУБОВАТЫЙ
Lycaena helle  

[Denis et Schiffermüller], 1775
Семейство Голубянки —  Lycaenidae

Природоохранный статус: 0 —  вероятно исчез-
нувший вид. В регионе всюду очень редок. Зане-
сен в Красную книгу Ульяновской области [14].
Распространение. В  Самарской области вид 
известен только из окрестностей кордона Чу-
рокайка на Самарской Луке и в Сергиевском 
районе [1, 2, 4–7, 10, 12]. Большая часть Ев-
ропейской России, Урал, Средняя и  Южная 
Сибирь (на восток —  до Охотска), Приамурье 
Приморье. лесная зона Европы (от Восточной 
Испании), горы Большого Кавказа, Восточный 
Казахстан (Джунгария, Саур, Тарбагатай), Се-
веро-Западный и  Северо-Восточный Китай, 
Северная Корея [8, 9, 11]. Бабочки летают 
по влажным лугам.
Особенности биологии. Лет отмечен в конце 
мая-июне. В  год развивается одна генерация. 
В регионе гусеницы развиваются на некоторых 
гречишных (Bistorta major, Persicaria amphibia, 
Rumex aquaticus, R.acetosa) [3, 8, 13]. Зимует 
куколка.
Лимитирующие факторы. Деградация местоо-
битаний, связанная с зарастанием лугов сорной 

растительностью, что связано, в свою очередь, 
с  резким прекращением выпаса скота и  сено-
кошения в  разумных масштабах. Загрязнение 
пестицидами и  другими промышленными 
и сельскохозяйственными поллютантами.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском заповеднике и на-
циональном парке Самарская Лука, на границе 
которых отмечена единственная на Самарской 
Луке популяция. Необходим поиск и террито-
риальная охрана внежигулевских популяций.

Источники информации: 1. Сачков, 1986б. 2. Сачков, 1987. 3. Anikin et al., 1993. 4. Сач-
ков, 1994. 5. Сачков и др., 1996. 6. Купаев, Сачков, 1998. 7. Сачков, 2000. 8. Tuzov et al., 
2000. 9. Gorbunov, 2001. 10. Вехник и др., 2007. 11. Корб, Большаков, 2011. 12. Попова, 
2011. 13. Anikin et al., 2017. 14. Золотухин, Артемьева, 2015.
Автор: С. А. Сачков
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ГОЛУБЯНКА АЛЬЦЕТ
Everes alcetas Hoffmannsegg, 1804
Семейство Голубянки —  Lycaenidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. В Поволжском реги-
оне всюду крайне редок и локален [2, 11].
Распространение. В Самарской области изве-
стен по единственной находке в Жигулёвском 
заповеднике, сделанной в 80-х годах прошло-
го века [1, 3–6, 10]. Крым, южная половина 
европейской части России, Западная и Цент-
ральная Сибирь, Алтай, Саяны, локально в За-
байкалье. умеренная полоса Европы, Большой 
Кавказ, Казахстан (кроме Южного) [7, 9]. Ба-
бочки летают преимущественно по  лесным 
опушкам.
Особенности биологии. Лет в  регионе отме-
чен в июне-июле. В год развивается одна гене-
рация. В регионе гусеницы развиваются на вя-
зеле разноцветном (Coronilla varia), возможно, 
и на других бобовых. Численность и тенденции 
ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не  изучены. Воз-
можно, зарастание опушечно-луговых форма-
ций рудеральной растительностью.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском заповеднике. Необ-
ходим поиск и территориальная охрана  внежи-
гулевских популяций.

Источники информации: 1. Сачков, 1992б. 2. Anikin et al., 1993. 3. Сачков, 1994. 4. Сач-
ков и др., 1996. 5. Купаев, Сачков, 1998. 6. Сачков, 1999б. 7. Tuzov et al., 2000. 8. Gorbunov, 
2011. 9. Корб, Большаков, 2011. 10. Вехник и др., 2007. 11. Anikin et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.
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ГОЛУБЯНКА ПИЛАОН
Plebejides pylaon  

Fischer von Waldheim, 1832
Семейство Голубянки —  Lycaenidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. По южной 
половине Самарской области проходит север-
ная граница ареала вида. Занесен в  Красную 
книгу Ульяновской области [10].
Распространение. В области известен по еди-
ничным находкам из  урочища «Богатырь» 
в Алексеевском и урочища «Грызлы» в Боль-
шечерниговском районах [2, 6–8]. Распростра-
нение вида в узкой таксономической интерпре-
тации охватывает юг европейской части России 
и Южный Урал, Алтай. Северный и Восточный 
Казахстан, Тянь-Шань, Монголию и, вероятно, 
Северо-Западный Китай [3, 4]. Указания для 
Западной Европы, Украины и Кавказа, по мне-
нию С. К. Корба и Л. В. Большакова [5] следует 
относить к близким видам, взаимоотношения 
которых с голубянкой Пилаон остаются дискус-
сионными. Бабочки встречаются в разнотрав-
ных и других типах степей с астрагалами.
Особенности биологии. В области слабо изуче-
ны. Лёт наблюдается в конце мая-июне и в сере-
дине августа в двух генерациях [1, 9]. В других 
частях ареала развивается в  двух генераци-
ях —  в мае и в июле-августе. Гусеницы живут 

на астрагалах (Astragalus), люцерне (Medicago) 
и веронике (Veronica) [3, 4, 9].
Лимитирующие факторы. Не выявлены, но ве-
роятно связаны с антропогенной деградацией 
разнотравных степей.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не приняты. Должен охраняться на территори-
ях памятников природы «Урочище Богатырь» 
и  «Грызлы  —  опустыненная степь». Необхо-
димо уточнить распространение вида в области 
с последующей организацией в местах обитания 
ООПТ. На самом юге области крайне желатель-
но создание государственного степного заповед-
ника.

Источники информации: 1. Anikin et al., 1993. 2. Сачков, 1994. 3. Tuzov et al., 2000. 4. 
Gorbunov, 2001. 5. Корб, Большаков, 2011. 6. Попова, 2011. 7. Попова, 2012а. 8. Попова, 
2012б. 9. Anikin et al., 2017. 10. Артемьева, 2015.
Автор: С. А. Сачков.
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САТИР ИППОЛИТА
Pseudochazara hyppolyte Esper, [1784]

Семейство Бархатницы —  Satyridae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. По территории Самар-
ской области проходит северная граница ареала 
вида.
Распространение. В Самарской области изве-
стен из Сергиевского [1–3, 7] и Кинельского 
районов [6], в  том числе по  недавним наход-
кам (2000-е гг.). Юго-восток европейской части, 
Южный Урал, Забайкалье, Казахстан, Север-
ный Тянь-Шань, Монголия, Северный Тибет, 
Испания [5]. Бабочки летают в  степях, очень 
локально, что делает вид особо уязвимым.
Особенности биологии. Лёт имаго отмечен 
в  конце июня-августе в  одной генерации [4, 
7, 8]. Развитие гусениц происходит на  дико-
растущих злаках. Зимуют гусеницы средних 
возрастов, весной и в начале лета происходит 
их докармливание. Окукливание, по-видимому, 
в конце мая-июне. Численность и тенденции ее 
изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Спе-
циально не предпринимались. В местах обна-
ружения необходимо учреждение комплексных 
ООПТ. Очень желательно заповедание Крас-
носамарского лесного массива с прилегающими 
участками степей.

Источники информации: 1. Eversmann, 1844. 2. Мельников, 1887. 3. Сачков, 1986б. 4. 
Anikin et al., 1993(?). 5. Tuzov et al., 1997. 6. Попова, 2011. 7. Корб, Большаков, 2011. 8. 
Anikin et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.
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ШЕЛКОПРЯД САЛАТНЫЙ
Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
Семейство Желтые шелкопряды —  

Lemoniidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. Вид включен в Крас-
ную книгу Саратовской области [2, 10].
Распространение. В области отмечен в Жигу-
левском заповеднике [3–9, 11, 12] и националь-
ном парке Самарская Лука в  Мордовинской 
пойме [11, 12]. Европейская часть России (ло-
кально), Средняя и Южная Европа [1]. Бабочки 
встречаются в дневное время на лугах, опушках 
и полянах.
Особенности биологии. Лёт наблюдается 
в сентябре-октябре. Имаго не питаются. Гусе-
ницы в мае-июне развиваются на ястребинках 
(Hieracium), одуванчике (Taraxacum), салате 
(Lactuca sativa), скабиозе (Scabiosa), скерде кро-
вельной (Crepis tectorum), прозаннике крапча-
том (Achyrophorus maculatus) [1, 13]. В год дает 
одну генерацию. Зимуют яйца [2]. Численность 
и тенденции ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не выяснены. Инте-
ресно, что этот вид и в начале века позапрошло-

го века отмечался как редкий [1], что наводит 
на мысль о естественности низкой численности. 
Общее ухудшение состояния естественных эко-
систем может быть особенно пагубным для вида 
в норме с низкой численностью.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в  Жигулевском государственном 
заповеднике. Необходим поиск невыявленных 
популяций с целью их последующей охраны.

Источники информации: 1. Ламперт, 1913. 2. Аникин, 1996е. 3. Сачков и др., 1996. 4. 
Сачков, 1996а. 5. Сачков, 1996б. 6. Сачков, 1999б. 7. Сачков, 2000. 8. Anikin et al., 2000. 
9. Гореславец и др., 2001. 10. Аникин, Золотухин, 2006а. 11. Вехник и др., 2007. 12. Сачков, 
Купаев, 2009 г. 13. Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, В. И. Купаев.
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ШЕЛКОПРЯД ОДУВАНЧИКОВЫЙ
Lemonia taraxaci  

[Denis et Schiffermuller], 1775
Семейство Желтые шелкопряды —  

Lemoniidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. Вид включен в Крас-
ную книгу Саратовской области [3, 7].
Распространение. Единственное указание вида 
в Самарской области относится к началу века [2] 
для Самары. С тех пор все попытки обнаружить 
этот вид, вероятно, всегда являвшийся редким 
[1], были безуспешными до августа 1998 г., когда 
он был обнаружен в Жигулевском заповеднике 
[4–6, 8, 9, 10]. Центр и юго-восток европейской 
части России, Средняя и Южная Европа [1]. Лет 
бабочек наблюдается в дневное время в тех же би-
отопах, что и у предыдущего вида.
Особенности биологии. Бабочки летают 
со второй половины августа до октября. Взро-
слые насекомые не питаются. Гусеницы разви-
ваются на  одуванчике (Taraxacum), козельце 
(Scorzonera), латуке (Lactuca) в  мае-июне [1]. 
В год развивается одна генерация. Зимует в фазе 

яйца [3]. Численность и тенденции ее измене-
ния неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в  Жигулевском государственном 
заповеднике. Необходим поиск новых местоо-
битаний вида с установлением жесткого охран-
ного режима, например, в форме ООПТ.

Источники информации: 1. Ламперт, 1913. 2. Щербиновский, 1919. 3. Аникин, 1996ж. 
4. Сачков, 2000. 5. Anikin et al., 2000. 6. Гореславец и др., 2001. 7. Аникин, Золотухин, 
2006б. 8. Вехник и др., 2007. 9. Сачков, 2009е. 10. Anikin et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.
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БРАЖНИК ПРОЗЕРПИНА
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Семейство Бражники —  Sphingidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид включен 
в  Красные книги Саратовской [3, 6] и  Улья-
новской [11] областей. В последние годы стал 
встречаться несколько чаще, что связано, скорее 
всего не с охранными мероприятиями, а так на-
зываемыми «волнами жизни».
Распространение. В области вид отмечен в пре-
имагинальных фазах в ботаническом саду г. Са-
мары и ее окрестностях [2, 4, 5, 8, 9], а также 
в Кинельском районе —  в окрестностях Малой 
Малышевки [5, 8]. Недавние находки связаны 
с Мордовинской поймой в национальном пар-
ке Самарская Лука [5, 7, 8] и  Большечерни-
говском районом (12 км севернее с. Костино). 
В новейшее время вид найден ещё в ряде мест 
области —  в Приволжском районе, в окрестно-
стях Тольятти (Фёдоровский дачный массив), 
Кинельском, Большеглушицком и Большечер-
ниговском, Сергиевском районах. Центр и юг 
европейской части России, Приуралье, Цент-
ральная и Южная Европа, Закавказье, Средняя 
Азия, Казахстан, Иран, Восточный Афганистан, 
Северо-Западный Китай [1]. Бабочки встреча-
ются в лугово-степных биотопах, светлых сме-
шанных и лиственных лесах, степях и влажных 
лугах [10].

Особенности биологии. Лёт имаго зареги-
стрирован в мае-июне. Гусеницы развиваются 
на кипрее (Epilobium hirsutum и E. tetragonum), 
иван-чае (Chamaenerion angustifolium), дербен-
нике (Lythrum), ослиннике (Oenothera biennis), 
недотроге (Impatiens nolitangere) [10]. В  год 
развивается одна генерация, зимует куколка 
в почве.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
должен охраняться на территории националь-
ного парка Самарская Лука. В найденных новых 
местообитаниях желательно организовать энто-
мологические ООПТ.

Источники информации: 1. Державец, 1984. 2. Сачков, Ляшенко, 1990. 3. Аникин, 1996з. 
4. Anikin et al., 2000. 5. Гореславец и др., 2001. 6. Аникин, 2006и. 7. Вехник и др., 2007. 8. 
Сачков, Ляшенко, 2009. 9. Носова и др., 2012. 10. Anikin et al., 2017. 11. Золотухин и др., 
2015. 12. Кузовенко и др., 2018 (в печати).
Авторы: С. А. Сачков, Е. К. Ляшенко.
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МАЛЫЙ НОЧНОЙ  
ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ

Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)
Семейство Павлиноглазки —  Saturniidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Вид включен в Красные книги СССР [1], Татар-
стана [6] и Саратовской [7, 13] и Ульяновской 
[18] областей.
Распространение. В  области известен по  еди-
ничным находкам в  Красносамарском лесни-
честве и Жигулевском заповеднике [2–5, 8–12, 
14–16]. Лесная зона Евразии от Западной Евро-
пы до Приморья, от Скандинавии до Кавказа [1]. 
Бабочки встречаются в лиственных лесах и лесо-
степях [17]. На севере ареала бабочки отмечают-
ся также на верховых болотах и верещатниках.
Особенности биологии. Лёт имаго происходит 
в  мае-июне. Взрослые наскомые не  питаются. 
Гусеницы с конца июня до начала августа раз-
виваются на древесно-кустарниковых розоцвет-
ных —  спирее (Spiraea), минадале (Amygdalus), 
вишне (Cerasus frutex), а  также на  иве (Salix), 
березе (Betula) [17], жимолости (Lonicera), дубе 
(Quercus), крушине (Frangula alnus), чернике 
(Vaccinium myrtillus), вереске (Calluna vulgaris) 
и  др. Зимует куколка в  грушевидном коконе. 
В год развивается одна генерация.

Лимитирующие факторы. В  Самарской об-
ласти не  изучены. Вероятно, первостепенное 
значение имеют естественные факторы, прежде 
всего климатические и зонально-растительные, 
что определяет положение южной границы аре-
ала близ Самарской области.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
должен охраняться в Жигулевском государст-
венном заповеднике. Необходимо создание 
ООПТ на базе Красносамарского лесничества.

Источники информации: 1. Антонова, 1984а. 2. Сачков, 1983. 3. Сачков, 1988б. 4. Сачков, 
1989б. 5. Сачков, 1992б. 6. Гордиенко, 1995 г. 7. Аникин, 1996к. 8. Сачков и др., 1996. 9. 
Сачков, 2000. 10. Anikin et al., 2000. 11. Гореславец и др., 2001. 12. Матвеев, Сачков, 2003. 
13. Аникин, Кнушевицкая, 2006. 14. Вехник и др., 2007. 15. Сачков, Любвина, 2009б. 16. 
Носова и др., 2012. 17. Anikin et al., 2017. 18. Золотухин, 2015.
Авторы: С. А. Сачков, И. В. Любвина.
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ЛИШАЙНИЦА-ПИГМЕЙ
Manulea pygmaeola Doubleday, 1847

Семейство Медведицы —  Arctiidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Поволжском регионе повсеместно крайне 
редок и локален, что делает уязвимыми отдель-
ные популяции.
Распространение. В  области известен только 
из  Шигонского района, из  окрестностей села 
Климовка. В России ареал охватывает европей-
скую часть, Крым, Предкавказье; зарубежная 
часть ареала занимает Северо-Западную Афри-
ку, Западную Европу от Центральной и Восточ-
ной Испании (к северу до южных Британских 
островов), Белоруссию, вероятно, Украину, 
Кавказ, Закавказье, Малую Азию, Северный 
Иран, Туркмению (Западный Копетдаг), гор-
ные районы восточной части Средней Азии 
[1]. Бабочки летают в  дубово-кленовых лесах 
вдоль Волги [2, 3].
Особенности биологии. Кормовые связи 
не изучены. По-видимому, гусеницы развива-
ются на  древесных лишайниках. Лёт отмечен 
в начале августа [2, 3]. Численность и тенденции 
ее изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. Неизвестны. Опас-
ным фактором является сведение прибрежных 
лесов, вследствие интенсивной застройки волж-

ских берегов. Известную роль играет рекреаци-
онная нагрузка, особенно разведение костров, 
принявшее массовый характер на отдыхе у воды, 
дым которых отпугивает насекомых, не позво-
ляя самкам откладывать яйца на  привычные 
субстраты.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не  приняты. В  районе Климовки необходи-
ма организация ООПТ. Крайне необходим 
жёсткий запрет вырубки приречных лесов 
и застройки прибрежных территорий, ограни-
чение рекреационной нагрузки на прибрежные 
биотопы, за исключением специально отведён-
ных мест.

Источники информации: 1. Dubatolov et al., 1993. 2. Anikin et al., 2000. 3. Anikin et al., 
2017.
Автор: С. А. Сачков.
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МЕДВЕДИЦА МАТРОНА
Pericallia matronula Linnaeus, 1758

Семейство Медведицы —  Arctiidae

Природоохранный статус: 1  —  находящийся 
под угрозой исчезновения. Включен в Красные 
книгу Татарстана [6] и Ульяновской области [15]. 
Всюду в Поволжском регионе редок и локален.
Распространение. В области известен по еди-
ничным находкам из  окрестностей Самары 
и  Самарской Луки [2–4, 8–13], а  также пгт. 
Серноводск Сергиевского района. Европейская 
часть России (на  север до  Санкт-Петербурга, 
Верхней Волги и нижнего течения Камы, на юг 
до  Саратова), Курганская, Томская, Новоси-
бирская области, Алтай, Иркутская, Кемеров-
ская, Читинская области, Бурятия, Хакассия, 
Приамурье, Приморье, Камчатка, Приморье, 
Южный Сахалин, Кунашир, Средняя Европа 
(преимущественно горные районы), Прибалти-
ка, Белоруссия, Украина (кроме Крыма), Мол-
давия, Центральная Европа (Восточная Фран-
ция, Южная и Центральная Германия, Альпы, 
Восточная Европа от  Центральной Польши 
на юг до Венгрии и Румынии, Карпаты), Севе-
ро-Западный и Восточный Казахстан, Северная 
Монголия, Китай, Корея, Япония (Хоккайдо, 
Хонсю) [1, 5, 7]. Бабочки встречаются в широ-
колиственных лесах на полянах и опушках.
Особенности биологии. Гусеница на черемухе 
(Padus), жимолости (Lonicera), лещине (Corylus 

avellana), ястребинке (Hieracium), подорожнике 
(Plantago) чернике (Vaccinium myrtillus), кульба-
бе (Leontodon) [1, 14]. В год развивается одна 
генерация. Лет отмечен в  конце июня-июле. 
Численность и тенденции ее изменения неиз-
вестны.
Лимитирующие факторы. Не  изучены. Воз-
можно, химическая и бактериологическая об-
работка лесов, вырубки, застройки под дачные 
массивы.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском государственном за-
поведнике. Необходимо исследование и других 
районов области с целью возможного обнару-
жения вида, особенно преимагинальных фаз, 
и организации в этих точках ООПТ.

Источники информации: 1. Ламперт, 1913. 2. Новодережкин, 1983. 3. Сачков, 1986а. 
4. Сачков, 1992а. 5. Dubatolov, 1994. 6. Гордиенко, 1995д. 7. Dubatolov, 1996. 8. Сачков 
и др., 1996. 9. Сачков, 2000. 10. Anikin et al., 2000. 11. Гореславец и др., 2001. 12. Вехник 
и др., 2007. 13. Сачков, Сачкова, 2009в. 14. Anikin et al., 2017. 15. Золотухин, Артемьева, 
2015.
Авторы: С. А. Сачков, Ю. В. Сачкова.
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МЕДВЕДИЦА МАННЕРГЕЙМА
Chelis maculosa honesta Tauscher, 1806 

(=mannerheimi Duponchel, 1836)
Семейство Медведицы —  Arctiidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В  области 
проходит северная граница ареала.
Распространение. В  области известен из  Ки-
нельского, Камышлинского и  Сергиевского 
районов [1, 4, 6, 7, 8]. Новейшие находки сде-
ланы в Клявлинском и особенно в Большечер-
ниговском [9] районах. Украина, юг европей-
ской части России, Северный Кавказ, Южный 
Урал, юг Западной Сибири, Крым, Северный 
Казахстан, Китай [3, 5]. Бабочки встречаются 
в лесостепных и чаще в степных биотопах.
Численность и  тенденции ее изменения. Не-
известны.
Особенности биологии. Гусеница живет на раз-
личных травянистых растениях, особенно 
на подмаренниках (Galium) и тысячелистнике 
(Achillea) [2, 10]. Лет бабочек отмечен с середи-

ны июня по середину августа. В год дает одну 
генерацию.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не приняты. В местах обнаружения желательно 
учреждение ООПТ, а на юге Самарской обла-
сти крайне желательна организация степного 
заповедника.

Источники информации: 1. Мельников, 1887. 2. Ламперт, 1913. 3. Дубатолов, 1988. 
4. Сачков, 1992а. 5. Dubatolov, 1996. 6. Anikin et al., 2000. 7. Гореславец и др., 2001. 8. Сач-
ков, Дюжаева, 2009в. 9. Сачков, Башенова, 2011. 10. Anikin et al., 2017.
Авторы: С. А. Сачков, И. В. Дюжаева.
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МЕДВЕДИЦА МЕТЕЛЬКИ
Rhyparioides metelkana Lederer, 1861

Семейство Медведицы —  Arctiidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
По  Самарской области, по-видимому, прохо-
дит северная граница ареала вида, во  всяком 
случае находка здесь до  настоящего времени 
самая северная.
Распространение. В  области известен только 
с  запада Хворостянского района. До  сравни-
тельно недавнего времени медведица Метельки 
была известна в Поволжье только по указанию 
Ф. Кёнига [2] из Астраханской области, что по-
зволило нам [4, 9] включить этот вид в состав 
фауны Волго-Уральского региона. В России вид 
отмечен в  Волго-Донском, Нижневолжском, 
Восточно-Кавказском, Южно-Западносибир-
ском регионах, Приамурье и  Приморье [8]. 
За  пределами России он был отмечен в  Юго-
Западной и Северной Франции, Южной Бель-
гии, в Германии (в окрестностях Берлина), Се-
веро-Восточной Польше, Южной Словакии, 
Венгрии, Западной Румынии (дельта Дуная), 
Южной Украине (Херсон, Волынь), Китае 
(Хэйлунцзян, Цзянси, Цзянсу, Внутренней 
Монголии), Корее, Японии (Хоккайдо, Хон-
сю, Сикоку, Кюсю, Цусиме, Яку, Окинаве) 
[1–3, 5–8]. Бабочки встречаются в различных 
биотопах, но чаще вблизи рек.
Численность и  тенденции ее изменения. Не-
известны.

Особенности биологии. Кормовые связи изуче-
ны недостаточно полно, а именно: отмечались 
одуванчик (Taraxacum), молочай (Euphorbia), 
калужница (Caltha), возможно, и другие виды 
растений. Лёт наблюдается в июле в одной ге-
нерации.
Лимитирующие факторы. Специально не из-
учались. Вероятнее всего, с деградацией вслед-
ствие активной застройки околоводных био-
топов.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не приняты. К востоку от села Абашево в Хво-
ростянком районе желательна организация 
ООПТ. Категорическое запрещение любых 
химических обработок лесных массивов и око-
ловодных биотопов.

Источники информации: 1. Leestmans, 1970. 2. Koenig, 1983. 3. Freina, Witt, 1987. 4. Anikin 
et al., 2000. 5. Malkiewicz, 2002. 6. Levente, 2006. 7. Дубатолов, 2007. 8. Дубатолов, 2008. 
9. Anikin et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.
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МЕДВЕДИЦА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
Lacydes spectabilis Tauscher, 1806
Семейство Медведицы —  Arctiidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В Самарской 
области проходит северная граница ареала.
Распространение. В  Самарской области об-
наружен совсем недавно в  южной половине 
Большечерниговского района [2, 3], несколь-
ко позднее обнаружен окрестностях Тольятти, 
в Фёдоровском дачном массиве и в Жигулёв-
ском заповеднике. Впрочем, есть основания 
считать, что эти северные находки могут быть 
представлены мигрировавшими особями. 
В России распространён на юге европейской 
части, Южном Урале, юге Западной Сибири, 
Алтае. За пределами России известен из Юго-
Восточной Украины (Луганская область), юга 
Закавказья, Восточной Турции, Северного 
Ирака, Ирана, Афганистана, Казахстана, быв-
ших республик Средней Азии, Северо-Запад-
ного Китая (Синьцзян), Южной Монголии 
[1]. Бабочки встречаются в  степях, полупу-
стынях [4].
Особенности биологии. Лёт имаго происходит 
с середины августа по октябрь в одной генера-
ции [4]. Гусеницы развиваются на  различных 
травянистых растениях, в  пределах региона 
отмечены на  полынях (Artemisia), сарептской 
горчице (Brassica sareptana, B.sativa), тыкве 
(Cucurbita pepo), огурце (Cucumber), ревене 
татарском (Rheum tataricum), крестовнике ве-

сеннем (Senecio vernalis), джузгуне (Calligonum), 
прутняке шерстистоцветковом (Kochia 
laniflora), галимокнемисе (Halimocnemis), со-
лянке (Salsola). Численность и  тенденции ее 
изменения неизвестны.
Лимитирующие факторы. В  Самарской об-
ласти не  изучены. Вероятно, первостепенное 
значение имеют естественные факторы, прежде 
всего климатические и зонально-растительные. 
Деградация степей.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не приняты. В случае подтверждения обитания 
в Жигулёвском заповеднике вид должен там ох-
раняться (выше вероятность его обитания в на-
циональном парке «Самарская Лука», в южной 
его половине). Необходимо создание степного 
заповедника на юге Самарской области.

Источники информации: 1. Дубатолов, 2007. 2. Сачков, Попова, 2011. 3. Сачков, Баше-
нова, 2011. 4. Anikin et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.
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ХОХЛАТКА СЕРЕБРИСТАЯ
Spatalia argentina  

[Denis et Schiffermüller], 1775
Семейство Хохлатки —  Notodontidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Очень редок и локален повсеместно в Поволж-
ском регионе [3].
Распространение. Вид обнаружен в  обла-
сти совсем недавно [2] в  Сызранском районе 
в окрестностях районного центра. Другие ма-
териалы по этому виду из Самарской области 
неизвестны. В России известен только из Кали-
нинградской области, Центрально-Чернозём-
ного, Средне-Волжского и  Волго-Донского 
регионов [1]. За пределами России встречается 
в Средней и Южной Европе, Турции, Иране, 
Ираке (Wikipedia). Бабочки встречаются в сме-
шанных и широколиственных лесах [3].
Особенности биологии. Лёт имаго происходит 
с мая по август в двух генерациях [3]. Гусеницы 
развиваются на дубе (Quercus), возможно, также 
на тополях и ивах.
Лимитирующие факторы. В  Самарской об-
ласти не  изучены. Вероятно, первостепенное 

значение имеют естественные факторы, прежде 
всего климатические и зонально-растительные. 
Сокращение площадей, занятых дубовыми ле-
сами.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не приняты. Необходим поиск других популя-
ций в сохранившихся лесах с целью создания 
ООПТ.

Источники информации: 1. Матов, Дубатолов, 2008. 2. Сачков, Попова, 2011. 3. Anikin 
et al., 2017.
Автор: С. А. Сачков.
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СОВКА МЕЛКАЯ ЖЕЛТОВАТАЯ
Eublemma ostrina Hubner, [1808]

Семейство Эребиды —  Erebidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской области проходит северная гра-
ница ареала.
Распространение. В Самарской области досто-
верно известен по  немногим находкам на  ка-
менистых степях Жигулевских гор [2–5] и не-
скольких точек в Большечерниговском районе 
[7]. Юг европейской части России, Западная 
Сибирь, Закавказье, Средняя Азия, Южная 
и Средняя Европа, Малая Азия, Северная Аф-
рика [1]. Бабочки встречаются на каменистых, 
меловых и песчаных степях.
Особенности биологии. Лёт бабочек наблюда-
ется в июне-августе в дневное время. Гусеницы 
живут на чертополохе (Cirsium). В год дает две 
генерации [8]. Численность и тенденции ее из-
менения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Веро-
ятнее всего, связаны с деградацией степей.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском государственном за-
поведнике. Необходима организация степного 
заповедника на юге области.

Источники информации: 1. Ламперт, 1913. 2. Сачков и др., 1996. 3. Anikin, …, Sviridov, 
2000. 4. Гореславец и др., 2001. 5. Вехник и др., 2007. 6. Сачков, 2009ж. 7. Сачков, Баше-
нова, 2011. 8. Anikin, …, Matov, Shovkoon, 2017a.
Автор: С. А. Сачков.
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СОВКА МЕЛКАЯ КРАСНОВАТАЯ
Eublemma rosea Hubner, 1790
Семейство Эребиды —  Erebidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. В Самарской обла-
сти проходит северная граница ареала.
Распространение. Достоверно известен из Жи-
гулевского государственного заповедника и на-
ционального парка «Самарская Лука», где ле-
тает по каменистым степям, Самары и Борского 
района на  востоке области [3, 4, 5, 6–9]. Юг 
европейской части России, Закавказье, Сред-
няя Азия, Средняя Европа, Малая Азия [1, 
2]. Бабочки летают в степях различных типов, 
остепненных лугах, луговых степях, реже  —  
в лесостепи.
Численность и  тенденции ее изменения. Не-
известны.
Особенности биологии. Лет наблюдается 
с  июня до  начала августа. Гусеница живет 
в легком паутинном гнезде в мае на наголоват-
ке (Jurinea), васильках (Centaurea), желто-бурая 
куколка развивается в бело-сером коконе [2]. 
В год дает одну генерацию [10].

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Воз-
можно, пирогенные факторы, распашка и  ре-
креационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид ох-
раняется в Жигулевском государственном запо-
веднике. Желательно более точное картирование 
популяций на востоке области с последующим 
учреждением на соответствующих территориях 
того или иного природоохранного режима.

Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901. 2. Ламперт, 1913. 3. Сачков и др., 
1996. 4. Сачков, 2000. 5. Anikin, …, Sviridov, 2000. 6. Гореславец и др., 2001. 7. Вехник 
и др., 2007. 8. Сачков, Купаев, 2009д. 9. Носова и др., 2012. 10. Anikin, …, Matov, Shovkoon, 
2017a.
Авторы: С. А. Сачков, В. И. Купаев.
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СОВКА ТРЕУГОЛЬНАЯ СТЕПНАЯ
Gonospileia triquetra  

[Denis et Schiffermuller], 1775
Семейство Совки [Эребиды] —  Noctuidae 

[Erebidae]

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В  области 
проходит северная граница распространения 
вида.
Распространение. На  территории области 
обнаружен совсем недавно —  в 1997 г. в Боль-
шечерниговском районе —  на сохранившихся 
участках нетронутых степей [2–5, 7]. Позд-
нее был найден ещё в ряде мест этого района, 
а также на границе Кинельского и Богатовского 
районов [8, 9]. Юг и юго-восток европейской 
части России, Алтай, Восточная Сибирь, Джун-
гарский Алатау, Австрия, Венгрия, Северные 
Балканы, Малая Азия, Кавказ, Закавказье, Ка-
захстан [1, 6]. Бабочки летают преимуществен-
но в меловых и засолённых степях.
Особенности биологии. Летает в  мае-начале 
июня и июле-августе. В год развиваются две ге-
нерации. Кормовые растения гусениц бобовые 
(Astragalus, Onobrychis и др.) [3, 6, 10].

Лимитирующие факторы. Сокращение ме-
стообитаний, связанное с  распашкой степей, 
а  также применение пестицидов, выжигание 
сухой травы.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не приняты. Должен охраняться на территори-
ях памятников природы в Большечерниговском 
районе. Крайне желательно создание южного 
степного заповедника из нескольких участков.

Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901. 2. Сачков, 1999а. 3. Anikin, …, Sviridov, 
2000. 4. Гореславец и др., 2001. 5. Матвеев, Сачков, 2003. 6. Goater et al., 2003. 7. Сачков, 
2009з. 8. Сачков, Башенова, 2011. 9. Попова, 2012а. 10. Anikin, …, Matov, Shovkoon, 2017a.
Автор: С. А. Сачков.
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ЛЕНТОЧНИЦА РОЗОВОБРЮХАЯ
Catocala pacta Linnaeus, 1758
Семейство Эребиды —  Erebidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Вид занесен в Красную книгу Ульяновской об-
ласти [10].
Распространение. В области известен по еди-
ничным экземплярам, собранным в  Серги-
евском и  Похвистневском районах [4, 5, 8], 
а также в национальном парке Самарская Лука 
в Мордовинской пойме [7, 8], окрестностях То-
льятти (Фёдоровский дачный массив) и на запа-
де Большечерниговского района. Север, центр 
и  юг европейской части России, Урал, Алтай, 
Приамурье, Тянь-Шань, Монголия, Тибет, 
Центральная Европа, на север до Швеции [1, 
2, 6]. Бабочки отмечаются в светлых лиственных 
лесах и лесных колках в лесостепи.
Особенности биологии. Лет отмечен с конца 
июня до начала сентября. Гусеница в мае-июне 
питается листьями ивы (Salix), особенно, ивы 
козьей (S. caprea) [2, 6]. В год дает одну генера-
цию [9]. Численность и тенденции ее измене-
ния неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые и необходимые меры охраны. Дол-
жен охраняться в национальном парке «Самар-
ская Лука». Требуется повсеместная охрана 
лесов, организация на  севере и  востоке обла-
сти (Клявлинский и Борский районы) ООП. 
Отдельные находки вида в населенных пунктах 
косвенно свидетельствуют о том, что антропоге-
низация, не сопровождающаяся рубкой лесов, 
по-видимому, сама по себе серьезной опасности 
для вида не представляет.

Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901. 2. Ламперт, 1913. 4. Anikin, …, Sviridov, 
2000. 5. Гореславец и др., 2001. 6. Goater et al., 2003. 7. Вехник и др., 2007. 8. Сачков, 
Саксонов, 2009в. 9. Anikin, …, Matov, Shovkoon, 2017a. 10. Золотухин, Артемьева, 2015.
Авторы: С. А. Сачков, С. В. Саксонов.
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МЕТАЛЛОВИДКА 
РАЗНОЦВЕТНАЯ
Euchalcia variabilis  

Piller et Mitterpacher, 1783
Семейство Совки —  Noctuidae

Природоохранный статус: 1 —  сокращающий-
ся в численности вид.
Распространение. В Самарской области очень 
редко встречающийся вид, найденный пока 
только в  Жигулевском заповеднике [3–6, 8, 
9]. Север и  восток европейской части Рос-
сии, Урал, Алтай, Саяны, Сибирь, Монголия, 
Кавказ, Закавказье, горы Центральной Азии, 
Центральная и Южная Европа [1, 2, 7]. В Пре-
дуралье, так  же как и  на  Урале, по-видимому, 
представлен подвидом E. variabilis uralensis 
Eversmann, 1842 [7]. Бабочки приурочены к ли-
ственным лесам
Особенности биологии. Бабочки летают в ию-
не-июле. В год развивается одна генерация. Гусе-
ница живет на борце (Aconitum) в мае [2, 7, 10].
Лимитирующие факторы. В Жигулях, скорее 
всего, климатического свойства. Можно пред-

положить, что нередкие здесь засухи препятст-
вуют развитию вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском государственном за-
поведнике. В случае обнаружения вида в других 
районах (вероятнее всего на севере и на западе 
области) целесообразно учреждение на соответ-
ствующих территориях того или иного приро-
доохранного режима.

Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901. 2. Ламперт, 1913. 3. Сачков и др., 
1996. 4. Сачков, 2000. 5. Anikin, …, Sviridov, 2000. 6. Гореславец и др., 2001. 7. Goater et 
al., 2003. 8. Вехник и др., 2007. 9. Сачков, Сачкова, 2009 г. 10. Anikin, …, Matov, Shovkoon, 
2017b.
Авторы: С. А. Сачков, Ю. В. Сачкова.
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СОВКА ШПОРНИКОВАЯ
Periphanes delphinii Linnaeus, 1758

Семейство Совки —  Noctuidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Жигулях проходит северная граница ареа-
ла. Вид включен в Красную книгу СССР [1], 
Ульяновской [13] и Саратовской [3, 9] областей.
Распространение. К настоящему времени в Са-
марской области достоверно известен только 
из Жигулевского заповедника [2, 4–8, 10, 11] 
и окрестностей Жигулёвской птицефабрики (п. 
Власть Труда). Юг и отчасти центр европейской 
части России, Закавказье, Средняя Азия, юг 
Западной Европы, Северная Африка, Малая 
Азия [1]. Приурочен к степной и лесостепной 
полосам и более аридным территориям. Чаще 
встречается в меловых и песчаных степях.
Численность и  тенденции ее изменения. Не-
известны.
Особенности биологии. В условиях Самарской 
области кормовое растение вида  —  сокирки 
(Сonsolida regalis). В других частях Волго-Ураль-
ского региона отмечен также на  дельфиниуме 
(Delphinium) Лет отмечен с середины июня до се-
редины августа в одной генерации [12].
Лимитирующие факторы. Е. М. Антонова [1] 
определяет их следующим образом: «Моно-
фагия, что ставит существование вида в зави-
симость от наличия нетронутых растительных 
ассоциаций с наличием основного кормового 
растения. Ухудшение состояния или полное 
уничтожение мест обитания вследствие хозяй-
ственной деятельности —  массовой распашки, 
перевыпаса скота, применения пестицидов 

и особенно гербицидов, уничтожающих кормо-
вое растение вида, а также от увеличения рекре-
ационной нагрузки, приводящей к массовому 
истреблению кормового растения и самих бабо-
чек при отлове». В Самарской области кормо-
вое растение встречается как сорняк, но очень 
редко и локально, что является естественным 
лимитирующим фактором. Можно также 
предположить, что слабо развитый почвенный 
покров (особенно в  горной части Самарской 
Луки) в  условиях частых засух не  позволяет 
куколкам успешно развиваться вследствие их 
высыхания.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в  Жигулевском государственном 
заповеднике. Крайне желательно выявление 
внежигулевских популяций с  последующим 
учреждением на соответствующих территориях 
природоохранных режимов.

Источники информации: 1. Антонова, 1984б. 2. Сачков, 1988б. 3. Аникин, 1996и. 4. Сач-
ков и др., 1996. 5. Сачков, 1999б. 6. Сачков, 2000. 7. Anikin, …, Sviridov, 2000. 8. Горесла-
вец и др., 2001. 9. Аникин, 2006к. 10. Вехник и др., 2007. 11. Сачков, Любвина, 2009в. 
12. Anikin, …, Matov, Shovkoon, 2017b. 13. Красная книга…, 2015.
Авторы: С. А. Сачков, И. В. Любвина.
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CОВКА КАЧИМОВАЯ
Chazaria incarnata (Freyer, 1838)

Семейство Совки —  Noctuidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. В Жигулях прохо-
дит северная граница ареала.
Распространение. Юг европейской части Рос-
сии, Кавказ, Средняя Азия, Испания, Алжир, 
Тунис, Марокко, Балканы (кроме Греции), Юж-
ная Венгрия, Малая Азия, Сирия [1]. В области 
известен только из Жигулевского государствен-
ного заповедника [4–13]. Встречается исклю-
чительно на степных склонах Жигулевских гор, 
а также на меловых степях.
Особенности биологии. Гусеница, по  нашим 
данным, развивается в  июле на  соцветиях ка-
чима Юзепчука (Gypsophila juzepczukii), питаясь 
цветками. В других местах Поволжья отмечал-
ся на перекати-поле (G. paniculata) и смолёвке 
(Silene) [14]. Куколка зимует. В сходных биото-
пах вид известен из степных участков Ульянов-
ской области [2, 3]. Лет бабочек наблюдается 
с июня до начала сентября в двух генерациях. 

Численность и тенденции ее изменения неиз-
вестны.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в  Жигулевском государственном 
заповеднике. Крайне желательно выявление 
внежигулевских популяций с  последующим 
учреждением на соответствующих территориях 
природоохранных режимов.

Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901. 2. Свиридов, Золотухин, 1996. 3. 
А. Ю. Исаев (персональное сообщение). 4. Сачков, 1996б. 5. Сачков, 1999a. 6. Сачков, 
1999б. 7. Сачков, 2000. 8. Anikin, …, Sviridov, 2000. 9. Краснобаев, 2001. 10. Гореславец 
и др., 2001. 11. Вехник и др., 2007. 12. Ясюк, 2009. 13. Сачков, Трофимова, 2009. 14. Anikin, 
…, Matov, Shovkoon, 2017b.
Авторы: С. А. Сачков, Т. А. Трофимова.
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CОВКА-ДЕВУШКА
Eucarta virgo (Treitschke, 1835)

Семейство Совки —  Noctuidae

Природоохранный статус: 1 —  находящийся 
под угрозой исчезновения. В области крайние 
западная и северная точки ареала. Очень редок 
всюду в Поволжском регионе.
Распространение. В области известен из Жигу-
левского заповедника [3–8], Красносамарско-
го лесничества (Кинельский район) [5, 6, 8], 
а также окрестностей Тольятти (Фёдоровский 
дачный массив), Шигонского (окрестности села 
Подвалье) и  Большечерниговского районов 
(памятник природы «Урочище Мулин дол». 
Локально в Среднем Поволжье, Южный Урал, 
Приамурье, Приморье. За  пределами России 
встречается в Венгрии, Италии, Корее, Японии 
[1]. Биотопически привязан к лиственным ле-
сам и лесостепям [2, 9].
Особенности биологии. Кормовые связи 
не выявлены. Лет имаго отмечен в июне-июле 
в одной генерации [9]. Численность и тенден-
ции ее изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулевском государственном за-
поведнике и ООПТ «Урочище Мулин дол». 
Крайне желательна организация ООПТ в Крас-
носамарском лесничестве.

Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901. 2. Сачков и др., 1996. 3. Сачков, 1999б. 
4. Сачков, 2000. 5. Anikin, …, Sviridov, 2000. 6. Гореславец и др., 2001. 7. Вехник и др., 2007. 
8. Сачков, Сачкова, 2009д. 9. Anikin, …, Matov, Shovkoon, 2017b.
Авторы: С. А. Сачков, Ю. В. Сачкова.
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CОВКА УМОВА
Victrix umovii Eversmann, 1846

Семейство Совки —  Noctuidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Вид эндеми-
чен для Среднего Поволжья и Южного Урала.
Распространение. Вид известен в  Самарской 
области по трём экземплярам, один из которых 
собран Д. Натурой в 1972 г. в Кинельском рай-
оне [3, 4], еще один экземпляр добыт в окрест-
ностях п. Усть-Кинельский, третий экземпляр 
пойман Р. Башеновой в  2006 г. в  Большечер-
ниговском районе в  п. Поляков [5, 6]. Сред-
нее Поволжье, Южный Урал [1]. Очень редок 
вид и на территориях сопредельных регионов, 
к тому же встречается очень локально. Бабоч-
ки приурочены к влажным лиственным лесам 
вблизи русел рек, откуда могут проникать в со-
предельные степные и лесостепные биотопы.
Особенности биологии. Не  изучены. В  Ки-
нельском и  Большечерниговском районах 
бабочки были пойманы в  остепненных био-
топах близ р. Самары и в степи (также вблизи 
водоема). Лет отмечен в начале июня —  начале 
июля. Кормовые растения нам не известны [7]. 
В Ульяновской области несколько экземпляров 
были обнаружены в болотистых биотопах на се-
вере области [2]. Численность и тенденции ее 
изменения неизвестны.

Лимитирующие факторы. Не  выявлены. 
По  всей видимости, деградация приречных 
местообитаний вследствие сведения лесов под 
строительство.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не  приняты. Рекомендации по  сохранению 
вида в естественных условиях не разработаны, 
ввиду неизученности особенностей биологии 
вида. Наиболее вероятной представляется не-
обходимость охраны пойменных лесов, откуда 
происходит большая часть материала в рамках 
очерченного ареала.

Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901. 2. Свиридов, Золотухин, 1996. 3. 
Anikin, …, Sviridov, 2000. 4. Гореславец и др., 2001. 5. Сачков, 2009и. 6. Сачков, Башенова, 
2011. 7. Anikin, …, Matov, Shovkoon, 2017b.
Автор: С. А. Сачков.
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РОГОХВОСТ СИНИЙ 
СОСНОВЫЙ

Sirex juvencus Linnaeus, 1758
Семейство Рогохвосты —  Siricidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
тенденции изменения численности неизвестны. 
Включён в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Лесной палеаркт. Распро-
странен от Западной Европы до Камчатки, Са-
халина, Японии. Обитает в Крыму и на Кавказе 
[2]. В Самарской обл. отмечался в Ставрополь-
ском (Жигулевские горы) [3, 4] и Безенчукском 
р-нах [5].
Особенности биологии. Личинки развивают-
ся в основном в срубленных, покрытых корой 
или ослабленных и отмирающих стволах сосен, 
заражаемых симбиотическими грибами при от-
кладке яиц самкой под кору. Вид предпочитает 
деревья с тонкой корой, особенно молодняки 
и жердняки. Личинки грызут в древесине ци-
линдрические ходы, забитые буровой мукой, 
здесь  же зимуют. Окукливаются в  конце хода 
перед поверхностью заболони. Генерация двух-

годичная [6]. Лёт взрослых рогохвостов наблю-
дается с  июня по  сентябрь. Они не  питаются 
и погибают сразу после откладки яиц.
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике. Требу-
ется более глубокое изучение биологии вида 
в условиях Самарской обл. с целью выявления 
лимитирующих факторов.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009; 2. Гуссаковский, 1935; 3. Положенцев, 
1991; 4. Новодережкин, 1990; 5. Трескин, 1940; 6. Определитель насекомых…, 1988.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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РОГОХВОСТ БОЛЬШОЙ 
ХВОЙНЫЙ

Urocerus gigas gigas Linnaeus, 1758
Семейство Рогохвосты —  Siricidae

Природоохранный статус: 1 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны. Один 
из самых крупных рогохвостов России. Занесён 
в Красную книгу Саратовской обл. (2 —  ред-
кий, встречающийся локально вид) [1] и в Пе-
речень (список) объектов растительного, жи-
вотного мира и  грибов Ульяновской области, 
нуждающихся в особом внимании [2]. Включён 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/0 —  очень редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [3].
Распространение. Европа, Сибирь, горные 
районы Казахстана, Северной Монголии, 
Япония [4, 5]. В  Самарской обл. зарегистри-
рованы встречи в  Кинельском, Безенчукском 
[6], Ставропольском (Жигулевские горы) [7] 
и Волжском (гор. Самара и окр.) р-нах.
Особенности биологии. Личинки развивают-
ся в древесине отмирающих и свежесрубленных 
стволов хвойных деревьев, прокладывая в ней 
ходы, забитые очень мелкой буровой мукой. 
Развитие длится два года; если условия неблаго-
приятны, то оно может растягиваться и на зна-
чительно более долгий срок. Окукливается 
личинка в конце хода у поверхности ствола, лет-
ное отверстие прогрызает само вылупившееся 
насекомое. Лёт взрослых рогохвостов —  в ию-
не-августе. Самки откладывают по  1–3 яйца 
в древесину, одновременно заражая ее спорами 
гриба, вызывающего красную гниль древесины, 
что играет большую роль в питании личинок. 

Взрослые не питаются и отмирают сразу после 
откладки яиц [4].
Лимитирующие факторы. По сравнению с дру-
гими хвойными породами (ель, пихта), сосна 
менее предпочитаема для заселения рогохво-
стом, а лиственные деревья заселяются в очень 
редких случаях. Таким образом, основным ли-
митирующим фактором в условиях Самарской 
обл. является недостаточно качественная кор-
мовая база личинок и ограниченные площади 
старовозрастных сосновых насаждений с есте-
ственными процессами ослабления и отмира-
ния части древостоя.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулевском заповеднике. Необхо-
димы исследования по выявлению новых мест 
обитания вида, а  также сохранение участков 
старовозрастных сосновых лесов в  качестве 
резерватов.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2006; 2. Красная книга…, 2015; 3 Красная 
книга…, 2009; 4. Гуссаковский, 1935; 5. Желоховцев, Зиновьев, 1996; 6. Трескин, 1940; 7. 
Любвина, Дюжаева, 2003.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ОРУССУС ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ
Orussus abietinus Scopoli, 1763
Семейство Оруссиды —  Orussidae

Природоохранный статус: 1  —  очень ред-
кий вид, тенденции численности неизвестны. 
Занесён в  Красную книгу Российской Феде-
рации (2  —  сокращающийся в  численности 
вид) [1], в  Красные книги Саратовской обл. 
(2 —  редкий, сокращающийся в численности 
вид) [2], Оренбургской обл. (3 —  редкий вид) 
[3] и  Красную книгу Чувашской Республики 
(1 —  вид находится под угрозой исчезновения) 
[4]. Включён в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 2/0 —  очень редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [5].
Распространение. Европа, Северная Африка, 
Малая Азия, Приморский край, Сахалин [6, 7]. 
В Самарской обл. известны два местообитания: 
Жигулёвские горы (Ставропольский р-н) [8] 
и Бузулукский бор (Борский р-н) [9].
Особенности биологии. Обитает в малонару-
шенных лесных экосистемах. Личинки парази-
тируют на личинках жуков-ксилофагов (златки, 
усачи и пр.) и рогохвостов [6, 10]. Взрослые осо-
би отмечались в июне. В период размножения 
самки держатся на древесных стволах и мертвой 
древесине, где пытаются прикрепить свои яйца 
на  личинок видов-прокормителей. Биология 
вида изучена недостаточно.
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
дей естественных разновозрастных лесных наса-

ждений, уборка перестойных и сухостойных де-
ревьев, приводящая к сокращению численности 
потенциальных хозяев, затрудненность поиска 
партнера в  период размножения из-за повсе-
местно низкой плотности популяций вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулёвском заповеднике и  НП 
«Бузулукский бор» (Борский р-н). Необходи-
мо дополнительное обследование территории 
области для выявления новых мест обитания 
и создание там ООПТ с режимом, запрещаю-
щим проведение сплошных рубок и химических 
обработок. Сохранение участков старовозраст-
ных лесов в качестве резерватов насекомых —  
прокормителей вида.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. Красная книга…, 2006. 3. Перечень 
(список) видов …, 2014. 4. Красная книга…, 2010. 5. Красная книга…, 2009. 6. Определи-
тель насекомых…, 1988. 7. Желоховцев, Зиновьев, 1996. 8. Новодережкин, 1990. 9. Люб-
вина, Дюжаева, 2003. 10. Определитель насекомых …, 1948.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ЭФИАЛЬТ-ОБНАРУЖИВАТЕЛЬ
Ephialtes manifestator Linnaeus, 1758

Семейство Наездники настоящие —  
Ichneumonidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Занесён 
в  Красную книгу Республики Татарстан (2- 
уязвимый вид) [1]. Включён в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [2].
Распространение. Западный палеаркт. [3]. 
В  Самарской обл. отмечался в  Ставрополь-
ском (Жигулёвские горы), Сызранском и  Ка-
мышлинском р-нах [4–8].
Особенности биологии. Встречается в  ста-
ровозрастных хвойных и  смешанных лесах. 
Типичный эктопаразит насекомых, живущих 
в древесине. Самки откладывают яйца в личи-
нок жуков-усачей, златок, гусениц бабочек-сте-
клянниц и других насекомых. Взрослые питают-
ся нектаром и пыльцой на цветках с открытыми 
нектарниками (зонтичные, молочайные и т. п.), 
нуждаются в  ежедневном потреблении воды. 
Длинным яйцекладом, превышающим длину 
тела, самка в  течение 20 минут сверлит дре-
весину, затем откладывает стебельчатое яйцо 
на  личинку-хозяина или рядом с  ним. При-
мерно через неделю жизни личинка плетет 
кокон и  переходит в  состояние предкуколки, 
после линьки превращаясь в куколку. Личинка 

питается гемолимфой хозяина. Имаго выходят 
из  перезимовавшей куколки в  июле и  живут 
1–2 месяца.
Лимитирующие факторы. Сокращение пло-
щадей старовозрастных хвойных и смешанных 
лесов, которые являются резерватом для насе-
комых-прокормителей.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется в  Жигулевском заповеднике 
и на территориях ПП «Рачейский бор» (Сыз-
ранский р-н) и «Гора Каратал чагыл» (Камыш-
линский р-н). Необходимо сохранение участков 
спелых и перестойных хвойных и смешанных 
лесов, объявление их ООПТ с режимом охра-
ны, запрещающим вырубку усыхающих деревь-
ев и химическую обработку насаждений.

Источники информации: 1 Красная книга…, 2016. 2. Красная книга…, 2009. 3. Опреде-
литель насекомых…,1981. 4. Дмитриев, 1935. 5. Новодережкин, 1990. 6. Любвина, Дю-
жаева, 2003. 7. Литовченко, 2008а. 8. Дюжаева, Любвина, 2011.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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МЕГАРИССА 
РАСПРОСТРАНЕННАЯ

Megarhyssa perlata Christ, 1791
Семейство Наездники настоящие —  

Ichneumonidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
тенденция численности неизвестна. Занесён 
в Красную книгу Ульяновской обл. (3 —  редкий 
локальный вид) [1]. Включён в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [2].
Распространение. Палеаркт [3]. В Самарской 
обл. отмечался в Ставропольском (Жигулёвские 
горы. окр. гор. Тольятти), Волжском (окр. пос. 
Царевщина, с. Просвет, гор. Самара), Алексеев-
ском и Борском (Бузулукский бор) р-нах [4–9].
Особенности биологии. Встречается в старо-
возрастных хвойных, смешанных и лиственных 
лесах. Личинки —  эктопаразиты личинок ро-
гохвостов рода Tremex [3]. Самка при поиске 
хозяина-прокормителя облетает ствол дерева 
по спирали, головой к стволу, привлекаясь за-
пахом среды обитания хозяина: свежей буровой 
мукой и  запахом грибов-симбионтов в  ходах 
рогохвостов. Древесина просверливается яй-
цекладом самки на глубину до нескольких сан-
тиметров. Яйцо откладывается на тело хозяина 
или рядом с ним. Сроки питания личинки от 3 
до 10 дней. Зимует эонимфа —  не питающаяся 
личинка пятого возраста. Затем она окуклива-

ется, сплетая плотный кокон. Взрослые живут 
1–2 месяца, питаясь нектаром цветков.
Лимитирующие факторы. Уменьшение пло-
щадей старовозрастных лесов, являющихся 
резерватами для насекомых-прокормителей. 
олигофагия личинок.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулёвском заповеднике, НП «Бузу-
лукский бор» и на территории ПП «Урочище 
«Богатырь» (Алексеевский р-н). Рекомендует-
ся сохранение участков старых и перестойных 
лесов, как резерватов насекомых-прокормите-
лей. Создание дополнительных ООПТ с режи-
мом, запрещающим вырубку старых деревьев 
и химическую обработку.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2009. 3. Опреде-
литель насекомых…, 1981. 4. Коллекция Самарского областного историко-краеведческо-
го музея им. П. В. Алабина. 5. Любвина, Дюжаева, 2003. 6. Литовченко, 2008а, б. 7. Дю-
жаева, 2012. 8. Кузовенко и.др., 2015. 9. Личное сообщение А. В. Бурдаева.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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СКОЛИЯ ГИГАНТСКАЯ
Megascolia maculata Drury, 1773

Семейство Cколии —  Scoliidae

Природоохранный статус: 1  —  редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Предста-
витель тропикогенного рода. Самый крупный 
вид перепончатокрылых Российской Федера-
ции. Находится на  северной границе ареала. 
Занесён в Аннотированный перечень таксонов 
и популяций животных, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде 
на  территории Российской Федерации [1], 
в Красную книгу Ульяновской обл. (3 —  ред-
кий локальный вид) [2], Красную книгу Са-
ратовской обл. (2  —  редкий, встречающийся 
локально вид) [3], Красную книгу Пензенской 
обл. (1  —  вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения) [4]. Включён в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
4/0 —  редкий вид, тенденции численности не-
известны [5].
Распространение. Средиземноморский вид. 
Населяет всю Южную Европу, юг Средней 
Азии, Турцию, Иран, Сирию, Северную Аф-
рику [6]. В  Самарской обл. отмечен в  Став-
ропольском (Самарская Лука, Жигулёвский 
заповедник, окр. с. Ташёлка), Шигонском, 
Хворостянском (окр. с. Новотулка), Борском 
и Большечерниговском р-нах [7–14].
Особенности биологии. Встречается в различ-
ных мезофильных биотопах, на лесных опуш-
ках и полянах, в зарослях степных кустарников 
и вблизи сельских скотоводческих комплексов. 
Личинки сколии паразитируют на личинках жу-
ков-носорогов, живущих во влажных, богатых 
перегноем или сильно унавоженных местах. За-
кончив развитие, личинка плетёт кокон, внутри 
которого зимует. В мае происходит окуклива-

ние, и к концу месяца вылетают взрослые осы. 
Их лёт продолжается до начала сентября. Самки 
летают мало, чаще ползают по земле и большую 
часть жизни проводят в  почве, прокладывая 
ходы в  поисках пищи для своего потомства. 
На  поверхность выходят лишь для питания 
на цветах и спаривания [6].
Лимитирующие факторы. Численность вида 
лимитируется относительной редкостью насе-
комых-прокормителей и периодически повто-
ряющимися годами с холодным и влажным ле-
том, когда личинки сколии развиваться не могут 
(из-за недостатка тепла в почве).
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулёвском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука», на территории ПП «Под-
вальские террасы» (Шигонский р-н). В местах 
обитания вида следует сохранять насекомых-
хозяев. Усиление пропаганды экологических 
и  природоохранных знаний среди населения. 
Предлагается создание перспективного ПП 
«Поляковское водохранилище» (Большечер-
ниговский р-н).

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2005. 5. Красная книга…, 2009. 6. Красная кнгига…,, 
1984. 7. Д. В. Магдеев —  устное сообщение. 8. Ю. П. Краснобаев —  устное сообщение. 
9. Р. М. Башенова —  устное сообщение. 10. Любвина, Дюжаева, 2003. 11. Т. П. Красноба-
ева —  устное сообщение. 12. А. Ю. Снарский —  устное сообщение, фото. 13. Кузовенко 
и.др., 2015. 14. А. С. Курочкин —  устное сообщение.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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СКОЛИЯ ШЕСТИТОЧЕЧНАЯ
Scolia sexmaculata O. F. Müller, 1766

(= Сколия четырехточечная —  Scolia 
quadripunctata Fabricius, 1775)

Семейство Сколии —  Scoliidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид 
с колеблющейся по годам численностью.
Вид находится близ северной границы ареала. 
Занесён в Красную книгу Республики Татарс-
тан (2 —  уязвимый вид) [1]. Включён в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 3/В —  весьма редкий вид, численность 
колеблется по годам [2].
Распространение. Степная и лесостепная зоны 
Палеарктики. На север проникает до широты 
Чернигова, Воронежа, Самары [3]. В  Самар-
ской обл. вид отмечался в  Ставропольском 
(Жигулёвские горы; окр. гор. Тольятти), Волж-
ском (Самарская Лука), Кинельском, Сергиев-
ском и Большечерниговском р-нах [4–6].
Особенности биологии. Встречается по опуш-
кам лесов и в кустарниковых зарослях на юге 
лесостепной и в степной зонах. Самки откла-
дывают яйца на личинок различных пластин-
чатоусых жуков —  бронзовок, олёнок и других. 
Основной хозяин —  Epicometis hirta Poda [1]. 
Личинки сколии питаются тканями парализо-
ванных личинок жуков, зимуют в почве в ко-
конах. Окукливаются весной. Взрослые особи 
летают с  начала июня до  сентября, питаются 
пыльцой и нектаром цветков.

Лимитирующие факторы. Сокращение пло-
щадей с  естественной степной растительно-
стью, деградация лугов из-за перевыпаса и их 
распашка приводят к  снижению численности 
насекомых —  прокормителей вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулёвском заповеднике, НП «Са-
марская Лука» и на территории ПП «Камен-
ные лога № 1, 2, 3» (Большечерниговский р-н). 
Необходимо сохранение мест обитания вида, 
особенно мест расположения крупных гнездо-
вых колоний, создание там ООПТ с режимом 
охраны, запрещающим распашку земель, выпас 
скота, химические обработки и другие виды хо-
зяйственного использования.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2016; 2. Красная книга…, 2009; 3. Опреде-
литель насекомых…, 1978; 4. Новодережкин, 1990; 5. Ю. Н. Тимошенко —  устное сооб-
щение; 6. Любвина, Дюжаева, 2003.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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АНОПЛИЙ САМАРСКИЙ
Anoplius samariensis Pallas, 1771

Семейство Дорожные осы —  Pompilidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид.
Распространение. Транспалеаркт, распростра-
нен от юго-западных р-нов Европы до Сахали-
на и Японии. В России населяет центральные 
и южные р-ны европейской части, Западную 
и  Восточную Сибирь, юг Дальнего Востока 
[1]. Как редкий вид отмечен для Оренбург-
ской обл. и  Башкортостана [2, 3]. В  Самар-
ской обл. распространен в лесостепной части 
от Сызранского р-на до берегов Саратовско-
го вдхр. в Волжском и Ставропольском р-нах; 
найден также в Высоком Заволжье (Сергиев-
ский р-н [4].
Особенности биологии. Самый крупный пред-
ставитель семейства Pompilidae в  Самарской 
обл. Длина тела 15–25 мм. Основной цвет тела 
черный с  металлическим блеском, на  брюшке 
две темно-красные полосы, слегка выемчатые 
по заднему краю. Крылья темно-серые, дымча-
тые. Предпочитает открытые стации с легкими 
песчаными почвами. В регионе тяготеет к пой-
менным биотопам (песчаные берега водоемов, 
грунтовые дороги), в пределах которых самки 
устраивают гнезда, выкапывая неглубокие нор-
ки в земле, либо использую готовые небольшие 
полости. Имаго активны с июня до сентября, 
питаются нектаром цветков высокотравья (зон-
тичных, сложноцветных, молочайных и  др.). 
Для выкармливания потомства самки охотят-

ся на  крупных наземных пауков из  семейств 
Lycosidae, Pisauridae, Gnaphosidae и  др. Яйца 
откладываются по одному на парализованных 
пауков. Добыча помещается в  одноячейковое 
гнездо в почве на глубине до 11 см. Зимует ли-
чинка в коконе. Вид моновольтинный, то есть 
дает одну генерацию в год [5, 6].
Лимитирующие факторы. Разрушение мест 
гнездования ос в результате нерегулируемой 
рекреации в  береговой зоне и  воздействия 
автотранспорта.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулевском заповеднике, на тер-
ритории ППРЗ «Рачейские скалы». Необхо-
димо обеспечить охрану местообитаний вида 
на волжских островах и на песчаных берегах рек 
Самарской области.

Источники информации: 1. Данилов, 2010. 2. Немков, 2011. 3. Баянов и др., 2015. 4. Дю-
жаева, Любвина, 2018. 5. Малышев, 1966. Тобиас, 1978.
Автор: И. В. Дюжаева.
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СЦЕЛИФРОН ПЕЛОПЕЙ
Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807)

Семейство Роющие осы —  Sphecidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Широко-
средиземноморский вид, находится у северной 
границы ареала [1]. Занесён в Красную книгу 
Чувашской Республики (1 —  вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения) [2]. Включён 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 2/0 —  очень редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [3].
Распространение. Весь юг Европы до средней 
полосы [4], на восток до Казани; Северная Аф-
рика [5]. В Самарской обл. отмечался в Став-
ропольском (Жигулёвские горы; Самарская 
Лука), Кошкинском, Волжском, Сызранском, 
Богатовском, Приволжском и  Большечерни-
говском р-нах [6–11].
Особенности биологии. Теплолюбивый вид. 
В северных частях ареала поселяется, в основ-
ном, в  человеческих постройках, сильно на-
греваемых солнцем или другими источниками 
тепла. Гнёзда строят из мокрой глины в местах, 
защищенных от  дождя. Может образовывать 
небольшие колонии. Оса ловит пауков родов: 
Epeira, Segestris, Clubione, Attus, Theridion, Lycosa 
и других, парализует их ядом и относит на корм 
личинкам, набивая ими ячейки гнезда. Личин-
ки кормятся 8–10 дней, потом окукливаются 
в коконе из белого шёлка, который покрывают 
твердеющим на воздухе лаком, отрыгиваемым 

личинкой. Имаго вылетают приблизительно 
через месяц, в  августе-сентябре, или зимуют, 
вскрываясь только в конце июня. Пока длится 
жаркое время, развитие совершается за 3–4 не-
дели. Возможен выход второй генерации при 
жаркой сухой погоде в сентябре [5].
Лимитирующие факторы. Наличие подходя-
щих мест гнездования в сочетании с периоди-
чески повторяющимися неблагоприятными 
погодными условиями (сырое и холодное лето).
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулёвском заповеднике, НП 
«Самарская Лука» и на территории ПП «Ра-
чейский бор» (Сызранский р-н). Необходимо 
сохранение мест обитания, разъяснительная 
работа с населением.

Источники информации: 1. Немков, 2011; 2. Красная книга…, 2010; 3. Красная книга…, 
2009; 4. Определитель насекомых…, 1978; 5. Фабр, 1898; 6. Новодережкин, 1990; 7. Люб-
вина, Дюжаева, 2003; 8. Дюжаева, Любвина, 2011; 9. Ю. Н. Тимошенко —  устное сооб-
щение; 10. А. С. Курочкин —  устное сообщение; 11. К. Г. Самарцев —  устное сообщение.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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СФЕКС ПРОВАНСКИЙ
Sphex occitanicus puncticollis (Kohl, 1888)

Семейство Роющие осы —  Sphecidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Редок в северных регио-
нах своего ареала, так как более характерен для 
Центральной Азии в пределах Евразии [1].
Распространение. Ареал включает юг Восточ-
ной Европы, Кавказ, Туркмению, Казахстан, где 
вид встречается в пустынно-степных биотопах 
[2]. По последним данным эта оса распростра-
нена в  России достаточно широко  —  от  Ре-
спублики Крым до  Алтая и  Забайкалья [3]. 
В Самарской области отмечен на крайнем юге 
в  трех локальных местообитаниях в  пределах 
Большечерниговского р-на [4].
Особенности биологии. Один из крупнейших 
представителей голарктического рода Palmodes, 
широко представленного в Голарктике [2]. Об-
щая окраска тела черная. У самок задние края 
сегментов слегка красноватые. Крылья слегка 
буроватые, затемненные на  вершине. Размеры 
тела варьируют от 25 до 30 мм у самок и от 16 
до 25 мм у самцов. Имаго предпочитают участ-
ки с  песчаной и  глинисто-песчаной почвой. 
Для выращивания потомства самки роют мно-
гоячейковые гнезда в земле. Образ жизни не ис-
следован, но отмечена добыча самками крупных 
прямокрылых насекомых из  сем. Tettigoniidae, 
которыми, вероятно, выкармливается потом-
ство. Взрослые осы питаются нектаром цветков 
растений из разных семейств (губоцветных, но-

ричниковых, гвоздичных и др.) [2]. В Самарской 
области вид отмечен преимущественно на терри-
тории колоний степного сурка, в стенках нор ко-
торого самки пальмодеса устраивают свои гнезда.
Лимитирующие факторы. Степные пожары, 
сплошная распашка степных биотопов —  ме-
стообитаний вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории ППРЗ «Каменные 
лога № 1, 2, 3» и «Участок типчаково-ковыль-
ной целинной степи». Охрана колоний сурка 
в Самарской области —  необходимое условия 
для сохранения восточного пальмодеса, как 
и  других представителей пустынно-степной 
фауны в регионе. Необходимо обеспечение ох-
ранного режима для всех выявленных местоо-
битаний вида.

Источники информации: 1. Данилов, 2013. 2. Казенас, 1998. 3. Данилов, 2014. 4. Дюжа-
ева, Любвина, 2018.
Автор: И. В. Дюжаева.
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ЦЕРЦЕРИС БУГОРЧАТАЯ
Cerceris tuberculata (Villers, 1787)

Семейство Краброниды —  Crabronidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. В Самарской обл. нахо-
дится на северной границе ареала. Встречается 
в локальных местообитаниях.
Распространение. Вид распространен в  За-
падной и Центральной Палеарктике, населяет 
аридные районы от  Западной Европы до  юга 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. В ев-
ропейской части России встречается на  юге 
и  в  средней полосе, на  Кавказе, в  юго-запад-
ной Азии, Казахстане, Западной Сибири, 
Монголии и  Китае [1]. Отмечен в  Ульянов-
ской и  Оренбургской обл. [2, 3], в  Башкор-
тостане [4]. В Самарской обл. вид обнаружен 
в Предволжье —  на территории Шигонского 
р-на (находка Курочкина А. С.) [5] и в Жигулях 
(Ставропольский р-н) [6]. Численность вида 
низка, тенденции ее изменения неизвестны; 
распространение особей спорадично.
Особенности биологии. Самый крупный пред-
ставитель рода Cerceris в фауне Самарской обла-
сти и всего Среднего Поволжья. Вид обладает 
широкой географической изменчивостью (вы-
деляют 3 подвида с различно развитым светлым 
рисунком на черном фоне тела [1]. В Среднем 
Поволжье представлена типичная форма. Это 
крупная оса стройного телосложения, с обиль-
ным беловато-желтым рисунком в виде пятен 
на голове, груди и брюшных сегментах на чер-
ном общем фоне. Размеры имаго —  11–23 мм 
[1]. Степной мезоксерофильный вид. Питаю-

щиеся имаго встречаются на цветущих расте-
ниях с июня по сентябрь. Самки строят гнезда 
в обрывах и овражках, либо на горизонтальных 
участках с песчано-глинистым грунтом, распо-
лагая их иногда группами. Главный ход гнезда 
до 1 м длиной, в нем 3–6 грушевидных ячеек. 
В ячейках самка заготавливает парализованных 
ею крупных жуков-долгоносиков Curculionidae 
(от 3 до 12 особей в одной ячейке) [7, 8].
Лимитирующие факторы. Сплошная распаш-
ка степей, степные пожары, неблагоприятные 
погодные условия.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника и в ППРЗ «Левашовская степь». Необ-
ходимо выявление новых местообитаний вида 
в пределах Самарской области и обеспечение 
мер по их охране (запрет на выпас скота, выжи-
гание сухой травы, обработка ядохимикатами).

Источники информации: 1. Казенас, 1984. 2. Благовещенская, 1997. 3. Немков, 2011. 4. 
Баянов и др., 2015. 5. Дюжаева, Любвина, 2018. 6. Кадастр…, 2007. 7. Немков, 1990. 8. 
Казенас, 2001.
Автор: И. В. Дюжаева, А. С. Курочкин.
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КСИЛОКОПА КАРЛИКОВАЯ
Xylocopa iris Christ, 1791

Семейство Пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 2 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны. Пред-
ставитель реликтовой тропикогенной группы 
пчелиных. Находится у северной границы ареа-
ла. Занесён в Красную книгу Оренбургской обл. 
(3 —  редкий вид) [1] и Красную книгу Ульянов-
ской обл. (2 —  редкий, локально встречающий-
ся вид. Реликт неогенового периода на северной 
границе ареала) [2]. Включён в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [3].
Распространение. Вид распространен в евро-
пейской части России локально на юге, восто-
ке и в центральной частях [4]. Численность его 
повсеместно низка, встречается единичными 
экземплярами. Известны находки ксилокопы 
карликовой в  Самарской области: в  Сызран-
ском [5], Кинельском [6], Волжском, Сергиев-
ском [7] и Большечерниговском р-нах.
Особенности биологии. Встречается в основ-
ном в  целинной степи, на  участках цветущей 
разнотравной степи или реже на  лугах. Био-
логия сходна с  биологией других видов рода 
и  хорошо изучена [8]. Строительство гнезд 
происходит во  время цветения кормовых ра-
стений —  марьянника (Melampyrum), чистеца 
(Stachys), шалфея (Salvia), вязеля (Securigera), 
василька русского (Centaurea ruthenica) и дру-
гих. Гнезда устраивают в полых стеблях крупных 
травянистых растений —  горичника эльзасско-
го (Xanthoselinum alsaticum). Самка прогрыза-
ет леток в стебле на высоте 10–20 см от земли 
и закладывает выше него 6–7 ячеек. Над ними, 
на расстоянии 12–18 см от летка, стебель среза-
ется и забивается пробкой. Самка закладывает 

в ячейки хлебцы из пыльцы и нектара, собран-
ные с кормовых растений, сидит в гнезде, при 
тревоге закрывая леток брюшком. Личинки раз-
виваются около месяца, питаясь хлебцем. В кон-
це июля —  начале августа окукливаются. Через 
месяц вылетают молодые пчелы. Держатся в од-
ном гнезде со  старой самкой. Осенью старая 
самка гибнет, а молодые зимуют в гнезде. Они 
вылетают в мае и встречаются на протяжении 
всего теплого периода до  сентября. Взрослые 
питаются нектаром, посещают самые различные 
виды цветковых растений, являются хорошими 
опылителями.
Лимитирующие факторы. Основными лими-
тирующими факторами являются распашка 
степей, интенсивный выпас скота и  весенние 
палы, приводящие к уничтожению гнездовых 
и кормовых растений.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территориях ПП «Ковыльная 
степь» (Волжский р-н) и  ПП «Балка «Кла-
довая» (Большечерниговский р-н). В  местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ 
с ограничением или исключением хозяйствен-
ной деятельности.

Источники информации: 1. Перечень (список) видов …, 2014; 2. Красная книга…, 2015; 
3. Красная книга…, 2009; 4. Определитель насекомых …, 1978; 5. Попов, Пономарева, 
1961; 6. Любвина, 2004; 7. А. Е. Кузовенко —  устное сообщение; 8. Малышев, 1947.
Автор: И. В. Любвина.
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ШМЕЛЬ СТЕПНОЙ
Bombus fragrans (Pallas, 1771)
Семейство Пчелиные — Apidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
тенденции изменения численности неизвестны. 
Скифский степной вид [1]. Занесён в Красную 
книгу РФ (2 —  сокращающийся в численности 
вид) [2], КК Республики Татарстан (1 —  редкий 
вид, находящийся на границе ареала) [3], Улья-
новской (2 —  редкий, локально встречающийся 
вид) [4], Оренбургской (3 —  редкий вид) [5], 
Саратовской (2 —  редкий, локально и споради-
чески встречающийся вид) [6], и Пензенской 
(1 —  вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения) [7] областей, Чувашской Республики 
(2 —  уязвимый вид) [8] и Республики Марий 
Эл (2 —  сокращающийся в численности вид) 
[9]. Включён в первое издание КК Самарской 
обл. со статусом 2/0 —  очень редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [10].
Распространение. Южная Палеарктика. Степ-
ная и  лесостепная зона, южная половина Вос-
точной Европы, Центральная Европа, Кавказ, 
Северный Казахстан, Тянь-Шань, Алтай, Се-
верная Монголия. Встречается в степной зоне 
Поволжья [11]. В  Самарской обл. отмечался 
в Ставропольском (Жигулёвские горы, Самар-
ская Лука), Сызранском, Приволжском, Волж-
ском, Алексеевском, Богатовском и  Нефтегор-
ском р-нах [11–18].
Особенности биологии. Самый крупный из шме-
лей Самарской обл. Самки достигают в  длину 
4 см. Типично степной вид. Обитает преимуще-
ственно в  целинных степях. Гнезда строит под 
землей, используя для этого норы мышевидных 
грызунов и сусликов. Развивается в одном поко-
лении. Зимуют оплодотворенные самки. Шмели 

летают в  мае-сентябре, выкармливают личинок 
и питаются сами пыльцой и нектаром цветущих 
трав из семейств губоцветных (Lamiaceae), слож-
ноцветных (Asteraceae), бобовых (Fabaceae) и дру-
гих. Осенью все рабочие особи и самцы погибают.
Лимитирующие факторы. Сокращение участ-
ков целинных степей из-за распашки, дегра-
дация их вследствие перевыпаса, применения 
ядохимикатов, сенокошения.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулёвском заповеднике, НП 
«Самарская Лука» и на территории ПП «Уро-
чище «Богатырь» (Алексеевский р-н) и «До-
машкинская лесостепь» (Нефтегорский р-н). 
Необходимо создание ООПТ на  последних 
уцелевших степных участках, тщательное об-
следование степной правобережной части обла-
сти для выявления новых местообитаний вида. 
Установление там соответствующего режима 
охраны, запрещающего распашку, сенокос, про-
гон и пастьбу скота, проезд машин, применение 
ядохимикатов. Необходима экологическая про-
паганда и просвещение населения.

Источники информации. 1. Немков, 2011. 2. Красная книга…, 2001. 3. Красная книга…, 
2016. 4. Красная книга…, 2015. 5. Перечень (список) видов …, 2014. 6. Красная книга…, 
2006. 7. Красная книга…, 2005. 8. Красная книга…, 2010. 9. КК Республики Марий Эл, 
2016. 10. Красная книга…, 2009. 11. Ефремова, 1991. 12. Дмитриев, 1935. 13. Новодереж-
кин, 1990. 14. Любвина, Дюжаева, 2003. 15. Дюжаева, 2016. 16. Дюжаева, Любвина, 2017. 
17. А. С. Курочкин  —  устное сообщение. 18. А. Е. Кузовенко  —  устное сообщение.  
19. Ефремова, 1994.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ШМЕЛЬ ГЛИНИСТЫЙ
Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)

Семейство Пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 1 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны. Нахо-
дится у северной границы ареала [1], степной 
вид [2]. Занесён в Аннотированный перечень 
таксонов и популяций животных, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде на территории Российской Федера-
ции [3]. Включен в Красные книги Ульяновской 
(2 —  редкий, локально встречающийся вид) [4] 
и Саратовской (3 —  редкий, локально встреча-
ющийся вид) [5] областей. Включён в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/0 —  крайне редкий вид, тенденции чи-
сленности неизвестны [6].
Распространение. Средиземноморский вид. 
Юг и юго-восток Европы, Кавказ, Малая Азия, 
Иран, страны Средиземноморья [7, 8]. В Са-
марской обл. отмечен в Ставропольском (Жи-
гулёвский заповедник, НП «Самарская Лука» 
[9, 10] и Приволжском (окр. пос. Давыдовка) 
[11] р-нах.
Особенности биологии. Типичный предста-
витель степной фауны. Встречается не только 
в степных и лесостепных р-нах, но и в дубовых 
и смешанных лесах, по речным долинам. Самки 

покидают места зимовок в начале июня, а ухо-
дят на зимовку в конце августа —  начале сентя-
бря [6]. Гнезда строят в почве. Питаются на цве-
тах семейств бобовых (Fabaceae), лютиковых 
(Ranunculaceae), сложноцветных (Asteraceae).
Лимитирующие факторы. Сокращение терри-
тории степей, их распашка, засорение химика-
тами, перевыпас, застройка и другая хозяйст-
венная деятельность.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука». Для сохранения вида 
необходимо сохранение небольших степных 
участков, создание на них ООПТ со строгим 
режимом охраны.

Источники информации. 1. Ефремова, 1994. 2. Немков, 2011. 3. Красная книга…,, 2001. 
4. Красная книга…,, 2015. 5. Красная книга…,, 2006. 6. Красная книга…,, 2009. 7. Ефремо-
ва, 1991. 8. КК СССР, 1984. 9. Дмитриев, 1935. 10. Новодережкин, 1990. 11. Г. П. Лебе-
дева —  устное сообщение.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ШМЕЛЬ АРМЯНСКИЙ
Bombus armeniacus scythes  

Skorikov, 1925
Семейств11о Пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Скиф-
ский или степной вид [1]. Занесён в Красную 
книгу Российской Федерации (2 —  сокращаю-
щийся в численности вид) [2], Красные книги 
Чувашской Республики (2 —  редкий вид) [3], 
Республики Татарстан (1  —  редкий вид) [4], 
Ульяновской (3 —  редкий вид с сокращающей-
ся численностью и ареалом) [5], Оренбургской 
(3 —  редкий вид) [6], Саратовской (3 —  ред-
кий, локально встречающийся вид) [7] и Пен-
зенской (2 —  сокращающийся в численности 
вид) [8] областей. Включён в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
4/0 —  редкий вид, тенденции численности не-
известны [9].
Распространение. Юг Восточной Европы, Се-
верный Казахстан [10]. В Самарской области 
представлен подвидом B. a. scythes Skorikov, 
1925. Отмечался в Ставропольском (Жигулёв-
ские горы), Сызранском (окр. гор. Октябрьск), 
Шигонском, Сергиевском, Камышлинском, 
Волжском, Красноярском, Богатовском, Боль-
шеглушицком и  Большечерниговском р-нах 
[11–16].
Особенности биологии. Обитает в лесостепи 
и степи с богатым разнотравьем, на остепнен-
ных лугах [17]. Самки покидают места зимо-
вок в  конце мая. Гнездятся в  норах грызунов 
в земле. Шмели летают до сентября. Питают-
ся на  цветах растений семейств губоцветных 

(Lamiaceae), сложноцветных (Asteraceae), бо-
бовых (Fabaceae), бурачниковых (Boraginaceae) 
и других. Схема жизненного цикла —  как у всех 
шмелей.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное ос-
воение природных мест обитания вида: распаш-
ка степных участков, выпас скота, застройка, 
применение ядохимикатов, сенокошение.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулёвском заповеднике, на тер-
риториях ПП «Ульяновско-Байтуганское 
междуречье» (Камышлинский р-н) и  ПП 
«Урочище Мулин Дол» (Большечернигов-
ский  р-н). Необходимо создание в  области 
ООПТ на последних уцелевших степных участ-
ках (перспективный ПП «Овраг Куркульный» 
(Камышлинский р-н), установление там соот-
ветствующего режима охраны, запрещающего 
распашку, сенокос, прогон и пастьбу скота, про-
езд машин, применение ядохимикатов. Эколо-
гическая пропаганда среди населения.

Источники информации. 1. Немков, 2011. 2. Красная книга…, 2001. 3. Красная книга…, 
2010. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2015. 6. Перечень (список) видов …, 
2014. 7. Красная книга…, 2006. 8. Красная книга…, 2005. 9. Красная книга…, 2009. 10. 
Ефремова, 1991. 11. Дмитриев, 1935. 12. Новодережкин, 1990. 13. Любвина, Дюжаева, 
2003. 14. Любвина, 2014. 15. А. С. Курочкин —  устное сообщение. 16. И. Шубняков —  
устное сообщение. 17. Панфилов, 1956.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ШМЕЛЬ ЛЕЗУС
Bombus laesus F. Morawitz, 1875

Семейство Пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 1  —  крайне ред-
кий вид, тенденции численности неизвестны. 
Скифский степной вид на  северной границе 
ареала [1]. Занесён в  Аннотированный пере-
чень таксонов и популяций животных, нужда-
ющихся в  особом внимании к  их состоянию 
в природной среде на территории Российской 
Федерации [2]. Занесён в  Красную книгу Са-
ратовской обл. (2 —  редкий, сокращающийся 
в  численности вид) [3] и  Перечень (список) 
объектов растительного, животного мира 
и грибов Ульяновской области, нуждающихся 
в особом внимании [4]. Включён в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [5].
Распространение. Юг Восточной Европы, Кав-
каз, Средняя Азия [6], Казахстан, предгорья 
Тянь-Шаня [7]. В  Самарской обл. отмечался 
в Ставропольском (Жигулёвские горы) и Ши-
гонском (окр. с. Новодевичье) р-нах [8–11].
Особенности биологии. В  лесостепи редок, 
в  степной зоне встречается чаще. Гнездится 
на  земле. Вылет самок с  мест зимовок проис-
ходит в конце мая. Отмечено 6 видов кормо-
вых растений из семейств бобовых (Fabaceae), 
норичниковых (Scrophulariaceae), лютиковых 
(Ranunculaceae) и  сложноцветных (Asteraceae) 

[7]. Осенью все рабочие особи и самцы поги-
бают.
Лимитирующие факторы. Интенсивное осво-
ение степей приводит к значительному сокра-
щению пригодных мест обитания.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулёвском заповеднике. Необхо-
димо создание ООПТ на уцелевших степных 
участках с  соответствующим режимом охра-
ны, запрещающим распашку, сенокос, прогон 
и  пастьбу скота, проезд машин, применение 
ядохимикатов. работа по экологическому прос-
вещению населения. В качестве перспективного 
рассматривается создание ПП «Оползневые 
террасы у с. Новодевичье» (Шигонский р-н).

Источники информации. 1. Немков, 2011. 2. Красная книга…, 2001. 3. Красная книга…, 
2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2009. 6. Красная книга…, 1984. 7. 
Ефремова, 1991. 8. Дмитриев, 1935. 9. Новодережкин, 1990. 10. Любвина, Дюжаева, 2003. 
11. А. С. Курочкин —  устное сообщение.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ШМЕЛЬ МОХОВОЙ
Bombus muscorum (Fabricius, 1775)

Семейство Пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. Занесён в Аннотированный 
перечень таксонов и  популяций животных, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде на территории Россий-
ской Федерации [1]. Занесён в Кк Республики 
Марий Эл [2], Чувашской Республики [3], Ре-
спублики Татарстан [4] и Саратовской обл. [5]. 
Включён в первое издание Кк Самарской обл. 
со статусом 4/Б —  редкий вид, плавно снижа-
ющий численность [6].
Распространение. Трансевразиатский вид [7]. 
Населяет Европу, Кавказ, Казахстан, Киргизию, 
Сибирь, Дальний Восток, Турцию, Северную 
Монголию, Северо-Восточный Китай [1]. 
В  Самарской обл. отмечался в  Ставрополь-
ском, Шигонском, Приволжском, Волжском, 
Кинельском, Кинель-Черкасском, Камышлин-
ском, Нефтегорском, Большеглушицком и Боль-
шечерниговском р-нах [8–14].
Особенности биологии. Обитатель лугов, 
речных пойм, оврагов, балок, кустарниковых 
зарослей. Посещает более 30 видов растений, 
преимущественно бобовых (Fabaceae), сложноц-
ветных (Asteraceae) и губоцветных (Lamiaceae). 
Гнезда строят на  поверхности земли из  сухих 
листьев, травы и  мха под прикрытием кусти-
ка, кочки или густой травы. Перезимовавшие 
самки вылетают в конце апреля —  начале мая 
и приступают к гнездостроению. Через 22–23 
дня выходят рабочие особи, которые в дальней-
шем осуществляют уход за личинками и их кор-
мление. К концу лета выводятся молодые самцы 
и самки. Самцы, вскоре после оплодотворения 

самок, и рабочие осенью отмирают. Самки ухо-
дят на зимовку в середине сентября.
Лимитирующие факторы. Сокращение пригод-
ных мест обитания из-за интенсивного хозяйст-
венного освоения пойм, создания водохранилищ 
на месте бывших пойменных земель. Примене-
ние на лугах удобрений и ядохимикатов, вытап-
тывание при пастьбе и прогоне скота, сенокосах.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулёвском заповеднике, в НП «Са-
марская Лука», на территориях ПП «Ульянов-
ско-Байтуганское междуречье» (Камышлинский 
р-н), «Красноармейский сосняк» (Кинельский 
р-н), «Грызлы —  опустыненная степь» и «Уро-
чище Мулин Дол» (Большечерниговский р-н), 
«Левашовская степь» (Шигонский р-н) и «До-
машкинская лесостепь» (Нефтегорский р-н). 
В местах скопления гнезд создавать ООПТ, где 
не допускается кошение, химическая обработка 
и другая хозяйственная деятельность. Необхо-
димы экологическая пропаганда и просвещение 
населения.

Источники информации. 1. Красная книга…, 2001. 2. КК Республики Марий Эл, 2016. 
3. Красная книга…, 2010. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная 
книга…, 2009. 7. Немков, 2011. 8. Дмитриев, 1935. 9. Новодережкин, 1990. 10. Любвина, 
Дюжаева, 2003. 11. Ефремова, 2008. 12. Дюжаева, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012. 13. А. С. Ку-
рочкин —  устное сообщение. 14. О. А. Кузовенко —  устное сообщение.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ШМЕЛЬ ПРАТОРУМ
Bombus pratorum Linnaeus, 1761

Семейство Пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Евро-сибир-
ский лесной вид [1]. Занесён в Красную книгу 
Республики Татарстан (2  —  редкий вид) [2]. 
Включён в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [3].
Распространение. Запад, центр и север Евро-
пы; средняя и северная полоса Восточной Ев-
ропы, Крым, Кавказ, Западная Сибирь, Алтай 
[4]. В  Самарской области отмечался в  Став-
ропольском р-н (о. Середыш, Жигулёвский 
заповедник). Это самая южная находка вида 
в лесостепной зоне Поволжья [4, 5].
Особенности биологии. Обитатель еловых 
и елово-лиственных лесов. Гнёзда строит назем-
ные, в трухлявых пнях, дуплах деревьев, старых 
птичьих гнездах [6]. Экология вида в Поволжье 
не изучена. Шмели отмечались на растениях се-
мейств губоцветных (Lamiaceae), розоцветных 
(Rosaceae), сложноцветных (Asteraceae). Жиз-
ненный цикл —  как у других видов шмелей.

Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
дей, занятых естественными старовозрастными 
смешанными лесами, большая рекреационная 
нагрузка на них.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулёвском заповеднике. Необходи-
мо сохранять места гнездования вида —  неболь-
шие участки спелых и переспелых смешанных 
лесов.

Источники информации. 1. Немков, 2011. 2. Красная книга..., 2016. 3. Красная книга..., 
2009. 4. Ефремова, 1991. 5. Ефремова, Сысолетина, 1980. 6. Панфилов, 1956. 
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ШМЕЛЬ КРАСНОВАТЫЙ 
(ЩЕБНЕВОЙ)

Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
Семейство Пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 2  —  редкий вид, 
с  сокращающейся численностью. Занесён 
в Красные книги Республики Марий Эл (1 —  
вид, находящийся под угрозой исчезновения) 
[1] и  Чувашской Республики (2  —  уязвимый 
вид) [2]. Занесён в Аннотированный перечень 
таксонов и популяций животных, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде на территории Российской Федера-
ции [3]. Включён в  первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 3/0 —  весьма 
редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны [4].
Распространение. Западный палеаркт. Распро-
странен в  Средней и  Южной Европе, Малой 
Азии, Алжире [5]. Встречается в лесостепной 
зоне Поволжья [6]. В Самарской обл. отмечен 
в  Ставропольском (Жигулёвские горы), Сыз-
ранском (окр. гор. Сызрань) и Хворостянском 
(окр. с. Хворостянка) р-нах [7, 8].
Особенности биологии. Заселяет остепнённые 
и пойменные луга, склоны балок, поросшие зла-
ками и разнотравьем. Гнездится подземно в но-
рах грызунов. Посещает растения из семейств 
бобовых (Fabaceae), губоцветных (Lamiaceae) 
и сложноцветных (Asteraceae). Самки покида-

ют места зимовок в конце мая. Период лёта —  
3,5 месяца. Молодые самки уходят на зимовку 
в конце сентября, зарываются в землю [6]. Схе-
ма жизненного цикла —  как у всех шмелей.
Лимитирующие факторы. Освоение и распаш-
ка суходольных лугов, степей, перевыпас скота, 
приводящие к сокращению пригодных для вида 
мест обитания. Широкое применение ядохими-
катов в сельском хозяйстве.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулёвском заповеднике. В местах 
обитания вида необходимо создание ООПТ, 
на  территории которых запрещены распашка 
лугов и сохранившихся степных участков, сено-
кошение, химические обработки и выпас скота.

Источники информации: 1. КК Республики Марий Эл, 2016. 2. Красная книга…, 2010. 
3. Красная книга…, 2001. 4. Красная книга…, 2009. 5. Красная книга…, 1984. 6. Ефремова, 
1991. 7. Новодережкин, 1990. 8. Любвина, Дюжаева, 2003.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ШМЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТОЗУБЫЙ
Bombus cullumanus Kirby, 1802

(= serrisquama F. Morawitz, 1888)
Семейство Пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 1 —  вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. Занесён в Анноти-
рованный перечень таксонов и популяций жи-
вотных, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию в  природной среде на  территории 
Российской Федерации [1]. Занесён в Красные 
книги Республики Марий Эл (1 —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения) [2]. Чуваш-
ской Республики (2 —  редкий вид) [3], Респу-
блики Татарстан (2 —  редкий вид) [4], в Красные 
книги Саратовской (3 —  редкий вид) [5] и Пен-
зенской (3 —  редкий вид) областей [6], а также 
в  Перечень (список) объектов растительного, 
животного мира и грибов Ульяновской области, 
нуждающихся в особом внимании [7]. Включён 
в первое издание Красной книги Самарской обл. 
со статусом 4/0 —  очень редкий вид, тенденции 
численности неизвестны [8].
Распространение. Центральноевразиатский вид 
[9]. Степи Евразии, Кавказ, Средняя Азия, Ка-
захстан [10]. Встречается в лесостепной и степ-
ной зонах Поволжья [11]. В  Самарской обл. 
отмечался в  Ставропольском (Жигулёвские 
горы, Самарская Лука), Волжском (гор. Самара 
и окр.), Сызранском, Шигонском, Кинельском, 
Елховском, Кошкинском, Сергиевском, Камыш-
линском, Похвистневском, Красноярском, Алек-
сеевском, Большеглушицком и Большечернигов-
ском р-нах [12–23] по лугово-степным участкам.
Особенности биологии. Представитель степной 
фауны, обитатель суходольных лугов, луговых 
степей и  остепнённых склонов балок. Гнезда 
устраивает под землёй, используя сухую траву, 
корешки, часто в норах грызунов. Самки покида-
ют места зимовки в начале июня. В природе вид 

наблюдается в течение трех месяцев. Посещает 
растения семейств бобовых (Fabaceae), губоц-
ветных (Lamiaceae), сложноцветных (Asteraceae), 
ворсянковых (Dipsacaceae) и  др. Жизненный 
цикл —  как у других видов группы.
Лимитирующие факторы. Количество пригод-
ных для обитания вида мест сокращается в ре-
зультате распашки лугов, чрезмерного выпаса 
скота, применения ядохимикатов и минераль-
ных удобрений.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулёвском заповеднике, НП 
«Самарская Лука» и  на  территориях ПП 
«Урочище «Богатырь» и «Колок «Дубовый» 
(Алексеевский р-н), «Рачейский бор» и «Семь 
ключей» (Сызранский р-н), «Подвальские 
террасы» (Шигонский р-н) и «Надежинская 
лесостепь» (Кошкинский р-н). В  местах об-
итания шмелей необходимо создать охраняе-
мые участки с запрещением на их территории 
распашки лугов, выпаса скота, с введением спе-
циального регламента сенокошения. Создание 
перспективного ПП «Муратшинская степь» 
(Большеглушицкий р-н).

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. КК Республики Марий Эл, 2016. 
3. Красная книга…, 2010. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная 
книга…, 2005. 7. Красная книга…, 2015. 8. Красная книга…, 2009. 9. Немков, 2011. 10. 
Красная книга…, 1984. 11. Ефремова, 1991. 12. Дмитриев, 1935. 13. Новодережкин, 1990. 
14. Любвина, Дюжаева, 2003. 15. Дюжаева, Любвина, 2011. 16. Дюжаева, 2007, 2010, 
2011б, 2016. 17. Дюжаева, Любвина, 2017. 18. Ефремова, Сысолетина, 1980. 19. Кузовен-
ко и др., 2015. 20. Шаронова, Курочкин, 2015. 21. Т. А. Трофимова —  устное сообщение. 
22. О. А. Кузовенко —  устное сообщение. 23. А. С. Курочкин —  устное сообщение.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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ШМЕЛЬ СПОРАДИКУС
Bombus sporadicus Nylander, 1848

Семейство Пчелиные —  Apidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по  статусу вид. Возможно, в  Самарской 
обл. находится на  южной границе ареала. За-
несён в Красные книги Республики Марий Эл 
(2 —  сокращающийся в численности вид) [1], 
Чувашской Республики (2 —  уязвимый вид) [2] 
и Республики Татарстан (2 —  редкий, уязвимый 
вид) [3]. Занесён в Аннотированный перечень 
таксонов и популяций животных, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде на территории Российской Федера-
ции [4]. Включён в  первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 2/0 —  очень 
редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны [5].
Распространение. Лесная зона Европейской ча-
сти России, Сибирь, Дальний Восток, Северная 
Монголия [6]. В Самарской обл. найден в Став-
ропольском (Самарская Лука) и Волжском (Са-
марская Лука и окр. гор. Самара) р-нах [7, 8]. 
Возможно, находится здесь на южной границе 
своего ареала.
Особенности биологии. Данный вид  —  эле-
мент таёжных энтомокомплексов. Встречает-
ся в лесах северного типа. Места гнездования 
и связи с кормовыми растениями изучены не-
достаточно [6]. Жизненный цикл аналогичен 
циклам других видов.

Лимитирующие факторы. Ограниченные пло-
щади, занимаемые в области хвойными лесами 
северного типа, вырубка зрелых сосняков. Ан-
тропогенные изменения мест обитания: сено-
косы, пастьба скота, химические обработки, 
вырубка лесов и застройка территорий.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулёвском заповеднике и НП «Са-
марская Лука». Необходима защита мест обита-
ния вида, создание ООПТ со строгим режимом 
охраны. Обследование северных р-нов области 
с  целью уточнения распространения вида в  ее 
пределах. Пропаганда и экологическое просве-
щение местного населения.

Источники информации: 1. КК Республики Марий Эл, 2016. 2. Красная книга…, 2010. 
3. Красная книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2001. 5. Красная книга…, 2009. 6. Красная 
книга…, 1984. 7. Ефремова, Сысолетина, 1980. 8. Любвина, Дюжаева, 2003.
Авторы: И. В. Любвина, И. В. Дюжаева.
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КЛИТЕЛЛЯРИЯ (=ПОТАМИДА) 
ЧЕПРАЧНАЯ

Clitellaria (=Potamida) ephippium 
Fabricius, 1775

Семейство Львинки —  Stratiomyidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Находится 
на северной границе ареала. Включён в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/0 —  крайне редкий вид, тенденции чи-
сленности неизвестны [1].
Распространение. Центр и Юг Европы, вклю-
чая южную часть средней полосы России [2, 3]. 
В  Самарской обл. отмечался на  территориях 
НП «Самарская Лука» [4, 5] и Жигулёвского 
заповедника [6] (Ставропольский р-н).
Особенности биологии. Мухи встречают-
ся по  опушкам лиственных лесов, на  поля-
нах, в  лесных колках в  пределах лесостепной 
зоны. Они летают низко над землей в поисках 
гнезд пахучих муравьев-древоточцев (Lasius 
fuliginosus), куда откладывают затем свои яйца. 
В  этих гнездах из  своеобразного «картона», 
устраиваемых муравьями в дуплах и пнях лист-
венных деревьев (особенно дубов, вязов и лип), 
живут и хищничают на хозяевах личинки мух. 
Взрослые мухи питаются на цветах.
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
ди лесов, особенно старовозрастных, вырубка 

старых дуплистых деревьев уменьшают возмож-
ности заселения этих мест муравьями-прокор-
мителями данного вида. Обработка лесных на-
саждений ядохимикатами снижает численность, 
как мух, так и муравьев.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в Жигулёвском заповеднике и НП 
«Самарская Лука». Необходимо сохранять не-
большие участки старовозрастных лесов, в ме-
стах обитания муравьев-древоточцев  —  про-
кормителей вида, оставлять часть дуплистых 
сухих деревьев и  отказаться от  химических 
обработок территорий.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Определитель насекомых…, 1969. 
3. Catalogue…, 1988. 4. Любвина, 2000. 5. Любвина, Дюжаева, 2003. 6. Т. П. Краснобае-
ва —  коллекция ЖГЗ.
Автор: И. В. Любвина.
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ХОБОТОГЛАВ КАВКАЗСКИЙ
Rhynchocephalus caucasicus  
Fischer von Waldheim, 1806

Семейство Неместриниды —  Nemestrinidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Среди-
земноморский вид, находится близ северной 
границы ареала [1]. Занесён в Красную книгу 
Ульяновской обл. (2 —  редкий вид, сокращаю-
щий численность и ареал [2]. Включён в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 1/0 —  крайне редкий вид, тенденции чи-
сленности неизвестны [3].
Распространение. Ареал вида включает юг 
европейской части России, Украину, Кавказ, 
Казахстан [4]. Численность повсеместно низ-
ка, встречается единичными особями. Крайняя 
северная граница ареала вида проходит по Улья-
новской обл., где он встречается в засоленных 
и  меловых степях [5]. Отмечается на  юге Са-
ратовской области, на юге Самарской области 
(Большечерниговский р-н) [6], а также в Волж-
ском, Алексеевском и Хворостянском [7–9] р-
нах Самарской обл.
Особенности биологии. Вид является солнце- 
и  теплолюбивым. Имаго активны в  жаркие 
часы, питаются нектаром на  соцветиях дикого 
лука (Allium sp.). При питании не садятся на ра-
стение, а  зависают над ним, высасывая нектар 
с помощью хоботка. Обладают стремительным 
полетом [2]. Как и все представители семейства 
неместрин, имеет сложный жизненный цикл, 
развитие происходит с гиперметаморфозом. Ли-
чинки мух паразитируют на саранчовых и личин-
ках пластинчатоусых жуков рода Hirmoneura Mg. 
Самки откладывают до 5 тысяч яиц, из которых 
вылупляются подвижные личинки типа плани-
дий. Они активно ищут хозяина и, проникнув 

в  него, линяют, превращаясь в  неподвижную 
питающуюся личинку. Личинку с местом её про-
никновения связывает длинная респираторная 
трубка. Личинки имеют 4 возраста, покинув хо-
зяина, они окукливаются в почве [10].
Лимитирующие факторы. Стенобионтность 
вида и  сложный жизненный цикл делают его 
очень уязвимым при любых антропогенных воз-
действиях. Приурочен к степным ландшафтам, 
которые часто подвергаются различным антро-
погенным воздействиям. Особенно подрывают 
численность этого вида распашка степей и ве-
сенние палы степного травостоя.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории ПП «Овраг «Бирю-
чий» (Алексеевский р-н). Для сохранения вида 
необходимо создание ООПТ на  уцелевших 
степных участках с соответствующим режимом 
охраны, запрещающим распашку, весенний пал, 
сенокос, прогон и пастьбу скота, проезд машин, 
применение ядохимикатов; работа по экологи-
ческому просвещению населения.

Источники информации: 1. Немков, 2011. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная книга…, 
2009. 4. Рихтер, 1969. 5. Золотухин и др., 1995. 6. Зимина, 1989. 7. Любвина, 2006. 8. 
Кузовенко и.др., 2015. 9. Дюжаева, 2016. 10. Нарчук, 2003.
Автор: И. В. Любвина.
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ЛЯФРИЯ СИБИРСКАЯ
Laphria sibirica Lehr, 1989
Семейство Ктыри —  Asilidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. С терри-
тории Самарской обл. (Жигулевский заповед-
ник) указан паратип вида (выделен из L. flava 
L.). Находится на  западной границе ареала. 
Включён в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Встречается от  берегов р. 
Волга до о. Сахалин по средней и южной полосе 
Сибири [2]. В Самарской обл. отмечен в Став-
ропольском (Жигулёвские горы) и  Волжском 
(окр. г. Самара, о. Поджабный) [2–8] р-нах.
Особенности биологии. Теплолюбивый вид, 
встречается по хорошо прогреваемым лесным 
опушкам и полянам. Взрослые насекомые —  уз-
коспециализированные хищники-энтомофаги, 
отличаются быстрым полетом. На  лету ловят 
добычу —  различных жуков и цикадок. Размер 
добываемых жертв, в среднем, около 1 см [2]. 
Личинки развиваются в почве на протяжении 
нескольких лет, питаются личинками жуков.
Лимитирующие факторы. Деградация лесных 
экосистем вследствие рекреационного загряз-

нения, захламления, вытаптывания (особенно 
опушек), обработок ядохимикатами и перевы-
паса, приводящая к  снижению видового раз-
нообразия комплекса насекомых и их гибели.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
охраняется в  Жигулёвском заповеднике. Не-
обходима оптимизация экологической обста-
новки лесных территорий. Расширение сети 
ООПТ с соответствующим режимом охраны, 
не  допускающим сплошных рубок, нерегули-
руемой рекреации, захламления и химических 
обработок лесных массивов.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Лер, 1989. 3. Новодережкин, 2005. 
4. Любвина, 1999. 5. Любвина, 2000. 6. Любвина, 2005. 7. Любвина, Дюжаева, 2003. 8. 
Фонды ЖГЗ.
Автор: И. В. Любвина.
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СПИЛОМИЯ МАНИКАТА
Spilomyia manicata Rondani, 1865

Семейство Сирфиды —  Syrphidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Находится 
за пределами границ основного ареала. Вклю-
чён в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [1].
Распространение. Юг Западной Европы, Ук-
раина, Кавказ [2]. В  Самарской обл. найден 
в  Ставропольском (Жигулёвские горы, Са-
марская Лука) [3–5], Сызранском, Шигонском 
и Борском р-нах [6–8].
Особенности биологии. Встречается по  лес-
ным опушкам и полянам, на разнотравных лу-
гах. Взрослые летают с июня по август, питаясь 
нектаром, в основном, на зонтичных растениях. 
Эти довольно крупные мухи окраской, жуж-
жанием и  поведением имитирует больших ос 
из рода Vespa. Ползая по цветам, муха вытягива-
ет вперед и прикладывает к боковым сторонам 
головы переднюю пару длинных черных лапок, 
имитируя длинные осиные усики. Личинки 
живут во влажной трухе в дуплах лиственных 
деревьев и питаются растительными остатками.
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
дей разнотравных лугов вследствие распашки, 

перевыпасов и  химического загрязнения. За-
хламление и  загрязнение лесных опушек, вы-
рубка старых дуплистых деревьев.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулёвском заповеднике, НП 
«Самарская Лука» и  на  территориях ПП 
«Рачейский бор» (Сызранский р-н) и  «Му-
ранский бор» (Шигонский р-н). Необходимо 
общее улучшение экологической обстановки 
в обл., сохранение луговых участков с богатым 
разнотравьем, особенно в соседстве с лесными 
опушками.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Определитель насекомых…, 1970. 
3. Новодережкин, 2005. 4. Любвина, 1998. 5. Любвина, 2000. 6. Любвина, 2005. 7. Люб-
вина, Дюжаева, 2003. 8. Дюжаева, Любвина, 2011.
Автор: И. В. Любвина.
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СПИСОК ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В  КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статус
Тип Позвоночные —  Vertebrata
Класс Костные рыбы —  Osteichtyes
Отряд Осетрообразные —  Acipenseriformes
Семейство Осетровые —  Acipenseridae
Род: Acipenser Linnaeus, 1758 —  осетры
Шип Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 0
Осетр русский Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833 1
Стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 4
Белуга Huso huso Linnaeus, 1758 1

Отряд Лососеобразные —  Salmoniformes
Подотряд Лососевидные —  Salmonoidei
Семейство Сиговые —  Coregonidae
Белорыбица Stenodus leucichthys Güldenstädt, 1772 1

Семейство лососевые —  Salmonidae
Форель ручьевая кумжа Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 1

Отряд Карпообразные —  Cypriniformes
Семейство Карповые —  Cyprinidae
Быстрянка Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782 4
Подуст волжский Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870 4
Белоперый пескарь Romanogobio albipinnatus Lukasch, 1933 1

Отряд Скорпенообразные —  Scorpaeniformes
Подотряд Корчаковидные —  Cottoidei
Семейство Керчаковые, или Рогатковые — Cottidae
Подкаменщик обыкновенный Cottus gobio Linnaeus, 1758 1

Класс Земноводные — Amphibia
Отряд Хвостатые земноводные — Caudata
Семейство Саламандровые Salamandridae
Тритон обыкновенный Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758 2
Тритон гребенчатый Triturus cristatus Laurenti, 1768 1

Отряд Бесхвостые земноводные — Anura
Семейство Жабы — Bufonidae
Жаба серая Bufo bufo Linnaeus, 1758 3

Семейство Лягушки — Ranidae
Лягушка травяная Rana temporaria Linnaeus, 1758 3
Лягушка съедобная Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758 4
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Класс Пресмыкающиеся Reptilia
Отряд Черепахи —  Testudines
Семейство Американские пресноводные черепахи —  Emydidae
Черепаха болотная Emys orbicularis Linnaeus, 1758 1

Отряд Ящерицы —  Sauria
Семейство настоящие ящерицы —  Lacertidae
Ящурка разноцветная Eremias arguta Pallas, 1773 1
Ящерица живородящая Zootoca vivipara Lichtenstein, 1823 3

Отряд Змеи —  Serpentes
Семейство Ужовые змеи —  Colubridae
Уж водяной Natrix tessellata Laurenti, 1768 3
Медянка обыкновенная Coronella austriaca Laurenti, 1768 3
Полоз узорчатый Elaphe dione Pallas, 1773 3

Семейство Гадюковые змеи —  Viperidae 
Гадюка восточная степная, или гадюка Ренара Vipera renardi Christoph, 1861 3
Гадюка обыкновенная Vipera berus Linnaeus, 1758 3

Класс Птицы — Aves
Отряд Поганкообразные — Podicipediformes
Семейство поганковые Podicipedidae
Малая поганка Podiceps ruficollis Pallas, 1764 1
Серощекая поганка Podiceps grisegena Boddaert, 1783 1

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes
Семейство цаплевые Ardeidae
Большая белая цапля Egretta alba Linnaeus, 1758 3

Семейство аистовые —  Ciconiidae
Аист черный —  Ciconia nigra Linnaeus, 1758 1

Отряд Гусеобразные — Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae
Лебедь-шипун Cygnus olor J. F. Gmelin, 1789 5
Огарь Tadorna ferruginea Pallas, 1764 3
Пеганка Tadorna tadorna Linnaeus, 1758 1

Отряд Соколообразные Falconiformes
Семейство Скопиные — Pandionidae
Скопа Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 1

Семейство Ястребиные —Accipitridae
Лунь степной Circus macrourus Gmelin, 1771 1
Змееяд Circaetus gallicus Gmelin, 1788 1
Орел-карлик Hieraаetus pennatus Gmelin, 1788 3
Степной орел Aquila rapax Temminсk, 1828 1
Могильник Aquila heliaca Savigny, 1809 3
Беркут Aquila chrysаеtos Linnaeus, 1758 1
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Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758 3
Европейский тювик Accipiter brevipes Severtzov, 1850 3
Курганник Buteo rufinus Cretzchmar, 1827 1
Большой подорлик Aquila clanga Pallas, 1811 3

Семейство Соколиные — Falconidae
Балобан Falco cherrug Gray, 1834 1
Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 1
Степная пустельга Falco naumanni. Fleischer, 1818 1
Кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 2

Oтpяд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
Глухарь —  Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 1
Рябчик Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758 1

Отряд Журавлеообразные — Gruiformes
Семейство Журавлиные Gruidae
Серый журавль Grus grus Linnaeus, 1758 1
Красавка Anthropoides virgo Linnaeus, 1758 1

Семейство Дрофиные — Otididae
Дрофа Otis tarda tarda Linnaeus, 1758 1
Стрепет Otis tetrax Linnaeus, 1758 1

Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Семейство Авдотковые — Burhinidae
Авдотка Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758 4

Семейство Ржанковые — Charadriidae
Кречетка Vanellus gregarius Pallas, 1771 4

Семейство Шилоклювковые — Recurvirostridae
Ходулочник Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 3

Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae
Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 3
Большой веретенник Limosa limosa Linnaeus, 1758 3

Семейство Тиркушковые — Glareolidae
Степная тиркушка Glareola nordmanni Nordmann, 1842 1

Семейство Чайковые — Laridae
Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus Pallas, 1773 3
Малая чайка Larus minutus Pallas, 1776 13 1
Белощекая крачка Chlidonias hybrida Pallas, 1811 1
Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 1764 1
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Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae
Филин Bubo bubo Linnaeus, 1758 1
Сплюшка Otus scops Linnaeus, 1758 3
Серая неясыть Strix aluco Linnaeus, 1758 2

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Семейство сизоворонковые Coraciidae
Сизоворонка Coracias garrulus Linnaeus, 1758 1

Отряд Дятлообразные — Piciformes
Семейство дятловые Picidae
Зеленый дятел Picus viridis Linnaeus, 1758 1
Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius Linnaeus, 1758 3

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Семейство ласточковые — Hirundinidae
Воронок, или городская ласточка Delichon urbica Linnaeus, 1758 2

Семейство Жаворонковые — Alaudidae
Белокрылый жаворонокMelanocorypha leucoptera Pallas, 1811 3

Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 1758 1
Чернолобый сорокопут Lanius minor Gmelin, 1788 3

Семейство Крапивниковые — Troglodytidae
Крапивник Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 1

Семейство Славковые — Sylviidae
Индийская камышевка Acrocephalus agricola Jerdon, 1845 3
Ястребиная славка Sylvia nisoria Bechstein, 1795 3

Семейство Дроздовые — Turdidae
Черноголовый чекан Saxicola torquata Linnaeus, 1766 3
Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka Lepechin, 1770 1

Семейство Суторовые — Paradoxornithidae
Усатая синица Panurus biarmicus Linnaeus, 1758 3

Семейство Ремезовые — Remizidae
Ремез обыкновенный Remiz pendulinus Linnaeus, 1758 3
Дубровник Emberiza aureola Pallas, 1773 1

Класс Млекопитающие —  Mammalia
Отряд Насекомоядные —  Eulipotyphla
Семейство Кротовые —  Talpidae
Выхухоль русская —  Desmana moschata Linnaeus, 1758 0
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Семейство землеройки —  Soricidae
Белозубка белобрюхая —  Crocidura leucodon Hermann, 1780 3
Водяная кутора —  Neomys fodiens Pennant, 1771 5

Семейство Ежовые —  Erinaceidae
Ушастый ёж —  Hemiechinus auritus, 1770 2

Отряд Рукокрылые —  Chiroptera
Семейство Кожановые —  Vespertilionidae
Ночница Наттерера —  Myotis nattereri Kuhl, 1818 2
Гигантская вечерница —  Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 1
Малая вечерница —  Nyctalus leisleri Kuhl, 1818 4
Нетопырь-пигмей —  Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 1
Северный кожанок —  Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839 2
Поздний кожан —  Eptesicus serotinus Schreber, 1774 1

Отряд Зайцеобразные —  Lagomorpha
Семейство Сеноставки —  Ochotonidae
Пищуха степная —  Ochotona pusilla Pallas, 1768 1

Отряд Грызуны —  Rodentia
Семейство слепышовые —  Spalacide
Слепыш обыкновенный —  Spalax microphtalmus Guldenstadt, 1770 1

Семейство Хомяковые —  Cricetidae
Хомячок серый —  Cricetulus migratorius Pallas, 1773 1
Хомячок Эверсманна —  Cricetulus eversmanni Brandt, 1859 3
Пеструшка степная —  Lagurus lagurus Pallas, 1773 2

Сем. Беличьи —  Sciuridae
Суслик малый —  Spermophilus pygmaeus Pallas, 1778 3
Суслик большой —  Spermophilus major 3
Суслик крапчатый —  Spermophilus suslicus 4

Сем.Тушканчиковые —  Dipodidae
Большой тушканчик —  Allactaga major 2

Отряд Хищные —  Carnivora
Семейство куньи —  Mustelidae 
Перевязка южнорусская —  Vormela peregusna Guldenstadt, 1770 1
Выдра речная —  Lutra lutra Linnaeus, 1758 1
Норка европейская Mustela lutreola Linnaeus, 1761 0



203Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ШИП
Acipenser nudiventris (Lovetski, 1928)

Семейство Осетровые — Acipenseridae

Природоохранный статус: категория 0 —  ве-
роятно исчезнувшие. Шип включен в Красную 
книгу МСОП [1], Российской Федерации [2]. 
Включен в КК Саратовской области (1 —  очень 
редкий вид с крайне низкой общей численно-
стью и дестабилизированной пространственно-
временной структурой ареала, находящийся 
под угрозой исчезновения) [3].
Распространение. Проходная рыба Каспийско-
го, Азовского и Черного морей, ранее по Вол-
ге отдельные особи доходили до  г. Казани 
[4]. В  Волжском бассейне встречается только 
до  плотины Волжской ГЭС Волгоградской 
области [5–8]. Существуют «жилые» формы 
этого вида, в течение нескольких лет не поки-
дающие реки [7].Отдельные особи отмечены 
в Саратовском водохранилище (рис. 1) севернее 
г. Вольска [9].
Особенности биологии. Длина до  2  м, масса 
до  30  кг. Живет не  менее 30  лет. Проходной 
вид, обитает в Каспийском море, в реки заходит 
для размножения. Нерест весенний, половозре-
лость наступает с 6–9 лет у самцов и с 12–14 лет 
у самок. Ранее обычный промысловый вид, чи-
сленность которого была подорвана до созда-
ния каскада водохранилищ. Сейчас на  грани 

исчезновения в Саратовском водохранилище, 
где отмечался единично до 1997 г. [10], и веро-
ятно, исчез в границах Самарской области.
Лимитирующие факторы. Браконьерство. 
Низкая численность, длительное развитие мо-
лоди [11].
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Натурализация вида возможна при искусст-
венном зарыблении в  условиях Саратовского 
водохранилища. Проводилось искусственное 
воспроизводство этого вида в  Саратовском 
водохранилище [12]. Выпуск молоди составил 
1771 тыс. штук [9].

Источники информации: 1. The IUCN…, 2017. 2. Красная книга …, 2001. 3. Красная 
книга …, 2006. 4. Берг, 1948. 5. Атлас …, 2002. 6. Лапицкий, 1970. 7. Казанчеев, 1981. 8. 
Павлов и др., 1994. 9. Завьялов и др., 2007. 10. Ermolin, 2010. 11. Евланов и др., 1998. 12. 
Шашуловский, Ермолин, 2005.
Авторы: А. К. Минеев, А. И. Файзулин.
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ОСЁТР РУССКИЙ
Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833

Семейство Осетровые —  Acipenseridae

Природоохранный статус: 1 —  находящиеся 
под угрозой исчезновения. Включен в 1-е изд. 
Красной книги Самарской обл. (Статус. Ка-
тегория: 1. Таксон, находящийся под угрозой 
исчезновения. РКР —  1/0. Крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны) [1]. Вклю-
чен в Красную книгу России РКР —  1/Г. Край-
не редкий вид со стабильной численностью [2]. 
Занесен в КК Республики Татарстан (I - редкий 
вид, находящийся на грани исчезновения) [3, 4], 
Ульяновской (1 —  находится под угрозой исчез-
новения) [5, 6], Саратовской (1 —  очень редкий 
вид с крайне низкой численностью и дестаби-
лизированной пространственно-временной 
структурой ареала) обл. [7], а также в Список 
таксонов, нуждающихся в  особом контроле 
за их состоянием на территории Оренбургской 
обл. (популяция бассейна р. Урал) [8].
Распространение. С пуском Балаковской ГЭС 
в эксплуатацию в Саратовское водохранилище 
проникает минимальное число рыб и  уходит 
далее вверх по течению [9]. В Саратовском во-
дохранилище осетр отмечен не только в русло-
вой, но и в левобережной части, а также в руслах 
затопленных рек и проток [10, 11].
Особенности биологии и  экологии. Проход-
ной вид. На  Средней Волге имелся и  жилой 
осетр. Обитает в русловой части водохранилищ. 
На нерест идет обычно по глубоководным ка-
налам, соединяющим крупные волжские рука-
ва [12]. Взрослые питаются преимущественно 
рыбой, второстепенное значение имеют моллю-
ски, ракообразные, личинки насекомых, черви. 
Максимальный возраст самцов составляет 52, 
самок– 62 года [13] при достижении половой 

зрелости в 8–13 и 15–16 лет соответственно. 
Нерестовую популяцию осетра по времени за-
хода в реку условно делят на озимую и яровую 
формы [14, 15]. Нерест происходит в мае при 
температуре воды от +9 до +16  °C. Нерести-
лищами служат каменистые обломки горных 
пород и овражные высыпки правого берега Са-
ратовского водохранилища на глубинах 1,5–7 м 
при скорости течения 1–1,5 м/с. Плодовитость 
колеблется от 60 до 880 тыс. икринок [10]. Был 
обычным промысловым видом. В  настоящее 
время встречается единично.
Лимитирующие факторы. Отсутствие доста-
точного количества нерестовых площадей, 
отсутствие возможности проникновения про-
ходной формы осетра в Саратовское и Куйбы-
шевское водохранилища, загрязнение водных 
масс, браконьерство.
Принятые и  необходимые меры охраны. Ре-
комендуется охрана и восстановление нерести-
лищ. Искусственное воспроизводство. Селек-
ционно-генетические и экологические работы 
по созданию туводной популяции.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Красная книга …, 2001. 3. Красная 
книга …, 2006. 4. Красная книга …, 2016. 5. Красная книга …, 2004. 6. Красная книга …, 
2008. 7. Красная книга …, 2006. 8. Красная книга …, 1998. 9. Павлов и др., 1999. 10. Не-
больсина, 1996. 11. Завьялов и др., 2006. 12. Завьялов и др., 2007. 13. Осетровые…, 1971. 
14. Берг, 1948. 15. Атлас…, 2002.
Авторы: А. К. Минеев, А. И. Файзулин.
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СТЕРЛЯДЬ
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Семейство Осетровые —  Acipenseridae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ные по  статусу. Включен в  1-е изд. Красной 
книги Самарской обл. (Статус. Категория: 
II. Таксон, сокращающийся в  численности. 
РКР —  4/А. Редкий вид, плавно снижающий 
численность) [1]. Занесен в КК Оренбургской 
(популяция бассейна р. Урал  —  II категория) 
[2], Саратовской (2 —  редкий вид со снижаю-
щейся численностью, уязвимый по отношению 
к  факторам антропогенного характера) [3], 
Ульяновской (4 —  неопределенный по статусу) 
[4], и (2а, б —  сокращающийся в численности) 
[5] обл.
Распространение. Саратовское водохранили-
ще. Возможно наличие полупроходной формы 
в крупных притоках (р. Самара).
Особенности биологии. Живет в реках, водох-
ранилищах, реже в озерах. Образует полупро-
ходную форму. Предпочитает проточные усло-
вия, биотопы с песчаным и галечным грунтом. 
Типично придонный вид. Питается главным 
образом донными беспозвоночными. Размно-
жается на каменистых грунтах при температуре 
воды близкой к 10 °C. Самцы достигают поло-
вой зрелости в 4, а самки в 7 лет. Плодовитость 
более 100 тыс. икринок. В Самарской обл. не-
рестилища сохранились в основном в верховьях 
Саратовского водохранилища. Максимальная 
длина около 125 см, масса до 16 кг [6–8]. Был 
обычным промысловым видом. В  настоящее 
время численность сокращается.

Лимитирующие факторы. Уничтожение и от-
сутствие достаточного количества нерестовых 
участков, загрязнение водных масс, браконьер-
ство.
Принятые и необходимые меры охраны. Реко-
мендуется охрана и восстановление нерестилищ 
в  акватории Саратовского водохранилища. 
Проводятся работы по искусственному воспро-
изводству. Всего с 2009 по 2017 гг. выпущено 
порядка 8790 тыс. экз. молоди Средневолжским 
филиалом ФГБУ «Главрыбвод», из них не ме-
нее 2768 тыс. экз. в  счет возмещения ущерба 
водным биологическим ресурсам (данные 
представлены Средневолжским территори-
альным управлением Федерального агентства 
по  рыболовству). Также дополнительно про-
изводится выпуск молоди рыб предприятиями 
г. Тольятти (ПАО «КуйбышевАзот»), в районе 
г. Сызрань [9].

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Красная книга …, 1998. 3. Красная 
книга …, 2006. 4. Красная книга …, 2004. 5. Красная книга …, 2015. 6. Берг, 1948. 7. Ре-
шетников и др., 1997. 8. Евланов и др., 1998. 9. Файзулин и др., 2018б.
Авторы: А. К. Минеев, А. И. Файзулин, М. В. Рубанова, Р. А. Михайлов, О. В. Минеева, 
Е. В. Трантина.
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БЕЛУГА
Huso huso Linnaeus, 1758

Семейство Осетровые —  Acipenseridae

Природоохранный статус: 1 —  находящиеся 
под угрозой исчезновения. Включен в 1-е изд. 
Красной книги Самарской обл. (Статус. Ка-
тегория: 1. Таксон, находящийся под угрозой 
исчезновения. РКР —  1/0. Крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны) [1]. Зане-
сен в КК Саратовской (1 —  очень редкий вид 
с крайне низкой общей численностью и деста-
билизированной пространственно-временной 
структурой ареала, находящийся под угрозой 
исчезновения) [2], Ульяновской (1 —  находится 
под угрозой исчезновения) [3, 4]; обл. и Респу-
блики Татарстан (I - редкий вид, находящийся 
на грани исчезновения) [5, 6], а также в Спи-
сок таксонов, нуждающихся в особом контроле 
за их состоянием на территории Оренбургской 
обл. (популяция бассейна р. Урал) [7].
Распространение. Саратовское и  Куйбышев-
ское водохранилища (рис. 2). В начале 1980-х 
гг. в нижнем бьефе Куйбышевской ГЭС неод-
нократно регистрировали крупные экземпля-
ры белуги под водосливной плотиной у здания 
ГЭС [8]. Предположительно, волжскую нере-
стовую популяцию продолжает наполовину по-
полнять поколение самок, родившихся до стро-
ительства Волжской ГЭС [9].
Особенности биологии. Проходной вид, об-
итает в Каспийском море, в реки заходит для 
размножения. В устье р. Волги ход белуги начи-
нается ранней весной и осенью. Взрослая белуга 
питается в основном рыбой. На Средней Вол-
ге, до  ее зарегулирования, нерест наблюдался 
во второй половине мая на галечнике или песке. 
Половой зрелости самцы достигаю в возрасте 
около 14  лет, самки  —  18  лет. Плодовитость 
до 7,5 млн икринок. Созревание белуги может 

происходить в реке (водохранилище), без ската 
на нагул в море. В пределах региона нерестится 
во второй половине мая при температуре воды 
от +8 до +15 °C и скорости течения в поверх-
ностном слое не  ниже 1,5 м/с. Не  исключена 
возможность откладки икры на хрящевом га-
лечном дне [10]. Длина до 5 м, масса до 1500 кг 
[8–11]. Был обычным промысловым видом. В на-
стоящее время встречается единично. После за-
крытия рыбоподъемников на плотинах Волжской 
и  Саратовской ГЭС случаи регистрации белуги 
в Саратовском водохранилище не отмечены [12].
Лимитирующие факторы. Невозможность 
преодолеть плотины ГЭС в количестве, необ-
ходимом для нормального воспроизводства, 
как следствие —  низкая численность нересто-
вой популяции. Резкое сокращение количества 
нерестилищ.
Принятые и  необходимые меры охраны. Ре-
комендуется охрана и восстановление нерести-
лищ. Искусственное воспроизводство, селек-
ционно-генетические и экологические работы 
с целью создания туводного стада.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Красная книга …, 2006. 3. Красная 
книга …, 2004. 4. Красная книга …, 2008. 5. Красная книга …, 2006. 6. Красная книга …, 
2016. 7. Красная книга …, 1998. 8. Евланов и др., 1998. 9. Завьялов и др., 2006. 10. Завья-
лов и др., 2007. 11. Берг, 1948. 12. Шашуловский, Ермолин, 2005.
Авторы: А. И. Файзулин, А. К. Минеев.
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БЕЛОРЫБИЦА
Stenodus leucichthys Güldenstädt, 1772

Семейство Сиговые —  Coregonidae

Природоохранный статус: 1  —  находящие-
ся под угрозой исчезновения. Включен в 1-е 
изд. Красной книги Самарской обл. (Статус. 
Категория: I. Таксон, находящийся под угро-
зой исчезновения. РКР  —  1/0. Крайне ред-
кий вид, тенденции динамики численности 
неизвестны) [1]. Занесен в  КК Саратовской 
(1 —  очень редкий, исчезающий вид (подвид) 
с крайне низкой общей численностью и деста-
билизированной пространственно-временной 
структурой ареала) [2], Оренбургской (попу-
ляция р. Урал  —  I  категория) [3] областей. 
Исчез с  территории Республики Татарстан 
в историческое время [4, 5].
Распространение. Единичные экземпляры 
в 1980-х гг. находили в р. Сок. Ранее постоян-
но встречалась в нижней части р. Уса [6]. Еди-
ничные экземпляры ранних мальков (стадия G) 
обнаружены в 1995 году в устье р. Сок.
Особенности биологии. Проходной вид. Вхо-
дит в  р. Волгу с  августа  —  ноября по  начало 
мая. Ведет придонный образ жизни. Предпо-
лагается наличие туводных популяций в  Куй-
бышевском [7]. Может образовывать жилые 
формы в пресных водах. Крупная хищная рыба, 
достигающая свыше 1 м длины и до 20 кг веса. 
До строительства ГЭС основные нерестилища 
белорыбицы находились на р. Каме и ее прито-
ках. Самки становятся половозрелыми в  6–7, 
самцы —  в 5–6 лет. Размножение не чаще 3 раз 
в  жизни с  интервалами в  2  года. Температура 
нереста составляет от +0.2 до +6 °C. Плодови-

тость до  390  тыс. икринок. Регулярный вылов 
отдельных экземпляров белорыбицы в устье р. 
Усы, возможно, указывает на наличие туводной 
формы в Куйбышевском водохранилище [7–10]. 
Вид видимо, исчез в Саратовском водохранили-
ще, где не отмечается в уловах с 1996 года [11]. 
Численность и  тенденции ее изменения. 
В прошлом —  промысловый вид. В настоящее 
время встречается единично, тенденции дина-
мики численности неизвестны. 
Лимитирующие факторы. Зарегулирование 
волжского стока из-за строительства каскада во-
дохранилищ, ухудшение общей экологической 
обстановки, вылов производителей в  период 
нерестовой миграции.
Принятые и необходимые меры охраны. Реко-
мендуется искусственное воспроизводство и со-
здание туводной формы, охрана и восстановле-
ние нерестилищ, путей нерестовых миграций, 
очистка водоемов от загрязнителей.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Красная книга …, 2006. 3. Красная 
книга …, 1998. 4. Красная книга …, 2006. 5. Красная книга …, 2016. 6. Гавлена, 1971. 7. 
Евланов и  др., 1998. 8. Завьялов и  др., 2007. 9. Берг, 1948. 10. Решетников, 1980. 11. 
Ermolin, 2010.
Авторы: А. К. Минеев, А. И. Файзулин.
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ФОРЕЛЬ РУЧЬЕВАЯ (КУМЖА)
Salmo trutta morpha fario  

Linnaeus, 1758
Семейство Лососевые —  Salmonidae

Природоохранный статус: 1 —  находящиеся 
под угрозой исчезновения. Включен в 1-е изд. 
Красной книги Самарской обл. (Статус. Кате-
гория: I. Таксон, находящийся под угрозой ис-
чезновения. РКР  —  1/0. Крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны) [1]. Редкая 
форма кумжи, еще сохранившаяся в  бассейне 
Средней Волги [2]. Занесен в  Красную книгу 
Оренбургской (категория IV) [3], Саратовской 
(1 —  очень редкий вид (неопределенная по ста-
тусу форма) с крайне низкой общей численно-
стью и дестабилизированной пространственно-
временной структурой ареала) [4], Ульяновской 
(1 —  находится под угрозой исчезновения) [5, 
6] областей и  Республики Татарстан (I  – ред-
кая жилая пресноводная морфа, находящаяся 
на грани исчезновения) [7].
Распространение. В  настоящее время ручье-
вая форель, некогда широко распространенная 
в притоках р. Волга, сохранилась в некоторых 
притоках рек Б. Черемшан, Сок, Уса.
Особенности биологии. Форель —  жилая рыба 
в ручьях со сравнительно чистой водой и каме-
нистым дном. Питается всякого рода мелкими 
животными, крупные особи охотно поедают па-
дающих в воду насекомых. Нерест приурочен 
к холодному времени года (от осени до ранней 
весны). Половой зрелости достигает в 3–4 года. 

Длина до 37,5 см. Вес до 2 кг (редко). В уловах 
из различных рек области (архив ИЭВБ РАН) 
присутствовали рыбы длиной от 9,3 до 28 см 
и массой до 250 г [8–13]. Численность и тен-
денции ее изменения. Общая численность 
и тенденции ее динамики неизвестны. Наибо-
лее крупная популяция в р. Байтуган (5–7 тыс. 
особей), в других водоемах —  малочисленные.
Лимитирующие факторы. Загрязнение вод 
малых рек и  ручьев. Возможно, негативный 
эффект вызывает изменение гидрологического 
режима малых рек [14].
Принятые и необходимые меры охраны. Реко-
мендуется восстановление и охрана комплекса 
малых рек. Создание гидробиологической 
ООПТ в бассейне рек Сок и Уса.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Красная книга …, 2001. 3. Красная 
книга …, 1998. 4. Красная книга …, 2006. 5. Красная книга …, 2004. 6. Красная книга …, 
2015. 7. Красная книга …, 2006. 8. Паллас, 1809. 9. Берг, 1948. 10. Варлаков, 1955. 11. 
Дорофеева, 1967. 12. Решетников и др., 1997. 13. Евланов и др., 1998. 14. Файзулин и др., 
2018а.
Авторы: А. К. Минеев, А. И. Файзулин, А. Е. Кузовенко.
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БЫСТРЯНКА
Alburnoides bipunctatus  

Bloch, 1782
Семейство Карповые —  Cyprinidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ные по  статусу. Подвид A. bipunctatus rossicus 
Berg, 1924 —  русская быстрянка, (по-видимо-
му, именно этот подвид встречается в водоемах 
Самарской обл.) занесен в КК РФ (2 —  таксон, 
численность которого резко сокращается) [1]. 
Включен в 1-е изд. Красной книги Самарской 
обл. (Категория: IV. Таксон с неопределенным 
статусом. РКР —  3/0. Весьма редкий и слабо-
изученный вид, тенденции численности неиз-
вестны [2]. Занесен в КК Оренбургской (кате-
гория II) [3] и Ульяновской (2 —  сокращающий 
численность вид) [4, 5], в  последнем издании 
(3 —  редкий вид) [6] областей.
Распространение. В  Самарской области вид 
зарегистрирован в рр. Сок, Кондурча и в сред-
нем течении р. Самары. В 1984 г. она в неболь-
шом количестве была обнаружена в р. Чапаевка 
[7–10], а также в р. Уса.
Особенности биологии. Типичный реофил, 
в  реках придерживается участков с  быстрым 
течением, обычно у  поверхности. В  озерах 
и прудах встречается крайне редко. Держится 
постоянно на поверхности и по быстроте дви-
жений превосходит уклейку. Питается преиму-
щественно нитчатыми водорослями, личинка-
ми и взрослыми насекомыми, а также детритом. 
Созревает рано (на 2–3-м году жизни), размно-
жается поздней весной и  в  первой половине 
июня. Нерест порционный. Икру откладыва-

ет на  мелководьях, предпочитает каменистые 
грунты. Плодовитость относительно высока 
(700–7000 икринок) [10, 11]. В  реках Самар-
ской обл. длина рыб составляет, в среднем около 
5  см, максимальный размер  —  до  9  см, масса 
около 2 г [12]. Весьма редкий вид, тенденции 
изменения численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Зарегулирование 
стока рек и  загрязнение водоемов отходами 
промышленного и  сельскохозяйственного 
производства [12]. Может вытесняться эколо-
гическим конкурентом  —  уклейкой Alburnus 
alburnus (Linnaeus, 1758) [10].
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории национального парка 
«Бузулукский бор». В качестве рекомендуемых 
мер по  охране: очистка комплекса малых рек 
от  загрязнителей, создание гидробиологиче-
ской ООПТ в бассейне р. Сок.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2001. 2. Красная книга …, 2009. 3. Красная 
книга …, 1998. 4. Красная книга …, 2004. 5. Красная книга …, 2008. 6. Красная книга …, 
2015. 7. Берг, 1949а. 8. Гавлена, 1971. 9. Евланов и др., 1998. 10. Завьялов и др., 2007. 11. 
Решетников и др., 1997. 12. Павлов и др., 1994.
Авторы: А. К. Минеев, А. И. Файзулин.
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ПОДУСТ ВОЛЖСКИЙ
Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870

Семейство Карповые —  Cyprinidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ные по  статусу. Включен в  1-е изд. Красной 
книги Самарской обл. (Категория: II. Таксон, 
сокращающийся в  численности. РКР  —  4/А. 
Редкий вид, плавно снижающий численность) 
[1]. Занесен в Аннотированный перечень так-
сонов и  популяций животных, нуждающихся 
в  особом внимании к  их состоянию в  при-
родной среде на территории РФ [2]. Эндемик 
Волжского бассейна. Занесен в КК Ульяновской 
обл. (2  —  сокращающий численность вид) 
[3–5]. Республики Татарстан (II – распростра-
ненный вид, сокращающий численность) [6, 7] 
и Саратовской области (2 —  редкий вид со сни-
жающейся численностью и  сокращающимся 
ареалом, уязвимый по отношению к факторам 
антропогенного характера) [8].
Распространение. На  реофильных биотопах 
в Саратовском водохранилище; реках Самара, 
Сок и в их притоках [9] (рис. 2).
Особенности биологии. Рыба средних раз-
меров с длиной до 35 см и массой тела до 1,6 
(обычно 0,4) кг. Относится к группе реофиль-
ных речных, придонных, стайных рыб. В водох-
ранилищах встречается в  нижнем бьефе ГЭС 
и на участках с быстрым течением [10]. Взро-
слые особи питаются в основном обрастания-
ми, соскабливая их нижней губой с подводных 
предметов; в содержимом желудка, кроме того, 
отмечается детрит, личинки насекомых, низ-
шие ракообразные и  икра рыб. Нерестится 
в конце апреля —  в мае при температуре воды 
не  ниже +6  °C на  галечном каменистом суб-
страте. У самцов в период нереста голова по-

крывается роговыми бугорками. Плодовитость 
в среднем составляет 5,5 тыс. икринок [9–11]. 
Ранее был обычным, местами многочисленным 
видом, относился к группе промысловых рыб 
[9–11]. Современная численность в  регионе 
неизвестна. Отмечается четкая тенденция ее 
сокращения, в  том числе и  в  сопредельных 
регионах —  Ульяновской области [12]. Напро-
тив, в Саратовском водохранилище стабильная 
«очень низкая численность» [13].
Лимитирующие факторы. Снижение числа би-
отопов с быстрым течением, интенсификация 
воздействия антропогенных факторов, таких 
как зарегулирование и загрязнение водотоков 
(водных масс, грунтов, донных отложений).
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории национального парка 
«Бузулукский бор» [14]. Усиление контроля 
загрязнения водотоков, увеличение эффектив-
ности очистных сооружений. Организация 
охраны локальных мест нереста вида.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Красная книга …, 2001. 3. Красная 
книга …, 2004. 4. Красная книга …, 2008. 5. Красная книга …, 2015. 6. Красная книга …, 
2006. 7. Красная книга …, 2016. 8. Красная книга …, 2006. 9. Евланов и др., 1998. 10. За-
вьялов и др., 2007. 11. Берг, 1949а. 12. Михеев, 2015. 13. Ermolin, 2010. 14. Минеев и др., 
2018б.
Авторы: А. К. Минеев, А. И. Файзулин.
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БЕЛОПЁРЫЙ ПЕСКАРЬ
Romanogobio albipinnatus  

Lukasch, 1933
Семейство Карповые —  Cyprinidae

Природоохранный статус: 1 —  находящиеся 
под угрозой исчезновения. Включен в 1-е изд. 
Красной книги Самарской обл. (Катего-
рия:  I. Таксон, находящийся под угрозой ис-
чезновения. РКР  —  1/0. Крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Занесен 
в КК Саратовской (4 —  редкий, слабоизучен-
ный вид, динамика популяции которого неиз-
вестна) [1] и КК Ульяновской (3 —  редкий вид) 
[2] областей.
Распространение. Обнаружен в  р. Сок и  ее 
притоках в 1970-х гг. [3–5].
Особенности биологии. В  Саратовском во-
дохранилище встречается регулярно, однако, 
численность его низкая [6].Предпочитает реки 
с умеренным или быстрым течением, иногда чи-
стые озера. Длина особей достигает 13 см. Не-
рестится в  середине июня, нерест не  изучен. 
Питается бентосными организмами песчаного 
дна: личинками поденок, хирономидами и др. 

Возможно имеет сумеречную и ночную дина-
мику активности [3, 6–8].
Лимитирующие факторы. Загрязнение и  за-
регулирование малых рек, сокращение числа 
биотопов с быстрым течением.
Принятые и необходимые меры охраны. Реко-
мендуется восстановление и охрана комплекса 
малых рек, прежде всего в бассейне р. Сок.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2006. 2. Красная книга …, 2015. 3. Гавлена, 
1971. 4. Евланов и др., 1998. 5. Ручин и др., 2008. 6. Шашуловский, Ермолин, 2005. 7. Берг, 
1949а. 8. Завьялов и др., 2007.
Авторы: А. К. Минеев, А. И. Файзулин.
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ПОДКАМЕНЩИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

Cottus gobio Linnaeus, 1758
Семейство Керчаковые,  

или рогатковые —  Cottidae

Природоохранный статус: 1 —  находящиеся 
под угрозой исчезновения. Включен в 1-е изд. 
Красной книги Самарской обл. [3]. Занесен 
в  КК Оренбургской (II  категория) [4], Сара-
товской (4  —  редкий, слабоизученный вид, 
динамика популяции которого неизвестна) 
[5], Ульяновской (1 —  находится под угрозой 
исчезновения) [6] и (3в —  редкие) [7] областей 
и Республики Татарстан (II - распространенный 
вид, резко сокращающий численность) [8, 9].
Распространение. Первая находка подкамен-
щика обыкновенного в  Самарской области 
описана в  работе Ф. К. Гавлены в  1971 г., где 
вид был зарегистрирован в  районе впадения 
р. Сок в р. Волгу. Имеются современные сведе-
ния о находках этого вида на северной границе 
Самарской области в Куйбышевском водохра-
нилище, в районе устье р. Арбуга (в месте впа-
дения в Криушинский залив водохранилища) 
[6], а также в Саратовском водохранилище [10].
Особенности биологии. Обитает в  реках, 
озерах и  больших ручьях, но  может быть об-
наружен и на глубинах до 10 м. В дневное вре-
мя малоактивен и прячется под камнями или 
в  зарослях. Питается донными беспозвоноч-
ными и икрой рыб. Половой зрелости дости-
гает на второй год жизни. Нерестится весной. 
Икру рыбы откладывают в специально вырытые 
ямки или на нижнюю сторону камней. Самцы 
охраняют кладку в течение трех-четырех недель 

до выклева. Продолжительность жизни до 5 лет. 
Длина тела до 12 см [1, 11–12]. Требует уточне-
ния распространение данного вида в акватории 
Саратовского водохранилища, где отмечается 
стабильно «низкая численность» [10, 13].
Лимитирующие факторы. Сокращение, загряз-
нение и разрушение реофильных биотопов.
Принятые и необходимые меры охраны. При-
нятые меры охраны отсутствуют. Рекомендует-
ся восстановление и  охрана комплекса малых 
и средних рек. Создание гидробиологической 
ООПТ в бассейне р. Сок.

Внутривидовая структура подкаменщика 
обыкновенного исследована недостаточно. 
Для Волжского бассейна указывается подвид 
C. g. koshewnikowi (Cratzianov, 1907)  —  рус-
ский подкаменщик [1]. Также данный подвид 
рассматривается в качестве синонима C. gobio 
gobio (Linnaeus, 1758) [2].

Источники информации: 1. Решетников и др., 1997. 2. Tzvetkov et al., 2001. 3. Красная 
книга …, 2009. 4. Красная книга …, 1998. 5. Красная книга …, 2006. 6. Красная книга …, 
2004. 7. Красная книга …, 2015. 8. Красная книга …, 2006. 9. Красная книга …, 2016. 10. 
Ermolin, 2010. 11. Берг, 1949б. 12. Гавлена, 1971. 13. Минеев и др., 2018а.
Авторы: А. К. Минеев, О. В. Минеева, А. И. Файзулин
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ТРИТОН
Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758

Семейство Саламандровые —  Salamandridae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающи-
еся в численности виды. Находится на южной 
границе ареала. Включен в  1-е изд. Красной 
книги Самарской области со  статусом «Ка-
тегория: III. Редкий таксон. РКР-5/Б» [1]. 
Занесен в Красную книгу МСОП (IUSN LC), 
Приложение III Бернской конвенции [2], Ан-
нотированный перечень таксонов и популяций 
животных, нуждающихся в особом внимании 
к их состоянию в природной среде на террито-
рии Саратовской обл. [3].
Распространение. Европа (кроме Португалии, 
Испании, южной Франции, Италии, северной 
Скандинавии, степей России и Украины); Азия 
на восток до Красноярского края, на юг до Ма-
лой Азии и северного Казахстана [4]. В насто-
ящее время вид отмечен на территории Кош-
кинского, Сызранского и Волжского районов 
Самарской области (рис. 1).
Особенности биологии. Длина тела с хвостом 
(L.+L.cd.) у  самцов в  регионе не  превыша-
ет 71  мм, у  самок  —  72  мм. Местообитания 
приурочены к лесным массивам с водоемами. 
Обыкновенный тритон активен с  середины 
апреля до  конца сентября. Зимует на  суше, 
весну проводит в воде. Нерестится в пересы-
хающих водоемах, мелких карстовых озерах, 
прудах и затопленных карьерах. Нерест прохо-
дит в конце апреля —  начале мая. Личинки на-
чинают выклевываться в конце мая. Выход се-
голетков на сушу проходит во второй половине 

августа. Взрослые особи в водоемах питаются 
моллюсками, ракообразными и т. д.; на суше, 
главным образом, насекомыми, дождевыми 
червями, пауками. Основным кормом для ли-
чинок являются дафнии и другие мелкие вод-
ные беспозвоночные. В местах размножения 
плотность может достигать 8–14 экземпляров 
на 10 м2 нерестового водоема (окр. пос. Управ-
ленческий в Красноглинском р-не г. Самары) 
[5–8].
Лимитирующие факторы. Загрязнение и унич-
тожение нерестовых водоемов, отлов животных.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в НП «Самарская Лука», НП «Бу-
зулукский бор» [6]. К  рекомендациям по  со-
хранению таксона в  естественных условиях 
можно отнести охрану нерестовых водоемов 
и  проведение биотехнических мероприятий 
по их восстановлению [8, 9].

Источники информации: 1. Файзулин и др., 2009. 2. The IUCN…, 2017. 3. Красная кни-
га …, 2006. 4. Кузьмин, Семенов, 2006. 5. Красная книга …, 2009. 6. Файзулин и др., 2013. 
7. Файзулин, Кузовенко, 2015. 8. Кузовенко, Файзулин, 2016. 9. Файзулин и др., 2018а.
Авторы: А. Е. Кузовенко, И. В. Чихляев, А. И. Файзулин.
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ТРИТОН ГРЕБЕНЧАТЫЙ
Triturus cristatus Laurenti, 1768

Семейство Саламандровые —  Salamandridae

Природоохранный статус: 1 —  таксоны, нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения. Находится 
на южной границе ареала. Включен в 1- ое изд. 
Красной книги Самарской области со статусом 
«Категория: I. Таксон, находящийся под угро-
зой исчезновения. РКР —  1/0. Крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны» [1]. 
Занесен в Красную книгу МСОП (IUSN LC), 
Приложение II Бернской конвенции [2]. Вклю-
чен в  Красную книгу Республики Татарстан 
(II категория. Вид, сокращающий численность, 
находящийся в РТ близ южной границы ареала) 
[3], Ульяновской (3/Б —  вид, имеющий значи-
тельный ареал, в пределах которого встречают-
ся спорадически и с небольшой численностью) 
[4] и Оренбургской обл. [5]. Аннотированный 
перечень таксонов и  популяций животных, 
нуждающихся в особом внимании к их состо-
янию в природной среде на территории Сара-
товской обл. [6].
Распространение. Большая часть Европы (кро-
ме Южной Европы) и западная часть Западной 
Сибири [7, 8]. В настоящее время вид отмечен 
на  территории Кошкинского района Самар-
ской области (рис. 2).
Особенности биологии. Длина тела с хвостом 
(L.+L.cd.) достигает в регионе 136 мм. Гребен-
чатый тритон встречается в  лесных водоемах 
и  по  их берегам. Активен с  середины апре-
ля до  конца сентября. Зимует на  суше, весну 
и первую половину лета проводит в воде. Не-
рест проходит в конце апреля, выход сеголет-
ков на  сушу  —  во  второй половине августа. 
По данным из Волжско-Камского края и других 

регионов [8–11], в  водоемах основу питания 
взрослых особей составляют личинки насеко-
мых, дафнии и моллюски, на суше —  дождевые 
черви, насекомые и слизни; основа питания ли-
чинок  —  мелкие ракообразные. Численность 
очень низкая, известны единичные находки. 
Не  исключено, что вид исчез в  Жигулевском 
заповеднике, где отмечался в 1980-х гг. [8, 9]. 
Тенденции численности не изучены.
Лимитирующие факторы. Исчезновение по-
пуляции в  г. Самара, вероятно связано с  ан-
тропогенным воздействием. Также в  целом, 
на  южной границе ареала, негативно на  чи-
сленность данного вида может влиять расселе-
ние дальневосточного вселенца ротана-голо- 
вешки [8;12].
Принятые и необходимые меры охраны. Воз-
можно, вид встречается и, следовательно, охра-
няется в Жигулевском заповеднике и НП «Бу-
зулукский бор», но достоверность его обитания 
на  данных ООПТ в  настоящее время требует 
подтверждения [8].

Источники информации: 1. Файзулин, Кривошеев, 2009. 2. The IUCN…, 2017. 3. Красная 
книга …, 2016. 4. Красная книга …, 2015. 5. Постановление Правительства Оренбургской 
области…, 2014. 6. Красная книга …, 2006. 7. Кузьмин, Семенов, 2006. 8. Файзулин и др., 
2013. 9. Красная книга …, 2009. 10. Файзулин, Кузовенко, 2015. 11. Кузовенко, Файзулин, 
2016. 12. Reshetnikov et al., 2013.
Автор: А. И. Файзулин.
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ЖАБА СЕРАЯ
Bufo bufo Linnaeus, 1758

Семейство Жабы —  Bufonidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится на южной границе ареала. Включен 
в 1-е изд. Красной книги Самарской обл. (Ка-
тегория: I. Таксон, находящийся под угрозой 
исчезновения. РКР —  2/А. Очень редкий вид, 
резко снижающий численность) [1]. Занесен 
в  Красную книгу МСОП (IUSN LC), При-
ложение II Бернской конвенции [2]. Включен 
в  Красную книгу Республики Татарстан (III 
категория. Вид, сокращающий численность, 
особенно в лесостепной и на юге лесной зон) 
[3]. Аннотированный перечень таксонов и по-
пуляций животных, нуждающихся в  особом 
внимании к их состоянию в природной среде 
на территории Саратовской обл. [4].
Распространение. Европа и Западная Сибирь; 
проникает и в Восточную Сибирь [5]. В насто-
ящее время в Самарской области вид отмечен 
только в Кошкинском районе (рис. 1).
Особенности биологии. Длина тела достига-
ет в регионе 90 мм у самцов и 130 мм у самок. 
Серая жаба встречается на сырых лесных участ-
ках, в поймах рек с высокой растительностью, 
избегая обширных открытых пространств. 
Активна со второй половины апреля до нача-
ла октября. Зимует на суше. Нерест проходит 
в конце апреля —  начале мая, выход сеголетков 
из воды —  с начала июля до середины сентября. 
По  данным из  Волжско-Камского края [6, 7], 
жабы питаются жуками, муравьями и другими 
беспозвоночными, редко —  мелкими позвоноч-

ными; головастики —  детритом и водорослями. 
За последние годы известны лишь единичные 
находки. Местообитание данного вида в окр. с. 
Хрящевка Ставропольского р-на, отмеченное 
в  1951 г. [8], по-видимому, уничтожено в  ре-
зультате создания Куйбышевского водохрани-
лища. В черте г. Самара, где встречался вплоть 
до 1980-х гг. [6], в настоящее время достоверных 
находок нет.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, за-
грязнение и  уничтожение нерестовых водое-
мов [9].
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
на нерестовых водоемов и их берегов. Создание 
ООПТ в  Кошкинском р-не (проектируемый 
комплексный заказник «Долина реки Черем-
шан»), в  окр. с. Трубетчино (Сызранский р- 
н), окр. пос. Новый Тукшум и окр. с. Кузькино 
(Шигонский р-н).

Источники информации: 1. Кривошеев и  др., 2009. 2. The IUCN…, 2017. 3. Красная 
книга …, 2016. 4. Красная книга …, 2006. 5. Кузьмин, Семенов, 2006. 6. Файзулин и др., 
2013. 7. Гаранин, 1983. 8. Garanin, 2000. 9. Красная книга …, 2009.
Авторы: А. Е. Кузовенко, А. И. Файзулин.
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ЛЯГУШКА ТРАВЯНАЯ
Rana temporaria Linnaeus, 1758

Семейство Лягушки —  Ranidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится на южной границе ареала. Включен 
в  1-е изд. Красной книги Самарской области 
со статусом «Категория: II. Таксон, сокраща-
ющийся в  численности. РКР  —  3/Б. Весьма 
редкий вид, плавно снижающий численность» 
[1]. Занесен в  Красную книгу МСОП (IUSN 
LC), Приложение III Бернской конвенции [2]. 
Включен в  Ульяновской (5/Г  —  условно ред-
кий вид, имеющий значительный общий ареал, 
но находящийся в пределах Ульяновской обла-
сти на  границе распространения [3] и  Орен-
бургской [4] обл., Аннотированный перечень 
таксонов и популяций животных, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде на территории Саратовской обл. [5].
Распространение. Европа от Пиренеев до Ура-
ла и Западной Сибири [6]. В настоящее время 
в Самарской области вид отмечен в Кошкин-
ском, Сызранском, Ставропольском и  Волж-
ском районах.
Особенности биологии. Длина тела достигает 
в  регионе 105  мм. Травяная лягушка обитает 
на заболоченных лугах и во влажных лесах око-
ло выходов грунтовых вод, в  ручьях и  мелких 
реках. Активна с середины апреля до конца сен-
тября —  начала октября. Зимует в ручьях и водо-
емах с родниковым питанием. Основу пищевого 
рациона лягушек составляют наземные насеко-
мые (жуки, гусеницы, двукрылые), головасти-
ков —  детрит и водоросли. Местообитания дан-

ного вида в окр. с. Жигули и в окр. с. Хрящевка 
Ставропольского р-на, отмеченные в 1951 г. [7], 
по-видимому, уничтожены в результате создания 
Куйбышевского водохранилища. Вид отмечался 
в черте г. Самара, где сейчас не встречается [8]. 
В настоящее время в Самарской обл. известны 
единичные находки [9, 10].
Лимитирующие факторы. Антропогенное за-
грязнение воды. Зарастание и обмеление водо-
емов, исчезновение родников.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулевском заповеднике и в НП 
«Самарская Лука». К рекомендациям по со-
хранению вида в естественных условиях мож-
но отнести создание ООПТ Кошкинском р-не 
(проектируемый комплексный заказник «До-
лина реки Черемшан»), в  окр. с. Климовка 
(Шигонский р-н) и  окр. с. Смолькино (Сыз-
ранский р-н).

Источники информации: 1. Файзулин, Бакиев, 2009. 2. The IUCN…, 2017. 3. Красная 
книга …, 2015. 4. Постановление Правительства Оренбургской области…, 2014. 5. Крас-
ная книга …, 2006. 6. Кузьмин, Семенов, 2006. 7. Garanin. 2000. 8. Файзулин, Кузовенко, 
2015. 9. Файзулин, 2009а. 10. Файзулин и др., 2013.
Авторы: А. Г. Бакиев, А. И. Файзулин.
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ЛЯГУШКА СЪЕДОБНАЯ
Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758

Семейство Лягушки —  Ranidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределенные 
по статусу виды. Находится на юго- восточной 
границе ареала. Вид включен в 1-е изд. Красной 
книги Самарской области со статусом «Кате-
гория: IV. Таксон с неопределенным статусом. 
РКР —  5/0. Условно редкий вид, тенденции чи-
сленности неизвестны» [1], в Приложение III 
Бернской конвенции, Аннотированный пере-
чень таксонов и популяций животных, нужда-
ющихся в  особом внимании к  их состоянию 
в природной среде на территории Саратовской 
обл. [2]. Распространение. Ареал, по-видимому, 
почти совпадает с  ареалом прудовой лягушки 
Pelophylax lessonae (от Франции на западе до По-
волжья на  востоке) [3–6]. В  настоящее время 
в Самарской области вид отмечен только в Став-
ропольском и Волжском районах.
Особенности биологии. Впервые для фау-
ны Самарской обл. вид был зарегистрирован 
в 2001 г. Достоверность идентификации по 2 
найденным экз. из  окр. с. Шелехметь (Волж-
ский р-н) подтверждена методом проточной 
ДНК-цитометрии в  Институте цитологии 
РАН (г. Санкт-Петербург) Розановым Ю. М., 
Боркиным Л. Я. и  Литвинчуком С. Н.; также 
с  применением молекулярно-генетического 
метода в  Пензенском государственном уни-
верситете (г. Пенза) [6, 7]. Съедобная лягушка 
является видом гибридного происхождения 
от озерной P. ridibundus и прудовой P. lessonae 
лягушек. По палеонтологическим данным, эта 
гибридная форма существует не  менее 5 тыс. 

лет. В отличие от обычных гибридов, съедобная 
лягушка обладает уникальным не менделевским 
типом наследования признаков [3, 8]. Длина 
тела (L.) в регионе достигает 65 мм. Вид встре-
чается в озерах, старицах, прудах и затопленных 
карьерах с рН воды от 7,3 до 8,9 [9]. В составе 
кормов у взрослых съедобных лягушек отмече-
ны насекомые и  моллюски; головастики [10], 
судя по питанию личинок сходно с рационом 
родительских видов. Тенденции изменения чи-
сленности не изучены.
Лимитирующие факторы. Наличие пригодных 
для обитания биотопов на границе ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  НП «Самарская Лука» [11, 12]. 
Рекомендации по сохранению вида в естествен-
ных условиях. Запрещение отлова съедобной 
лягушки (и  родительских видов  —  озерной 
и прудовой лягушек —  в водоемах совместного 
обитания со съедобной лягушкой) [12].

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Красная книга …, 2006. 3. Анань-
ева и др., 1998. 4. Кузьмин, Семенов, 2006. 5. Файзулин и др., 2013. 6. Файзулин и др., 
2017. 7. Файзулин, 2009б. 8. Vinogradov еt al., 1990. 9. Файзулин, 2010. 10. Кузовенко, 
Файзулин, 2013. 11. Файзулин, 2009а. 12. Файзулин и др., 2018а.
Авторы: А. И. Файзулин, И. В. Чихляев, А. Е. Кузовенко.
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ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ
Emys orbicularis Linnaeus, 1758

Семейство Американские пресноводные 
черепахи —  Emydidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В  Самар-
ской обл. на северной границе ареала. Включен 
в Красный список МСОП (категория LR/nt) 
[1], приложение II Бернской Конвенции [2], 
приложение 3 к Красной книге РФ [3]. Занесен 
в Красную книгу Ульяновской обл. (категория 
1) [4], приложения 2 и 3 к Красной книге Респ. 
Татарстан [5], приложение 3 к Красной книге 
Саратовской обл. [6]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
1/0 —  крайне редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [7].
Распространение. Южная, Центральная и Вос-
точная Европа, Кавказ, Южный Урал, Перед-
няя и Средняя Азия, Северо-Западная Афри-
ка [8, 9]. В Самарской обл. известны встречи 
в  Безенчукском, Большечерниговском, Бор-
ском, Волжском, Кинельском, Красноярском, 
Сергиевском, Ставропольском, Нефтегорском, 
Пестравском, Похвистневском, Сызранском, 
Хворостянском р-нах [10–12]. В 2017 г. вид от-
мечен в Богатовском р-не. Ряд находок, очевид-
но, обусловлен выпуском в природу животных, 
завезенных из других регионов. Характерные 
места обитания —  озера, болота, пруды, реки 
с  медленным течением, старицы. Общая чи-
сленность половозрелых особей в  Самарской 
обл. не превышает двух–трех сотен. Наиболее 
многочисленная популяция сохранилась в Бор-
ском р-не, где черепахи отмечались П. С. Палла-
сом [13] в записях, датированных июнем 1767 г.
Особенности биологии. Длина карапакса (L. 
car.) достигает 212 мм [11]. Активность с начала 

мая до начала сентября, зимует на дне водоемов. 
Хорошо плавает и ныряет. Выходя на сушу, ред-
ко удаляется от берега. В пищевом рационе от-
мечены подводные части растений, ракообраз-
ные, моллюски, личинки комаров и  стрекоз, 
рыбы, земноводные. Добыча, даже схваченная 
на берегу, заглатывается только в воде. Самки 
откладывают яйца на суше.
Лимитирующие факторы. Застройка бере-
говой линии, отлов для содержания в  неволе 
и продажи, гибель от удушья в ставных рыбо-
ловных орудиях [10, 11]. Пойманные черепа-
хи после содержания в  домашних условиях, 
во  время которого они лишаются возможно-
сти оставить в природе потомство, надоев, вы-
пускаются в места, непригодные для зимовки 
и размножения.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется в  НП «Самарская Лука» и  НП 
«Бузулукский бор». Необходимы разъяснение 
населению недопустимости изъятия черепах 
из  естественной среды и  штрафные санкции 
за уничтожение, отлов, продажу.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2017. 2. The Convention…, 1979. 3. Красная 
книга…, 2001. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2016. 6. Красная книга…, 2006. 
7. Красная книга…, 2009. 8. Дебело, Чибилев, 2013. 9. Fritz, 2003. 10. Шапошников, 1978. 
11. Бакиев, 2001. 12. Bakiev, 2004. 13. Pallas, 1771.
Автор: А. Г. Бакиев.
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ЯЩУРКА РАЗНОЦВЕТНАЯ
Eremias arguta Pallas, 1773

Семейство Настоящие ящерицы —  
Lacertidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В  Самар-
ской обл. на северной границе ареала, в Став-
ропольском р-не обитает самая северная в мире 
популяция вида. Занесен в  Красные книги 
Оренбургской (категория 3) [1] и Саратовской 
(категория 3) [2] обл. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [3].
Распространение. Лесостепная, степная, полу-
пустынная и пустынная зоны Евразии —  от Ру-
мынии на  западе до  юго-западной Монголии 
и северо-западного Китая на востоке [4]. В Са-
марской обл. достоверные находки относятся 
к Кинельскому и Ставропольскому р-нам [5–7]. 
На территории Красносамарского лесничества 
(Кинельский р-н) вид известен по 6 экземпля-
рам [7]. На  участке постоянного наблюдения 
в Федоровском лесничестве (Ставропольский 
р-н) в 2001, 2002 и 2009 гг. плотность ящериц 
изменялась в начале и окончании сезона актив-
ности от 344 до 1271 экз./га, вследствие гибели 
сеголетков во время зимовки и естественного 
прироста популяции. Снижение численности 
и плотности разноцветной ящурки почти в 2 
раза произошло из-за уничтожения почвенно-
го покрова и  нор ящериц во  время спортив-
ных занятий на данном участке летом 2002 г., 
по сравнению с 2001 г. [8]. Характерные места 
обитания  —  крутые необлесенные песчаные 
склоны южной экспозиции с травянистой ра-
стительностью [5–7].

Особенности биологии. Длина тела без хво-
ста (L.) достигает 72 мм [9]. Выход из зимовки 
наблюдается в  первую-вторую декаду апреля, 
последние перед уходом на  зимовку встречи 
относятся к середине сентября —  середине ок-
тября [10]. Питается жуками и их личинками, 
клопами, перепончатокрылыми, двукрылыми, 
прямокрылыми, пауками, равнокрылыми [11]. 
Самки откладывают по 2–4 яйца в первой —  
второй декаде июля. Появление сеголетков от-
мечается в первой–второй декадах августа [12].
Лимитирующие факторы. Рекреационная 
деятельность; использование склонов Федо-
ровского лесничества, заселенных видом, для 
спортивных занятий парапланеристов; пожары 
[11, 13, 14, 15].
Принятые и  необходимые меры охраны. Ре-
альные меры охраны отсутствуют. Необхо-
димы ограничение рекреационной нагрузки 
на местообитания, запрет на проведение здесь 
спортивных занятий и массовых мероприятий, 
недопущение посадки деревьев на склонах, где 
обитает вид [11, 13, 14].

Источники информации: 1. Постановление Правительства…, 2014. 2. Красная книга…, 
2006. 3. Красная книга…, 2009. 4. Щербак и др., 1993. 5. Котенко, Вехник, 1993. 6. Епла-
нова и др., 2001. 7. Епланова, 2003б. 8. Епланова, 2011. 9. Епланова и др., 2003а. 10. Епла-
нова, 2008. 11. Епланова, 2005б. 12. Епланова, 2004. 13. Епланова и др., 2003б. 14. Горелов, 
2006. 15. Епланова, 2010.
Автор: Г. В. Епланова.
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ЯЩЕРИЦА ЖИВОРОДЯЩАЯ
Zootoca vivipara Lichtenstein, 1823

Семейство Настоящие ящерицы —  
Lacertidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  южной границе ареала. 
Включен в Красный список МСОП (категория 
LC) [1]. Занесен в Красную книгу Саратовской 
(категория 3) [2]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
5/0 —  условно редкий вид, тенденции числен-
ности неизвестны [3].
Распространение. Таежная, лесная и лесостеп-
ная зоны Евразии от Ирландии и Пиренейского 
полуострова на западе до Шантарских остро-
вов, острова Сахалин и севера Японии на вос-
токе [4]. В Самарской обл. вид встречен в Бога-
товском, Борском, Волжском, Камышлинском, 
Красноярском, Похвистневском, Сергиевском, 
Ставропольском, Сызранском и Шигонском р-
нах [5–15]. Максимальная численность —  32 
половозрелых ящерицы на участке пойменного 
луга площадью 550  м2, отмечена в  мае 2011 г. 
Сергиевском районе, в пойме верховьев речки 
Липовка (приток Кондурчи) [15]. Плотность 
10 ос./га зафиксирована в Красноярском рай-
оне на трансекте длиной 2 км и шириной 5 м 
[18]. В пределах локальных участков на терри-
тории Богатовского, Борского, Исаклинского, 
Камышлинского, Кошкинского, Сергиевского, 
Сызранского и Шенталинского районов встре-
чается до 5 взрослых особей на 100 м2. Низкая 
встречаемость обусловлена не  только малой 
численностью, но и скрытным образом жизни 
[8]. Характерные места обитания —  влажные 
биотопы: берега различных типов водоемов, 
пойменные леса, луга и поляны, заболоченные 

участки с высокой травой и кустарниками, за-
растающие вырубки.
Особенности биологии. Длина тела без хвоста 
(L.) самок достигает 70 мм. Активность с апреля 
по сентябрь. Питается жуками, перепончатокры-
лыми, двукрылыми, поденками тараканами, оли-
гохетами, моллюсками, многоножками, пауками 
и другими беспозвоночными [16]. Размножается 
яйцеживорождением. Молодые освобождаются 
от яйцевых оболочек в родовых путях или в ин-
тервале двух суток после родов. Самка рожда-
ет один раз в сезон, в период с середины июня 
до середины июля, от 3 до 14 детенышей [18, 19].
Лимитирующие факторы. Деградация биото-
пов в  результате их хозяйственного освоения 
[7, 8].
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике, НП 
«Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор». 
Необходимо ограничение хозяйственной дея-
тельности, обуславливающей разрушение ме-
стообитаний.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2017. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная кни-
га…, 2009. 4. Ананьева и др., 2004. 5. Шапошников, 1978. 6. Баринов, 1982. 7. Горелов, 
1992. 8. Горелов, 1995. 9. Бакиев и др., 1996. 10. Шапошников, 1999. 11. Бакиев, Файзулин, 
2002. 12. Бакиев и др., 2003. 13. Епланова, Бакиев, 2009. 14. Епланова, 2010. 15. Бакиев, 
Епланова, 2011. 16. Епланова, 2005б. 17. Епланова, 2005а. 18. Епланова, 2003а. 19. Епла-
нова, 2009.
Автор: Г. В. Епланова.
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УЖ ВОДЯНОЙ
Natrix tessellata Laurenti, 1768
Семейство Ужовые —  Colubridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен в Красный список МСОП (категория 
LC) [1], приложение II Бернской Конвенции 
[2]. Занесен в КК Саратовской (категория 5) [3] 
и Ульяновской (категория 2а) [4] обл. Включен 
в первое издание КК Самарской обл. со стату-
сом 4/Б  —  редкий вид, плавно снижающий 
численность [5].
Распространение. Центральная и Юго-Восточ-
ная Европа; Северо-Восточная Африка; Малая, 
Передняя, Средняя и  Центральная Азия [6]. 
В Самарской обл. достоверные находки в Волж-
ском, Ставропольском, Сызранском, Шигон-
ском р-нах и  г. Самара. Населяет берега рек 
Волга и Уса, прилегающие к ним озера, а также 
волжские острова Екатериновский и Мордово. 
Снижение численности в 1970–1990-х гг. отме-
чено на юге Самарской Луки [7–9]. Плотность, 
достигающая локально 55,5 экз./га, отмечалась 
здесь в 1970-е гг. [8], но через 20 лет она не пре-
вышала 20–30 экз./га [10]. Популяция на левом 
волжском берегу, где водяные ужи упоминались 
в  записях Адама Эльшлегера, датированных 
27 августа 1636 г. [13], может исчезнуть из-за 
низкой численности, высокой рекреационной 
нагрузки и застройки прибрежных территорий 
в Кировском и Красноглинском р-нах г. Самара.
Особенности биологии. Длина тела без хвоста 
(L. corp.) достигает 1020 мм, преобладает мела-
нистическая окраска тела [11]. После зимовки 
появляется в конце апреля —  начале мая. Уход 
на зимовку начинается во второй половине ав-
густа. В качестве зимовочных убежищ исполь-
зует прилегающие к берегу каменистые склоны 

южной экспозиции. Хорошо плавает и ныряет. 
Питается рыбами разных видов, изредка —  зем-
новодными, в единичных случаях —  моллюска-
ми и змеями [11, 14, 15]. Мелкую рыбу обычно 
съедает в воде, крупную —  вытаскивает на берег 
и заглатывает живьем. Отмечены случаи поеда-
ния мертвых рыб, выброшенных на берег. От-
кладка самками 8–22 яиц отмечена с 26 июня 
по  16  июля, инкубационный период длится 
35–46 дней [15].
Лимитирующие факторы. Застройка прибреж-
ной полосы Волги в черте гор. Самара, между 
Управленческим городком и Барбошиной поля-
ной. Высокая рекреационная нагрузка на места 
обитания. Прямое истребление.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в НП «Самарская Лука». Необходимы 
борьба с захватом и застройкой береговой ли-
нии Волги в местах обитания вида, ограничение 
рекреационной нагрузки на  места обитания, 
разъяснение населению безопасности вида для 
человека, штрафные санкции за уничтожение, 
отлов и продажу.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2017. 2. The Convention…, 1979. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2009. 6. Ананьева и др., 2004. 
7. Шапошников, 1978. 8. Баринов, 1982. 9. Магдеев, 1999. 10. Бакиев и др., 2004. 11. Ба-
киев и др., 2009. 12. Епланова и др., 2013. 13. Олеарий, 1906. 14. Bakiev et al., 2011. 15. 
Клёнина, 2015б.
Авторы: А. А. Клёнина, А. Г. Бакиев.
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МЕДЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Coronella austriaca Laurenti, 1768

Семейство ужовые —  Colubridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  юго-восточной границе 
ареала. Включен в  Красный список МСОП 
(категория LC) [1], приложение II Бернской 
Конвенции [2]. Занесен в Красные книги Респ. 
Татарстан (категория 2) [3], Оренбургской (ка-
тегория 3) [4], Саратовской (категория 3) [5], 
Ульяновской (категория 3б) [6] обл. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со  статусом 5/0  —  условно редкий вид, 
тенденции численности неизвестны [7].
Распространение. Европа, за  исключением 
Ирландии, большей части Великобритании 
и  северной Скандинавии, а  также централь-
ной и южной частей Иберийского полуострова 
и островов Средиземного моря [8]. В Самар-
ской обл. встречается в Большечерниговском, 
Борском, Волжском, Камышлинском, Кинель-
ском, Похвистневском, Ставропольском, Сыз-
ранском, Шигонском р-нах, в  городах Жи-
гулевск, Самара и  Тольятти [9, 10]. Населяет 
лиственные и сосновые леса, где придерживает-
ся хорошо прогреваемых полян, вырубок, про-
сек, редколесий. Реже встречается на открытых 
участках степного типа вдоль колков, оврагов 
и  балок, на  каменистых склонах, поросших 
кустарником, надпойменных террасах с  ред-
ким древостоем. Повсеместно имеет низкую 
численность. Максимальная встречаемость —  
2 экз./га —  отмечена локально в Красносамар-
ском лесничестве (Кинельский р-н) и на Самар-
ской Луке (Волжский и Ставропольский р-ны) 
[9, 11].
Особенности биологии. Длина тела без хво-
ста (L. corp.) достигает 735  мм [12]. Окраска 
верхней стороны туловища обычно серо-бурых 

тонов, реже красноватая или медная; нижняя 
сторона —  серая, розовая или желтоватая [9]. 
В  г. Самара, Красносамарском лесничестве 
и на Самарской Луке встречаются меланисты 
[9, 13, 14]. Выходит с зимовки в середине апре-
ля —  начале мая, встречается до октября —  ноя-
бря [9, 15]. Основу рациона составляет прыткая 
ящерица, питается также ящерицами других 
видов, змеями, грызунами, землеройковыми, 
жуками [9, 16]. Яйцеживорождение отмечено 
с 21 июля по 6 сентября, в помете от 3 до 14 
детенышей [16].
Лимитирующие факторы. Антропогенное 
преобразование местообитаний. Снижение 
численности кормовых животных —  ящериц. 
Высокая рекреационная нагрузка. Прямое ис-
требление.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике, НП 
«Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор». 
Необходимы ограничение рекреационной на-
грузки на места обитания, разъяснение населе-
нию безопасности вида для человека, штрафные 
санкции за уничтожение, отлов и продажу.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2017. 2. The Convention…, 1979. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2015. 4. Постановление Правительства…, 2014. 5. Крас-
ная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная книга…, 2009. 8. Ананьева и др., 
1998. 9. Бакиев и др., 2009. 10. Бакиев и др., 2016. 11. Епланова и др., 2013. 12. Абакумов 
и др., 2013. 13. Баринов, 1982. 14. Клёнина, 2015а. 15. Песков и др., 2003. 16. Клёнина, 
2015б.
Автор: А. А. Клёнина.
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ПОЛОЗ УЗОРЧАТЫЙ
Elaphe dione Pallas, 1773

Семейство ужовые —  Colubridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен в Красный список МСОП (категория 
LC) [1]. Занесен в Красные книги Оренбург-
ской (категория 3) [2], Ульяновской (категория 
2а) [3] обл., приложение 3 к Красной книге Са-
ратовской обл. [4] Включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
3/Б —  весьма редкий вид, плавно снижающий 
численность [5].
Распространение. От левобережной Украины, 
Закавказья и Ирана через Волго-Уральское ме-
ждуречье, Среднюю Азию и Казахстан до Мон-
голии, Приморья, Кореи и  Северного Китая 
[6]. В  Самарской обл. встречается в  Волж-
ском, Ставропольском, Сызранском, Шигон-
ском р-нах и  г. Самара. Излюбленные места 
зимовок и  летнего обитания  —  каменистые 
склоны гор и оврагов, поросшие кустарником 
и травой [7, 8]. На Самарской Луке локально 
отмечено до  7–11 особей на  1  км маршрута 
(1971–1979 гг.) [9], в Левобережье —  на Лы-
сой горе и в Студеном овраге —  до 0,1 экз./км 
(2000 г.) [7]. На юге Самарской Луки, на участ-
ке берегового склона в Мордовинской пойме, 
в 2009–2013 гг. встречаемость составила 0,5–
5,0 экз./км [10].
Особенности биологии. Длина тела без хво-
ста (L. corp.) достигает 1050 мм [11]. Верхняя 
сторона тела серо-коричневого цвета, нижняя 
окрашена в сероватые, розоватые или оранже-
вые тона. В окрестностях с. Переволоки Сыз-

ранского р-на найден альбинос [8, 12]. Узорча-
тый полоз выходит с зимовки в апреле —  начале 
мая, встречается до  середины октября [7, 13, 
14]. Основу рациона составляют мышевидные 
грызуны, питается также птицами, и их яйцами, 
ящерицами [13, 15]. Откладка самками 5–14 
яиц отмечена с 6 июля по 15 августа, инкубаци-
онный период длится 13–30 дней [15].
Лимитирующие факторы. Антропогенное 
преобразование местообитаний. Уничтожение 
мест зимовок. Прямое истребление. Высокая 
рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука». Необходимы ох-
рана мест зимовок от разрушения, ограничение 
рекреационной нагрузки на  места обитания, 
разъяснение населению безопасности вида для 
человека, штрафные санкции за уничтожение, 
отлов и продажу.

Источники информации: 1. The IUCN… 2. Постановление Правительства…, 2014. 3. 
Красная книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2009. 6. Ананьева 
и др., 2004. 7. Бакиев и др., 2009. 8. Поклонцева, 2012. 9. Баринов, 1982. 10. Епланова 
и др., 2013. 11. Данные А. А. Клёниной. 12. Клёнина, 2015а. 13. Шапошников, Жуков, 
1988. 14. Песков и др., 2003. 15. Клёнина, 2015б.
Автор: А. А. Клёнина.
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ГАДЮКА ВОСТОЧНАЯ СТЕПНАЯ,  
ИЛИ ГАДЮКА РЕНАРА

Vipera renardi Christoph, 1861
Семейство Гадюковые змеи —  Viperidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. на северной границе ареала. 
Включен под триноменом Vipera ursini renardi 
в Приложение 2 к Красной книге РФ [1]. Зане-
сен в Красные книги Респ. Татарстан (категория 
1) [2], Саратовской (категория 3) [3] и Ульянов-
ской (категория 3б) [4] обл. Включен в первое 
издание Красной книги Самарской обл. со ста-
тусом 4/Б —  редкий вид, плавно снижающий 
численность [5].
Распространение. Лесостепная, степная, полу-
пустынная и пустынная зоны в Юго-Восточной 
Европе, Центральной и Средней Азии. В объе-
ме вида, установленном У. Йогером и О. Дэли 
[6], V. renardi распространяется на западе до Ру-
мынии, на востоке —  до Алтая и Джунгарии, 
на  севере  —  до  Татарстана, на  юге  —  до  Се-
верного Ирана. В Самарской обл. встречается 
в Безенчукском, Большеглушицком, Большечер-
ниговском, Исаклинском, Кинельском, Крас-
ноармейском, Похвистневском, Сергиевском, 
Ставропольском, Сызранском, Хворостянском 
и  Шигонском р-нах [7–10]. Придерживается 
степных участков и разреженных лесов. Встре-
чаемость взрослых особей весной и  осенью 
не превышает 3–4 ос./га, а в летние месяцы —  
2 ос./га. В Красносамарском лесничестве (Ки-
нельский р-н) за последние 20 лет численность 
снизилась, как минимум, в 4 раза.
Особенности биологии. Длина тела без хво-
ста (L. corp.) достигает достигает 630 мм [11]. 
В Самарской обл. гадюка Ренара представлена 
двумя подвидами —  номинативным V. r. renardi 
и  гадюкой Башкирóва V. r. bashkirovi. Гадюка 
Башкирóва отличается от номинативного под-

вида более крупными размерами, частым про-
явлением меланизма, особенностями фолидоза; 
придерживается не степных участков, как но-
минативный подвид, а разреженных лесов (Ки-
нельский, Сергиевский, Ставропольский, Ши-
гонский р-ны). Гадюки обоих подвидов активны 
с апреля по сентябрь. Питаются мышевидными 
грызунами, а также ящерицами и прямокрылы-
ми насекомыми. Самки рождают один раз в се-
зон, в период с конца июля до начала сентября, 
по 4–19 детенышей [8, 9, 12, 13].
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, 
распашка коренных биотопов. Выжигание 
сухой травянистой растительности в  местах 
обитания. Высокая рекреационная нагрузка 
на стации. Прямое истребление.
Принятые и  необходимые меры охраны. Ре-
альные меры охраны отсутствуют. Необходи-
мы ограничение хозяйственной деятельности, 
обуславливающей разрушение местообитаний, 
ограничение рекреационной нагрузки на места 
обитания, разъяснение населению необходимо-
сти охраны вида, штрафные санкции за уничто-
жение, отлов и продажу.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2009. 6. Joger, Dely, 2005. 7. 
Бакиев и др., 2009. 8. Бакиев и др., 2016. 9. Горелов, 2017. 10. Данные авторов. 11. Маг-
деев, Дегтярев, 2002. 12. Бакиев и др., 2004. 13. Бакиев и др., 2015.
Авторы: А. Г. Бакиев, А. Л. Маленёв, Р. А. Горелов, Т. Н. Атяшева.
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ГАДЮКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Vipera berus Linnaeus, 1758

Семейство Гадюковые змеи —  Viperidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  южной границе ареала, 
представлен популяциями, совмещающими 
в себе признаки двух подвидов —  номинативно-
го Vipera berus berus и лесостепного (гадюки Ни-
кольского) V. b. nikolskii [1–4]. Последнюю фор-
му многие герпетологи продолжают признавать 
самостоятельным видом. Гадюка Никольского 
в  качестве самостоятельного вида V. nikolskii 
включена в  Красную книгу РФ (категория 4) 
[5]. Вид V. nikolskii занесен в  Красную книгу 
Саратовской обл. (категория 3) [6], вид Vipera 
berus —  в Красные книги Респ. Татарстан (кате-
гория 2) [7] и Ульяновской обл. (приложение 3) 
[8]. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. со статусом 5/Б —  условно ред-
кий вид, плавно снижающий численность [9].
Распространение. Таежная, лесная и лесостеп-
ная зоны Евразии. В Самарской обл. встречается 
в  Борском, Волжском, Красноярском, Серги-
евском, Ставропольском, Челно-Вершинском 
и Шигонском р-нах, г. Самара [2, 4, 10]. По мне-
нию некоторых авторов [11], общая численность 
обыкновенных гадюк в Самарской обл. к началу 
1990-х гг. могла составлять около 80–100 тыс. эк-
земпляров. Эту оценку мы полагаем завышен-
ной в несколько раз. Численность продолжает 
снижаться. В некоторых пунктах г. Самара вид 
исчезает из-за разрушения мест зимовок.
Особенности биологии. Длина тела без хво-
ста (L. corp.) достигает 765  мм [12]. Окраска 
тела взрослых обычно черная, молодые имеют 
серовато-коричневую окраску с темным зигза-

гообразным рисунком на спине. Характерные 
места обитания  —  лесные просеки, опушки 
и поляны, а также пойменные луга, граничащие 
с лесом. Крайние сроки сезонной активности —  
март и октябрь. Питается в основном мелкими 
млекопитающими, редко —  птицами, пресмы-
кающимися, земноводными. Самка в середине 
июля  —  начале сентября рождает от  6 до  19 
детенышей [2, 4].
Лимитирующие факторы. Антропогенное 
преобразование местообитаний. Уничтожение 
мест зимовок. Высокая рекреационная нагрузка 
на места обитания. Отлов. Прямое истребление.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике, НП «Са-
марская Лука» и НП «Бузулукский бор». Не-
обходимы охрана мест зимовок от разрушения, 
ограничение рекреационной нагрузки на места 
обитания, разъяснение населению необходимо-
сти охраны вида, штрафные санкции за уничто-
жение, отлов и продажу.

Источники информации: 1. Bakiev u. a., 2005. 2. Бакиев и др., 2009. 3. Бакиев и др., 2015. 
4. Горелов, 2017. 5. Красная книга…, 2001. 6. Красная книга…, 2006. 7. Красная книга…, 
2016. 8. Красная книга…, 2015. 9. Красная книга…, 2009. 10. Бакиев и др., 2016. 11. Горе-
лов и др., 1992. 12. Баринов, 1982.
Авторы: А. Л. Маленёв, А. Г. Бакиев, Т. Н. Атяшева, Р. А. Горелов.
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МАЛАЯ ПОГАНКА
Podiceps ruficollis Pallas, 1764

Семейство Поганковые —  Podicipedidae

Природоохранный статус: 1 —  вид находящие-
ся под угрозой исчезновения. Включен в 1 изда-
ние Красной книги Самарской области (2009) 
со статусом Категория IV —  таксон с неопре-
деленным статусом [1]. Находится на северной 
границе ареала.
Распространение. Ареал в России —  юг евро-
пейской части. В Среднем Поволжье на гнездо-
вании отмечен только на  территории Самар-
ской обл., где ранее отмечался по левобережью 
р. Волга (Безенчукский, Волжский, Ставро-
польский р-ны), в пойме рек Самары и Боль-
шого Кинеля (Богатовский, Кинельский р-ны) 
и на Пикелянском водохранилище (Большеглу-
шицкий р-н). В настоящее время вид отмечен 
только в Большечерниговском районе.
Особенности экологии и  биологии. Пере-
летный вид. Держится скрытно в зарослях ра-
стительности, на  чистых плесах показывается 
редко. Гнезда строит как на открытой воде, так 
и в зарослях надводных растений, иногда в ко-
лониях озерных чаек. Кладка из 3–5 яиц в кон-
це мая  —  начале июня. Выводки появляются 
в июле. Отлетает с мест гнездования в августе. 
Отмечены единичные случаи зимовки в Улья-
новской области и  Чувашской республике. 
До  1930-х гг. в  пределах Волжско-Камского 
края не  гнездилась и  считалась редко залет-
ным видом [2]. С конца 60-х гг. XX в. наблю-
дается тенденция продвижения вида на север. 
С  1967 г. начала гнездиться в  дельте Волги. 

С  1968 г. отмечается на  территории Самар-
ской обл. К концу первого 10-летия XXI века 
численность в области составляла около 60 пар. 
К настоящему времени численность резко со-
кратилась, отмечаются лишь единичные особи 
в гнездовое время.
Лимитирующие факторы. Деградация основ-
ных мест обитания в  результате ликвидации 
рыборазводных хозяйств и изменения режима 
пользования прудов. Охота, беспокойство, засо-
рение бытовым мусором водоемов, применение 
шумовых пушек для отпугивания больших ба-
кланов на рыборазводных прудах [3].
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
здание заказников, наложение обременений 
по охране птиц и их местообитаний на частных 
владельцев рыбхозов и других водоемов. Запрет 
весенней охоты по всей области и всякой охоты 
на КОТР.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. От королька до орлана…, 2017. 
3. Лебедева, 2015.
Автор: Г. П. Лебедева.
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СЕРОЩЕКАЯ ПОГАНКА
Podiceps grisegena Boddaert, 1783

Семейство Поганковые —  Podicipedidae

Природоохранный статус: 1 —  вид находящи-
еся под угрозой исчезновения. Занесен в Крас-
ную книгу Ульяновской области —  категория 2, 
редкий гнездящийся вид, численность которого 
крайне низка [1]; в Красную книгу Республик 
Марий Эл —  категория 2, вид с невысокой чи-
сленностью [2] и  в  Красную книгу Республи-
ки Татарстан —  категория 4, неопределенный 
по статусу вид, нуждающийся в дополнитель-
ном изучении [3]. В Красную книгу Саратов-
ской области —  категория 3 –малочисленный 
вид со стабильной численностью [4]. В прило-
жения конвенций об охране перелетных птиц: 
российско-японской, российско-северокорей-
ской, российско-индийской.
Распространение. В  России распространена 
широко, но  неравномерно. В  Европейской 
России на  север доходит до  севера Карелии, 
на юг —  до низовий Волги [4]. Другая часть аре-
ала расположена на востоке Сибири [5]. В Са-
марской области на гнездовании крайне редка. 
Отмечена в Ставропольском [6], Кинельском, 
Сергиевском и Волжском районах.
Особенности биологии. Перелетный вид. 
Гнездовых группировок не образует, отмечено 
размножение только отдельных пар. Населяет 
небольшие водоемы, сильно заросшие око-
ловодной растительностью, но  обязательно 
с  участками открытой воды; водохранилища, 
рыборазводные пруды. Гнездо плавучее, пред-
ставляет собой кучу отмерших растений, рас-
полагается в  разреженных зарослях водной 
растительности, обычно прикреплено к  ним. 
В кладке от 3 до 6 яиц. Питается мелкой рыбой, 
водными беспозвоночными, семенами водных 
растений. Зимует на  Черном море, но  может 

остаться на зимовку на незамерзающих водое-
мах в более северных районах [4]. Численность 
крайне редка, тенденции ее не изучены.
Лимитирующие факторы. Деградация основ-
ных мест обитания в  результате ликвидации 
рыборазводных хозяйств и  изменения режи-
ма пользования прудов. Охота, беспокойство, 
засорение бытовым мусором водоемов [5]. 
Угроза уничтожения места обитания на терри-
тории памятника природы «Яицкие озера» 
в результате реализации крупнейшего проекта 
по строительству жилой недвижимости в г. Са-
мара, микрорайона «Южный город».
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории памятника природы 
«Якушкинские источники» Сергиевского 
района. Создание заказников в местах обита-
ния вида в  Ставропольском (Сусканский за-
лив) и Кинельском районах, наложение обре-
менений по охране птиц и их местообитаний 
на частных владельцев рыбхозов и других во-
доемов. Принятие срочных мер по охране мест 
обитания на территории памятника природы 
«Яицкие озера». Запрет весенней охоты в об-
ласти. Запрет всякой охоты на КОТР.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2015. 2. Красная книга Республики Марий 
Эл, 2002. 3.Красная книга …, 2016. 4. Полный определитель…, 2014. 5. Рябицев, 2014. 6. 
Пантелеев, 1990б. 7. Лебедева, 2015.
Автор: Г. П. Лебедева.
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ЦАПЛЯ БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
Egretta alba Linnaeus, 1758

Семейство Цаплевые —  Ardeidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
расширяющий ареал. Включен в  1 издание 
Кк Самарской области со статусом Категория 
3 —  редкий таксон. В Кк Республики Татарс-
тан, Пензенской области, Саратовской области, 
в Постановление Правительства Оренбургской 
области «О Красной книге Оренбургской об-
ласти» [4], в приложения конвенций об охране 
перелетных птиц: российско-японской, россий-
ско-северокорейской, российско-индийской.
Распространение. В России —  юг европейской 
части, Волго-Уральское междуречье. На терри-
тории области начала расселяться с конца 70-х 
годов XX века. Основная масса птиц держит-
ся во  внегнездовое время в  пойме р. Волга 
и  по  искусственным водоемам юга области. 
Единичные пары гнездятся на рыборазводных 
прудах или озерах в Безенчукском, Большечер-
ниговском, Приволжском, Ставропольском, 
Кинельском, Волжском, Богатовском и  Пох-
вистневском р-нах [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Особенности экологии и биологии. Перелет-
ный вид. Гнездится по  мелководным озерам 
и прудам, сильно заросшим надводной расти-
тельностью. Гнезда строят на заломах прошло-
годнего тростника, реже на невысоких деревьях. 
Кладки в  апреле и  позже из  3–5 яиц. Отлет 
в  конце сентября. Отдельные особи зимуют 
на  побережье Черного и  Каспийского морей 
[12]. Единичные зимние встречи белой цапли 
отмечены в Чувашской республике и Ульянов-
ской области [13].
Лимитирующие факторы. Деградация основ-
ных мест обитания в  результате ликвидации 
рыборазводных хозяйств и  изменения режи-

ма пользования прудов. Охота, беспокойство, 
засорение бытовым мусором водоемов [14]. 
Применение шумовых пушек для отпугива-
ния больших бакланов в потенциальных местах 
гнездования [15]. Угроза уничтожения место-
обитания на территории памятника природы 
«Яицкие озера».
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории национально-
го парка «Самарская Лука». Необходимо 
придание статуса ООПТ ключевым орни-
тологическим территориям Международ-
ного значения  —  « Сусканский заказник» 
(Suskanski Nature Reserve) RU196; регио-
нального значения  —  «Чапаевские лиманы» 
(Chapaevskie Limans) СА-007, «Поволжский» 
(Povolzhski) СА-009, «Васильевские острова» 
(Vasil’yevskiye islands) СА-010, «Красносамар-
ская» (Kpasnosamarskaya) СА-013 с  полным 
запретом охоты. Запрет весенней охоты на тер-
ритории всей области. Принятие срочных мер 
по охране мест обитания на территории памят-
ника природы «Яицкие озера».

Источники информации: 1. Красная книга …, 2016. —760 с. 2. Красная книга …, 2005.  
3. Красная книга …, 2006. 4. Постановление Правительства … 5. Лебедева, 1990. 6. Ви-
ноградов и др., 1997. 7. Лебедева …, 2013. 8. Лебедева, Пантелеев, 2001б. 9. Лебедева и др., 
2001. 10. Исакова, 1996. 11. Кузовенко и др., 2015. 12. Полный определитель …, 2014.  
13. От королька…, 2017. 14. Лебедева, 2015. 15. Лебедева, 2015. Использованы материа-
лов областного фотоконкурса «Большой год».
Автор: Г. П. Лебедева.
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ЧЕРНЫЙ АИСТ
Ciconia nigra Linnaeus, 1758

Семейство Аистовые —  Ciconiidae

Природоохранный статус: 1 —  вид находящи-
еся под угрозой исчезновения. Включен в 1 из-
дание Красной книги Самарской области (2009) 
со статусом Категория 1- таксон, находящийся 
под угрозой исчезновения. [1]. В Красную книгу 
России категория 3 [2]. В красную книгу Пен-
зенской области —  категория 5, встречающийся 
на пролете вид [3]. В Красную книгу Республики 
Татарстан 1 —  вид, находящийся под угрозой 
исчезновения, подвергнутый критической опас-
ности. В Красную книгу Республики Марий Эл 
1 —  Широко распространенный, но редкий вид. 
В красную книгу Ульяновской области 1 —  вид, 
находящийся под угрозой исчезновения. Орен-
бургской обл. 1 В красную книгу Чувашской Ре-
спублики (0) —  по-видимому исчезнувший вид. 
В красную книгу Саратовской области. 1 очень 
редкий вид с  крайне низкой общей численно-
стью и дестабилизированной пространственно-
временной структурой ареала В Приложение 2 
СИТЕС, в  приложения конвенций об  охране 
перелетных птиц: российско-японской, рос-
сийско-северокорейской, российско-индийской.
Распространение. Ареал в России прерывистый: 
от западной границы до бассейна Алдана, край-
ний юг России от Черноморского до Каспийско-
го побережья, Приморье. В Волжско-Камском 
крае во  всех областях. В  Самарской области 
в гнездовой период отмечался в XX в.: в 30–40-
х гг. —  на территории Жигулевского заповедни-
ка [1,2], в 40–80-х гг. —  в Бузулукском бору [3], 
в 1967–1968 гг. гнездился в Старорачейском за-
казнике, в 60–90-х гг. —  на Васильевских остро-
вах. В настоящее время сведений о виде нет.
Особенности биологии. Перелетный вид, 
очень скрытен, избегает соседства с человеком. 

Гнездится в глухих участках спелого и перестой-
ного хвойного леса в непосредственной близо-
сти от лесных речек, болот, озер или заросших 
стариц. Гнезда строят на деревьях, используя их 
по несколько лет. В кладке 3–5 яиц [4]. Наси-
живают кладку оба родителя поочередно в тече-
ние 1–1,5 месяцев. Гнездо покидают в возрасте 
2–2,5 месяцев. К  размножении. Приступают 
в  возрасте 3-х лет (полный). В  Среднем По-
волжье крайне редкий везде исчезающий вид. 
В Самарской области обитает на южной грани-
це ареала.
Лимитирующие факторы. Деградация мест 
обитания в  результате хозяйственного и  ре-
креационного использования, пожаров и засухи 
2010–2011 гг.
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
здание заказников в  местах прежнего гнездо-
вания на Васильевских островах и в Рачейском 
бору. Ужесточение контроля соблюдения режи-
ма охраны на  заповедных островах Середыш 
и Шалыга —  месте возможной кормежки вида 
в период миграций. Запрет весенней охоты в об-
ласти и любой охоты на КОТР.

Источники информации: 1. Красная книга …, 2009. 2. Деливрон, 1933. 3.Зябрев, 1944, 
4. Даршкевич, 1963. 5. Птицы Волжско-Камского…, 1977. 6. От королька…, 2017. 7. Пол-
ный определитель …, 2014. 8. Красная книга…, 2005. 9. Красная книга …, 2016. 10. По-
становление Правительства… 11. Красная книга Республики Марий Эл…, 2002. 12. Крас-
ная книга…, 2015. 13. Красная книга…, 2010.
Автор: Г. П. Лебедева.
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ЛЕБЕДЬ-ШИПУН
Cygnus olor ( J. F. Gmelin, 1789)

Семейство Утиные —  Anatidae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
емые и  восстанавливающиеся  —  таксоны, чи-
сленность и  область распространения которых 
под воздействием естественных причин или 
в результате принятых мер охраны начала восста-
навливаться и приближаются к состоянию, когда 
не будут нуждаться в специальных мерах по сохра-
нению и восстановлению. Занесен в Кк Ульянов-
ской области, Татарстана, Чувашии, в приложение 
2 Боннской Конвенции, в приложения конвенций 
об охране перелетных птиц: российско-американ-
ской, российско-северокорейской, российско-ин-
дийской. В пределах Самарской области обитает 
на северной границе ареала.
Распространение. Ареал в  России прерыви-
стый —  Волжско-Уральское междуречье и За-
падная Сибирь (до 56 параллели), Забайкалье. 
В пределах Самарской области на гнездовании 
отмечен в  15 районах (Алексеевский, Безен-
чукский, Богатовский [4], Большеглушицкий, 
Большечерниговский, Волжский, Кинельский, 
Кинель-Черкасский, Кошкинский [5], Крас-
ноармейский, Красноярский, Нефтегорский, 
Пестравский, Приволжский, Ставропольский). 
С конца XIX в. до конца 70-х гг. XX в. на тер-
ритории Волжско-Камского края не гнездился 
и  считался редко залетным видом [1]. За  по-
следние 30 лет произошло значительное про-
движение вида на север [2, 3]. На территории 
Самарской области начал расселяться с 1976 г. 
С момента появления вида в области числен-
ность его стабильно растет [6–9]. В настоящее 
время гнездится около 100 пар.
Особенности биологии. Перелетный вид. 
Гнездится на  степных и  пойменных озерах, 

старицах рек, рыборазводных прудах; нередко 
в  непосредственной близости от  населенных 
пунктов. Гнезда строят на  отмелях, остров-
ках и заломах прошлогодней растительности. 
К насиживанию яиц преступают в начале мая, 
птенцы вылупляются в  первых числах июня. 
В  выводке от  4 до  7 птенцов. До  поднятия 
на крыло обычно доживает 3–4 птенца. Отлет 
в октябре-декабре. В отдельные годы единичные 
особи зимуют.
Лимитирующие факторы. Загрязнение водое-
мов нефтепродуктами и другими химическими 
реагентами. Палы прошлогодней растительно-
сти на прудах, браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории национального парка 
Самарская Лука и Жигулевского заповедника. 
Придание статуса ООПТ выявленным Ключе-
вым орнитологическим территориям. Запрет 
весенней охоты на территории области и вся-
кой охоты на КОТР. Запрет пала растительно-
сти на  прудах и  применения шумовых пушек 
для отпугивания бакланов.

Источники информации: 1. Птицы Волжско-Камского края, 1977, 2.Флинт В.Е. и др., 
1968, 3. Степанян, 1990, 4. Плаксина и др., 1995, 5. Головин, 1995, 6. Горелов, 1990, 7. Го-
релов, 1982, 8. Лебедева, 1988, 9. Лебедева, Пантелеев, 2000.
Авторы: Г. П. Лебедева, А. Е. Кузовенко, В. В. Шебаршенко.



231Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

ОГАРЬ
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

Семейство Утиные —  Anatidae

Природоохранный статус: 3 —  редкие —  так-
соны с  естественной низкой численностью, 
встречающиеся на  ограниченной территории 
или спорадически распространенные на значи-
тельных территориях, для выживания которых 
необходимо принятие специальных мер охра-
ны. Включен в 1 издание Кк Самарской обла-
сти (2009) со статусом Категория 4/В. Редкий 
вид, с численностью колеблющейся по годам. 
Включен в Кк Саратовской и Ульяновской об-
ластей, в приложение 2 Боннской конвенции, 
в приложения конвенций об охране перелетных 
птиц: российско-японской, российско-северо-
корейской, российско-индийской. В Самарской 
области на северной границе ареала
Распространение. В Среднем Поволжье —  юж-
нее Татарстана, в Нижнем Поволжье до Каспия, 
в Волго-Донском междуречье, в Предкавказье, 
в Волго-Уральском междуречье, на юге Запад-
ной и Восточной Сибири, в Забайкалье до Зей-
ско-Муреинского междуречья. В  Самарской 
области  —  спорадично, образуя гнездовые 
скопления в акватории Саратовского водохра-
нилища вдоль южной границы Самарской Луки 
и в степных районах Сыртового Заволжья. От-
дельные пары встречается в Большеглушицком, 
Большечерниговском, Волжском, Нефтегор-
ском, Пестравском, Приволжском, Сергиев-
ском, Сызранском и Ставропольском районах. 
Современная численность огаря в Самарской 
области оценивается в 30–40 пар [10–12].
Особенности экологии и биологии. Перелет-
ная птица, прилетает в конце марта —  середи-
не апреля. На кормежке в весеннее время на-

блюдается на открытых озерах, образованных 
талыми водами. В  выборе мест гнездования 
очень пластичный вид. По открытым местам 
(степные районы и сельхозугодья) птицы гне-
здятся в  брошенных норах лисиц, барсуков, 
корсаков и  сурков. В  пойме Саратовского 
водохранилища —  в дуплах старых осокорей. 
Иногда роют норы в глинистых склонах балок, 
оврагов и речных берегов. На Самарской Луке 
гнезда устраивали на скалах в нишах, пещерах 
и трещинах вблизи колоний галок. В выводке 
от 3 до 7 птенцов.
Лимитирующие факторы. Трансформация мест 
обитания вида под воздействием деятельнос-
ти человека: распашка степей, зарегулирование 
стока Волги и промышленное освоение терри-
тории. Браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
здание заказников на территориях потенциаль-
ных местах гнездования вида. Запрет весенней 
охоты на территории области и любой охоты 
на КОТР.

Источники информации: 1. Лепехин, 1821. 2.Паллас, 1809. 3. Богданов,1871. 4. Жидков, 
Бутурлин, 1906. 5. Бостанжогло,1911. 6. Деливрон, 1933 7. Лепин, 1940. 8. Зябрев, 1944. 
9. Птицы Волжско-Камского…, 1977. 10. Белянина, Белянин, 1981. 11.Дубровский,1997. 
12. Лебедева и др., 2000.
Автор: Г. П. Лебедева.
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ПЕГАНКА
Tadorna tadorna Linnaeus, 1758

Семейство Утиные —  Anatidae

Природоохранный статус: 1 —  вид находящи-
еся под угрозой исчезновения. Включен в При-
ложение к 1 изданию Красной книги Самарской 
области (2009)»Список редких и  уязвимых 
таксонов, не включенных в красную книгу Са-
марской области, но нуждающихся в постоян-
ном контроле и наблюдении» [1]. В пределах 
области обитает на северной границе ареала.
Распространение. В  России основной аре-
ал  —  водоемы аридной зоны Палеарктики 
от  Причерноморья до  Манчжурии, населяет 
также морские побережья всей Западной Ев-
ропы. В  Великобритании, странах Прибалти-
ки, на  побережье и  островах Финского зали-
ва в  Ленинградской области, на  Соловецких 
островах [2]. В Среднем Поволжье гнездится 
только в Самарской области [3].
Особенности биологии. На  местах гнездо-
вания появляется в  конце апреля. Гнездится 
в брошенных норах наземных хищников, спо-
собна сама выкапывать норы. В  кладке 8–10 
яиц. В 2017 году отмечен случай гнездования 
рядом с технологическими прудами очистных 

сооружений на территории КОТР «Поволж-
ский» (в выводке 2 птенца).
Лимитирующие факторы. Трансформация 
мест обитания вида под воздействием деятель-
ности человека: распашка степей, зарегулиро-
вание стока Волги и промышленное освоение 
территории. Браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Созда-
ние заказников на территориях потенциальных 
местах гнездования вида. Запрет весенней охоты 
на территории области и любой охоты на КОТР.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Полный определитель…, 2014. 
3. От королька…, 2017.
Автор: Г. П. Лебедева.
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СКОПА
Pandion haliaetus Linnaeus, 1758

Семейство Соколиные —  Pandionidae

Природоохранный статус: 1  —  вид находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включен в 1 
издание Красной книги Самарской области 
(2009) со статусом Категория 1/Г. Крайне ред-
кий вид, со стабильной численностью. Включен 
в Красные книги Российской Федерации, Респу-
блики Татарстан, Оренбургской, Ульяновской 
и Саратовской областей; в приложение 2 СИ-
ТЕС, в  приложение 2 Боннской Конвенции, 
в приложение 2 Бернской конвенции, в прило-
жения конвенций об охране перелетных птиц: 
российско-американской, российско-японской, 
российско-северокорейской, российско-индий-
ской.
Распространение. Ареал в России: повсемест-
но, примерно до  полярного круга. На  тер-
ритории Волжско-Камского края гнездится 
по  долинам крупных рек и  по  их притокам. 
В  Среднем Поволжье гнездится только в  Са-
марской области на  территории Самарской 
Луки в  Жигулевских горах (Ставропольский 
р-н). В пределах Волжско-Камского края нем-
ногочисленна. Значительное изменение в рас-
пределении и  численности вида произошло 
в 60-х гг. XX в. в связи с образованием круп-
ных водохранилищ. Увеличилась численность 
на побережье Куйбышевского водохранилища. 
В  целом  же на  территории края численность 
сильно сократилась из-за ухудшения условий 
среды обитания [1]. На территории Самарской 
области численность на протяжении последних 
60-ти лет стабильна и составляет 3–5 пар.

Особенности биологии. Перелетный вид. 
В Жигулевском заповеднике появляется в кон-
це марта —  начале апреля. Гнездится в глухих 
труднодоступных местах по  водораздельным 
хребтам на расстоянии 4–10 км от берега р. Вол-
ги и более 10 км друг от друга. Гнезда устраивает 
на вершинах сосен. В выводке обычно 2 птенца. 
Отлетает к местам зимовок в конце августа —  
начале сентября. [2, 3].
Лимитирующие факторы. Низкая репродук-
тивная способность. Повышенная чувствитель-
ность к беспокойству в период размножения. 
Загрязнение водоемов ядохимикатами [4].
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника национального парка «Самарская Лука». 
Соблюдение природоохранного режима на тер-
ритории заповедника. Привлечение птиц в но-
вые места гнездования с помощью сооружения 
гнездовых платформ.

Источники информации: 1. Птицы Волжско-Камского края, 1977, 2. Лебедева, Панте-
леев, 2000, 3. Романюк, 1983; 4. Романюк, 1995. 5. Красная книга Российской Федерации, 
Москва, 2001.
Автор: Г. П. Лебедева.
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СТЕПНОЙ ЛУНЬ
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)

Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 1 —  вид находящие-
ся под угрозой исчезновения. Включен в 1 изда-
ние Красной книги Самарской области (2009) 
со статусом Категория 4/А. Редкий вид, резко 
снижающий численность. Занесен в  Красный 
список МСОП- 2000 г., в приложение 2 СИ-
ТЕС, приложение 2 Боннской Конвенции, при-
ложение 2 Бернской конвенции, в российско-
индийскую конвенцию об охране перелетных 
птиц, в Красные книги: Российской Федерации, 
республики Татарстан, Оренбургской, Ульянов-
ской и Саратовской областей.
Распространение. Ареал в  России: степные 
районы от западной границы до долины Ени-
сея. Северная граница ареала проходит по севе-
ру Среднего Поволжья. В Самарской области 
гнездился в  Сергиевском, Борском, Кинель-
ском, Большечерниговском, Большеглушицком, 
Пестравском, Хворостянском и Нефтегорском 
районах. В настоящее время отмечаются лишь 
единичные встречи в гнездовое время.
Особенности биология. Перелетный вид. 
Населяет открытые ландшафты в лесостепных 
и степных районах. Прилетает в апреле. Гнездо 
строит в зарослях высоких трав. Кладка в конце 

апреля —  мае из 3–7 яиц. Питается мелкими 
грызунами (мышами, полевками, сусликами), 
реже птицами и их яйцами, насекомыми, яще-
рицами [3].
Лимитирующие факторы. Распашка степных 
участков в  местах гнездования луня. Подрыв 
кормовой базы.
Принятые и необходимые меры охраны. Спе-
циальных мер охраны не принималось.
Ограничение применения ядохимикаов в сель-
ском хозяйстве. Придание статуса ООПТ вы-
явленным местам гнездования.

Источники информации: 1. Птицы Волжско-Камского края, 1977, 2. Павлов, Павлов, 
2008. 3. Беме, и др., 1998;
Авторы: Г. П. Лебедева, И. С. Павлов, А. Е. Кузовенко.
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ЗМЕЕЯД
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 1 —  вид находящие-
ся под угрозой исчезновения. Включен в 1 изда-
ние Красной книги Самарской области (2009) 
со статусом Категория: I. Таксон, находящий-
ся под угрозой исчезновения. Внесен в КК РФ 
(2 —  спорадично распространенный вид с ре-
гионально сокращающейся численностью) [1], 
Приложение 2 СИТЕС, российско-индийскую 
конвенцию об охране перелетных птиц. Зане-
сен в  КК Оренбургской (редкий пролетный, 
возможно гнездящийся вид) [2], Саратовской 
(1 —  очень редкий вид с дестабилизированной 
пространственно-временной структурой аре-
ала, находящийся под угрозой исчезновения) 
[3], Ульяновской обл. (1 —  исключительно ред-
кий, предположительно гнездящийся перелет-
ный вид) [4] и Республики Татарстан (I - вид, 
находящийся под угрозой исчезновения) [5].
Распространение. Ареал в  России  —  центр 
и юг европейской части. В долине р. Волга —  
до 56 параллели. В бассейне р. Урал —  до 55 па-
раллели. В Самарской обл. с конца 70-х гг. XX в. 
в гнездовое время наблюдается на Самарской 
Луке в Жигулевском заповеднике и на
территории НП «Самарская Лука» (Волжский 
р-н). Кроме того, отмечался в  Кошкинском 
и Безенчукском р-нах. В последние 10 лет ве-
роятно гнездится на территории НП «Самар-
ская Лука». Пары птиц в гнездовое время от-
мечаются в районе сел Торновое и Выползово, 
а  также в  Шелехметской пойме. В  Волжском 
районе в окрестностях с. Подъем-Михайловка, 
в Красноярском —  у с. Малая Каменка, в Ра-

чейском бору, на севере Сергиевского района 
и в Нефтегорском районе.
Особенности биологии. Перелетный вид. 
В пределах Волжско-Камского края всегда был 
весьма редкой гнездящейся птицей. Случаи 
нахождения гнезд очень редки, чаще отмеча-
ются встречи в  гнездовое время. Ведет очень 
скрытный образ жизни. Гнездится на деревьях 
на высоте 6–10 метров. Предпочитает места, где 
древесная растительность чередуется с болоти-
стыми открытыми пространствами или степ-
ными участками. Кладка в конце мая обычно 
из 1 яйца. Питается земноводными и пресмы-
кающимися.
Лимитирующие факторы. Очень низкая ре-
продуктивная способность. Рекреация на НП 
«Самарская Лука».
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука». Выявление существующих 
мест гнездования и организация на них ООПТ.

Источники информации: 1. Красная книга, 2001. 2. Красная книга, 1998. 3. Красная 
книга, 2006. 4. Красная книга, 2015. 5. Красная книга, 2016. 6. Птицы Волжско-Камско-
го края…, 1977.
Авторы: Г. П. Лебедева, И. С. Павлов.
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ОРЕЛ-КАРЛИК
Hieraаetus pennatus (Gmelin, 1788)
Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Включен в  Приложение 2 СИТЕС, Прило-
жение 2 Бернской конвенции, Приложение 2 
Боннской конвенции [1], Красную книгу Респу-
блики Казахстан [2]. Включен в Красные книги 
Саратовской (3 —  малочисленный вид с отно-
сительно стабильным ареалом и численностью) 
[3] и Ульяновской (5 —  малочисленный гнездя-
щийся перелетный вид, увеличивающий свою 
численность) [4] обл. и Республики Татарстан 
(I категория —  вид, находящийся под угрозой 
исчезновения, подвергнутый критической опас-
ности) [5].
Распространение. Ареал в  России  —  центр 
и  юг европейской части. Кавказ, Закавказье, 
Средняя Азия, Забайкалье [6]. На территории 
Волжско-Камского края редкий гнездящийся 
вид [7]. На территории Самарской области об-
итает на восточной границе ареала. В 40-х гг. 
XX в. наблюдался в пойме р. Волга напротив 
Жигулевских гор и  на  водораздельном плато 
вдали от реки [8]. Гнездовые участки отмечены 
на Самарской Луке, в Бузулукском бору, по рр. 
Сок, Б. Иргиз, Самара и Б. Кинель (Волжский, 
Ставропольский, Сызранский, Шигонский, 
Сергиевский, Кинельский, Борский и Пестрав-
ский р-ны) [9]. Встречается по долинам рек.

Особенности биологии. Перелетный вид. 
На  территории области появляется в  конце 
апреля. Обычно гнездится на  деревьях, нере-
дко используя гнезда других птиц. Кладка в мае 
из 2 яиц. Питается преимущественно птицами, 
реже грызунами и  лягушками. Отлетает в  ок-
тябре. Прослеживается тенденция к росту чи-
сленности.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка, национальных парков «Самарская Лука» 
и «Бузулукский бор». К необходимым мерам 
охраны можно отнести выявление существую-
щих мест гнездования и создание на их терри-
тории ООПТ.

Источники информации: 1. The IUSN… 2. Ковшарь, 2013. 3. Красная книга…, 2006.  
4. Красная книга…, 2015. 5. Красная книга…, 2016. Карякин, Паженков, 2008. 6. Степанян, 
1990; 7. Птицы Волжско-Камского…, 1977; 8. Зябрев, 1944. 9. Карякин, Паженков, 2008. 
Использованы материалы участников Областного фотоконкурса «Большой год».
Автор: Г. П. Лебедева.
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СТЕПНОЙ ОРЕЛ
Aguila nipalensis (Temminsk, 1828)
Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус. 1  —  вид находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Занесен в 1 
издание Красной книги Самарской области 
(2009) со статусом Категория 4/В. Редкий вид 
с численностью, колеблющейся по годам. Вид 
включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложе-
ние 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 
Бернской конвенции, в российско-индийскую 
конвенцию об охране перелетных птиц, в Крас-
ные книги Российской Федерации, Республики 
Татарстан, Оренбургской и Саратовской обла-
стей. В  пределах Самарской области обитает 
на северной границе ареала.
Распространение. В России обитает от запад-
ных границ до р. Волги на востоке, в Предкав-
казье, на юге Сибири до Алтая и Забайкалье. 
В пределах Волжско-Камского редкий гнездя-
щийся вид. В  прошлом в  Самарской области 
гнездился в Большеглушицком, Большечерни-
говском, Пестравском и Похвистневском рай-
онах (до  6–7 гнезд ежегодно). За  последние 
50 лет ареал вида значительно сократился [1]. 
В последние 10 лет на гнездовании отмечался 
только в Большечерниговском районе.
Особенности биология. Перелетный вид. Ме-
ста гнездования приурочены к участкам целин-
ной степи —  сухой на юге области и каменистой 
на северо-востоке. Гнезда устраивают на возвы-
шенных участках, на земле, для этого исполь-
зуются искусственные материалы (тряпки, ка-
проновые волокна, войлок, проволока). Кладка 

в апреле-мае, состоит из 2–3 (иногда 5) белых 
с желтовато-бурыми пятнами яиц. Продолжи-
тельность насиживания 38–45 дней. Питается 
грызунами (сусликами, сурками, песчанками), 
зайцами, реже птенцами птиц и  пресмыкаю-
щимися.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, 
интенсивное промышленное освоение степных 
районов, разорение гнезд, возрастание фактора 
беспокойства, подрыв кормовой базы, гибель 
птиц на электролиниях.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Специальных мер не принималось. Придание 
статуса ООПТ Ключевым орнитологическим 
территориям, на  которых отмечен вид. Со-
хранение кормовой базой орлов  —  больших 
колоний сусликов. Оборудование защитными 
устройствами опор ЛЭП.

Источники информации: 1. Красна книга…, 2001, 2. Шапошников, 1978.
Авторы: Г. П. Лебедева, А. Е. Кузовенко.



238 Красная книга Самарской области

МОГИЛЬНИК
Aquila heliaca (Savigny, 1809)

Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Редкий гнездящийся вид и немногочисленный 
пролетный вид. Занесен в КК РФ (2 —  вид с со-
кращающейся численностью) [1], Международ-
ную Красную книгу (IUCN VU —  уязвимые), 
Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бонн-
ской конвенции [2], Красную книгу Республики 
Казахстан [3]. Включен в Красные книги Орен-
бургской (редкий, спорадично гнездящийся 
и пролетный вид) [4], Саратовской (1 —  очень 
редкий вид в дестабилизированной простран-
ственно-временной структурой ареала) [5], 
Ульяновской (3 —  малочисленный гнездящейся 
перелетный вид) [6] обл. и Республики Татарс-
тан (III категория. Сокращающий численность 
вид, подвергнутый опасности дальнейшего 
ухудшения состояния и исчезновения в корот-
кие сроки) [7].
Распространение. Ареал в  России  —  юг ев-
ропейской части и  юг Сибири [6]. В  Самар-
ской обл. гнездится, в  основном, в  северных 
и  центральных р-нах области (Сызранском, 
Ставропольском, Шигонском, Волжском, 
Красноярском, Борском, Клявлинском и  Ка-
мышлинском), также отмечено гнездование 
в Большеглушицком и Хворостянском р-нах.
Особенности биологии. Перелетный вид. Гне-
здится в лесных, лесостепных и степных р-нах 
области, нередко затронутых хозяйственной 

деятельностью человека. Гнезда устраивает 
на  опушках леса или на  открытых участках 
на отдельно стоящих деревьях, реже на земле. 
Кладка в апреле из 1–2 яиц. Питается преиму-
щественно сусликами, сурками, птицами отря-
да врановых [7–9]. Численность 90–100 пар, 
отмечается снижение численности вида (Паж).
Лимитирующие факторы. Вырубка высокост-
вольных лесов, сокращение кормовой базы, пре-
следование человеком, гибель на опорах ЛЭП.
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
блюдение природоохранного режима на терри-
тории национального парка. Придание статуса 
ООПТ выявленным Ключевым орнитологи-
ческим территориям. Охрана поселений (ко-
лоний) кормовых объектов вида —  сусликов, 
сурков.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. The IUSN… 3. Ковшарь, 2013. 
4. Постановление…  5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная книга…, 
2016. Корякин, Паженков, 2008. 6. Степанян, 1990; 7. Лебедева, 1998; 8. Белик, 2000;  
9. Павлов, Павлов, 2008. 10. Карякин, Паженков, 2008.
Автор: Г. П. Лебедева.
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БЕРКУТ
Aquila chrysаеtos (Linnaeus, 1758)

Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Редкий, 
вероятно гнездящийся вид. Занесен в КК РФ 
(3 —  редкий вид) [1], Международную Крас-
ную книгу (IUCN LC —  вид с минимальной 
угрозой), Приложение 2 СИТЕС, Приложение 
2 Бернской конвенции, Приложение 2 Бонн-
ской конвенции [2], Красную книгу Республи-
ки Казахстан [3]. Включен в  Красные книги 
Оренбургской (3  —  редкий гнездящийся, 
пролетный и зимующий вид) [4], Саратовской 
(1 —  очень редкий вид с крайне низкой общей 
численностью и  дестабилизированной про-
странственно-временной структурой ареала, 
находящийся под угрозой исчезновения) [5], 
Ульяновской (1 —  очень редкий гнездящийся 
вид, численность которого в области снизилась 
до критического уровня) [6] обл. и Республики 
Татарстан (I  - вид, находящийся под угрозой 
исчезновения, подвергнутый критической опас-
ности) [7].
Распространение. Населяет всю территорию 
России, но  распространен спорадично [6]. 
В  Самарской обл. в  XX  в. гнездился в  Пох-
вистневском, Красноярском, Ставропольском 
р-нах [7]. В настоящее время достоверных дан-
ных о гнездовании нет, отмечаются единичные 
встречи в  течение года [7–10]. Вероятно гне-
здование в Шигонском, Сызранском и Борском 

р-нах. Можно предположить гнездование в ко-
личестве не более 5 пар [11].
Особенности биологии. Редкий оседлый вид. 
Кладка в марте-апреле из 1–2 яиц. Насижива-
ние длится 40 дней. Птенцы остаются в гнезде 
6–8 недель. Очень осторожен. Питается мле-
копитающими (зайцами, лисицами, сурками), 
птицами и рептилиями, а также падалью.
Лимитирующие факторы. Вырубка старых де-
ревьев, преследование человеком (браконьерст-
во), гибель на опорах ЛЭП (особенно в зимний 
период).
Принятые и необходимые меры охраны. От-
сутствуют. Установка искусственных гнездовых 
платформ в потенциальных местах гнездования 
для привлечения беркутов. Оборудование за-
щитными устройствами опор ЛЭП.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. The IUSN… 3. Ковшарь, 2013. 
4. Постановление…  5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная книга…, 
2016. Корякин, Паженков, 2008. 6. Степанян, 1975; 7. Шапошников, 1978; 8. Павлов, 
1988; 9. Лебедева, 1998; 10. Павлов, Павлов, 2008. 11. Карякин, Паженков, 2008.
Авторы: Г. П. Лебедева.
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ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Редкий гнездящийся, немногочисленный про-
летный и редкий зимующий вид. Занесен в КК 
РФ (3  —  редкий вид) [1], Международную 
Красную книгу (IUCN LC —  вид с минималь-
ной угрозой), Приложение 1 СИТЕС, Прило-
жения 1 и 2 Боннской конвенции [2], Красную 
книгу Республики Казахстан [3]. Включен 
в Красные книги Оренбургской (3 —  редкий 
гнездящийся, пролетный и зимующий вид) [4], 
Саратовской (3 —  малочисленный вид с отно-
сительно стабильным ареалом) [5], Ульяновской 
(5 —  На волжских водохранилищах обычный 
гнездящийся перелётный и малочисленный зи-
мующий вид.) [6] обл. и Республики Татарстан 
(V категория. Восстановленный вид. Не подле-
жит промысловому использованию, популяции 
нуждаются в постоянном контроле.) [7].
Распространение. От западных границ России 
до Чукотки, Камчатки и побережья Тихого оке-
ана. В  Самарской области гнездовые участки 
приурочены, в основном, к долинам реки Волга 
и Волжским вдхр [11].
Особенности биологии. Оседлый вид, гнезда 
приурочены к поймам рек Волга. В гнездовой 
период питается рыбой и  водоплавающей 
птицей, зимой  —  падалью. В  отдельные годы 
в зимний период наблюдается массовое скопле-
ние орланов (более 50 особей) в р-не сливной 
плотины Жигулевской ГЭС [8], на городской 
свалке гор. Жигулевска и  у  Тольяттинской 

птицефабрики. В период миграций —  на ры-
боразводных прудах в  Сусканском заливе. 
Не гнездится на узких речках, хотя прилетает 
туда охотиться. Охотно гнездится на  берегах 
озер и рыборазводных прудов. В зимнее время 
отмечается в черте гор. Самара на элеваторе, где 
подбирает падаль, на ночь улетает на о. Поджаб-
ный [8–10]. На  территории Самарской обл. 
гнездится около 80–90 пар. Прослеживаются 
тенденции к росту численности вида.
Лимитирующие факторы. Браконьерство, ги-
бель птиц на ЛЭП не оснащенных птицезащит-
ными устройствами.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука». К необходимым 
мера охраны следует отнести придание стату-
са ООПТ выявленным местам гнездования, 
КОТР.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. The IUSN… 3. Ковшарь, 2013. 
4. Постановление…  5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная книга…, 
2016. 8. Романюк, 1985; 9. Лебедева, 1998. 10. Павлов, Павлов, 2008. 11. Корякин, Па-
женков, 2008.
Автор: Г. П. Лебедева.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЮВИК
Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)
Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
находящийся в  пределах Самарской области 
на  границе распространения. Занесен в  КК 
РФ (3  —  редкий вид, эндемик юго-западной 
Палеарктики) [1], Международную Красную 
книгу (IUCN LC  —  вид с  минимальной уг-
розой), Приложение 2 СИТЕС, Приложение 
2 Бернской конвенции, Приложение 2 Бонн-
ской конвенции [2]. Включен в Красные книги 
Оренбургской (3 —  редкий гнездящийся с ог-
раниченным распространением вид) [3], Са-
ратовской (2  —  редкий вид со  снижающейся 
численностью, уязвимый по отношению к фак-
торам антропогенного и биогеоценотического 
характера) [4] и Ульяновской (4 —  очень ред-
кий гнездящийся перелетный вид на северной 
границе ареала) [5] областей.
Распространение. Гнездится в  лесостепной 
и степной зоне Евразии от Украины до Урала 
[6]. До 70-х г. XX в. на территории Волжско-
Камского края отмечался только при залетах 
(за  исключением Саратовской области) [7]. 
К началу XXI в. отмечено гнездование в пой-
ме рек Самара (Волжский, Кинельский р-ны), 
Большой Кинель и  Большой Иргиз (Больше-
черниговский и  Пестравский р-ны) [8–10]. 
В  последнее 10-летие гнездится в  пойме р. 
Самары (недалеко от ПП «Яицкие озера»), р. 
Волги (НП «Самарская Лука» и пригородные 
леса г. Тольятти), на пойменных озерах в р-не 
г. Чапаевска.

Особенности биологии. Редкий гнездящийся 
перелетный вид. Обитает в  пойменных лесах 
и  лесополосах вблизи водоемов. Прилетает 
в начале мая с распусканием листвы [6]. Гнезда 
устраивает на  деревьях как лиственных, так 
и хвойных, высоко над землей. В гнезде 3–5 яиц. 
Птенцы находятся в гнезде 1,5 месяца и кое-то 
время держатся у гнезда. Молодых птиц нахо-
дили в районе гнезда 26 августа. Улетает на зи-
мовку в начале осени. Питается помимо птиц, 
ящерицами, лягушками и крупными насекомы-
ми. Наблюдали охоту тювика на  береговушек 
около колонии.
Лимитирующие факторы. Обитание вида 
на границе ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лукав». 
Придание статуса ООПТ КОТР в местах гне-
здования вида. Мониторинг численности вида.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. The IUSN… 3. Постановление…  
4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015. 6. Полный определитель птиц…Ч.1, 
2014. 7. Птицы Волжско-Камского края…, 1977. 8. Павлов, Павлов, 2008. 9. Корякин, 
Паженков, 2008. 10. Кузовенко и др., 2015.
Авторы: Г. П. Лебедева, А. Е. Кузовенко.
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КУРГАННИК
Buteo rufinus Cretzchmar, 1827

Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 1  —  вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения. Редкий 
гнездящийся вид на северной границе гнездо-
вого ареала. Занесен в КК РФ (3 —  редкий вид) 
[1], Международную Красную книгу (IUCN 
LC —  вид с минимальной угрозой), Приложе-
ние 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской кон-
венции, Приложение 2 Боннской конвенции 
[2]. Включен в Красные книги Оренбургской 
(редкий, спорадично гнездящийся и  пролет-
ный вид) [4] и Саратовской (2 —  редкий вид 
со  снижающейся численностью, уязвимый 
по  отношению к  факторам антропогенного 
и биогеоценотического характера) [5] областей.
Распространение. Пустыни, полупустыни 
и  степи от  Средиземноморья до  Монголии, 
Северная Африка [6]. Хотя авторы монографии 
«Птицы Волжско-Камского края» [7] не вклю-
чили этот вид в список птиц этой территории, 
в Самарской области он отмечался на гнездо-
вании c 60-х гг. прошлого [8] до начала XXI в. 
в степной зоне Самарской области в Больше-
черниговском и  Пестравском р-нах. В  2000 г. 
численность резко сократилась и  в  2007 г. 
в ходе экспедиций Центра содействия Волго-
Уральской экологической сети ни  на  одной 
из обследованных площадок, где ранее он гне-
здился, не обнаружен [9]. В 2012 г. курганника 
наблюдали 25 июля в урочище «Синий сырт». 
В 2013–2017 гг. во время экспедиций по сбо-
ру материала для «Атласа гнездящихся птиц 
России» сотрудниками Жигулевского заповед-
ника не обнаружен. В тоже время, в последние 
5  лет отмечены залеты курганника на  Самар-

скую Луку в  период миграций:  —  13.05.2015 
и 15.08.2015 (с. Бахилово), 14.04.2018 (за Алек-
сандровским Полем, г. Жигулевск), 08.04.2017 
(дорога Ермаково-Севрюкаево). До этого залет 
курганника на Самарскую Луку отмечался един-
ственный раз в 1990 г. Кроме того, 10.04.2018 
его отметили летящим над р. Волгой в районе 
г. Октябрьска.
Особенности биологии. Гнездиться на  дере-
вьях. Питается, в основном, грызунами, отме-
чено питание рептилиями и  птицами мелких 
и средних размеров. В кладке 2–4 яйца. Лими-
тирующие факторы. Колебание численности 
на границе ареала. Снижение пастбищной на-
грузки на  степные биотопы, и,  как следствие, 
падение доступности и  численности кормо-
вой базы курганника (малого суслика). Гибель 
на ЛЭП.
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
здание ООПТ в местах возможного гнездова-
ния вида в южных районах области. Оборудо-
вание ЛЭП птицезащитными устройствами.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. The IUSN… 4. Постановление…  
5. Красная книга…, 2006. 6. Рябицев, 2008. 7. Птицы Волжско-Камского края…, 1977. 
8. Фото фонд СОИКМ. 9. Карякин, Паженков, 2008. Использованы материалы област-
ного фотоконкурса «Большой год».
Авторы: Г. П. Лебедева, А. Е. Кузовенко.
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БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК
Aquila clanga Pallas, 1811

Семейство Ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
имеющие значительный общий ареал, но  на-
ходящийся в  пределах Самарской области 
на границе распространения. Занесен в КК РФ 
(популяции европейской части России и Даль-
него Востока; 2 —  популяции с сокращающейся 
численностью) [1], Международную Кк (IUCN 
VU  —  уязвимые), Приложение 2 СИТЕС, 
Приложение 2 Бернской конвенции, Приложе-
ние 2 Боннской конвенции [2]. Включен в Кк 
Оренбургской [3], Саратовской [4], Ульянов-
ской [5] обл. и Республики Татарстан [6].
Распространение. Восточная Европа, Средняя 
Азия, на восток —  до Приморья [7]. До зарегу-
лирования Волги —  обычный вид в Самарской 
области. После создания каскада водохранилищ 
на гнездовании не отмечался до начала XXI в. 
В 2009 г. вновь обнаружен. В настоящее время 
зарегистрировано гнездование вида в  доли-
не реки Б. Черемшан (Кошкинский р-н), где 
на  стыке Самарской, Ульяновской обл. и  Та-
тарстана находится крупнейшая в  Среднем 
Поволжье группировка этого вида [8]. В гнездо-
вое время отмечался на очистных сооружениях 
г. Чапаевска, в окрестностях с. Клявлино, на р. 
Хмелевка в окрестностях д. Смагино, в окрест-
ностях с. Курумоч.
Особенности биологии. Редкий пролетный 
и гнездящийся вид. На территории области по-
является во второй половине апреля. В 2009 г. 
гнездо большого подорлика с 2 птенцами было 

обнаружено на Самарской Луке в р-не с. Торно-
вое. 8 августа оперившиеся птенцы еще находи-
лись в гнезде (сообщение Павлова С. В.). После 
пожара в 2010 г. дерево засохло и в следующем 
году птицы на это место не вернулись. Вне пе-
риода размножения птиц наблюдали в окрест-
ностях п. Волжский (Красноярского р-она), 
в пригородных лесах г. Тольятти, в п. Поляков 
(Большечерниговского р-на). На  территории 
области держится до конца сентября.
Лимитирующие факторы. Низкая численность 
по всему ареалу. Изменение гидрологического 
режима в местах гнездования вида. Возможна 
гибель птиц на ЛЭП.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука». 
Необходима организации комплексного при-
родного заказника «Долина реки Большой 
Черемшан»

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. The IUSN… 3. Постановление…  
4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015. 6. Красная книга…, 2016. 7. Рябицев, 
2008. 8. Карякин, Паженков, 2015. Использованы материалы областного фотоконкурса 
«Большой год»
Авторы: Г. П. Лебедева, А. Е. Кузовенко.
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БАЛОБАН
Falco cherrug Gray, 1834

Семейство Соколиные —  Falconidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Крайне редко 
гнездящийся и пролетный вид. Занесен в КК 
РФ (2 —  вид с сокращающееся численностью) 
[1], Международную Красную книгу (IUCN 
EN —  исчезающие виды), Приложение 2 СИ-
ТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, 
Приложение 2 Боннской конвенции [2], Крас-
ную книгу Республики Казахстан [3]. Включен 
в Красные книги Оренбургской (1 —  редкий, 
спорадично гнездящийся, пролетный и кочую-
щий вид) [4] и Саратовской (1 —  исчезающий 
вид с крайне низкой общей численностью и дес-
табилизированной пространственно-времен-
ной структурой ареала) [5] обл. и Республики 
Татарстан (I  - вид, находящийся под угрозой 
исчезновения, подвергнутый критической опас-
ности) [6].
Распространение. В настоящее время в Евра-
зии гнездовой ареал сильно фрагментирован: 
юг лесной зоны, лесостепь; островные, пой-
менные и байрачные леса в степях; предгорья 
и склоны гор. От Австрии до Монголии [6, 7]. 
До начала XXI в. в Самарской обл. отмечался 
на  Самарской Луке, в  Сокских горах, в  Кош-
кинском, Клявлинском, Большеглушицком, 
Волжском, Кинельском и Большечерниговском 
р-нах, гнездился в Борском р-не. В настоящее 
время сведений о гнездовании вида на терри-
тории Самарской области нет.
Особенности биологии. Перелетная птица. 
Предпочитает открытые места со скалами или 

высокими деревьями. Гнездо строит на  дере-
вьях или скалах, часто использует гнезда других 
птиц. Кладка в апреле-мае из 3–5 яиц. Питается 
грызунами и  птицами средних и  мелких раз-
меров. Вероятно, исчезнувший с  территории 
Самарской области вид (последние гнездовые 
участки отмечены на Синем Сырте в Больше-
черниговском р-не) [8].
Лимитирующие факторы. Резкое сокращение 
численности кормовых объектов вида (сусли-
ков). Вырубка высокоствольных деревьев. Ос-
воение исконных мест гнездования человеком. 
Браконьерство. Рекреационное использование 
лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. К не-
обходимым мерам охраны можно отнести охра-
ну всех видов наземных беличьих, а также сохра-
нение высокоствольных деревьев в островных 
леса. Придание статуса ООПТ выявленным 
местам гнездования.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. The IUSN… 3. Ковшарь, 2013. 
4. Постановление…  5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2016. 7. Рябицев, 2008. 
8. Карякин, Паженков, 2008.
Авторы: А. Е. Кузовенко, Г. П. Лебедева.
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САПСАН
Falco peregrinus Tunstall, 1771

Семейство Соколиные —  Falconidae

Природоохранный статус: 1 —  вид находящие-
ся под угрозой исчезновения. Занесен в 1 изда-
ние Красной книги Самарской области (2009) 
со статусом Категория I. Таксон, находящийся 
под угрозой исчезновения. Занесен в  КК РФ 
(2 —  вид, сокращающийся в численности) [1], 
Приложение 1 СИТЕС, приложения двусто-
ронних соглашений, заключенных Россией 
с США, Японией, Республикой Корея, КНДР 
и Индией об охране мигрирующих птиц. Зане-
сен в  КК Оренбургской (редкий пролетный, 
кочующий, нерегулярно зимующий вид; воз-
можно гнездование) [2], Саратовской (6 —  вид, 
чье размножение на территории обл.не зареги-
стрировано, но он систематически встречается 
в период залетов и кочевок) [3], Ульяновской 
(1  —  очень редкий пролетный, нерегулярно 
гнездящийся вид) [4] обл. и  Республики Та-
тарстан (I  — вид, находящийся под угрозой 
исчезновения) [5].
Распространение. Ареал в России —  от запад-
ных границ до Чукотского полуострова и Кам-
чатки, сильно фрагментирован. Космополит, 
встречается практически во  всех природных 
зонах от  тундры до  степей и  южных гор [6]. 
В  XX  в. на  территории Самарской обл. гне-
здился в Сокольих горах, в окр. гор. Самары, 
на территории Самарской Луки [7–9], в Крас-
ноярском р-не. В настоящее время на пролете 
встречается практически над всей территорией 
области. Гнездится только на территории запо-

ведника. Отмечаются встречи в зимнее время 
в городских лесах Тольятти и в г. Самара (со-
общение И. С. Павлов).
Особенности биологии. Оседлая или кочу-
ющая птица. Гнездится в  Жигулевских горах 
на скалах, где появился спустя 70 лет, занимает 
одно из  прежних мест гнездования. В  вывод-
ке до 4 птенцов. Кладка в апреле-мае, состоит 
из 2–4 яиц. Питается птицами средней вели-
чины (голубями, воронами, утками), которых 
добывает в полете, реже грызунами.
Лимитирующие факторы. Фрагментация аре-
ала. Уничтожение кормовой базы в результате 
хозяйственного освоения территории, рекреа-
ции на ООПТ н. п. «Самарская Лука» и Жи-
гулевский заповедник.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2001. 3. Красная 
книга…, 1998. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015. 6. Красная книга…,, 
2016.
Авторы: Г. П. Лебедева.
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СТЕПНАЯ ПУСТЕЛЬГА
Falco naumanni Fleischer, 1818

Семейство Соколиные —  Falconidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, нахо-
дящийся под угрозой исчезновения. Крайне 
редко гнездящийся и  редкий пролетный вид, 
на северной границе ареала. Занесен в КК РФ 
(2 —  вид с сокращающееся численностью) [1], 
Международную Красную книгу (IUCN LC —  
вид с  минимальной угрозой), Приложение 2 
СИТЕС, Приложение 2 Бернской конвенции, 
Приложение 2 Боннской конвенции [2]. Вклю-
чен в Красные книги Оренбургской (4 —  редкий 
вид) [3] и Саратовской (1 —  очень редкий вид 
с крайне низкой общей численностью и деста-
билизированной пространственно-временной 
структурой ареала, находящийся под угрозой ис-
чезновения) областей [4], Республики Татарстан 
(I - вид, находящийся под угрозой исчезновения, 
подвергнутый критической опасности) [5].
Распространение. Степи и  полупустыни 
от юго-запада Европы и северо-запада Африки 
до  Монголии [6]. В  последнее 10-летие в  Са-
марской области гнездование вида отмечено 
на  территории Синего Сырта. В  2015 сам-
цов степной пустельги отмечали над пашней 
и  в  юго-западном углу Большечерниговского 
р-на и в окрестностях п. Тридцатый Волжского 
района на берегу пересохшего пруда.

Особенности биологии. Обитатель степей. Гне-
здиться в обрывах, на склонах оврагов и степ-
ных балок, в  развалинах кошар. Питается, 
в основном, насекомыми.
Лимитирующие факторы. Разрушение место-
обитаний, обработка сельскохозяйственных 
полей удобрениями и инсектицидами.
Принятые и необходимые меры охраны. Ме-
ста обитания вида охраняются на территории 
ППРЗ «Урочище Мулин дол». К  необхо-
димым мерам охраны можно отнести запрет 
на применение инсектицидов препаратов в ме-
стах обитания вида. Специальные меры охраны 
не разработаны

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. The IUSN… 3. Постановление…  
4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2016. 6. Рябицев, 2008. 7. Корякин, Пажен-
ков, 2008.
Авторы: А. Е. Кузовенко, Г. П. Лебедева.



247Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

КОБЧИК
Falco vespertinus Linnaeus, 1766

Семейство Соколиные —  Falconidae

Природоохранный статус: 2  —  виды, сокра-
щающиеся в численности и распространении. 
Занесен в  Международную Красную книгу 
(IUCN NT —  вид, находящийся в состоянии 
близком к угрожаемому) [1]. Включен в Крас-
ную книгу Республики Татарстан (II категория. 
Сокращающий численность вид, подвергнутый 
опасности дальнейшего ухудшения состояния 
и исчезновения в короткие сроки) [2].
Распространение. Лесная и лесостепная зона 
(север степной зоны) от  Восточной Европы 
до Восточной Сибири [3]. В Самарской обла-
сти чаще в степной зоне (Большечерниговский 
р-н), в Заволжье тяготеет к поймам крупных рек 
(Самара, Сок, Б. Кинель), в Правоберьжье —  
гнездится в  лесостепи на  меловых обнажени-
ях близ Волги [4]. В последние 5 лет отмечен 
в Большечерниговском, Волжском (в том числе 
в  НП «Самарская Лука»), Ставропольском 
(пригородные леса г. Тольятти, Сусканский 
залив) и  Кошкинском районах. В  отдельные 
годы, вероятно, гнездится на территории Жи-
гулевского заповедника.
Особенности биологии. Гнездящийся и  про-
летный вид. Гнездятся как отдельными парами, 
так и колониально, часто в колониях грачей. Ко-
лонии могут существовать много лет подряд. 
Прилетает в конце апреля —  начале мая. Нача-
ло гнездования —  во 2-й половине мая. В клад-

ке 3–4 яйца, птенцов 2–3. При неблагоприят-
ных кормовых условиях наблюдается гибель 
младших птенцов. Пищевой рацион кобчика 
насекомые могут составлять до 80% (прямокры-
лые, стрекозы, жуки), до 40% —  мышевидные 
и около 4% —  птицы. Во 2-й половине августа 
птицы собираются в стаи и отлетают на юг [5]. 
Массовый пролет кобчиков на Самарской Луке 
наблюдали 10.09.2017.
Лимитирующие факторы. Сокращение числен-
ности по  всему ареалу. Химизация сельского 
хозяйства.
Принятые и необходимые меры охраны. Ме-
ста обитания вида охраняются на территории 
НП «Самарская Лука», Жигулевского запо-
ведника, ППРЗ «Урочище Мулин дол», ПП 
«Надежденская лесостепь».

Источники информации: 1. The IUSN… 2. Красная книга…, 2016. 3. Рябицев, 2008. 4. Ка-
рякин, Паженков, 2008. 5. Птицы Волжско-Камского края, 1977. Использованы матери-
алы областного фотоконкурса «Большой год».
Авторы: Г. П. Лебедева, А. Е. Кузовенко.
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ГЛУХАРЬ
Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758)

Семейство Тетеревиные —  Tetraonidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  1-е издание Красной книги Самарской об-
ласти (2009) со статусом Категория IV —  так-
сон с  неопределенным статусом [1]. Включен 
в Красный список МСОП со статусом «Вызы-
вающий наименьшее опасение» (LC) (IUCN4, 
2015) [2], Занесен в Красную книгу Оренбург-
ской обл. [3]. Вид на южной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает всю лес-
ную и  частично лесостепную зону Евразии 
на восток до р. Лены. В европейской части Рос-
сии в настоящее время распространен в лесных 
районах довольно неравномерно [4]. В Самар-
ской обл. обитает в  Борском, Исаклинском, 
Камышлинском, Клявлинском, Кошкинском, 
Сергиевском, Сызранский Ставропольском, 
Челновершинском, Шигонском, Шенталин-
ском р-нах [1,5]. На Самарской Луке встречает-
ся крайне редко [1]. Последняя встреча на тер-
ритории Жигулевского заповедника отмечена 
в 2002 г. [1], на территории НП «Самарская 
Лука» в 2003 г. (сообщение С. А. Головатюка). 
На  территории Среднего Поволжья числен-
ность постепенно снижается из-за фрагмен-
тации лесных массивов и  браконьерства [6]. 
Объективные современные данные по числен-
ности и ее динамике в Самарской области от-
сутствуют.
Особенности биологии. Оседлый вид, обита-
тель хвойных и  смешанных лесов. Предпочи-
тает местообитания сочетающие в себе разные 
по возрасту участки леса, поляны, гари, болота. 
Ток начинается с конца марта и достигает пол-
ной силы к середине апреля. Гнездо на земле. 

Кладка состоит из  4–14 яиц. Инкубация  —  
25–26 суток [4]. В прошлом для Жигулевского 
заповедника средняя дата начала токования —  
23 марта, кладка из 8 яиц, вылупление птенцов 
отмечено 29 мая [1]. Не распавшиеся выводки 
наблюдаются до конца августа [7].
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест 
обитания в результате пожаров 2010 г., вырубка 
леса в местах тока птиц, браконьерство, рекре-
ация на ООПТ.
Принятые и необходимые меры охраны. В по-
следние 10  лет вид обитает только на  одной 
ООПТ имеющей реальную охрану —  НП «Бу-
зулукский бор». Кроме того, отмечен на  тер-
ритории Средне-Волжского комплексного 
биосферного резервата (в Рачейском бору), па-
мятников природы «Долина реки Черемшан» 
и «Долина реки Уксада». Изучение биологии 
вида, выявление токов и мест гнездования, ор-
ганизация достоверных учетов численности. 
Создание условий для размножения в неволе 
и последующего выпуска в природу. Пропаганда 
охраны среди местного населения.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. IUSN3. Постановление Прави-
тельства… 4. Рябицев, 2008. 5. Кузовенко и др., 2015. 6. От королька до орланва, 2017. 
7. Полный определитель…, 2014.
Авторы: А. Е. .Кузовенко, Г. П. Лебедева.
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РЯБЧИК
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)

Семейство Тетеревиные —  Tetraonidae

Природоохранный статус: 1  —  вид находя-
щиеся под угрозой исчезновения. На  южной 
границе ареала.
Распространение. Ареал в  России  —  лесная 
зона Евразии. Северная граница ареала про-
ходит воль Полярного круга, местами заходя 
далеко на север. Южная граница —  проходит 
через Брянскую, Рязанскую, Самарскую, Орен-
бургскую области, республику Мордовия [1]. 
В Среднем Поволжье малочисленный в север-
ных районах региона обычный оседлый вид 
[2]. В Самарской области очень редок, обитает 
в  хвойно-широколиственных лесах Жигулев-
ских гор. Отмечался также Сергиевском райо-
не в окрестностях д. Ендурайкино (сообщение 
Киреевой А. С.).
Особенности биологии. Типично лесной вид. 
На территории Жигулевского заповедника об-
итает по глухим оврагам. Живет парами, самцы 
токуют поодиночке. Гнездо в виде ямки почти 
без выстилки в сухом укромном месте у ствола 
дерева, в куче валежника. Высиживает и водит 

птенцов самка по большей части одна. В году 
одна кладка. Лимитирующие факторы. Фраг-
ментация лесных массивов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и национального парка «Самарская Лука». 
Создание заказников в  местах возможного 
гнездования: в  Рачейском и  Муранском бору. 
Запрет весенней охоты в области и любой охоты 
на КОТР.

Источники информации: 1. Полный определитель птиц…, 2014. 2. От королька до ор-
лана…, 2017.
Автор: Г. П. Лебедева.
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СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ
Grus grus Linnaeus, 1758

Семейство Журавлиные —  Gruidae

Природоохранный статус: 1  —  вид находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включен в 1 
издание Красной книги Самарской области 
со  статусом Категория 1/0. Крайне редкий 
вид, тенденции численности неизвестны [1]. 
Вид включен в красные книги: Республики Та-
тарстан [2] и Саратовской области [3].
Распространение. На  большей части страны 
южнее лесотундры [4]. В  Самарской области 
гнездился в Шенталинском, Кошкинском, Сыз-
ранском районах. После засухи 2010 г. многие 
водоемы, на  которых гнездились журавли пе-
ресохли и в последние 10 лет не обнаружены. 
В настоящее время в гнездовое время отмечен 
в  Безенчукском (Чапаевские лиманы) и  Кош-
кинском (у пос. Моховой) районах.
Особенности биология. Обитатель различных 
ландшафтов от лесотундры до пустынь и гор, 
населяет открытые и  лесистые болотистые 
участки. Перелетная птица. Держится отдель-
ными парами, в негнездовое время —  выводка-
ми и стаями. Гнездо —  плоская утрамбованная 
куча травы, часто прямо среди неглубокой воды 
или на трясине, иногда в густом кустарнике, ис-
пользуется несколько лет подряд. Кладки в за-
висимости от места с апреля по июнь, из 2 яиц. 
Очень осторожна, при опасности обычно тихо 
покидает гнездо, поднимается в воздух только 

в отдалении. Гнездованию предшествуют свое-
образные токовые игры («пляски» журавлей). 
Кормится по сухим местам, питается различны-
ми семенами (в  том числе зернами пшеницы, 
гороха), ягодами, молодыми побегами, часто 
поедает насекомых, моллюсков, изредка мелких 
позвоночных (лягушек, грызунов) [4].
Лимитирующие факторы. Разрушение мест 
обитания в  результате пожаров 2010 г., пере-
сыхание водоемов после засухи 2011 года; бес-
покойство в гнездовой период на местах отдыха 
в период миграций, браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
здание заказников в  местах гнездования. За-
прет весенней охоты в области, и любой охоты 
на КОТР.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Полный определитель птиц…, 2014.
Авторы: Г. П. Лебедева, А. Е. Кузовенко.
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КРАСАВКА
Anthropoides virgo Linnaeus, 1758
Семейство Журавлиные —  Gruidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в Кк Самарской области, 2009 со статусом Ка-
тегория V —  восстанавливаемый в численности 
таксон [1]. Занесен в КК РФ (5 —  восстанавли-
вающийся вид; в результате адаптации к антро-
погенному ландшафту численность увеличива-
ется) [2], Красный список МСОП со статусом 
«Вызывающий наименьшее опасение» (LC) 
(IUCN4, 2015), Приложение 2 СИТЕС [3], 
Приложение российско-индийского соглаше-
ния об  охране мигрирующих птиц. Занесен 
в КК Оренбургской (очень редкий, спорадич-
но гнездящийся вид) [4], Саратовской [5] обла-
стей, Кк Республики Казахстан [6]. Находится 
на северной границе ареала.
Распространение. Степи и  полупустыни 
от Черного моря до Забайкалья, ареал мозаич-
ный. В последнее время отмечено расширение 
ареала в результате гнездования журавлей среди 
сельхозугодий [6]. В Самарской области вид об-
итает в степной зоне —  Большечерниговском, 
Большеглушицком, Нефтегорском, Алексеев-
ский, Пестравском и Хворостянском районах. 
Гнездование отмечено в Большечерниговском 
и Хворостянском районах [1, 7, 8].
Особенности биологии. Самый мелкий вид жу-
равлей. Вес самцов —  до 2 кг. Изящная птица, 
у взрослых —  выражены «косицы» (длинные 
перья на голове и шее). Перелетный вид. Воз-
вращается на места гнездования в первой-вто-
рой декаде апреля. Гнездится в  степях, на  за-
лежах, на  сельхозугодиях недалеко (до  1  км) 
от водоема. Характерны брачные танцы. Моно-
гамны. Гнездо —  небольшая ямка в земле, пра-
ктически без выстилки. Кладка с первой декады 

мая, состоит из 2, иногда 3 яиц. Инкубация —  
27–29 дней. Птенцы начинают летать в возрасте 
двух месяцев. В рационе —  растительные (семе-
на, зеленые части растений) и животные (бес-
позвоночные) корма. Могут питаться на полях. 
К отлету на зимовку —  конце августа —  сентя-
бре могут собираться в большие стаи. На грани-
це с Самаркой область, в Казахстане, отмечены 
предотлетные скопления на полях с овсом в ко-
личестве 400 особей красавки [1, 6–8].
Лимитирующие факторы. Беспокойство на ме-
стах гнездования, вытаптывание гнезд скотом, 
применение ядохимикатов, случайный отстрел 
на охоте, геологоразведка и разработка место-
рождений нефти.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
отмечен на  территории ООПТ: «Вязовская 
ковыльная степь», «Мулин дол», «Урочище 
Грызлы», «Костинские лога». Изучение би-
ологии вида и  выявления мест гнездования 
на территории региона. Создание условий для 
размножения в неволе и последующего выпуска 
в природы.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2001. 3. The IUSN. 
4. Постановление Правительства… 5. Красная книга…, 2006.6. Рябицев, 2008. 7. Кузовен-
ко и др., 2015. 8. Дюжаева, Кузовенко О. А., 2013.
Авторы: А. Е. Кузовенко, Г. П. Лебедева.
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ДРОФА
Otis tarda tarda Linnaeus, 1758
Семейство Дрофиные —  Otididae

Природоохранный статус: 1 — вид, находящи-
еся под угрозой исчезновения. Включен в Крас-
ную книгу Самарской области, 2009 со статусом 
Категория V —  восстанавливаемый в численно-
сти таксон [1]. Занесен в КК РФ (3 —  редкий 
подвид) [2], Красный список МСОП со стату-
сом «Уязвимый» (VU) (IUCN4, 2015), Прило-
жение 2 СИТЕС [3], приложения соглашений, 
заключенных Россией с Индией, Японией и Се-
верной Кореей об охране мигрирующих птиц, 
Приложение Боннской конвенции. Занесена 
в Красную книгу Оренбургской [4], Саратов-
ской [5], Ульяновской [6] областей и Республи-
ки Татарстан [7], Кк Республики Казахстан [8]. 
Находится на северной границе ареала.
Распространение. Степная, лесостепная и по-
лупустынная зоны Евразии. В  пределах ареа-
ла в  настоящее время гнездится спорадично. 
На территории России выделяют 12 изолиро-
ванных популяций [9]. В  Самарской области 
с XX в. до 60-х гг. дрофа встречалась в степной 
зоне и лесостепной вплоть до самого северного 
Челно-Вершинского района. До 90-х гг. встречи 
отмечены в  степной зоне, а  в  лесостепной  —  
только в  южной части (Кинель-Черкасский 
район). В настоящее время в гнездовое время 
вид отмечен в  Большечерниговском, Больше-
глушицком, Алексеевском, Нефтегорском, Ки-
нельском, Пестравский и Хворостянском рай-
онах [10]. Выводки встречены в Пестравском 
и Хворостянском районах (личные сообщения 
Паженков А. С. и Балтушко А. М.).
Особенности биологии. Перелетная птица, 
гнездится по открытым степным участкам, зале-
жам, на хлебных полях, на пашнях. Пар не обра-

зуют, формируют «гаремы» из  нескольких 
самок. Выражен активный ток самцов, на  ко-
торый прилетают самки. К  гнездованию пре-
ступает в первой половине мая. Гнездо —  неглу-
бокая ямка без всякой выстилки, совершенно 
открытое. В кладке обычно 2 (реже 3–4) яйца. 
Половозрелость наступает у  самок с  2–3  лет, 
у самцов —  с 5–6 лет. Взрослые птицы питаются 
побегами, семенами трав, насекомыми, птенцы 
преимущественно насекомыми. На зимовку уле-
тают поздно —  в конце сентября-октябре.
Лимитирующие факторы. Браконьерство, при-
менение ядохимикатов, использование тяжелой 
техники в местах, пригодных для гнездования 
(при сельскохозяйственных работах, геолого-
разведке и нефтедобыче).
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
отмечен на территории ООПТ «Мулин дол», 
«Урочище Грызлы». Изучение биологии вида 
и выявления мест гнездования на территории 
региона. Создание условий для размножения 
в неволе и последующего выпуска в природу.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2001. 3. The IUSN… 
4. Постановление…, 2014. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная 
книга…, 2016. 8. Рябицев, 2008. 9. Коблик, 2001. 10. Кузовенко и др., 2015.
Авторы: А. Е. Кузовенко, Г. П. Лебедева.
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СТРЕПЕТ
Tetrax tetrax Linnaeus, 1758

Семейство Дрофиные —  Otididae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  Красную книгу Самарской области, 2009 
со  статусом Категория V  —  восстанавливае-
мый в численности таксон [1]. Занесен в КК РФ 
(3 —  редкий вид) [2], Красный список МСОП 
со статусом «Виды, близкие к уязвимому поло-
жению» (NT) (IUCN4, 2015) [3], Приложение 
2 СИТЕС, Приложение к  российско-индий-
скому соглашению об  охране мигрирующих 
птиц. Занесен в КК Оренбургской (редкий, спо-
радично гнездящийся вид) [4] и Саратовской 
(2 —  редкий вид с субоптимальной численно-
стью, уязвимый по отношению к факторам ан-
тропогенного характера) [5] обл., Республики 
Татарстан (I — вид, находящийся под угрозой 
исчезновения) [6], Красную книгу Казахстана 
[7]. Находится на северной границе ареала.
Распространение. Исторический ареал  —  
степная, лесостепная и  полупустынная зоны 
от  Португалии до  Алтая, сейчас представлен 
изолированными участками. В  России вид 
обитает в Приазовье, Среднем и Нижнем По-
волжье, Прикаспии и Южном Приуралье [7, 8]. 
В Самарской области в гнездовой период отме-
чен в Алексеевском, Большеглушицком, Боль-
шечерниговском районах, осенние скопления 
на полях в Большечерниговском районе (первая 
декада сентября —  53 особи) [10, 11].
Особенности биологии. Обитает в разных ти-
пах степей и на лугах, отмечен также на залежах 
и пашнях. Перелетная птица. С зимовки воз-
вращается в  конце снеготаяния  —  во  второй 
половине апреля. В брачный период утренние 
часы характерен ток. Токовая песня  —  гром-

кий короткий треск. Гнездо  —  небольшая 
ямка со скудной выстилкой из сухих травинок, 
располагается в траве. Кладка с начала мая, со-
стоит из 3–5 яиц. Инкубация —  20–30 дней, 
насиживание со второго яйца. Питание смешан-
ное —  летом в основном животный корм (на-
секомые, иногда мелкие позвоночные), весной 
и  осенью  —  преимущественно растительный 
(семена, всходы, бутоны). Птенцов выкармли-
вают насекомыми. Собираются в осенние ско-
пления в  сентябре. Отлет на  зимовку  —  сен-
тябрь-октябрь.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест 
обитания (распашка целинных степных участ-
ков, нефтедобыча), браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
отмечен на территории ООПТ «Мулин дол», 
«Урочище Грызлы», «Костинские лога». Из-
учение биологии вида и выявления мест гнездо-
вания на территории региона. Создание усло-
вий для размножения в неволе и последующего 
выпуска в природы.

Источники информации: 1.Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2001. 3. The IUSN… 
4. Постановление…, 2014. 5. Красная книг…, 2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Красная 
книга…, 2016. 8. Рябицев, 2008. 9. Коблик, 2001. 10. Кузовенко и др., 2015. 11. Шаронова, 
Курочкин, 2015.
Авторы: А. Е. Кузовенко, Г. П. Лебедева.
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АВДОТКА
Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758

Семейство Авдотковые —  Burhinidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. Занесена в Красную книгу 
РФ (категория 1) [1], в Красную книгу Орен-
бургской области [2], в  Приложение 2 Бонн-
ской Конвенции, Приложение 2 Бернской 
Конвенции.
Распространение. В  Европейской России 
гнздится на  юге Черноморья, в  Нижнем По-
волжье, Предкавказье, на  западе Предкаспия 
[3]. В Среднем Поволжье обитает на северной 
границе ареала, на гнездовании отмечен в Сара-
товской и Оренбургской областях в Самарской 
области крайне редко отмечается в  гнездовое 
время. В  конце XX  века авдотка гнездилась 
в Приволжском районе, на территории специ-
ально выделенного памятника природы «Ме-
сто обитания авдотки», в настоящее время там 
не  гнездится. Последняя встреча в  гнездовое 
время отмечена на территории Большечерни-
говского района на  границе с  Оренбургской 
областью.
Особенности экологии и биологии. Перелет-
ный вид. Места обитания  —  открытые про-
странства с  разреженной растительностью, 
с глинистой или песчаной сухой поверхностью 
почвы и близостью источника воды. Осваивает 

сельскохозяйственные угодья, не  избегает до-
рог, близкого соседства с человеком, техникой, 
скотом. Питается животной пищей. Один вы-
водок в сезон, иногда 2. Возможны повторные 
кладки после потери яиц или даже птенцов. 
В кладке 1–3 яйца. Ведет в основном сумереч-
ный и ночной образ жизни.
Лимитирующие факторы. Сокращение числен-
ности по всему ареалу [1].
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
здание заказников в  местах потенциального 
гнездования. Запрет весенней охоты на терри-
тории области и любой охоты на КОТР.

Источники информации: 1.Красная книга Российской Федерации (животные) / РАН; Гл. 
редкол.: В. И. Данилов-Данильян и др. —  М.: АСТ: Астрель, 2001. — 862 с. 2. Постанов-
ление Правительства Оренбургской области № 229-п от 16.04.2014 «О внесении изменения 
в  постановление Правительства Оренбургской области от  26  января 2012  года № 67-п 
«О Красной книге Оренбургской области». 3. Полный определитель птиц европейской 
части России /под общей редакцией д. б.н. М. В. Калякина: В 3 частях. —  Издание исправ-
ленное и дополненное. —  Часть 2. —  М.: ООО «Фитон XXI», 2014. —  С. 14–16.
Автор: Г. П. Лебедева.
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КРЕЧЕТКА
Vanellus gregarius Pallas, 1771

Семейство Ржанковые —  Charadriidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ные по статусу таксон Включен в 1-е издание 
Красной книги Самарской обл. со статусом Ка-
тегория 1\0. Крайне редкий вид, тенденции чи-
сленности неизвестны [1]. Занесен в Красный 
список МСОП [2], в Приложение 2 Боннской 
конвенции, в соглашение между Россией и Ин-
дией об  охране мигрирующих птиц. Внесен 
в  Красные книги Российской Федерации [3], 
Республики Татарстан [4], Саратовской [5] 
и  Оренбургской [6] областей. В  пределах об-
ласти обитает на северной границе ареала.
Распространение. В прошлом ареал охватывал 
степи и  полупустыни от  Поволжья до  Алтая, 
в настоящее время фрагментирован [7]. В XX в. 
в Самарской области кречетку наблюдали в гне-
здовой период в Богатовском, Большечернигов-
ском и Пестравском районах. В Последнее 10-е 
в гнездовое время отмечалась единственный раз 
в Большечерниговском районе в 2015 г. (сооб-
щение Е. Алмаевой).
Особенности биология. Перелетная птица. 
Гнездится по степным участкам с разреженной 
растительностью, по солончакам, как правило, 

недалеко от водопоев. На выбитых пастбищах, 
залежах в окрестностях поселков. Часто обра-
зует колонии. Гнездо —  углубление со скудной 
подстилкой. Кладка с середины апреля до июня, 
состоит из  4 яиц. Активно защищает гнездо, 
отгоняя хищников. Питается различными на-
секомыми [7].
Лимитирующие факторы. Сокращение числен-
ности по всему ареалу.
Принятые и  необходимые меры охраны. За-
прет охоты на КОТР в потенциальных местах 
гнездования.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга МСОП. 3. Красная 
книга…, 2001. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 1998. 
7. Полный определитель птиц …, Ч. 2, 2014.
Автор: Г. П. Лебедева.
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ХОДУЛОЧНИК
Himantopus himantopus Linnaeus, 1758

Семейство Шилоклювковые —  
Recurvirostridae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид спо-
радически распространенный на значительной 
территории, для выживания которых необходи-
мо принятие специальных мер охраны. Вклю-
чен в Приложение к 1 изданию Красной книги 
Самарской области «Список редких и уязви-
мых таксонов, не включенных в красную книгу 
Самарской области, но нуждающихся в посто-
янном контроле и  наблюдении» [1]. Занесен 
в Приложение 2 Боннской конвенции, в При-
ложения двусторонних соглашений, заключен-
ных Россией с  Республикой Корея и  Индией 
об охране мигрирующих птиц. Внесен в Крас-
ные книги РФ [2], Саратовской [3] и  Орен-
бургской [4] областей. В пределах Самарской 
области обитает на северной границе ареала.
Распространение. В европейской части России 
гнездится на побережье Азовского и Черного 
морей, на  водоемах Предкавказья, Нижнего 
Поволжья, на юге Предуралья [5]. В Среднем 
Поволжье находится на северной границе аре-
ала [6]. В Самарской области отмечен в Став-
ропольском, Волжском, Безенчукском и Боль-
шеглушицком районах.
Особенности биологии. Гнездится на техноген-
ных водоемах очистных сооружений, на рыбо-

разводных прудах, в поймах рек. Обнаруженные 
на мелководье гнезда представляют сооружение 
из стеблей и листьев тростника в виде кочки. 
В основном гнездятся одиночно, но в отдель-
ных случаях образуют небольшие колонии. 
К гнездованию преступает в середине апреля. 
Кладка из 2–4 яйца. Питается водными насеко-
мыми, моллюсками и мелкими ракообразными.
Лимитирующие факторы. Охота, беспокойст-
во, засорение бытовым мусором водоемов
Принятые и необходимые меры охраны. Со-
здание заказников в местах гнездования вида. 
Запрет весенней охоты на территории области 
и любой охоты на КОТР.

Источники информации: 1. Красная книга, 2009. 2. Красная книга…, 2001. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Красная книга…, 1998. 5. Полный определитель птиц…, 2014. 6. От ко-
ролька до орлана…, 2017. Использованы материалы областного фотоконкурса «Большой 
год».
Автор: Г. П. Лебедева.
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КУЛИК-СОРОКА
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

Семейство Кулики-сороки —  
Haematopodidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид спо-
радически распространенный на значительной 
территории, для выживания которого необходи-
мо принятие специальных мер охраны. Включен 
в 1 издание Красной книги Самарской области 
со  статусом Категория: II. Таксон, сокращаю-
щийся в  численности [1]. Занесен в  Красную 
книгу РФ (3  —  редкий в  европейской части 
ареала спорадически распространенный подвид) 
[2], в Приложение к Российско-Индийскому со-
глашению об охране мигрирующих птиц. В Крас-
ные книги Оренбургской (немногочисленный 
гнездящийся вид) [3], Саратовской (3  —  ма-
лочисленный вид с  относительно стабильным 
ареалом и стабильной численностью) [4] и Улья-
новской (3 —  редкий гнездящийся перелетный, 
легко уязвимый, спорадически распространен-
ный подвид) [5] областей, республики Татарстан 
(III —  редкий вид, которому в настоящее время 
не грозит исчезновение, но при неблагоприят-
ных условиях он может исчезнуть) [6].
Распространение. Центр и юг европейской ча-
сти России, Западной и частично Средней Си-
бири. Северная граница проходит в верховьях 
р. Волга, среднем течении р. Северная Двина, 
среднем течении р. Печора и верховье р. Илыч. 
В западной Сибири —  от р. Обь до Салехар-
да. На востоке —  до низовий р. Абакан. Юж-
ная граница ареала в азиатской части выходит 
за пределы России, в европейской —  захваты-
вает дельту р. Волга, побережье Каспийского 
моря, р. Терек, побережье Черного и Азовского 
морей. Западная граница проходит за предела-
ми России [7]. В XX в. гнездился по берегам рек 
Волга, Самара, Кинель, Сок, Большой Иргиз 

и по их притокам. В начале XXI в. на гнездова-
нии отмечается в пойме р. Волга (НП «Самар-
ская Лука»); р. Самара (Кинельский и Борский 
р-ны; р. Татьянка (черта гор. Самары). В насто-
ящее время редкий вид, обитает в Ставрополь-
ском, Безенчукском, Приволжском, Волжском, 
Кинельском и Борском районах.
Особенности биологии. Перелетная птица. 
Гнездится по каменистым или песчаным косам 
и островкам отдельными парами, реже неболь-
шими колониями. В пойме р. Волга на террито-
рии Самарской Луки гнездится на сломанных 
сухих деревьях, возвышающихся над водой 
на 1–1,5 м. Гнездо открытое с выстилкой из ра-
кушек, камешков или различного мусора. Клад-
ка с середины мая до середины июня, состоит 
из 3, реже 4 яиц. Питается преимущественно 
моллюсками, а  также насекомыми и  другими 
беспозвоночными, доставая их из-под камней.
Лимитирующие факторы. В долине р. Волга —  
длительный паводок в период гнездования. Ре-
креация.
Принятые необходимые меры охраны. Охра-
няется в НП «Самарская Лука». Ограничение 
рекреации в местах гнездования.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. Т. 2. Красная книга…, 2001. 3. Крас-
ная книга…, 1998; 4. Красная книга.., 2006. 5. Красная книга…, 2015; 6. Красная книга…, 
2016; 7. Степанян, 1990.
Автор: Г. П. Лебедева.
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БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Семейство Бекасовые —  Scolopacidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид спо-
радически распространенные на значительных 
территориях, для выживания которых необхо-
димо принятие специальных мер охраны. Зане-
сен в Красные книги МСОП [1], Ульяновской 
[2] и  Саратовской [3] областей, охраняется 
Российско-Американской и  Российско-Япон-
ская конвенциями об охране перелетных птиц
Распространение. В Евразии от степей до се-
верной и или средней тайги, по долинам круп-
ных рек проникает в лесотундру. В европейской 
части России, Западной Сибири и Казахстане 
обитают представители номинального подвида 
(Limosa limosa limosa) [4]. В Самарской области 
в  гнездовое время найден в  Ставропольском, 
Волжском, Безенчукском, Кинельском и Боль-
шеглушицком районах.
Особенности биологии. Перелетный вид. 
Гнездится небольшими колониями и  одиноч-
ными парами на пойменных лугах, по низинам 
у озет с невысокой и негустой растительностью. 
В кладке 4 яйца, насиживают оба родителя. Вне 
сезона размножения ведет стайный образ жиз-

ни. Питается насекомыми и их личинками, чер-
вями и мелкими моллюсками. Пищу собирает 
на поверхности земли, на дне водоема и в толще 
ила погружая в него клюв до основания [4].
Лимитирующие факторы. Отстрел. Рекреаци-
онное использование водоемов.
Принятые и  необходимые меры охраны. За-
прет весенней охоты на  территории всей об-
ласти и  всякой охоты на  территории КОТР. 
Придание статуса ООПТ выделенным КОТР 
в местах потенциального гнездования вида.

Источники информации: 1. The IUSN. 2. Красная книга …, 2015. 3. Красная книга …, 
2006. 4. Полный определитель птиц…, 2014. Использованы материалы областного фото-
конкурса «Большой год».
Автор: Г. П. Лебедева.
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СТЕПНАЯ ТИРКУШКА
Glareola nordmanni (Nordmann, 1842)
Семейство Тиркушковые —  Glareolidae

Природоохранный статус: 1 —  виды, находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включен в 1-е 
издание Красной книги Самарской области [1]. 
Занесен в Красную книгу РФ (2 —  сокращаю-
щийся в численности вид) [2], Красный список 
МСОП со  статусом «Виды, близкие к  уязви-
мому положению» (NT) (IUCN4, 2015) [3], 
в Приложение 2 Боннской Конвенции, Прило-
жение 2 Бернской Конвенции. Занесен в Крас-
ные книги Оренбургской (редкий, спорадически 
гнездящийся, с  сокращающейся численностью 
вид) [4], Саратовской (2 —  редкий вид, уязви-
мый по отношению к факторам антропогенного 
и биогеоценотического характера) [5] и Ульянов-
ской (1  —  очень редкий, нерегулярно гнездя-
щийся перелетный и залетный вид, находящийся 
на северной границе пульсирующего ареала) [6] 
областей. Находится на северной границе ареала.
Распространение. Степная и  полупустынная 
зоны Евразии от  Западного Причерноморья 
до  Алтая [7]. В  Самарской обл. до  1990-х гг. 
гнездилась на намытых песках у Южного моста 
через р. Самара. До застройки береговой линии 
дачами гнездилась в Нефтегорском р-не у Вет-
лянского водохранилища. Отмечался в Алексе-
евском, Приволжском, Большечерниговском, 
Кинельском, Большеглушицком и Хворостян-
ском р-нах. В период миграций залетал на Са-
марскую Луку. В настоящее время в гнездовой 
период вид отмечен в  Большечерниговском, 
Большеглушицком и Алексеевском районах [7].
Особенности биологии. Перелетный вид. При-
летает с зимовки в мае. Обитает в сухих степях, 

на солончаках и пашнях, часто расположенных 
недалеко от  водоема. Гнездятся колониями, 
держатся стайками круглый год. Гнездо —  ямка 
в грунте со скудной выстилкой. Откладывают 
в конце мая —  июне в среднем 4 яйца. Инкуба-
ция —  18 дней. Питаются различными беспоз-
воночными (из насекомых —  жесткокрылыми, 
прямокрылыми, перепончатокрылыми). Отлет 
на зимовку в середине августа, отлету предшест-
вуют кочевки за массовыми видами прямокры-
лых [7, 8, устное сообщение Паженков А. С].
Лимитирующие факторы. Разрушение мест 
гнездования (колоний) —  вытаптывание ско-
том, разрушение тяжелой техникой, уничтоже-
ние при строительных работах.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид 
обнаружен на  территории ООПТ «Мулин 
дол», «Истоки реки Каралык», «Истоки реки 
Большой Иргиз», «Родник истока р.  Съез-
жая».

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2001. 3. The IUSN. 
4. Красная книга…, 1998. 5. Красная книга, 2006. 6. Красная книга…, 2015. 7. Рябицев, 
2008. 8. Кузовенко и др., 2015.
Авторы: А. Е. Кузовенко, Г. П. Лебедева.
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ХОХОТУН ЧЕРНОГОЛОВЫЙ
Larus ichthyaetus (Pallas, 1773)

Семейство Чайковые —  Laridae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид 
с естественной низкой численностью. Включен 
в 1 издание Красной книги Самарской области 
со статусом Категория: I. Таксон, находящийся 
под угрозой исчезновения [1]. Занесен в Крас-
ные книги РФ (5 —  восстанавливающийся вид) 
[2], Ульяновской (4 —  малочисленный летую-
щий вид) [3], Оренбургской (редкий кочующий 
и, возможно, гнездящийся вид) [4] и Саратов-
ской (6 —  вид, чье размножение на территории 
обл. не зарегистрировано, но он систематиче-
ски встречается в период миграций и залетов) 
областей [5]. Республик Татарстан (II - редкий 
вид, которому в настоящее время не грозит ис-
чезновение, но при неблагоприятных условиях 
он может исчезнуть) [6] и Чувашии [7], в При-
ложение Российско-Ииндийского соглашения 
об охране мигрирующих птиц. Находится на се-
верной границе реала.
Распространение. Полупустыни, степи, иногда 
лесостепи от Крыма, Азовского моря до Мон-
голии [8]. В  Самарской обл. на  гнездовании 
не  обнаружен, встречается по  долине р. Вол-
ги с весны до осени. Отмечен случай зимовки 
в районе плотины Жигулевской ГЭС. На весен-
нем пролете —  в Большечерниговском районе 
(Поляковское водохранилище).
Особенности биологии. Обитает на волжских 
островах и рыборазводных прудах. На террито-
рии Жигулевского заповедника его можно на-
блюдать с марта по ноябрь в смешанных стаях 

чайковых. Питается, преимущественно, погиб-
шей или ослабленной от болезней рыбой, в гне-
здовой период поедает также мелких грызунов, 
птиц рептилий, насекомых, яйца и падать. От-
мечены единичные случаи зимовки хохотуна 
в район сливной Жигулевской ГЭС.
Численность и  тенденции ее изменения. 
На территории области впервые отмечен в кон-
це 1970-х гг. В настоящее время —  летующий 
вид, в  отдельные годы образует скопления 
до 500 особей. Численность колеблется по го-
дам.
Лимитирующие факторы. Длительный паво-
док в период гнездования, фактор беспокойства 
на местах отдыха.
Принятые меры и необходимые охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука». Ограничение рекреации 
на волжских островах.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2001. 3. Красная 
книга…, 2004. 4. Красная книга…, 1998. 5. Красная книга…, 2006. 6. Красная книга…, 2006. 
7. Красная книга…, 2010. 8. Полный определитель птиц …, 2014. Использованы матери-
алы областного фото конкурса «Большой год».
Автор: Г. П. Лебедева.
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МАЛАЯ ЧАЙКА
Larus minutus (Pallas, 1776)
Семейство Чайковые —  Laridae

Природоохранный статус. 1  —  вид находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включена 
в Красную книгу Ульяновской [1] и Саратов-
ской областей [2], республик Чувашии [3] и Та-
тарстана [4]
Распространение. Гнездится от  Финляндии 
до Восточной Сибири, но ареал не сплошной. 
Границы ареала условны, характерны посто-
янные перемещения на сотни и тысячи кило-
метров от  традиционных районов обитания, 
где птицы образуют временные колонии [5]. 
На  территории Среднего Поволжья редкий 
гнездящийся вид с  тенденцией сокращения 
численности [6]. По  данным А. П. Титавнина 
в  Самарской области до  конца 40-х гг. XX  в. 
встречалась редко и не гнездилась. На гнездо-
вании отмечена в начале 60-х гг., к середине 60-х 
численность возросла, но в начале 70-х опять на-
чала снижаться и к концу 70-х малая чайка вновь 
перестала гнездиться [7]. По результатам уче-
та колониальных гнездовий околоводных птиц 
в середине 80-х г. на гнездовании не был найден, 
отмечались лишь единичные особи в гнездовой 
период в Кинельском районе и на границе Ки-
нельского и Богатовского районов (устное со-
общение Ю. К. Рощевского). В последние 10 лет 
малую чайку наблюдали в Ставропольском рай-
оне на  пролете в  конце апреля  —  начале мая 
(стайки до 10 птиц) и единичные особи в гне-
здовое время.
Особенности биологии. Самая маленькая чай-
ка в  мире, размером с  черную крачку. Имеет 
трёх-годовой цикл оперения —  окончательный 

взрослый вид приобретает в возрасте трёх лет 
[8]. Гнездится в смешанных колониях с озерны-
ми чайками, черными и белокрылыми крачками. 
Для постройки гнезда использует стебли камы-
ша и других околоводных растений. В кладке 
2–3 яйца. Кладки с  конца мая до  середины 
июня. Насиживают самки. Питается насекомы-
ми, которых ловит в  полете, рыбой, мелкими 
ракообразными и моллюсками [9].
Лимитирующие факторы. Пульсация ареала. 
Рекреационное использование водоемов в ме-
стах возможного гнездования.
Принятые и необходимые меры охраны. На-
ложение обременений по  охране птиц и  их 
местообитаний на  частных владельцев рыб-
хозов и  других водоемов. Принятие срочных 
мер по  охране мест обитания на  территории 
памятника природы «Яицкие озера». Запрет 
весенней охоты в области. Запрет всякой охоты 
на КОТР.

Источники информации:1. Красная книга…, 2015. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2010. 4. Красная книга…, 2016. 5. Ильичёв, Зубакин, 1988. 6. От королька до ор-
лана…, 2017. 7. Фото фонд СОИКМ, КП 19598. 8. Mullarney et al., 1999. 9. Полный 
определитель птиц…, 2014.
Автор: Г. П. Лебедева.
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КРАЧКА БЕЛОЩЕКАЯ
Chlidonias hybrida Pallas, 1811

Семейство Чайковые —  Laridae

Природоохранный статус: 1  —  вид находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включен 
в  1 издание Красной книги Самарской обла-
сти со  статусом Категория: I. Таксон, находя-
щийся под угрозой исчезновения [1]. Занесен 
в Приложение российско-японской конвенции 
об охране перелетных птиц. Занесен в Красную 
книгу Республики Татарстан (III —  редкий вид, 
которому в настоящее время не грозит исчез-
новение, но при неблагоприятных условиях он 
может исчезнуть) [2].
Распространение. Ареал мозаичный. В Евро-
пейской России самые северные места гнездо-
вания находятся в Московской области и в Ре-
спублике Татарстана. В  среднем Поволжье 
гнездится крайне редко [3]. В Самарской обла-
сти в начале XXI в. на гнездовании отмечалась 
только на территории Кинельского р-на. В на-
стоящее время обнаружен в Ставропольском, 
Волжском и Кинельском районах. Наблюдется 
рост численности.
Особенности биологии. Гнездящийся перелет-
ный вид. Гнездится отдельными парами в сооб-
ществе других крачек и чаек. В Самарской обл. 
гнездится на  рыборазводных прудах, озерах, 
очистных сооружений, заросших растительно-

стью с участками открытой воды, куда вылетает 
на кормежку. Питается водными и наземными 
насекомыми, мелкой рыбой, головастиками, 
мелкими лягушками, ловит летающих насеко-
мых. Часто ныряет, хватая добычу из верхних 
слоев воды.
Лимитирующие факторы. Рекреационное ис-
пользование мест обитания. Засорение водое-
мов бытовым мусором.
Принятые и необходимые меры охраны. Выяв-
ление мест обитания. Придание статуса ООПТ 
выделенным КОТР. Ограничение рекреации 
в метах гнездования.

Источники информации: 1. Красная книга…, 202009. 2. Красная книга…, 2016. 3. Полный 
определитель птиц…, 2014.
Автор: Г. П. Лебедева.
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МАЛАЯ КРАЧКА
Sterna albifrons Pallas, 1764

Семейство Чайковые —  Laridae

Природоохранный статус: 1  —  вид находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включен в 1 
издание Кк Самарской области со  статусом 
Категория: I. Таксон, находящийся под угро-
зой исчезновения [1]. Занесен Кк РФ (2 —  вид, 
сокращающийся в численности) [2], в Прило-
жения двусторонних соглашений, заключенных 
Россией с США и Японией об охране мигриру-
ющих птиц, Кк Оренбургской [3], Саратовской 
[4], Ульяновской [5] областей, Республик Татар-
стан [6], Чувашии [7] и Марий Эл [8].
Распространение. Мозаичный ареал захваты-
вает значительную часть Евразии [9]. В Самар-
ской обл. В XX —  начале XXI вв. отмечалась 
в Богатовском, Борском, Волжском, Алексеев-
ском, Безенчукском р-нах. В настоящее время 
в гнездовое время этот вид отмечался в Ставро-
польском, Безенчукском и Кинельском районах.
Особенности биологии. Гнездящийся перелет-
ный вид. На территории области с мая по ав-
густ. Гнездится небольшими колониями, часто 
с  речными крачками на  песчаных отмелях р. 
Волги и малых рек. Гнездо —  неглубокая ямка 
без подстилки, иногда выстилается сухими ве-
точками и раковинами моллюсков. Кормится 
в основном мелкой рыбой, водными беспозво-
ночными. Добывает пищу, пикируя в воду [9]. 
После зарегулирования р. Волги стала особенно 
редкой. По наблюдениям А. П. Титавнина в ко-
лонии малой крачки на волжском острове у с. 
Лбище в 1972–73 гг. насчитывалось от 20 до 80 
пар. В 1976 г. резкое колебание воды привело 
к гибели кладок. В 1977 г. кладки были обнару-
жены только в центре острова на возвышенных 
местах. В 1978 г. остров был размыт и колония 

исчезла. В  1980–81 гг. остров был вновь на-
мыт, и  колония крачек появилась снова[10]. 
По  данным учета колониальных гнездовий 
околоводных птиц [11], гнездование этого 
вида в  смешанных колониях было отмечено 
в  1984 г. на  р. Самара в  Богатовском р-не (3 
пары), в  Борском р-не (3 пары), в  Волжском 
р-не (1 пара) и в 1986 г. на р. Сок в Краснояр-
ском р-не (20 пар). В 1997 г. птиц наблюдали 
в  Алексеевском р-не. В  период миграций по-
является в пойме р. Волга на территории НП 
«Самарская Лука» и  Жигулевского заповед-
ника. В  начале XXI  вв. колонии обнаружены 
на очистных сооружениях г. Самары (10 пар), 
в  Безенчукском р-не (3  пары). В  настоящее 
время отмечаются только встречи в гнездовое 
время на подходящих для гнездования терри-
ториях, гнезд не обнаружено.
Лимитирующие факторы. Зарегулирование 
р.  Волги. Рекреационное использование пес-
чаных кос.
Принятые меры и необходимые охраны. Огра-
ничение рекреации в местах гнездования.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2.Красная книга…, 2001. 3. Красная 
книга…, 1998. 4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2004. 6. Красная книга…,, 
2006. 7. Красная книга…, 2010. 8. Красная книга…, 2016. 9. Полный определитель птиц…, 
2014. 10. фото фонд СОИКМ, КП 19598. 11. Каверкина, 1990.
Автор: Г. П. Лебедева.
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ФИЛИН
Bubo bubo Linnaeus, 1758

Семейство Совиные —  Strigidae

Природоохранный статус: 1 —  вид, находящий-
ся на грани исчезновения. Включен в 1-е издание 
Кк Самарской области со статусом —  таксон на-
ходящийся под угрозой исчезновения [1]. Занесен 
в КК РФ [2], Международную Кк (IUCN LC —  
вид с минимальной угрозой) [3], Приложение 2 
СИТЕС, Кк Республики Казахстан [4]. Включен 
в Кк Оренбургской [5], Саратовской [6], Ульянов-
ской [7] обл. и Республики Татарстан [8].
Распространение. Вся Евразия (кроме край-
него севера) и север Африки [9]. В Самарской 
области три крупные группировки филина —  
Волжское Правобережье (с ядром на Самарской 
Луке) —  Волжский, Ставропольский, Шигон-
ский районы, Общий Сырт (Большечернигов-
ский, Большеглушицкий районы) и Каменный 
Сырт (Хворостянский район). В северной части 
области отмечены лишь единичные случаи гне-
здования филина [9–13]. По разным данным, 
численность филина в  области составляет 
от 25–27 [12] до 85–110 пар [9, 10].
Особенности биологии. Самая крупная сова 
в мире. Оседлый вид. Обитатель степной и ле-
состепной зон. Гнездование начинается рано —  
при сплошном снежном покрове (в  марте). 
Гнездо (ямка на земле) —  на склонах балок, ов-
рагов и скал в труднодоступных местах, иног-
да —  в подножии сосен. В кладке от 2 до 5 яиц. 
Птенцы разновозрастные. В случае опасности 
родители сразу покидают гнездо. Продолжи-
тельность жизни в природе —  до 20 лет.

Лимитирующие факторы. Разрушение место-
обитаний, «фактор беспокойства», весенние 
палы, нефтеразведка и  нефтедобыча в  местах 
гнездования, браконьерство, известны случаи 
гибели на проводах ЛЭП.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука» 
и «Бузулукский бор», в ряде степных ООПТ 
(Урочище —  Мулин дол, Истоки реки Каралык, 
Грызлы —  опустытненная степь, Истоки реки 
Каралык, Каменные лога  —  1,2,3), памятни-
ках природы Новодевичих гор (Гурьев орваг, 
Подвальские террасы). При выявлении мест 
гнездования исключение их из хозяйственно-
го использования. Оснащение ЛЭП, располо-
женных рядом с гнездовым участком, птицеза-
щитными конструкциями, пропаганда среди 
населения охраны вида.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2001. 3. The IUSN. 
4. Красная книга республики Казахстан…, 2006. 5. Красная книга…, 1898. 6. Красная 
книга…, 2006. 7. Красная книга …, 2015. 8. Красная книга…, 2016. 9. Рябицев В. К., 2008. 
10. Карякин, Паженков, 2009. 11. Карякин, Паженков, 2008. 12. Павлов С. И., Пав-
лов И. С., 2008. 13. Кузовенко и др., 2015.
Автор: А. Е. Кузовенко.
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СПЛЮШКА
Otus scops Linnaeus, 1758

Семейство Совиные —  Strigidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
имеющий значительный ареал, в пределах кото-
рого встречаются спорадически и с небольшой 
численностью популяций. Включен в 1-е изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
Категория: IV. Таксон с неопределенным стату-
сом [1]. Занесен в Красную книгу Оренбургской 
(редкий гнездящийся вид) [2] и Ульяновской 
(5 —  малочисленный, возможно гнездящийся 
перелетный вид на северной периферии ареала) 
областей [3], Республики Татарстан (II - редкий 
вид, численность которого продолжает сокра-
щаться) [4], а также в Аннотированный пере-
чень таксонов и популяций животных, нужда-
ющихся в  особом внимании к  их состоянию 
в природной среде на территории Саратовской 
области [5]. Занесен в Приложение 2 СИТЕС 
(Конвенция о международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения), в Приложение Россий-
ско-Северокорейской конвенции об охране пе-
релетных птиц.
Распространение. Обитатель лесных террито-
рий от Балтики до Прибайкалья [5]. Предпочи-
тает сосновые боры, пойменные леса и остров-
ные леса. Заселяет преимущественно опушки, 
не  освоенные рекреацией. В  Самарской обл. 
к началу XXI в. была выявлена в Бузулукском 
(Борский р-н), Рачейском (Сызранский р-н), 
Шигонском (Шигонский р-н) борах, Кинель-
ском, Ставропольском, Красноярском, Кош-
кинском, Исаклинском, Шенталинском, Сер-
гиевском, Похвистневском р-нах. За последние 
10 лет специальных исследований вида не про-

водилось, достоверно установлено гнездование 
на Самарской Луке и в Кинельском районе.
Особенности биологии. Перелетная птица. 
Гнездится в дуплах деревьев и в старых сорочь-
их гнездах, реже в расщелинах, норах, обрывах 
и в других укрытиях. Нередко рядом с жильем 
человека, может гнездиться в старых сквореч-
никах. Кладка в конце мая, состоит из 4–6 яиц. 
Появляются птицы в первых числах мая и дер-
жатся до начала сентября. Питается насекомы-
ми, реже ловит мышевидных грызунов и мелких 
птиц.
Лимитирующие факторы. Вырубка старовоз-
растных деревьев.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука» и  «Бузулукский бор». 
Организация исследований для выявления 
современных мест гнездования и учетов числен-
ности. Сохранение сообществ со старыми дре-
весными насаждениями в местах гнездования.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2004. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Красная книга…, 2006. 5. Степанян, 1990.
Авторы: Г. П. Лебедева, С. И. Павлов.
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СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ
Strix aluco Linnaeus, 1758

Семейство Совиные —  Strigidae

Природоохранный статус: 2 —  вид, сокращаю-
щийся в численности. Занесен в Красную книгу 
Ульяновской области (2) [1], Красную книгу Чу-
вашии (3) [2], Красную книгу Татарии (2) [3].
Распространение. В  Европейской части Рос-
сии от южных границ на север до 600 с. ш. [4]. 
В  Среднем Поволжье малочисленный, места-
ми редкий, гнездящийся вид. В последнее де-
сятилетие численность сильно сократилась [5]. 
В Самарской области до начала XXI в. серую 
неясыть наблюдали на Самарской Луке, в Кляв-
линском районе, г. Похвистнево, на территории 
Бузулукского бора, в Красносамарском лесниче-
стве (Кинельский район), в зеленой зоне г. То-
льятти, на КОТР «Яицкие озера» (Волжский 
район), в пойме р. Кондурчи недалеко от пос. 
Мирный (Красноярский район). В последние 
10  лет отмечен случай зимнего размножения 
в черте г. Самара, обитает на территории Жи-
гулевского заповедника и  НП «Самарская 
Лука».
Особенности биологии. Населяет старовоз-
растные смешанные леса. Гнездится в  дуплах 
и  полудуплах деревьев. К  гнездованию при-
ступают рано. Средняя дата начала токования 
на  территории Жигулевского заповедника 
13  марта (36  лет наблюдений). Самая ранняя 
дата  —  8  февраля 2004, самая поздняя  —  
20  апреля 1999 г.[6]. Питается грызунами, 
реже другими видами животных, в  том числе 
птицами. Так же как и длиннохвостая неясыть 
в зимнее время при образовании наста страда-
ет от бескормицы и в поисках корма прилетает 

в  поселки, где охотится и  на  домашних птиц. 
В XIX в. серая неясыть была самым многочи-
сленным и широко распространенным видом 
в  Волжско-Камском крае. Однако в  середине 
90-х гг. XX  в. стала уступать по  численности 
длиннохвостой неясыти. К началу XXI в. ста-
ла малочисленной, а местами редкой по всему 
краю. В настоящее время численность продол-
жает сокращаться.
Лимитирующие факторы. Конкуренция 
с длиннохвостой неясытью за места обитания. 
Гибель от голода в зимнее время при образова-
нии наста.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Охраняется на  территории Жигулевского за-
поведника и  НП «Самарская Лука» и  «Бу-
зулукский бор». Проект по  привлечению не-
ясытей в  искусственные гнездовья не  принес 
положительных результатов. И  в  этом случае 
длиннохвостая неясыть составила серой кон-
куренцию [7].

Источники информации: 1. Красна книга…, 2015. 2. Красна книга…, 2010. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Полный определитель птиц…Ч.2, 2014. 5. От королька до орлана…, 2017. 
6. Лебедева Г. П. и др., 2009. 7. Паженков А. С. и др., 2009.
Автор: Г. П. Лебедева.
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СИЗОВОРОНКА
Coracias garrulus Linnaeus, 1758

Семейство Сизоворонковые —  Coraciidae

Природоохранный статус: 1  —  вид находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включен в 1 
издание Красной книги Самарской области 
со статусом Категория 4\А. Редкий вид, резко 
снижающий численность [1]. Включен в Крас-
ные книги Республик Татарстан [2], Чувашии 
[3], Марий Эл [4], Ульяновской области [5].
Распространение. Обитатель различных лан-
дшафтов от пустынь до лесов, часто встречает-
ся в культурном ландшафте [6]. По Среднему 
Поволжью проходит северная граница ареала. 
На  территории Самарской области в  конце 
XX  —  начале XXI  в. отмечалась в  Алексеев-
ском, Большечерниговском, Волжском, Ка-
мышлинском, Кинельском, Красноярском, 
Безенчукском, Хворостянском, Сызранском, 
Борском районах. За последние 10 лет числен-
ность заметно сократилась. В настоящее время 
в гнездовой период вид наблюдали в Бузулук-
ском бору (берег р. Боровки), в Безенчукском 
районе (Матвеева грива, Чапаевские лима-
ны) —  сообщение Б. Агузарова и в Большечер-
ниговском районе в районе с. Поляков —  сооб-
щение Е. Алмаевой.
Особенности биология. Редкая перелетная 
птица. Гнездится в  дуплах деревьев по  опуш-

кам и рощам, в норах глинистых обрывов, реже 
в щелях домов. Кладка в мае —  июне, состоит 
из 4–6 белых блестящих яиц. Держится в оди-
ночку или парами, на осеннем пролете группа-
ми. Питается крупными насекомыми и мелки-
ми позвоночными (ящерицами, грызунами).
Лимитирующие факторы. Вырубка ставовоз-
растных дуплистых деревьев.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Бузулукский бор». 
Выявление современных мест гнездования. 
Придание статуса ООПТ КОТР, на которых 
обитает вид.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2016. 3. Красная 
книга…, Чувашии, 2010. 4. Красная книга…, 2002. 5. Красная книга…, 2015. 6. Полный 
определитель птиц …Ч.2, 2014.
Автор: Г. П. Лебедева.
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ДЯТЕЛ ЗЕЛЕНЫЙ
Picus viridis Linnaeus, 1758

Семейство Дятловые —  Picidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в 1-е издание Красной книги Самарской обла-
сти со  статусом Категория: I. Таксон, находя-
щийся под угрозой исчезновения [1]. Занесен 
в Красную книгу РФ (1/Б —  крайне редкий вид 
с численностью, колеблющейся по годам) [2]. 
В  Красную книгу Саратовской области (2  —  
редкий вид с  субоптимальной численностью 
и  сокращающимся ареалом, уязвимый по  от-
ношению к  факторам антропогенного и  био-
геоценотического характера) [3]. В  Красную 
книгу Ульяновской (3 —  редкий гнездящийся 
вид на границе ареала) обл. [4] и Республики 
Татарстан (II - редкий вид, численность кото-
рого продолжает снижаться) [5]. Находится 
на восточной границе ареала.
Распространение. Европа и  Передняя Азия 
от  Испании и  Англии на  западе до  долины 
Волги на востоке [6]. По территории Среднего 
Поволжья проходит восточная граница распро-
странения, которая пульсирует в зависимости 
от численности вида. Отмечаются как периоды 
роста численности, так и спада [7]. В Самарской 
области в 70-х гг. XX в. гнездился на террито-
рии Жигулевского заповедника, в  гнездовое 
время отмечался в пригородных лесах городов 
Тольятти и Самара, в Рачейском (Сызранский 
р-н) и  Бузулукском (Борский р-н) борах, Ка-
мышлинском и Кинельском р-нах. К концу века 

численность сократилась, а в начале XXI в. от-
мечались лишь единичные встречи на террито-
рии Жигулевского заповедника. Современных 
сведений о виде на территории области нет.
Особенности биологии. Редкий оседлый вид. 
Населяет лиственные и смешанные леса вблизи 
открытых пространств. Гнездится в дуплах, вход 
в дупло круглый, кладка из 3–6 яиц в апреле-
июне. Держится в одиночку или парами, на зем-
ле и  на  стволах. В  период миграций залетает 
в  населенные пункты. Питается насекомыми, 
в основном муравьями. В отличие от других ви-
дов дятлов в период гнездования скрытен, к гне-
зду подлетает редко, а птенцы ведут себя тихо, 
поэтому обнаружить жилое гнездо трудно [6].
Лимитирующие факторы. Пульсация ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. От-
сутствуют.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга РФ, 2001. 3. Красная 
книга…, 2006; 4. Красная книга …, 2004; 5. Красная книга…, 2006. 6. Полный определитель 
птиц, Часть 2, 2014. 7. От королька до орлана…, 2017. 4. Лебедева, 2007.
Автор: Г. П. Лебедева.
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СРЕДНИЙ ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

Семейство Дятловые —  Picidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
расширяющий ареал. В  Среднем Поволжье 
обитает на восточной границе ареала.
Распространение. Ареал охватывает значи-
тельную часть Европы. В  Западной Европе 
численность сокращается, в тоже время ареал 
расширяется на восток. В Среднем Поволжье 
кроме нашей области гнездится еще в Ульянов-
ской [1]. В Самарской области впервые отмечен 
в 2010 г. в г. Самара. В 2015 г. он уже регуляр-
но отмечался в  парках г. Самара, появился в. 
гг. Тольятти и Сызрань (все встречи отмечены 
осенью и  зимой). В  гнездовое время найден 
в Сергиевском районе недалеко от с. Круглый 
куст [2]. В 2016 г. в г. Самаре зарегистрирован 
первый случай гнездования вида. В зимнее вре-
мя птиц отметили в г. Жигулевске и пос. При-
брежном Красноглинского р-на, а в гнездовое 
время  —  на  Самарской Луке (Молодецкий 
курган). Зимой 2017 г. среднего дятла зареги-
стрировали на территории Жигулевского запо-
ведника и в черте г. Самара на о. Заволжском. 
В  2018 г. вероятно гнездился на  Самарской 
Луке в районе Гавриловой Поляны и с. Выпол-
зово. На левобережье —  в Задельненском бору 
(Волжский р-он). Весной был встречен на Федо-
ровских лугах (г. Тольятти), а осенью в районе с. 
Переволоки (Сызранский р-он) и оз. Кривуша 
(Волжский район).

Особенности биологии. Населяет смешанные 
и лиственные леса с большим количеством усы-
хающих и  сухостойных деревьев. В  постройке 
гнезда и  выкармливании птенцов принимают 
участие оба родителя. Птенцы крикливы и лег-
ко себя обнаруживают. Основная пища в течение 
года —  личинки жуков, которых добывают из-
под коры или толщи древесины, выдалбливая 
ниши и  широкие ходы. Летом могут питаться 
муравьями и гусеницами. Осенью и зимой поеда-
ют растительные корма (орехи лещины, желуди, 
ягоды рябины, семена хвойных, после раскрытия 
шишек) [3]. С осени до весны держится у насе-
ленных пунктов и в городских парках.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не разработаны.

Источники информации: 1. От королька до орлана, 2017. 2. Лебедева Г. П., 2017. 3. Пол-
ный определитель птиц …Часть 2, 2014. Использованы материалы областного фотокон-
курса «Большой год».
Автор: Г. П. Лебедева.
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ВОРОНОК, ИЛИ ГОРОДСКАЯ 
ЛАСТОЧКА

Delichon urbica Linnaeus, 1758
Семейство Ласточковые —  Hirundinidae

Природоохранный статус: 2  —  таксон, чи-
сленность которого сокращается в  результате 
разрушения местонахождений. Охраняется 
Российско-Американской, Российско-Япон-
ской, Российско-Северокорейской и  Россий-
ско-Индийской конвенциями об охране пере-
летных птиц. В  Самарской области  —  редок, 
численность сокращается.
Распространение. В  Евразии распространена 
широко, от Атлантического океана до Тихого. 
В Европейской России обычная, местами нем-
ногочисленная перелетная птица [1]. В Сред-
нем Поволжье редка, численность снижается 
[2]. В 1940 г. гнездилась в поселке Гудронного 
завода на  территории Жигулевского заповед-
ника [3]. В Самарской области до конца 70-х гг. 
XX  в. только в  г. Самара численность город-
ской ласточки составляла несколько сотен пар. 
К началу 80-х гг. численность снизилась вдвое 
(наблюдения А. П. Титавнина) [4]. В настоящее 
время обнаруженные колонии городских ласто-
чек в  городах Самара, Тольятти и  Октябрьск 
не насчитывают и 10 пар. Сведений о гнездова-
нии городских ласточек в природных биотопах 
в настоящее время нет.
Особенности биологии. На  места гнездова-
ния прилетают в конце апреля —  начале мая, 
отлетают в  конце августа. Если после приле-
та температура воздуха опускается, то, как 
стрижи, воронки на  время отлетают южнее, 
а с потеплением возвращаются. В этом случае 
к гнездованию приступают позднее. Возможны 
и вторые кладки (в 70-х годах прошлого века 

гнезда с  птенцами находили 3 и  6  сентября), 
тогда отлет задерживается до конца 1-й декады 
сентября, пока птенцы не поднимутся на кры-
ло [4]. Предпочитают заселять старые гнезда, 
но поскольку существующие в настоящее время 
колонии располагаются по большей части на ад-
министративных зданиях, где часто проводят 
косметический ремонт, то их почти ежегодно 
счищают. Птицы, вернувшись на  места гне-
здования, вынуждены отстраивать их заново, 
что оттягивает время откладки яиц. И птицы 
не успевают вывести птенцов дважды. При за-
тяжной непогоде много ласточек гибнет, часть 
может впадать в оцепенение [5].
Лимитирующие факторы. Прямое преследова-
ние человеком. Массовая гибель при затяжной 
непогоде.
Принятые и необходимые меры охраны. Вы-
явление колоний городских ласточек на терри-
тории области. Разработка мер по сохранению 
выяленных колоний.

Источники информации: 1. Полный определитель птиц Ч. 3, 2014. 2. От королька до ор-
лана, 2017. 3. Зябрев, 1940. 4. фото фонд СОИКМ, КП 19598. 5. Рябицев, 2014. Исполь-
зованы материалы областного фотоконкурса «Большой год».
Автор: Г. П. Лебедева.
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БЕЛОКРЫЛЫЙ ЖАВОРОНОК
Melanocorypha leucoptera Pallas, 1811
Семейство Жаворонковые —  Alaudidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий таксон, 
имеющий ограниченный ареал, часть которого 
находится на территории Самарской области. 
Занесен в Красную книгу РФ [1], По Самарской 
области проходит северная граница ареала.
Распространение. Обитатель степей и полупу-
стынь России и Казахстана от Волги до Алтая. 
Гнездовой ареал сократился, а численность сни-
зилась из-за освоения степей. По  данным ав-
торов монографии «Птицы Волжско-камского 
края в 60-е г. XX в. в Куйбышевской (Самар-
ской) области был многочисленным, по числен-
ности превосходил другие виды жаворонков. 
Обитал в типчаково-ромашковых участках сте-
пи. У с. Алексеевка 08.06.1961 г. пойман слеток. 
При обследовании памятника природы «Грыз-
лы» в мае 1996 г. был учтен на 2-х маршрутах, 
численность его составляла 0,6 и 19,8 особ. км2. 
В настоящее время отдельные пары белокрыло-
го жаворонка были обнаружены на юге Больше-
черниговского района.
Особенности биологии. Населяет злаковые 
и полынно-злаковые степи с редким и низким 
травостоем, на залежах. Гнездится отдельными 
парами на земле. Гнездо в небольшом углубле-

нии под прикрытием травы или небольшого 
кустика. В кладке 5–7 яиц. Насиживает в основ-
ном самка, птенцов выкармливают оба родите-
ля. Обычно два выводка за сезон. Птенцы поки-
дают гнездо, еще не умея летать, при опасности 
затаиваются в естественном укрытии. Питается 
белокрылый жаворонок в основном беспозво-
ночными в весенне-летний период, а в осенне-
зимний  —  семенами травянистых растений. 
В негнездовое время кочуют стаями [2].
Лимитирующие факторы. Сокращение числен-
ности по всему ареалу. Создание новых ООПТ 
в местах обитания вида.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001. 2. Полный определитель птиц Ч. 3, 
2014. 3. Птицы Волжско-Камского края, 1977.
Автор: Г. П. Лебедева.
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СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius excubitor excubitor  

Linnaeus, 1758
Семейство Сорокопутовые —  Laniidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  1 издание Красной книги Самарской обла-
сти со  статусом Категория 3. Редкий таксон 
[1]. Занесен в  Красную книгу РФ (категория 
3) [2], в  Красную книгу Оренбургской об-
ласти (редкий, с  недостаточно выясненным 
современным распространением и  статусом 
подвид) [3]. В  Красную книгу Саратовской 
области (6  —  вид, чье размножение на  тер-
ритории обл. не  зарегистрировано, но  он си-
стематически встречается в  период миграций 
и залетов) [4]. В Красную книгу Ульяновской 
области (3 —  редкий гнездящийся и зимующий 
подвид, численность которого очень низка) [5] 
и Республики Татарстан (III —  редкий вид, ко-
торому в настоящее время не грозит исчезно-
вение, но  при неблагоприятных условиях он 
может исчезнуть) [6]. В Красную книгу Марий 
Эл [7], Чувашии [8].
Распространение. В  Евразии распространен 
широко от тундры на севере, до степей на юге 
[9]. В конце XX —  начале XXI вв. в Самарской 
обл. в  период осенних миграций встречался 
на Левобережье в Ставропольском р-не, в зим-
нее время —  на Самарской Луке, в окрестностях 
гг. Самара и Нефтегорск. Гнездился в пойме р. 
Большой Черемшан (Клявлинский р-н), в  ус-
тье р. Чагра (Приволжский р-н). В последние 
10 лет гнездился на Самарской Луке (Новин-

ский бор), в  Сергиевском и  Красноярском 
районах. Во  внегнездовое время отмечается 
на  Самарской Луке, в  Сусканском заливе, 
в Волжском районе в окрестностях аэропорта, 
в Сызранском районе в Рачейском бору и в п. 
Образцовый, в г. Самара (п. Управленческий), 
на очистных п. Поволжский.
Особенности биологии. Оседлая и  кочую-
щая птица. Во внегнездовой период держится 
в  основном одиночно, реже парами. Гнездит-
ся в  разреженных лесах, зарослях кустарника 
в открытых ландшафтах. Строят гнездо и вы-
кармливают птенцов оба родителя. Гнездо на де-
реве или кусте. Кладка из 5–6 яиц.
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не разработаны.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга РФ, 2001. 3. Красная 
книга…,.4. Красная книга…, 2006. 5. Красная книга…, 2015. . 6. Красная книга…, 2016. 7. 
Красная книга Марий Эл, 2002. 8. Красная книга…, 2010. 9.Полный определитель птиц… 
Ч. 3, 2014.
Авторы: Г. П. Лебедева, И. С. Павлов.
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ЧЕРНОЛОБЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius minor Gmelin, 1788

Семейство Сорокопутовые —  Laniidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий таксон 
с естественной низкой численностью. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом: Категория III. Редкий вид [1]. 
В Красную книгу Ульяновской обл. (3 —  редкий 
гнездящийся вид на северной границе ареала) 
[2] и Красную книгу Республики Татарстан (I - 
вид, находящийся под угрозой исчезновения) 
[3]. В Среднем Поволжье находится на север-
ной границе ареала [4].
Распространение. Обитатель степных и лесо-
степных р-нов. Численность колеблется по го-
дам, от  чего зависит распространение вида 
по территории Самарской области. До 80-х гг. 
XX в. гнездился на Самарской Луке в районе с. 
Рождественно, на островах Зелененький и Под-
жабный. В начале XXI гнезда находили в Сер-
гиевском, Кинельском, Борском, Большечерни-
говском, Большеглушицком, Хворостянском, 
Безенчукском, Нефтегорском, Сызранском 
районах. На  Самарской Луке не  отмечался. 
В  настоящее время обнаружен на  Самарской 
Луке, Ставропольском, Шигонском, Больше-
глушицком и Большечерниговском районах.
Особенности биология. Населяет открытые 
местообитания. Нередко гнездится полуколо-

ниями. Перелетная птица. Гнездо помещается 
на кусте или дереве. Кладка из 5–6 яиц в мае —  
июне. В строительстве гнезда и выкармливании 
птенцов принимают участие оба родителя. На-
сиживает в основном самка. За сезон птенцов 
выводят 1 раз. Питаются насекомыми, которых 
чаще других сорокопутов ловят на лету. Охо-
тятся на позвоночных. Добычу впрок запасают 
редко.
Лимитирующие факторы. Колебание числен-
ности.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на территории Национального парка 
«Самарская Лука».

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2016. 3. Полный определитель птиц …Ч.3, 2014. 4. От королька до орлана…, 2017. 
Использованы материалы областного фотоконкурса «Большой год».
Автор: Г. П. Лебедева.
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КРАПИВНИК
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Семейство Крапивниковые —  Troglodytidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий таксон 
с естественной низкой численностью.
Распространение. Образует не  менее 40 гео-
графических рас. В Евразии ареал распадается 
на  две части: западную (вся Европа до  Ура-
ла) и  восточную (от  Байкала до  Приморья). 
В России —  в лесной зоне и горах (отсутству-
ет в  Центральной и  Восточной Сибири) [1]. 
В Самарской области встречается очень редко. 
Единственное установленное место гнездова-
ния —  Челно-Вершинский р-н (окр. пос. Крас-
ный Строитель, на левом берегу р. Кондурча). 
На  территории Жигулевского заповедника 
отмечалась в  2014 и  2015 гг. только на  весен-
нем пролете [2,3]. В зимнее время крапивника 
наблюдали в  2016 г. в  районе Тольяттинской 
птицефабрики на  берегу ручья сточных вод 
(сообщение Г. Зяткиной).
Особенности биологии. Очень мелкая птица 
с крепкими ногами и весьма характерным об-
ликом —  держит хвост поднятым вверх. Пред-
почитает хвойные и лиственные леса с густым 
подлеском, кустарниковыми зарослями или 
завалами бурелома по  берегам ручьёв. Гне-
здо  —  массивное сооружение, шаровидное, 
толстостенное, с боковым входом располагается 
не высоко над землей. На своем участке самец 
строит несколько гнезд (не все достроенные), 

в которых ночует. После спаривания самка до-
страивает гнездо. В большинстве районов для 
крапивника характерна полигамия. В  кладке 
4–8 яиц. Насиживает кладку только самка. 
За сезон бывает 2 выводка. Развито гнездовое 
помощничество, подросшие птенцы 1-го вы-
водка помогают родителям выкармливать 2-й. 
Питаются насекомыми, пауками и  червями. 
В  Самарской области отмечено гнездование 
крапивника на участке с плотными зарослями 
крапивы. На участке площадью 16 м2 найдено 
4 гнезда.
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не разработаны.

Источники информации: 1. Полный определитель птиц…, 2014. 2. Летопись природы…, 
2015. 3. Летопись природы…, 2016.
Авторы: Павлов С. И., Лебедева Г. П.
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ИНДИЙСКАЯ КАМЫШЕВКА
Acrocephalus agricola ( Jerdon, 1845)

Семейство Славковые —  Sylviidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий таксон, 
имеющий значительный общий ареал, но нахо-
дящийся в пределах Самарской области на гра-
нице распространения. Вид, расширяющий 
ареал, на гнездовании редок.
Распространение. Азиатский вид, ареал охва-
тывает южные и центральные районы Евразии 
от Причерноморья до Забайкалья [1]. В Сред-
нем Поволжье появился в конце XX века [2]. 
В Самарской области обнаружен в 2013 г. в ходе 
областного фотоконкурса «Большой год». 
В  гнездовое время встречается в  Волжском 
(Яицкие озера), Ставропольском (Сусканский 
залив, КОТР «Поволжский»), Большечерни-
говском (Поляковское водохранилище), Безен-
чукском (пруд у д. Натальино), Приволжском 
(очистные пос. Приволжье) и в Безенчукском 
(на р. Глушица у с. Александровка) районах об-
ласти.
Особенности биологии. Населяет разнообраз-
ные варианты тростниковых зарослей на пру-
дах, водохранилищах, малых реках, на очистных 
сооружениях. Предпочитает места с  относи-
тельно сухими участками с  остатками прош-
логоднего тростника. Гнездо типичной для ка-
мышевок конструкции в основном из метелок 

тростника. Часто очень низко в заломах прош-
логоднего тростника, хорошо замаскировано. 
Кладка 3–6 яиц, которую насиживает только 
самка. Самцы склонны к полигамии. Птенцов 
выкармливают оба родителя. Питаются насеко-
мыми, которых собирают с поверхности расте-
ний или у уреза воды [1].
Лимитирующие факторы. Рекреационное ис-
пользование и  засорение бытовым мусором 
водоемов. Пал растительности в  местах гне-
здования.
Принятые и необходимые меры охраны. При-
дание статуса ООПТ выделенным КОТР.

Источники информации: 1. Полный определитель птиц.., Часть 3., 2014. 2. От королька 
до орлана…, 2017. Использованы материалы областного фотоконкурса «Большой год».
Автор: Г. П. Лебедева.
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ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА
Sylvia nisoria Bechstein, 1795

Семейство Славковые —  Sylviidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий таксон, 
имеющий значительный ареал, в пределах кото-
рого встречается спорадически и с небольшой 
численностью популяций. На территории Са-
марской области редок.
Распространение. Гнездовой ареал охватывает 
Центральную и Восточную Европу [1]. Встре-
чается ястребиная славка по всей территории 
Среднего Поволжья, но везде редка [2]. В Са-
марской области в  40-х гг. XX  в. гнездилась 
в  Тимашевских лесополосах [3] В  настоящее 
время —  на Самарской луке, в Ставропольском 
и Шигонском районах.
Особенности биологии. Перелетный гнездя-
щийся вид. Места обитания —  густые кустар-
никовые заросли чередующиеся с  открытыми 
пространствами, по берегам водоемов, на опуш-
ках, зарастающих вырубках, пустырях. Гнездо, 
рыхлая глубокая чашечка в кроне куста на вы-
соте 2,5 м. от земли и ниже. Строят гнездо оба 
родителя. В кладке от 3 до 7 яиц. Насиживают 
кладку и  выкармливают птенцов оба родите-
ля. Характерен токовой полет с песней. Гнезда 
ястребиной славки часто располагаются рядом 

с гнездами обыкновенного жулана [4]. У гнезда 
родители держатся скрытно, при обнаружении 
отводят. Питаются малоподвижными насеко-
мыми, которых собирают невысоко над землей 
в кустах, реже в густой кроне. Собирают также 
мелкие плоды, семена которых не переваривают. 
Самцы, самки и молодые внешне различаются.
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость в регионе.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповедни-
ка и НП «Самарская Лука».

Источники информации: 1. Полный определитель птиц Ч. 3, 2014 2. От королька до ор-
лана…, 2017. 3. Мальчевский, 2012. 4. Птицы Волжско-Камского края…, 1977.
Автор: Г. П. Лебедева.
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ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ЧЕКАН
Saxicola torquata Linnaeus, 1766
Семейство Дроздовые —  Turdidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В  Самарской обл. на  южной границе ареала. 
Внесена в Красную книгу Оренбургской обл., 
внесена в  Конвенцию по  сохранению мигри-
рующих видов диких животных [1], Россий-
ско-Северокорейскую конвенцию об  охране 
перелетных птиц, Российско-Индийскую 
конвенцию об охране перелетных птиц. В Са-
марской области распространена спорадично, 
на гнездовании редка.
Распространение. В Европейской части России 
вид распространен от крайнего юга до северных 
границ лесной растительности в подзоне юж-
ных тундр. Ареал прерывистый. Во многих рай-
онах обычен [2]. В конце XIX в. был обычным 
в северо-западной Бузулукского и в восточной 
и  южной частях Бугурусланского уездов [3]. 
В настоящее время в Среднем Поволжье регу-
лярно гнездится в  Самарской и  Ульяновской 
областях, везде редок. В  последнее 10-летие 
численность растет [4]. На территории Самар-
ской области (НП «Самарская Лука») впервые 
отмечен в 2010 г. К настоящему времени выяв-
лены места гнездования в Волжском, Ставро-
польском и Большечерниговском районах.
Особенности биологии. Обитатель открытых 
и  полуоткрытых территорий: лугов, залежей, 
вырубок и гарей, опушек степных колков, сте-
пей с  кустарниками, озер и  водохранилищ. 
Гнездится в  основном парами, лишь в  одном 
случае поселением из 4 пар. Гнездо строит сам-
ка на земле под прикрытием травы или кустар-
ника, среди кочек и комьев земли или в старых 

норках. В  качестве строительного материала 
использует сухую траву, шерсть, растительный 
пух, перья. В кладке 4–8 яиц. Насиживает сам-
ка, птенцов выкармливают оба родителя [5]. 
На  территории области встречается вместе 
с луговым чеканом во всех биотопах, кроме око-
ловодных территорий. Питается насекомыми, 
иногда поедает ягоды и семена.
Лимитирующие факторы. Обитание на грани-
це ареала.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории НП «Самарская Лука». 
Придание статуса ООПТ выделенным КОТР 
в местах гнездования вида. Запрет пала расти-
тельности на залежах в гнездовой период. Угро-
за уничтожения места обитания на территории 
памятника природы «Яицкие озера» (КОТР) 
в результате реализации крупнейшего проекта 
по строительству жилой недвижимости в г. Са-
мара, микрорайона «Южный город».

Источники информации: 1. Постановление Правительства Оренбургской области…, 2014. 
2. Полный определитель птиц… Ч. 3., 2014. 3. Карамзин, 1901. 4. От королька до орлана…, 
2017. 5. Рябицев, 2014. Использованы материалы областного фотоконкурса «Большой 
Год».
Авторы: Г. П. Лебедева, А. Е. Кузовенко.



278 Красная книга Самарской области

КАМЕНКА-ПЛЕШАНКА
Oenanthe pleschanka Lepechin, 1770

Семейство Мухоловковые —  Muscicapidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом Категория: I. Таксон, находя-
щийся под угрозой исчезновения [1]. Занесен 
в Красной книги Ульяновской обл. (1 —  очень 
редкий гнездящийся перелетный вид на  се-
верной границе ареала) [2]; и  Аннотирован-
ный перечень видов животных, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде на территории Республики Татарстан 
[3]. В Среднем Поволжье находится на север-
ной границе ареала.
Распространение. Степные, полупустынные 
и  пустынные р-ны Евразии от  Причерномо-
рья до  Забайкалья [4]. В  Среднем Поволжье 
на гнездовании найден в Ульяновской и Самар-
ской областях, редка, численность сокращается 
[5]. В Самарской области в XX в. отмечалась 
в  Ставропольском (Самарская Лука), Хворо-
стянском, Пестравском и  Большечернигов-
ском р-нах. В настоящее время обитает только 
в Большечерниговском районе.
Особенности биологии. В 1971 г. 3 июля гне-
здо с 4-мя птенцами было обнаружено А. П. Ти-
тавниным на каменистой осыпи в Винновских 
горах недалеко р. Волги. Предположительно 
гнездилась в с. Домашка Кинельского р-на [6]. 
До  1986 г. гнездилась в  р-не Жигулевского 

заповедника: в пос. Зольное, с. Бахилова По-
ляна, в урочище Чарокайка [7]. Места гнездо-
вания —  свалка, лесопильный завод, террито-
рия населенного пункта. Прилетали каменки 
во второй половине апреля. Слетки появлялись 
в конце июня. В выводке 5 птенцов. В послед-
ние 10 лет птиц наблюдали в гнездовое время 
только в Большечерниговском районе на окра-
ине с. Южный и  на  границе с  Саратовской. 
В обоих случаях на нарушенных территориях 
(развалины фермы и  участок среди полей за-
нятый нефтепромыслом).
Лимитирующие факторы. Сокращение числен-
ности.
Принятые и необходимые меры охраны. От-
сутствуют.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2004; 2. Красная 
книга…, 2006; 3. Красная книга…2016; 4. Полный определитель птиц … Часть 3., 2014.; 
5. От королька до орлана…, 2017. 6. фото фонд СОИКМ, КП 19598. 7. Лебедева, 2007.
Автор: Г. П. Лебедева.
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СИНИЦА УСАТАЯ
Panurus biarmicus Linnaeus, 1758

Семейство Суторовые —  Paradoxornithidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий таксон 
спорадически распространенный на значитель-
ных территориях, для выживания которых не-
обходимо принятие специальных мер охраны. 
Включен в первое издание Красной книги Са-
марской обл. со статусом Категория: III. Редкий 
таксон. [1], в РКР —  2/0. Очень редкий вид, 
тенденции численности неизвестны. Находится 
на северной границе ареала.
Распространение. Степи, полупустыни и  пу-
стыни Евразии от  Атлантического до  Тихого 
океанов. В Самарской обл. на гнездовании об-
наружен в конце XX в. В последнее десятилетие 
численность растет. Вид обитает в Ставрополь-
ском, Кинельском, Волжском, Красноярском, 
Безенчукском, Большечерниговском (Сообще-
ние В. Алмаева) районах.
Особенности биологии. Южный вид, расши-
ряющий ареал на север. На территории области 
гнездится, отдельные особи зимуют на р. Сама-
ра и Поляковском водохранилище. (сообщения 
В. Варенова, В. Алмаева, Д. Кугувалова) Населя-
ет густые заросли тростника и камыша по бе-
регам озер, рыборазводных прудов, очистных 

сооружений, водохранилищ. Гнезда устраивает 
на заломах тростника или в основании куста над 
водой. В кладке 5–7 яиц. Питается насекомыми 
и пауками, мелкими моллюсками, а также семе-
нами тростника и рогоза.
Лимитирующие факторы. Пал растительности 
в местах гнездования. Рекреационное исполь-
зование водоемов.
Принятые и  необходимые меры охраны. За-
прет пала растительности и  весенней охоты 
в  выявленных местах гнездования. Придание 
статуса ООПТ выделенным КОТР.

Источники информации: 1. Лебедева, 2007. 2. Красная книга …, 2009.. 3. Полный опре-
делитель птиц … Ч. 3., 2014. Использованы материалы фотоконкурса «Большой год»
Автор: Г. П. Лебедева.
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РЕМЕЗ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Remiz pendulinus Linnaeus, 1758
Семейство Ремезовые —  Remizidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий таксон, 
имеющий узкую экологическую приурочен-
ность, связанную со специфическими условия-
ми обитания. Внесен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом Категория: 
V восстанавливаемый в  численности таксон. 
Занесен в Приложение российско-индийской 
конвенции об охране перелетных птиц, Зане-
сен в КК Республики Татарстан (V - вид вос-
становившийся, но  требующий постоянного 
контроля) [1].
Распространение. Ареал неширокой преры-
вистой полосой охватывает Евразию от Запад-
ной Европы до Центральной Сибири, но ареал 
прерывистый. По северу Среднего Поволжья 
проходит северная граница ареала вида. В Са-
марской области до начала XXI в. встречалась 
по берегам рек Волга, Сок, Кинель, Самара, Уса 
и их притоков. За последние 10 лет обнаружен 
в  Ставропольском, Шигонском, Сызранском, 
Волжском, Кинельском Безенчукском, Волж-
ском, Елховском, Нефтегорском, Большеглу-
шицком и Большечерниговском районах. В том 
числе в пригородах Самары, Сызрани и Чапа-
евска.
Особенности биологии. Населяет берега раз-
личных водоемов (рек, озер, прудов). Спектр 
местообитаний довольно узок  —  преимуще-
ственно растущие у воды лиственные деревья 
с  кустарниками. Желательно присутствие 
тростника. Иногда гнездится вдали от  воды. 
В  этом случае гнезда располагаются гораздо 
выше. Нередко селятся группами. Гнездо вьет 

из  волокон луба из  коры деревьев, различ-
ных трав, растительного пуха и  шерсти овец 
или собак в  виде руковички, подвешивая его 
на тонких ветках ив или берез. Кладка в мае-
июне из 3–10 яиц. Самец не принимает участия 
в  насиживании, не  кормит самку и  птенцов. 
С началом инкубации он бросает самку и пре-
ступает к строительству нового гнезда. За лето 
самец может иметь два или три гнезда, а самка 
выкармливает только один выводок. Питается 
мелкими насекомыми, пауками, в  небольшом 
количестве семенами.
Лимитирующие факторы. Рекреационное ис-
пользование водоемов.
Принятые и необходимые меры охраны. На-
ложение обременений по  охране птиц и  их 
местообитаний на  частных владельцев рыб-
хозов и  других водоемов. Принятие срочных 
мер по  охране мест обитания на  территории 
памятника природы «Яицкие озера».

Источники информации: 1. Красная книга РТ, 2006; 2. Лебедева, 2007. 3. Рябицев. Т. 1, 
2014. 4. Полный определитель птиц Ч. 3., 2014. 5. От королька до орлана…, 2017. Исполь-
зованы материалы областного фотоконкурса «Большой год»
Автор: Г. П. Лебедева.
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ДУБРОВНИК
Emberiza aureola Pallas, 1773

Семейство Овсянковые —  Emberizidae

Природоохранный статус: 1 —  вид находящие-
ся под угрозой исчезновения. Включен в 1 изда-
ние Красной книги Самарской области со ста-
тусом Категория II. Таксон, сокращающийся 
в численности. Занесен в КК Ульяновской обл. 
(1  —  очень редкий гнездящийся перелетный 
вид, численность которого снизилась до крити-
ческого уровня) [1] и Аннотированный пере-
чень видов животных, нуждающихся в особом 
внимании к их
состоянию в природной среде на территории 
Республики Татарстан [2].
Распространение. В Европейской России рас-
пространен спорадично, немногочисленный 
или редкий. В Среднем Поволжье крайне ред-
кий вид, численность которого неуклонно сни-
жается. В Самарской области до начала 1980-х 
гг. был обычным видом в приустьевой части р. 
Сок, в  пойме р. Самара, на  промежутке меж-
ду гор. Самара и  с. Рубежное. С  постройкой 
Южного моста птицы исчезли из  этих мест. 
В XX —  начале XXI вв. отмечался в Безенчук-
ском, Кинельском, Приволжском, Сергиевском, 
Сызранском, Красноярском и Ставропольском 
р-нах. В настоящее время на этих территориях 
дубровник не отмечается. В последнее 10-летие 
зарегистрирована только две встречи в гнездо-
вое время в Большечерниговском р-не у с. Юж-
ный и в Кинельском р-не в пойме р. Домашка.

Особенности биологии. Перелетная птица. 
Населяет луга, гари с редкими березами, ивняки 
в поймах рек. Гнездится парами и небольшими 
колониями. Кормится на  земле. Самец поет, 
сидя на высокой травинке или кустике. Гнездо 
на земле. Кладка из 4–5 яиц в июне-июле.
Лимитирующие факторы. Сокращение числен-
ности по всему ареалу в результате неконтроли-
руемой добычи на  местах зимовок и  отлова 
на местах гнездования. В Самарской области —  
уничтожение мест обитания в результате заре-
гулирования р. Волги. Рекреационное исполь-
зование пригодных для гнездования участков.
Принятые и необходимые меры охраны. Ор-
ганизация ООПТ в  потенциальных местах 
гнездования.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2004. 3. Красная 
книга…, 2006. 4. Лебедева, 2007. 5. Полный определитель птиц… Часть 3. 6. От королька 
до орлана…, 2017.
Авторы: Г. П. Лебедева, С. И. Павлов.
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РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ
Desmana moschata Linnaeus, 1758

Семейство Кротовые —  Talpidae

Природоохранный статус: 0 —  вероятно исчез-
нувший вид. Внесен в КК РФ (2 —  сокращающий-
ся в численности редкий реликтовый вид России) 
[1]. Эндемик Восточной Европы. Неогеновый 
(плиоцен) реликт. Занесен в КК Оренбургской 
(редкий, локально распространенный вид) [2], 
Саратовской (1  —  очень редкий, исчезающий 
вид с крайне низкой общей численностью и дес-
табилизированной пространственно-временной 
структурой ареала, находящийся под угрозой 
исчезновения) [3], Ульяновской (1  —  реликто-
вый вид, вероятно исчезнувший на территории 
Ульяновской обл.) [4] обл., Республики Татарстан 
(Аннотированный перечень видов позвоночных 
животных, исчезнувших с территории Республи-
ки Татарстан в исторический период (в ее нынеш-
них границах)) [5].
Распространение. Вид встречается только в ев-
ропейской части бывшего СССР в бассейне р. 
Волга, Дон, в среднем течении р. Урал и верхо-
вьях р. Днепр [6–9].
Особенности биологии. Обитает в пойменных 
старицах, озерах и  небольших лесных речках 
с  тихим течением. Быстро текущей воды из-
бегает. Предпочитает водоемы с  заросшими 
растительностью берегами и  богатой водной 
фауной беспозвоночных. Всеядна, но предпо-
читает животную пищу. Размножается в мае-ию-
ле и октябре [6]. Число молодых в помете от 1 
до 5. Половозрелой становится в возрасте 9–11 
месяцев. Продолжительность жизни выхухоли 
около 4 лет. В Самарской обл. в конце 1930-х гг. 
в пойме р. Самара плотность населения состав-
ляла в среднем 12,4 особи на километр берега, 
а в пойме р. Волга —  около 13,5 [10]. В 1960-х 
гг. численность выхухоли снизилась до  6 тыс. 

особей, а в середине 1970-х гг. едва превышала 
1 тысячу. В настоящее время численность вида 
в области неизвестна.
Лимитирующие факторы. Наиболее отрица-
тельное воздействие на  население выхухоли 
оказывает сокращение площади пойменных 
массивов, изменение естественного гидроло-
гического режима на  искусственных водохра-
нилищах, ухудшение кормовой базы вследствие 
загрязнения водоемов и высокая рекреацион-
ная нагрузка на пойменные местообитания.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
В СССР несколько раз вводился запрет на добы-
чу выхухоли —  в 1920–1933, 1934–1946, 1956–
1961 гг. Окончательный запрет на добычу вида 
был установлен в связи с внесением ее в Красную 
книгу СССР (1978). С 1937 по 1974 г. в Куйбы-
шевской обл. было расселено 1250 зверьков [9], 
но эпизодические мероприятия бех внедрения 
продуманной долгосрочной программы спасе-
ния вида не  дали положительных результатов 
[11]. Организация сети ООПТ в пойме рек Вол-
га и Самара. Реинтродукция на основе научно 
обоснованного перспективного плана.

Источники информации: 1. КК Российской Федерации, 2001; 2. КК Оренбургской обл., 
1998; 3. КК Саратовской обл., 2006; 4. КК Ульяновской обл., 2004; 5. КК Республики 
Татарстан, 2006; 6. Колосов и др., 1979; 7. Хахин, Лопырев, 1973; 8. Хахин, Лопырев, 
1973; 9. Шапошников, 1977; 10. Ляхов, Рухлядев, 1952; 11. Шапошников, 1978.
Авторы: С. В. Симак, В. М. Шапошников.
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БЕЛОЗУБКА БЕЛОБРЮХАЯ
Crocidura leucodon Hermann, 1780

Семейство Землеройки —  Soricidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Весьма редкий вид, тенденции численности не-
известны. В Самарской обл. находится вблизи 
северной граница ареала. Не имеет.
Распространение. Населяет Западную и Сред-
нюю Европу, Северный Иран, юг Монголии. 
Границы ареала изучены недостаточно. В Са-
марской обл. отмечалась в Большечерниговском 
р-не (урочища Грызлы и Синий Сырт). Вероят-
но, распространена значительно шире, однако 
плотность популяции в  области повсеместно 
крайне низка.
Особенности биологии. Живет в  различных 
ландшафтах: степях, оазисах пустынь, на высо-
котравных лугах, в пойменных лесах, сосновых 
борах, населяет антропогенные биотопы. В Са-
марской обл. встречается в степных и остепнен-
ных биотопах, лесных полосах и жилищах чело-
века. Мелкие особи очень похожи на крупных 
малых белозубок (Crocidura suaveolens). Биоло-
гия вида изучена слабо. Молодые особи встре-
чаются в течение всего весенне-летнего периода. 
В помете 4–11 детенышей [1, 2]. Численность 
весьма низка: из более чем 200 особей мелких 
млекопитающих, отловленных в Большечерни-
говском р-не в 1989–1991 гг., встречено только 

2 белобрюхих белозубки. Динамика и тенден-
ции численности не известны.
Лимитирующие факторы. Вероятно, основным 
лимитирующим фактором является распашка 
степных и остепненных биотопов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Урочище Грызлы», 
«Верблюжий дол» и др. Сохранение степных 
биотопов и стаций переживания вида: широко-
лиственных степных колков, зарослей кустар-
ников, лесных и кустарниковых полезащитных 
полос, нераспаханных урем малых рек в степной 
части области. Организация охранного режима 
в урочищах Грызлы и Синий Сырт.

Источники информации: 1. Соколов, Темботов, 1989; 2. Чибилев и др., 1993.
Автор: С. В. Симак.
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ВОДЯНАЯ КУТОРА
Neomys fodiens Pennant, 1771

Семейство Землеройки —  Soricidae

Природоохранный статус: 5 —  восстанавлива-
ющийся вид. Занесен в КК Саратовской (3 —  
малочисленный вид с  относительно постоян-
ным ареалом и численностью) [1], Ульяновской 
(4 —  малочисленный вид, состояние которого 
на территории изучено недостаточно) [2] обл. 
и Республики Татарстан (III —  редкий вид) [3].
Распространение. Ареал охватывает всю Рос-
сию, включая Самарскую обл., где есть реки, ру-
чьи, озера, травяные и моховые болота. Однако 
селится не у каждого водоема [4].
Особенности биология. Околоводная земле-
ройка, обитающая в  различных ландшафтах 
по берегам рек, ручьев, озер, травяных и мохо-
вых болот. Хорошо плавает и ныряет. Питается 
водными беспозвоночными, земляными чер-
вями, головастиками, мелкими позвоночны-
ми  —  детенышами мелких грызунов, рыбами 
и лягушками, которых поедает на берегу. Очень 
прожорлива. Масса корма, съедаемого за сутки, 
несколько превосходит массу самого зверька —  
10–17 г. Слюна куторы вызывает мгновенный 

паралич у жертв, но для лягушек этот паралич 
непродолжительный. Зимой кутора иногда де-
лает запасы из замороженных лягушек. Размно-
жается весной и в середине лета. В выводке от 4 
до 14 детенышей, чаще 6–8. Условно редкий вид 
с численностью, колеблющейся по годам.
Лимитирующие факторы. Глубокое промер-
зание почвы в холодные и малоснежные зимы.
Принятые и необходимые меры охраны. От-
сутствуют. Не разработаны.

Источники информации: 1. КК Саратовской обл., 2006; 2. КК Ульяновской обл., 2004; 
3. КК Республики Татарстан, 2006; 4. Шапошников, 1978.
Автор: С. В. Симак.
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УШАСТЫЙ ЁЖ
Hemiechinus auritus Gmelin, 1770

Семейство Ежовые —  Erinaceidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Находящийся на северо-
западной границе ареала. Занесен в  Между-
народную Красную книгу (IUCN LC  —  вид 
с  минимальной угрозой) [1], Красные книги 
Саратовской области (малочисленный вид 
с  относительно стабильным ареалом, числен-
ность которого не  испытывает сильных коле-
баний) [2], Республики Татарстан (редкий вид, 
обитающий в Татарстане на северной границе 
ареала) [3].
Распространение. Распространен в  Северо-
Восточной Африке, в Евразии —  от юго-восто-
ка Европы до Центральной Азии [4]. В Самар-
ской области вид встречается в степной зоне. 
Чаще в Большечерниговском, Большеглушиц-
ком, Хворостянском, Алексеевском и Пестрав-
ском р-нах. Северная граница проходит по реке 
Самара и Большой Кинель, юго-западная —  ве-
роятно, по р. Чагра [5–8].
Особенности биологии. Встречается в  сухих 
биотопах  —  степях, полупустынях, по  сухим 
оврагам и  балкам, не  избегает населенных 
пунктов, встречается в  лесополосах. По  все-
му ареалу в  области обитает вместе с  южным 
(белогрудым) ежом, от  которого отличается 
более мелкими размерами тела, длинными 
ушами (загнутое вперед ухо заходит за  глаз), 
светлой окраской тела, более тонкими и  ко-
роткими иголками. В отличие от южного ежа 
неохотно сворачивается клубком, спасется 
бегством. Уходит в спячку в сентябре-октябре, 
пробуждается —  в начале апреля. Гон в конце 
апреля —  мае, беременность —  49 дней, самка 
приносит от  2 до  8 детёнышей [8]. Лактация 
длится около месяца. Вид активен в сумерках 

и ночью, для молодых особей отмечена и днев-
ная активность. Дневное время проводит, 
обычно, в специально вырытых наклонных но-
рах (свыше метра длиной) или в естественных 
укрытиях (углублениях в почве, в зарослях ку-
старников). Вид питается насекомыми (в основ-
ном, жесткокрылыми), мелкими позвоночными 
животными (грызунами, молодые змеи и яще-
рицы), в населенных пунктах отмечено питание 
на помойках. Является объектом питания ряда 
степных хищников —  лисиц, барсуков, хищных 
птиц, совообразных (в степной зоне в гнездах 
филина практически всегда обнаруживаются 
шкурки ежей).
Лимитирующие факторы. Нарушения местоо-
битаний, распашка степных участков, вероятно, 
применение ядохимикатов.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в ряде степных ООПТ области («Уро-
чище Мулин дол», «Каменные лога № 1,2,3», 
«Урочище Грызлы»). К мерам охраны можно 
отнести ограничение обработку инсектицида-
ми в местах обитания ежей.

Источники информации: 1. The IUSN… 2. Красная книга… ., 2006. 3. Красная книга… ., 
2016. 4. Павлинов и др., 2002. 5. Кузовенко и др., 2018. 6. Горелов, 1996; 7. Дебело и др., 
2016. 8. Данные анкет… 9. Магдеев
Авторы: А. Е. Кузовенко, Д. В. Магдеев.
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НОЧНИЦА НАТТЕРЕРА
Myotis nattereri Kuhl, 1818

Семейство Гладконосые рукокрылые —  
Vespertilionidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. В Самарской обл. на юж-
ной границе ареала. Статус МСОП: категория 
«LC» [1], приложение II Бернской Конвенции 
[2]. Включён в ряд региональных Красных книг 
смежных административно-территориальных 
субъектов РФ и  в  первое издание Красной 
книги Самарской обл. со статусом 2/В —  очень 
редкий вид, с  численностью, колеблющейся 
по годам [3].
Распространение. Широко распространен-
ный, немногочисленный вид. Смешанные 
и  широколиственные леса большей части Ев-
ропы на север до Шотландии, Швеции и Фин-
ляндии; северо-западная Африка, Передняя 
Азия. В  России спорадично по  лесной зоне 
на  восток до  западного макросклона Средне-
го и Южного Урала; Кавказ. В Самарской обл. 
отмечен на Самарской Луке (Ставропольский 
и Волжский р-ны). В Ширяевских штольнях об-
щая численность на зимовках колеблется от 500 
до 700 особей [4, 5].
Особенности биологии. Лесной мезофильный 
вид. Ведет оседлый образ жизни. Обитает в ши-
роколиственных лесах вблизи водоемов и скал. 
Питается мелкими насекомыми. Летние убежи-
ща находит в дуплах деревьев. Самки образуют 
выводковые колонии и в начале лета рождают 

по  одному детенышу. Самцы обычно держат-
ся обособленно. Зимой впадает в длительную 
спячку. Зимует в  подземных полостях вблизи 
летних местообитаний.
Лимитирующие факторы. Деградация поймен-
ных лесов в результате чрезмерной рекреацион-
ной нагрузки, беспокойство в местах концент-
рированных зимовок.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулевском биосферном заповед-
нике и  НП «Самарская Лука». Необходимо 
усиление экологического контроля над кон-
центрированными зимовками в  Ширяевских 
штольнях, экологическое просвещение насе-
ления и пропаганда охраны. Расширение сети 
лесных региональных ООПТ.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2018. 2. The Convention…, 1979. 3. Красная 
книга…, 2009. 4. Смирнов и др., 2012. 5. Данные В. П. Вехника, Д. Г. Смирнова.
Авторы: В. П. Вехник, Д. Г. Смирнов.
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ГИГАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780

Семейство Гладконосые рукокрылые —  
Vespertilionidae

Природоохранный статус: 1 —  вид, пока не ис-
пытывающие угрозы исчезновения, но  в  силу 
крайне низкой численности и крайне ограни-
ченного числа местонахождений находится 
в  состоянии высокого риска утраты. Статус 
МСОП: категория «VU» [1], приложение 
II Бернской Конференции [2]. Включён в ряд 
региональных Красных Книг смежных адми-
нистративно-территориальных субъектов РФ 
и в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, тен-
денции численности неизвестны [3]. Ранее был 
занесен в Красные книги СССР и РФ, из кото-
рой исключен по недоразумению.
Распространение. Лиственные леса Европы 
от Португалии и Испании до Заволжья и Кав-
каза; Малая Азия, Иран, сев. Африка. В Самар-
ской обл. обитает и выводит потомство в Жи-
гулевском биосферном заповеднике. Ежегодно 
отмечается единственная выводковая колония 
с численностью около 10–12 особей [4].
Особенности биологии. Самый крупный 
представитель отряда рукокрылых в  Европе. 
Мигрирующий вид. Впадает в  зимнюю спяч-
ку. Места зимовок, вероятно расположенные 

на  Северном Кавказе не  установлены. В  лет-
них местах обитания появляется в  мае-июне. 
Селится в дуплах деревьев на большой высоте. 
Самки объединяются в  выводковые колонии 
и  рождают по  1–2 детеныша. Охотятся сразу 
после захода солнца на  большой высоте над 
кронами деревьев. Кормовые участки состав-
ляют несколько десятков кв. км. Пищей служат 
крупные летающие насекомые, а также птенцы 
мелких воробьиных птиц [5].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не разработаны.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2018. 2. The Convention…, 1979. 3. Красная 
книга…, 2009. 4. Данные В. П. Вехника, Д. Г. Смирнова. 5. Смирнов Д. Г., Вехник В. П., 
2013.
Авторы: В. П. Вехник, Д. Г. Смирнов.
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МАЛАЯ ВЕЧЕРНИЦА
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817

Семейство Гладконосые рукокрылые —  
Vespertilionidae

Природоохранный статус: 4 —  неопределен-
ный по статусу вид. Статус МСОП: категория 
«LC» [1], приложение II Бернской Конвенции 
[2]. Включен в ряд региональных Красных книг 
смежных административно-территориальных 
субъектов РФ и в первое издание Красной кни-
ги Самарской обл. со статусом 4/Г —  редкий 
вид, со стабильной численностью [3].
Распространение. Лиственные леса Европы 
от Швеции, Ирландии и о-ва Мадейра до юж. 
Урала; Кавказ, Малая Азия, Афганистан, Па-
кистан. Спорадически распространенный 
вид. В Самарской области в основном отмечен 
на Правобережье (Ставропольский, Волжский, 
Безенчукский и Сызранский р-ны).
Особенности биологии. Лесной мезофильный 
вид. Ежегодно совершают дальние сезонные 
миграции в южные регионы. Впадает в зимнюю 
спячку. Места зимовок, вероятно расположен-
ные на Северном Кавказе не установлены. В ме-
стах летнего обитания селится в дуплах деревь-
ев, образуя выводковые колонии численностью 
от 5 до 20 самок рождающих по 1–2 детеныша. 

Вылетает на  охоту сразу после захода солнца. 
Охотится на летающих насекомых над кронами 
или на уровне крон деревьев [5].
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
ди старовозрастных широколиственных лесов.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Эффективные меры охраны не  разработаны. 
Вспомогательное проведение биотехнических 
мероприятий, экологическое просвещение на-
селения и пропаганда охраны. Расширение сети 
лесных региональных ООПТ.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2018. 2. The Convention…, 1979. 3. Красная 
книга…, 2009. 4. Смирнов, Ильин, 1997. 5. Данные В. П. Вехника, Д. Г. Смирнова.
Авторы: В. П. Вехник, Д. Г. Смирнов.
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НЕТОПЫРЬ-КАРЛИК
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774
Семейство Гладконосые рукокрылые —  

Vespertilionidae

Природоохранный статус: 1 —  вид, пока не ис-
пытывающие угрозы исчезновения, но  в  силу 
крайне низкой численности и крайне ограни-
ченного числа местонахождений находится 
в  состоянии высокого риска утраты. В  связи 
со слабыми отличиями от близкого вида-двой-
ника, был включен в первое издание Красной 
книги Самарской обл. под ошибочным названи-
ем нетопыря-карлика со статусом 1/0 —  крайне 
редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны [1]. Статус МСОП: категория «LС» [2].
Распространение. Лесная зона Европы, от Ве-
ликобритании и  о-вов Средиземноморья 
на  восток до  Урала. В  Европейской России, 
ареал изучен недостаточно. В Самарской обл. 
обитает на Самарской Луке. Размножается, еже-
годно отмечаются встречи 1–2 особей молодых 
животных и лактирующих самок.
Особенности биологии. Самый мелкий пред-
ставитель отряда летучих мышей в Самарской 
обл. [4]. Обитает в  старовозрастных поймен-
ных. Ведет сумеречный и  ночной образ жиз-
ни. Питается мелкими ночными насекомыми. 
Охотится на опушках, вблизи водоемов. Лет-

ние убежища находит в дуплах деревьев. Самки 
образуют выводковые колонии и в начале лета 
рождают по 1–2 детеныша. Впадает в зимнюю 
спячку. Ежегодно совершает дальние сезонные 
миграции. Места зимовок, вероятно располо-
женные на Северном Кавказе не установлены.
Лимитирующие факторы. Деградация поймен-
ных лесов в результате чрезмерной рекреацион-
ной нагрузки.
Принятые и необходимые меры охраны. Рас-
ширение сети региональных ООПТ в поймен-
ных местообитаниях.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. The IUCN…, 2018. 3. The 
Convention…, 1979. 4. Данные В. П. Вехника, Д. Г. Смирнова.
Авторы: В. П. Вехник, Д. Г. Смирнов.
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СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК
Eptesicus nilssonii  

Keyserling et Blasius, 1839
Семейство Гладконосые рукокрылые —  

Vespertilionidae

Природоохранный статус: 2  —  редкий вид, 
с  неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии факто-
ров, снижающих численность, могут в корот-
кие сроки попасть в  категорию находящихся 
под угрозой исчезновения. Статус МСОП: 
категория «LС» [1], приложение II Бернской 
конвенции [2]. Включён в  ряд региональных 
Красных книг смежных административно-тер-
риториальных субъектов РФ и в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
2/Д —  весьма редкий вид, с тенденцией к росту 
численности [3].
Распространение. Бореальные и отчасти гор-
ные леса Европы до Полярного круга на севере 
и Болгарии на юге; Урал, Сибирь, Забайкалье, 
Приморье, Сахалин, сев. Китай, Монголия, 
Корея, Хоккайдо. Далее других видов летучих 
мышей Евразии проникает на север, в таежную 
зону. В Самарской обл. образует в Жигулевских 
горах по  северным склонам изолированный 
от основного ареала самый южный очаг в Ев-
ропейской России. В  Ширяевских штольнях 
на  зимовках отмечается скопление около 600 
особей [4].
Особенности биологии. Самый холодолюби-
вый вид в России. Ведет оседлый образ жизни. 
Летние убежища находит в дуплах деревьев. Вы-
летает на охоту сразу после захода солнца, фу-

ражирует на летающих насекомых на большой 
высоте у вершин крон деревьев, над просека-
ми, лесными полянами, вдоль опушек. Самки 
образуют выводковые колонии из 20–15 особей 
и в начале лета рождают по одному детенышу. 
Самцы обычно держатся обособленно. Зимой 
впадает в длительную спячку. Зимует в подзем-
ных полостях вблизи летних местообитаний  
[5, 6].
Лимитирующие факторы. Деградация числен-
ности в результате чрезмерной рекреационной 
нагрузки на  Жигулевское Побережье, беспо-
койство в местах концентрированных зимовок.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в Жигулевском заповеднике и НП «Са-
марская Лука». Необходимо усиление охраны 
зимних убежищ в Ширяевских штольнях, эко-
логическое просвещение населения и пропаган-
да охраны.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2018. 2. The Convention…, 1979. 3. Красная 
книга…, 2009. 4. Смирнов, Вехник, 2011. 5. Смирнов и др., 2012. 6. Баишев и др., 2014.
Авторы: В. П. Вехник, Д. Г. Смирнов.
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ПОЗДНИЙ КОЖАН
Eptesicus serotinus Schreber, 1774

Семейство Гладконосые рукокрылые —  
Vespertilionidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. В  Самар-
ской области обитает европейский номина-
тивный подвид, имеющие значительный ареал, 
в пределах которого встречается спорадически 
и с небольшой численностью популяции. Ста-
тус МСОП: категория «LC» [1], приложение 
II Бернской Конвенции [2]. Включён в  ряд 
региональных Красных книг смежных адми-
нистративно-территориальных субъектов РФ 
и в первое издание Красной книги Самарской 
обл. со статусом 1/0 —  крайне редкий вид, тен-
денция численности неизвестна [3].
Распространение. Центральная, Южная, Вос-
точная Европа. В России европ. часть к западу 
от Волги, Западный Кавказ. В Самарской обла-
сти обитает на Жигулевском Побережье Самар-
ской Луки [4]. Ежегодно отмечаются встречи 
от 2 до 5 особей.
Особенности биологии. Относительно круп-
ный вид. Ведет оседлый образ жизни. Тяготеет 
к населенным пунктам и гористой местности. 
Летние убежища находятся в трещинах скаль-
ных пород, постройках человека. Охотятся 

на летающих насекомых в густых сумерках вдоль 
отвесных скал, иногда на очень большой высо-
те, иногда низко над землей вдоль остепненных 
горных склонов. Полет небыстрый, спокойный, 
но маневренный. Самки образуют выводковые 
колонии, рождают по 1, реже по 2 детеныша. 
Самцы живут обособленно. Зимой впадают 
в  длительную спячку. Небольшое количество 
особей зимует в Ширяевских штольнях [5, 6].
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Не разработаны.

Источники информации: 1. The IUCN…, 2018. 2. The Convention…, 1979. 3. Красная 
книга…, 2009. 4. Ильин и  др., 1998. 5. Смирнов и  др. 2012. 6. Данные В. П. Вехника, 
Д. Г. Смирнова.
Авторы: В. П. Вехник, Д. Г. Смирнов.
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СТЕПНАЯ ПИЩУХА
Ochotona pusilla (Pallas, 1768)

Семейство Сеноставки —  Ochotonidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Находящий-
ся на северо-западной границе ареала. Занесен 
Международную Красную книгу (IUCN LC —  
вид с минимальной угрозой) [1], в КК Саратов-
ской (3 —  малочисленный вид с относительно 
стабильными ареалом и численностью) [2] обл., 
а также в Аннотированный перечень видов по-
звоночных животных, исчезнувших с террито-
рии Республики Татарстан в исторический пе-
риод (в ее нынешних границах) [3].
Распространение. Предуралье и Южный Урал, 
Северо-восточный Казахстан и Алтай. Населя-
ет сухостепные и полупустынные участки, тя-
готея к размытым склонам балок с обильными 
щебнистыми россыпями. В Самарской обл. вид 
отмечен по оврагам и балкам, а также у степных 
осиновых колков, на Общем Сырте (в Больше-
черниговском, Большеглушицком и Алексеев-
ском р-нах), вероятны находки в Пестравском 
р-не [4–9].
Особенности биологии. Сезон размножения, 
начиная с  апреля, длится 135–155 дней. Кор-
мящие самки территориальны. Выделяют 2 типа 
убежищ  —  временные (без гнездовой камеры, 
глубиной 1–2 м) и  постоянные (с  гнездовыми 
камерами, большим числом входов и отнорков, 
глубиной до 4 м) норы. Выводков за год бывает 
до 3-х. В каждом помете около 6–10 детенышей. 
Беременность длится 23–24 дня, лактация —  3 
недели. В зависимости от сезона проявляет как 
дневную, так и  ночную активность. Питается 
надземными частями 20 видов травянистых ра-
стений (предпочитает миндаль низкий и лапчат-
ку вильчатую). Заготовку зимнего корма (сена) 
пищухи начинают во второй половине августа. 

Стожки (высотой 40–50 см) располагаются от-
крыто. Масса сухого сена в стожке —  600–800 г. 
В местах обитания характерными следами пре-
бывания вида является большое количество по-
мета, внешне схожего с горошинами душистого 
перца, и погрызенные плоды миндаля и косточки 
степной вишни. Зимой ведет подснежный образ 
жизни, прокладывая ходы длинной до 40 м. Чи-
сленность пищухи в Самарской области крайне 
низкая, но, вероятно, стабильная.
Лимитирующие факторы. Исчезновение арид-
ных кустарниковых сообществ, нестабильность 
кормовой базы, влияние хищников (хищные 
птицы, совы, лисы и собаки).
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется в ряде степных ООПТ области: «Грыз-
лы —  опустыненная степь», «Урочище Мулин 
дол», «Костинские лога», «Участок типчако-
во-ковыльной целинной степи», «Урочище Бо-
гатырь». К необходимым мерам охраны можно 
отнести сохранение известных местообитаний, 
выделение в качестве памятников природы тер-
риторий с колониями пищух (в частности, про-
ектируемая ООПТ «Бостандыкская степь»).

Источники информации: 1. The IUSN… 2. Красная книга… ., 2006. 3. Красная книга… ., 
2016. 4. Магдеев, 2002; 5. Горелов, 1996; 6. Горелов и др., 1995; 7. Огнев, 1940. 8. Кузо-
венко и др., 2015. 9. Личное сообщение Кузовенко О. А.
Авторы: Д. В. Магдеев, А. Е. Кузовенко, С. В. Симак, С. И. Павлов.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛЕПЫШ
Spalax microphtalmus Guldenstadt, 1770

Семейство Слепышовые —  Spalacidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. РКР —  1/Д. 
Крайне редкий вид с  тенденцией к  росту чи-
сленности. В Самарской обл. —  изолированная 
популяция на восточной границе ареала. Сред-
не-голоценовый, возможно более ранний, ре-
ликт. Занесен в КК Ульяновской обл. (3 —  ред-
кий вид, вид на северной границе ареала) [1].
Распространение. Западнопалеарктический 
вид. На  равнинных степях и  лесостепях юго-
восточной Европы между реками Днепром, 
Волгой и Северным Кавказом. Локально встре-
чается на  Самарской Луке (Ставропольский 
р-н) [2, 3].
Особенности биологии. Характерный об-
итатель высокотравных луговых и  степных 
сообществ. Встречается преимущественно 
по  склонам балок и  опушкам леса с  богатым 
разнотравьем. Избегает глинистых и песчаных 
почв, а также мест с повышенной влажностью. 
Ведет подземный, одиночный образ жизни. 
Крупными зубами роет длинные ходы, голо-
вой выталкивая землю через равные промежут-
ки на  поверхность. Глаза скрыты под кожной 
складкой. Питается сочными корнями и корне-

вищами, делает запасы. Зимой активность сни-
жается, но в спячку не впадает. Самки в марте 
приносят по 2–5 детенышей. В июне молодые 
отделяются и  живут самостоятельно. В  конце 
1990-х гг. наметилась тенденция к увеличению 
численности [4].
Лимитирующие факторы. Территориальная 
изоляция, сплошная распашка земель.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  Жигулевском заповеднике и  НП 
«Самарская Лука». Изменение практики сель-
скохозяйственного землепользования в  НП 
«Самарская Лука».

Источники информации: 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. Башкиров, 1935; 3. Громов, 
1957; 4. Собственные данные автора.
Авторы: С. В. Симак, В. П. Вехник.
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ХОМЯЧОК СЕРЫЙ
Cricetulus migratorius Pallas, 1773
Семейство Хомяковые —  Cricetidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. РКР —  1/0. 
Крайне редкий вид. Тенденции численности не-
известны. В Самарской обл. находится на север-
ной границе ареала. Занесен в КК Республики 
Татарстан (I категория. Вид на северо-западной 
границе ареала) [2].
Распространение. Распространен в  Южной 
и Юго-Восточной Европе, Малой и Передней 
Азии до  Афганистана и  Южной Монголии; 
в  России  —  центральные и  южные р-ны ев-
ропейской части, Южное Предуралье, южные 
отроги Алтая. В  Самарской обл. обнаружен 
в южной части Большечерниговского р-на.
Особенности биологии. Встречается на степ-
ных участках, среди пашни, в горах, поселени-
ях человека. Роет глубокие норки. Ведет пре-
имущественно ночной образ жизни. На  зиму 
впадает в спячку. Дает два, возможно три, по-
мета  —  до  9 детенышей в  каждом. Питается 
различными травянистыми растениями и  их 
семенами. На  зиму делает большие запасы 
этих семян. Предпочитает участки сухих степей 
[3–5]. До настоящего времени на территории 
Самарской обл. сделана единственная наход-
ка —  в окр. урочища Грызлы. Численность вида 
крайне низка, тенденции ее неизвестны.
Лимитирующие факторы. Не  изучались. Ве-
роятно, те же, что и для хомячка Эверсманна: 

ландшафтно-климатические условия на грани-
це ареала, уничтожение степных биотопов при 
распашке, перевыпасе, разработке полезных 
ископаемых.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Отсутствуют. Не разработаны в связи с недо-
статочной изученностью вида в регионе и его 
рассредоточенности по территории. Необходи-
ма охрана сохранившихся участков целинной 
степи в южных р-нах Самарской обл., в первую 
очередь —  урочища Грызлы.

Примечание. В  области встречается серый 
хомячок подвида С. migratorius phaeus Pallas, 
1778. Возможно, хотя и маловероятно обитание 
подвида C. migratorius bellicosus Charlemagne,  
1916.

Источники информации: 1. КК Российской Федерации, 2001; 2. КК Республики Татар-
стан, 2006; 3. Млекопитающие Казахстана, 1977; 4. Горелов, 1991; 5. Чибилев и др., 1993.
Автор: С. В. Симак.
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ХОМЯЧОК ЭВЕРСМАННА
Allocricetulus eversmanni Brandt,1859

Семейство Хомяковые —  Cricetidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
В Самарской обл. находится на северной гра-
нице ареала. Занесен в  КК Ульяновской обл. 
(4 —  неопределенный по статусу вид. Обитает 
на северной границе ареала) [1] и Республики 
Татарстан (IV категория. В РТ проходит север-
ная граница ареала вида) [2].
Распространение. Населяет степи Заволжья, 
Волго-Уральского междуречья, Северного Ка-
захстана и Монголии. Самарский регион вхо-
дит в  ареал подвида Allocricetulus eversmanni 
eversmanni. Река Волга  —  западная граница 
его ареала [3]. На территории Самарской обл. 
отмечен в  Большечерниговском р-не: урочи-
ще Грызлы и вблизи пос. Восточный, а также 
в Волжском р-не вблизи Яицких озер.
Особенности биологии. Обитает в целинной 
степи, степных балках, на  выгонах, пашнях 
и бахчах, в поселениях человека. Живет в глубо-
ких норках. Зиму проводит в спячке. Приносит 
два помета в год по 3–7 детенышей. Питается 
травянистыми растениями, их семенами и дру-
гой растительной пищей, поедает также насе-
комых и моллюсков. На зиму делает большие 
запасы. Относительно сухолюбив. Экология 

вида в условиях степного Заволжья не изучалась 
[4–6]. Численность вида в Самарской обл. весь-
ма низка, тенденции ее неизвестны.
Лимитирующие факторы. Ландшафтно-клима-
тические условия на границе ареала, уничтоже-
ние степных биотопов при распашке, перевыпа-
се, разработке полезных ископаемых.
Принятые и необходимые меры охраны.. От-
сутствуют. Сохранение характерных для вида 
биотопов на территориях ПП «Урочище Грыз-
лы», «Синий Сырт» и других степных участ-
ков юга области.

Источники информации: 1. КК Ульяновской обл., 2004; 2. КК Республики Татарстан, 
2006; 3. Огнев, 1928; 4. Млекопитающие Казахстана, 1977; 5. Горелов, 1991; 6. Чибилев 
и др., 1993.
Авторы: С. В. Симак, Д. В. Магдеев.
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ПЕСТРУШКА СТЕПНАЯ
Lagurus lagurus Pallas, 1773

Семейство Хомяковые —  Cricetidae

Природоохранный статус: 2  —  вид, числен-
ность которого сокращается в результате изме-
нения условий существования или разрушения 
местообитаний. Находится на северной грани-
це ареала. Включен в первое издание Кк Самар-
ской обл. со статусом 1/Г —  крайне редкий вид 
со стабильной численностью [1]. Занесен в Кк 
Ульяновской обл. [2], Респ. Татарстан [3]. В Са-
ратовской обл. был включен в Аннотированный 
перечень видов, нуждающихся в  особом вни-
мании [4].
Распространение. Зона сухих степей и  полу-
пустынь Южной Палеарктики, включая юг 
Европейской части России, степи Зап. Сибири 
и большей части Казахстана [5, 6]. В последние 
годы отмечается высокая численность в Сара-
товском Заволжье [7, 8]. В Оренбургской обл. 
вид многочислен на востоке; на западе встреча-
ется реже [9]. В Самарской обл. отмечен в Боль-
шечерниговском, Похвистневском (с  1988 г.) 
и  Ставропольском р-нах. Ранее численность 
была низкой. В  сборах мелких млекопитаю-
щих в  урочище Грызлы L. lagurus составляла 
0,5%; в  1994–1997 гг. одиночно встречалась 
в р-не пос. Восточный. В сборах 2003–2005 гг. 
в Ставропольском р-не была лишь одна особь 
этого вида.
Особенности биологии. Населяет сухие ко-
выльно-типчаковые и  белополынные степи, 
залежи, пастбища. Избегает разнотравье и за-
росли кустарников [10]. Питается вегетативны-
ми и корневыми частями растений, семенами. 
Потребность во  влажном корме меньше, чем 
у  полевок [11, 12]. Образует колонии. Норы 
глубиной до  30  см имеют 2–4 входа, гнездо-

вую камеру, несколько отнорков и  тупичков. 
Характерно наличие системы тропок [7, 13, 
14]. Зверьки активны и в дневное время [15]. 
Размножение с 1,5–2 мес. В год до 6 пометов, 
в среднем по 5–6 детенышей в каждом [10]. Ве-
роятно, моногамны, на что указывает предпоч-
тение своего партнера при спаривании и прояв-
ление заботы о потомстве у самцов. Образуют 
семейные группы из родительской пары и раз-
новозрастных выводков [16, 17].
Лимитирующие факторы. Основной лимити-
рующий фактор —  распашка степных биотопов 
[18, 19], а также влияние выпаса, неблагоприят-
ные климатические условия и хищники.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории ПП «Грызлы —  опусты-
ненная степь», «Участок типчаково-ковыльной 
целинной степи» (Большечерниговский р-н). 
Сохранение степных экосистем; восстановле-
ние степи путем перевода малопродуктивной 
пашни в залежи; избегание перевыпаса, а так-
же и  недовыпаса, приводящего к  излишнему 
задернению.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2009. 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная 
книга…, 2016. 4. Красная книга…, 2006. 5. Огнев, 1950. 6. Карташов и др., 1969. 7. Цвет-
кова, Опарин, 2013. 8. Опарин, 2005. 9. Быстров, Классен, 2005. 10. Громов, Ербаева, 
1995. 11. Горелов, 1991. 12. Чибилев и др., 1993. 13. Попов, 1960. 14. Наумов, 1948. 15. 
Малькова и др., 2004. 16. Евсиков и др., 2006. 17. Громов, 2008, 2010. 18. Гладкина, 1980. 
19. Карасева, 1961.
Авторы: С. В. Симак, С. А. Кривопалова.
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МАЛЫЙ СУСЛИК
Spermophilus pygmaeus Pallas, 1778

Семейство Беличьи —  Sciurcidae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид, 
находящийся на  северной границе ареала. 
Включен в Международную Кк (IUCN LC —  
вид с минимальной угрозой; численность вида 
падает) [1]. В сопредельных регионах природо-
охранного статуса не имеет. В последние время 
на большей части ареала отмечаются снижение 
численности и исчезновение поселений.
Распространение. Плейстоценовый автохтон-
ный вид территории открытых ландшафтов 
европейский равнин и Казахстана. Распростра-
нен в равнинных степях и полупустынях [2–4]. 
На территории Самарской обл. проходит север-
ная граница ареала [5, 6]. Она идет от р. Волги 
у с. Приволжье Приволжского р-на через пос. 
Осинки Безенчукского р-на по левому берегу р. 
Чапаевки до с. Подъем-Михайловки Волжского 
р-на, где переходит на правый ее берег. Затем 
граница идет до с. Утевки Нефтегорского р-на, 
где по левому берегу р. Самара уходит в Бузу-
лукский р-н Оренбургской обл. Известных сов-
ременных точек обитания этого вида в регионе 
мало, что связано, с очень низкой численностью 
и трудностями обнаружения. Единичные посе-
ления обнаружены в Приволжском, Хворостян-
ском, Красноармейском, Пестравском, Больше-
глушицком и Большечерниговском р-нах.
Особенности биологии. Типичными местоо-
битаниями являются участки разнотравно-ко-
выльной степи с разреженной растительностью 
и полынные пустыни и полупустыни на целин-
ных и залежных землях, а также выгоны вблизи 
кошар на стоянках скота с богатой ксерофит-
ной растительностью. Колониальность хоро-
шо выражена. При сооружении постоянных 

нор зверьки выносят на поверхность большое 
количество грунта, образующего характерные 
сусликовины. Число детенышей в  выводках 
колеблется от 3 до 10. Зимняя спячка 5–8 ме-
сяцев. Сроки пробуждения совпадают со срока-
ми стаивания снежного покрова. Летняя спячка 
не  характерна. Питается как наземными, так 
и подземными частями пустынных и степных 
растений 60 видов, используя не более 20–25% 
общей фитомассы. Запасов кормов на  зиму 
не делает [3, 4, 7–10].
Лимитирующие факторы. Поздняя и  затяж-
ная весна, засухи летом, влияние человека, 
пресс хищников и  эпизоотии. Численность 
в Самарской обл. не превышает 2 тыс. особей. 
Неравномерное распределение и  сокращение 
численности обусловлены недостатком пригод-
ных местообитаний, деградацией пастбищных 
биотопов и  прямым истребление человеком 
и домашними животными [3,4,10].
Принятые и необходимые меры охраны. Меры 
не разработаны.

Источники информации: 1. The IUSN… 2. Громов и др., 1963. 3. Громов и др., 1965. 4. 
Громов, Ербаева, 1995. 5. Денисов, 1963. 6. Ермаков, 1996. 7. Абатуров, 1984. 8. Калабухов, 
1956. 9. Кубанцев, 1955. 10. Огнев, 1947.
Авторы: С. В. Титов, А. Е. Кузовенко, А. А. Дудников.
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БОЛЬШОЙ,  
ИЛИ РЫЖЕВАТЫЙ СУСЛИК

Spermophilus major Pallas, 1778
Семейство Беличьи —  Sciurcidae

Природоохранный статус: 3 —  редкий вид, на-
ходящийся на  южной границе ареала. Занесен 
в Международную Красную книгу (IUCN LC —  
вид с минимальной угрозой, численность вида 
падает) [1]. В последние время на большей части 
ареала отмечаются резкое снижение численности 
и(или) исчезновение отдельных поселений.
Распространение. Равнинные и  предгорные 
степи России, по остепненным участкам захо-
дит в лесостепную и южную часть лесной зоны, 
а по луговым участкам речных долин —  в по-
лупустыню. К  северу проникает дальше всех 
европейских видов сусликов. Ареал на севере 
доходит до Волго-Вятского междуречья, Лево-
бережья Камы и Екатеринбурга, на востоке —  
до междуречья Тобола и Ишима (65° в. д.). В Са-
марской обл. встречается по всей территории, 
но распространение носит выраженный очаго-
вый характер. Поселения приурочены к различ-
ным маргинальным (свалки, пустыри), транс-
формированным ландшафтам (скотопрогонные 
полосы, обочины дорог, дорожные полосы 
по берегам каналов оросительных систем), за-
лежам и неудобьям. Обнаружены в Шигонском, 
Сызранском, Ставропольском, Приволжском, 
Волжском, Красноармейском, Хворостянском, 
Пестравском, Большеглушицком, Большечер-
ниговском, Исаклинском, Сергиевском, Пох-
вистневском и Челно-Вершинском р-нах [2–7].
Особенности биологии. Типичными местоо-
битаниями являются участки разнотравных, 
злаково-разнотравных, ковыльных и  полын-
но-типчаковых степей; по долинам рек —  луга, 
не заливаемые полыми водами; многолетние за-

лежи; опушки лесных колков. Тяготеет к мезо-
фильным несильно задерненным, увлажненным 
и песчаным биотопам со злаково-разнотравной 
растительностью, поэтому его называют «лу-
говым» сусликом. Колониальность выраже-
на слабо. На  участке устраивает обычно 8–10 
постоянных и  временных нор. Зимняя спячка 
длится 6.5–8.5 мес. Настоящая летняя спячка, 
переходящая в  зимнюю, наблюдается только 
в  засушливые годы. Чрезвычайно подвижный 
вид, легко расселяется по природным биотопам, 
не исключая и их субоптимальные формы. Пи-
тается до 50 видами растений с преобладанием 
злаков и цветкового разнотравья. Число прибы-
лых зверьков в выводке в среднем не превышает 
8-ми [2–4, 8–12].
Лимитирующие факторы. Промерзание почвы 
в период спячки, поздняя затяжная весна, влияние 
человека (в том числе прямое истребление), а так-
же пресс хищников и эпизоотии [4, 10, 13, 14].
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
рана никогда не осуществлялась. Меры не раз-
работаны.

Источники информации: 1. The IUSN... 2. Громов и др., 1995. 3. Огнев, 1947. 4. Попов, 
1960, 5. Ермаков, 1996. 6. Титов, 1999. 7. Ермаков, Титов, 2000. 8. Бажанов, 1932. 9. Гро-
мов и др., 1965. 10. Слудский и др., 1969. 11. Титов, 2000. 12. Титов, 2001. 13. Абрахина, 
1987. 14. Артемьев, 1966.
Авторы: С. В. Титов, А. Е. Кузовенко, А. А. Дудников.
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КРАПЧАТЫЙ СУСЛИК 
Spermophilus suslicus  
Güldenstaedt, 1770

Семейство Беличьи – Sciurcidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения, на  восточ-
ной границе ареала. Включен в  Международ-
ную Красную книгу (IUCN NT —  вид близкий 
к угрозе исчезновения) [1]. Включен в Кк сопре-
дельных областей: Саратовской (II категория), 
Пензенской (II  категория) и  Ульяновской (III 
категория). В последние время на большей части 
ареала отмечаются резкое снижение численно-
сти и исчезновение бόльшого числа поселений.
Распространение. В степной зоне и южной ле-
состепи Европейской равнины от  восточных 
районов центральной Польши на западе ареала, 
до среднего течения Волги на востоке. Северная 
граница начинается на правом берегу Волги под 
Казанью, идет вдоль правого берега Оки, терри-
тории южнее Брянска. Южная граница ареала 
через среднее течение рек Хопер и Медведица 
выходит к Волге южнее Саратова [2, 3]. В Са-
марской области известных современных точек 
обитания этого вида крайне мало, что связано, 
с  очень низкой численностью и  трудностями 
обнаружения [4–6].
Особенности биологии. Типичный степняк, 
исконный обитатель целинной степи; даже 
в сельскохозяйственных районах тяготеет к ста-
циям, имеющим хотя бы отдаленное сходство 
со степью [7]. Предпочитает черноземы с гли-
нистой или суглинистой подпочвой [2, 8, 9]. 
Влажных почв избегает. Образует компактные 
плотные колонии, ленточные поселения или 
скопление одиночных зверьков. В целом этому 
виду свойственен групповой образ жизни [2, 
10, 11]. Зимняя спячка длится 6–6.5 месяцев. 

В засушливые годы впадает в летнюю спячку. 
Состав растительных кормов насчитывает до 50 
видов с  преобладанием злаков и  цветкового 
разнотравья [12]. Число детенышей в выводке 
5–11, в среднем 6 [13, 14, 15].
Лимитирующие факторы. Промерзание почвы 
в период спячки, поздняя затяжная весна, пресс 
хищников и эпизоотии [2, 4, 6], обеспеченность 
кормами и эдафические условия местообитания 
[11, 12]. Высота травостоя, в отличие от других 
видов сусликов, решающего значения не име-
ет. Неравномерное распределение и стабильно 
низкая численность обусловлены недостатком 
пригодных местообитаний, деградацией паст-
бищных биотопов и прямым истребление чело-
веком и домашними животными. Современная 
численность в Самарской обл. не превышает 1 
тыс. особей [6].
Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
рана никогда не осуществлялась. Необходимы 
охрана пригодных местообитаний, изучение 
поселений, пропаганда охраны вида среди на-
селения.

Источники информации: 1. The IUSN… 2. Громов, Ербаева, 1995. 3. Павлинов и др., 2002. 
4. Бакаева, Титов, 2012. 5. Титов, 2001. 6. Титов и др., 2015. 7. Огнев, 1947. 8. Громов и др., 
1965. 9. Туров, 1925. 10. Лобков, 1999. 11. Титов, 2001а. 12. Титов, 2000. 13. Попов, 1960. 
14. Семенов, 1930. 15. Тихвинский, 1940.
Авторы: С. В. Титов, А. Е. Кузовенко, Д. В. Магдеев, А. А. Дудников.
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БОЛЬШОЙ ТУШКАНЧИК
Allactaga major Kerr, 1792

Семейство Тушканчиковые - Dipodidae

Природоохранный статус: 2 —  сокращающий-
ся в численности вид. Единственный вид сем. 
Тушканчиковые в Среднем Поволжье. На се-
верной границе ареала. Занесен в Красную кни-
гу МСОП (IUSN LC) [1], в  Кк Ульяновской 
области [2] и Республики Татарстан [3].
Распространение. От  лесостепи до  северной 
части пустынной зоны включительно, на  тер-
ритории европейской части России, на  Ук-
раине, в  Казахстане и  в  Западной Сибири. 
[1]. В  Самарской области встречается только 
в  степной зоне: Борском, Красноармейском, 
Нефтегорском, Алексеевском, Пестравском, 
Хворостянском, Большеглушицком и Больше-
черниговском районах.
Особенности биологии. Самый крупный пред-
ставитель тушканчикообразных (Dipodoidae). 
Масса взрослых особей от 200 до 400 г. Дли-
на тела —  187–230 мм, хвоста —  250–305 мм 
(на конце хвоста —  черно-белое «знамя»). Гла-
за крупные, уши длинные, подвижные. Окраска 
верха спины свело-охристая; на груди, брюш-
ке, предплечье и кисти, а также на губах и гор-
ле —  чисто белый мех [9]. Половой диморфизм 
по окраске, размерам тела и черепа не выражен 
[1]. Места обитания: отлогие склоны сухих степ-
ных балок, обочины дорог, кромки полей и вы-
битые пастбища. Высокого травостоя избегает 
[4, 8]. В рационе —  семена, зеленые и подзем-
ные части растений, беспозвоночные [9]. Ведет 
одиночный образ жизни. Активность ночная. 
[10] Летние постоянные норы расположены 
почти под поверхностью земли, имеют общую 
длину до 6 метров и в норах самок на глубине 
0,5–1 метр заканчиваются гнездовой камерой. 

Защитные (временные) норы уходит под землю 
под небольшим углом к поверхности, и имеют 
значительно меньшую длину —  до 2 м, перед 
норой обычно длинная вытоптанная (в  виде 
желоба) тропинка («разгон»). Зимуют пооди-
ночке в зимовочных норах, преобразованных 
из летних постоянных нор на глубине до 2,5 м. 
Зверьки уходят в  спячку в  сентябре-октябре, 
пробуждаются —  в апреле [4, 9]. Размножение 
вскоре после выходя из спячки, 1 раз в год. Бе-
ременность около 25 дней. В помете —  3–6 де-
тенышей. К самостоятельной жизни детеныши 
переходят в возрасте 2–3 месяцев, половозре-
лость наступает на втором году жизни, продол-
жительность жизни —  3 года [9].
Лимитирующие факторы. Антропогенное пре-
образование местообитаний, зарастание (засе-
вание) пастбищ и выгонов высокостебельной 
растительностью.
Принятые и  необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  ряде степных ООПТ  —  «Урочи-
ще Мулин Дол», «Грызлы  —  опустыненная 
степь», «Кошкинская балка».

Источники информации: 1. Роговин… 2. Красная книга…, 2015. 3. Красная книга…, 
2016. 4. Собственные данные. 5. Балтушко А. М. (личное сообщение). 6. Лужнов Д. Н. 
(личное сообщение). 7. Данные анкет. 8. Горелов, 1996. 9. Смирин, 2008. 10. Шенброт, 
Соколов и др., 1995.
Авторы: А. Е. Кузовенко, С. В. Симак.
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ПЕРЕВЯЗКА ЮЖНОРУССКАЯ
Vormela pertgusna Guldenstadt, 1770

Семейство Куньи —  Mustelidae

Природоохранный статус: 1  —  вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. РКР —  1/0. 
Крайне редкий вид. Тенденции численности 
неизвестны. Находится на  северной границе 
ареала. Занесен в  КК Оренбургской (краеа-
реальный вид с  невыясненным современным 
статусом и распространением; возможно исчез) 
[1] и Саратовской (1 —  очень редкий, исчезаю-
щий вид с крайне низкой общей численностью 
и дестабилизированной пространственно-вре-
менной структурой ареала, находящийся под 
угрозой исчезновения) [2] обл.
Распространение. В Самарской обл. —  южная 
часть Большечерниговского р-на.
Особенности биологии. Населяет степи, полу-
пустыни и пустыни. Активна в сумерках. Пита-
ется мелкими грызунами и, по-видимому, пре-
смыкающимися [3, 4]. До настоящего времени 
сделана одна находка —  на территории, приле-
гающей к урочищу Грызлы в Большечернигов-
ском р-не. Тенденции численности неизвестны.
Лимитирующие факторы. Климатические ус-
ловия на границе ареала, низкая численность 
грызунов, которыми она питается, уничтоже-

ние степных экосистем в результате распашки 
и перевыпаса, применение химических средств 
борьбы с грызунами и насекомыми-вредителя-
ми.
Принятые и  необходимые меры охраны. От-
сутствуют. Необходимо придание охранного 
статуса сохранившимся участкам целинной 
степи в  южных р-нах области, в  первую оче-
редь —  урочищу Грызлы; отказ от химических 
средств защиты растений с заменой их на био-
логические методы.

Источники информации: 1. КК Оренбургской обл., 1998; 2. КК Саратовской обл., 2006; 
3. Чибилев и др., 1993; 4. Млекопитающие Казахстана, 1977.
Автор: С. В. Симак.
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ВЫДРА РЕЧНАЯ
Lutra lutra Linnaeus, 1758
Семейство куньи - Mustelidae

Природоохранный статус: 1 —  таксон, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Статус так-
сона в сопредельных регионах: занесен в Крас-
ную книгу Оренбургской (категория 3) [1] 
и Саратовской (категория 1) [2], Ульяновской 
(категория 1) [3] обл. и Республики Татарстан 
(категория 2) [4]. Вид включен в первое издание 
Красной книги Самарской обл.: категория 1 —  
находящиеся под угрозой исчезновения [5].
Распространение. Транспалеарктический вид. 
В России встречается практически во всех при-
родных зонах, за исключением Арктики и без-
водных пустынь и полупустынь. Современный 
европейский ареал приобрел очаговый харак-
тер, вместо прежнего сплошного ленточного 
распространения вдоль бассейнов равнинных 
рек. В Самарской обл. вид регулярно отмечает-
ся в Сызранском, Шигонском, Ставропольском 
и Волжском р-нах [6, 7].
Особенности биологии. Длина тела 70–75 см, 
хвост более 50 см, длинный и мускулистый. Тело 
обтекаемое, ноги короткие, пальцы с плаватель-
ной перепонкой. Голова небольшая, уплощен-
ная. Ушные раковины маленькие, округлой фор-
мы. Мех с густой и нежной подпушью. Общая 
окраска —  темно-коричневая, низ тела серебри-
стого цвета. Характерный околоводный обита-
тель. Предпочитает места с круто нависающими 
берегами, покрытыми древесной и кустарнико-
вой растительностью, но с чистым каменистым 

или песчаным речным дном. Мутных заиленных 
водоемов, заросших мелководной растительно-
стью избегает. Для зимнего обитания особенно 
благоприятны русла с многочисленными полы-
ньями и ледяными торосами.
Лимитирующие факторы. Сокращение при-
годных мест обитания в результате хозяйствен-
ной деятельности человека —  зарегулирование 
и загрязнение речных стоков, снижение рыбных 
запасов; многократно возросшая рекреацион-
ная нагрузка на береговые экосистемы; брако-
ньерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в НП «Самарская Лука». Рекоменда-
ции по сохранению вида в естественных усло-
виях. Создание особо охраняемых пойменных 
резерватов.

Источники информации: 1. Постановление…, 2014. 2. Красная книга…, 2006. 3. Красная 
книга…, 2015. 4. Красная книга…, 2016. 5. Красная книга…, 2009. 6. Фокина, Мартынов, 
2014. 7. Мартынов и др., 2015.
Авторы: В. П. Вехник, М. Е. Фокина, В. В. Броздняков.
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НОРКА ЕВРОПЕЙСКАЯ
Mustela lutreola Linnaeus, 1761

Семейство Куньи - Mustelidae

Природоохранный статус: 0  —  вероятно ис-
чезнувший вид, ранее известный на территории 
области, сведения о единичных встречах особей 
которого в природе имеют 25–50-летнюю дав-
ность. Статус таксона в сопредельных регионах: 
занесен в Красную книгу Оренбургской (катего-
рия 4) [1] и Саратовской (категория 1) обл. [2], 
Республики Татарстан (категория 1) [3]. Вклю-
чен в первое издание Красной книги Самарской 
обл.: категория 4 —  таксон с неопределенным 
статусом [4].
Распространение. Ранее была широко рас-
пространена в  Европе. Современный ареал 
ограничен западными и северными областями 
Российской Федерации, европейская часть Рос-
сии южнее тундры (включая Предкавказье), юг 
Западной Сибири. В Самарской обл. обитала 
в поймах рек Волга, Кондурча, Сок, Уса, Кинель 
и Самара [5–7]. В последние 40 лет вид на тер-
ритории области не отмечался. Типичные места 
обитания —  захламленные участки глухих лес-
ных речек и ручьев с крутыми и обрывистыми 
берегами, заросшие тростником и кустарника-
ми побережья озер, дельты, старицы и плавни 
крупных рек, реже болота.
Особенности биология. Зверек средних раз-
меров, длина тело до 28–43 см. Хвост короче 
тела, не  пушистый. Конечности короткие, 
между пальцами хорошо развита плавательная 
перепонка. Меховой покров короткий, шелко-
вистый, густой, от коричневых до бурых тонов, 
на губах и подбородке белые пятна. Уши закруг-

ленные, небольшие. Ведет полуводный образ 
жизни. Пищу составляют рыба, лягушки, раки, 
водяные насекомые и моллюски, мышевидные 
грызуны (в  основном водяная крыса). Норы 
устраивает вблизи воды. Спаривание в февра-
ле-апреле, беременность 35–72 дня, молодые 
рождаются в апреле-мае, в выводке обычно 4–5 
(2–7) детенышей.
Лимитирующие факторы. Вымирания этого 
вида в связи с вытеснением ее более крупной 
американской норкой, гибридизация с черным 
хорем [8], а также перепромысел.
Принятые и  необходимые меры охраны. 
Отсутствуют. Рекомендации по  сохранению 
вида в естественных условиях. Полный запрет 
на капканный промысел всех куньих в поймен-
ных местообитаниях Самарской обл. Разработ-
ка и реализация программы по реинтродукции 
европейской норки.

Источники информации: 1. Постановление..., 2014. 2. Красная книга…, 2006; 3. Красная 
книга…, 2016; 4. Красная книга..., 2009; 5. Ляхов, Рухлядев, 1952; 6. Шапошников, 1977; 
7. Шапошников, 1978. 8. Рожнов, Петрин, 2003.
Авторы: М. Е. Фокина, В. М. Шапошников, В. В. Броздняков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК РЕДКИХ И УЯЗВИМЫХ ТАКСОНОВ,  
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НО НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ И НАБЛЮДЕНИИ

Беспозвоночные
Отряд Чешуекрылые —  Lepidiptera
Хохлатка дубовая Peridea anceps 
Хохлатка двухцветная Leucodonta bicoloria  
Хохлатка кленовая Ptilodon cucullina  
Желтогузка Sphrageidus similis
Кистехвост пятнистый Teia recens  
Пестрянка васильковая Zygaena centaureae  
Пестрянка глазчатая Z.carniolica  
Медведица буро-жёлтая Hyphoraia aulica  
Медведица жёлтая Arctia flavia  
Медведица Геба Eucharia festiva
Переливница Метида Apatura metis  
Перламутровка Ниоба Argynnis niobe  
Бархатница Климена Esperarge climene  
Сенница Эдип Coenonympha oedippus  
Бархатница волчья Hyponephele lupina  
Отряд Перепончатокрылые  Hymenoptera
Сколия степная Scolia hirta  
Пчела-плотник фиолетовая Xylocopa violacea  

Позвоночные Vertebrata
Рыбы
Елец Leuciscus leuciscus
Колюшка девятииглая Pungitius pungitius
Гольян обыкновенный Phoxinus phoxinus
Голавль Leuciscus cephalus
Горчак Rhodeus sericeus

Земноводные
Прудовая лягушка Pelophylax lessonae
Подвид зеленой жабы Вufo viridis sitibundus

Класс Пресмыкающиеся Reptilia
Веретеница ломкая Anguis fragilis 
Уж обыкновенныйNatrix natrix  

Птицы (Гнездовые популяции)
Класс Птицы —  Aves
Oтp. Аистообразные
Сем. Цаплевые
Большая выпь Botaurus stellaris

Малая выпь Ixobrychus minutus
Отряд Гусеобразные —  Anseriformes
Сем. Утиные —  Anatidae
Серый гусь Anser anser
Серая утка Anas strepera
Свиязь Anas penelope
Шилохвосгь Anas acuta
Широконоска Anas clypeata
Красноносый нырок Netta rufina
Обыкновенный гоголь Bucephala clanga
Отряд Соколообразные —  Falconiformes
Сем. Ястребиные —  Accipitridae
Обыкновенный осоед Pernis apivorus
Отр. Журавлеообразные
Сем. Пастушковые
Пастушок Rallus aquaticus
Пoroныш Роrzana роrzana
Малый погоныш Роrzana parva
Пoroныш-крошка Роrzana pusilla
Коростель Crex crex
Отряд Ржанкообразные —  Charadriiformes
Cем. Бекасовые —  Scolopacidae
Турухтан Philomachus pugnax
Бекас Gallinago gallinago
Дупель Gallinago media
Сем. Чайковые —  Laridae
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus
Oтр. Кукушкообразные
Сем. Кукушковые
Глухая кукушка Cuculus saturatus
Сем. Козодоевые
Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus
Отр. Ракшеобразные
Сем. Зимородковые
Обыкновенный зимородок Alcedo atthis
Отр. Удодообразные
Сем. Удодовые
Удод Upupa epops
Отряд Воробьинообразные —  Passeriformes
Сем. Жаворонковые
Хохлатый жаворонок Gelerida cristata
Черный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis
Сем. Славковые
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Широкохвостая камышевка Cettia cetti
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides
Тростниковая камышевка Acrocephalus 
scirpaceus
Северная бормотушка Hippolais caligata
Сибирская теньковка Phylloscopus collybita 
tristis
Сем. Мухоловковые
Каменка-плясунья Oenanthe isabellina
Сем. Синицевые —  Paridae
Черноголовая гаичка Parus palustris
Хохлатая синица Parus cristatus
Московка Parus ater
Сем. Воробьиные
Чиж Spinus spinus
Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula
Сем. Овсянковые
Просянка Emberiza calandra

Птицы (Пролетные)
Отр. Гагарообразные
Сем. Гагаровые
Чернозобая гагара Gavia arctica
Отр. Гусеобразные
Сем. Утиные
Пискулька Anser erythropus
Лебедь-кликун Cygnus cygnus
Синьга Melanitta nigra
Обыкновенный турпан Melanitta fusca
Луток Mergus albellus
Oтр. Соколообразные
Сем. Соколиные
Кречет Falco rusticolus
Дербник Falco columbarius

Отр. Ржанкообразные
Сем. Ржанковые
Тулес Pluvialis squatarola
Сем. Шилоклювковые
Шилоклювка Recurvirostra avosetta
Сем. Бекасовые
Большой улит Tringa nebularia
Мородунка Xenus cinereus
Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus
Кулик-воробей Calidris minuta
Белохвостый песочник Calidris temminckii
Камнешарка Arenaria interpres
Краснозобик Calidris tetacea
Чернозобик Calidris alpina
Песчанка Calidris alba
Грязовик Limicola falcinellus
Большой кроншнеп Numenius arquata
Отр. Воробъинообразные
Сем. Трясогузковые
Краснозобый конек Anthus cervinus
Горная трясогузка Motacilla cinerea
Сем. Завирушковые
Лесная завирушка Prunella modularis
Сем. Синицевые
Белая лазоревка Parus cyanus

Класс Млекопитающие —  Mammalia
Отряд Грызуны —  Rodentia
Сем. Беличьи —  Sciuridae
Сурок-байбак Marmota bobaca
Отряд Хищные —  Carnivora
Сем. Кошачьи —  Felidae
Рысь европейская Lynx lynx
Сем. Псовые —  Canidae
Корсак Vulpes corsac
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Авдотка 254
Аист черный 229
Аноплий самарский 178
Аполлон 139
Аргиопа дольчатая 28
Аскалаф пестрый 124
Атипус стенной 26
Атолус вороной 74
Балобан 244
Белозубка белобрюхая 283
Белокрылый жаворонок 271
Белоперый пескарь 211
Белорыбица 207
Белощекая крачка 262
Белуга 206
Беркут 239
Большой веретенник 268
Большой подорлик 243
Большой тушканчик 300
Бражник Прозерпина 154
Бронзовка гладкая 80
Бронзовка Фибера 81
Быстрянка 209
Веерокрылка жимолостевая 129
Верблюдка безглазая толстоусая 
125
Водяная кутора 284
Воронок, или городская ласточ-
ка 270
Восковик изменчивый 82
Выдра речная 302
Выхухоль русская 282
Гадюка восточная степная, или 
гадюка Ренара 224
Гадюка обыкновенная 225
Гигантская вечерница 287
Гистер мрачный 75
Гладкая бронзовка 80
Глухарь 248
Голубянка альцет 149
Голубянка бавий 145
Голубянка дамонэ 147
Голубянка Пилаон 150
Голубянка синяя 146
Голубянка угольная 144
Дитомус рогатый 63
Дицерка амфибия 89
Дицерка хвойная 90

Дозорщик-повелитель 37
Доркадион рыжелобый 103
Доркадион изящный 102
Древоточец беловатый 131
Древоточец трипс 130
Дрофа 252
Дубровник 281
Дыбка степная 39
Дыбовския сетчатая 44
Европейский тювик 241
Жаба серая 215
Жужелица бессарабская 58
Жужелица венгерская 56
Жужелица лесная 57
Жужелица полевая 53
Жужелица сибирская 55
Жужелица ситовидная
Жужелица фиолетовая 60
Жужелица Шонхерри 59
Жужелица Щеглова 54
Жук-олень 78
Зеленый дятел 268
Златка дубовая 92
Златка золотистая 91
Златка огненнобрюхая 88
Златка печальная
Златка черная 87
Змееяд 235
Зорька эуфема 140
Зуборог воинственный, или 
вооруженный 79
Индийская камышевка 275
Каллистус лунный 49
Каменка-плешанка 278
Капюшонник изменчивый 93
Клителлярия чепрачная 192
Клитра курчавковая 107
Кобчик 247
Кокцидула скутеллята 95
Кокцинелла Лучника 97
Кокцинелла трехполосая 98
Коровка Лихачева 94
Коровка продолговатопятни-
стая 99
Коровка узорчатая 96
Коромысло рыжеватое 36
Коромысло синее 35
Кортодера Магдеева 104

Крапивник 274
Красавка 251
Красотел пахучий 50
Красотел степной 52
Красотел черный 51
Красотка-девушка 32
Кречетка 255
Кривошпор западный 122
Крупноглав красный 108
Ксилокопа карликовая 182
Кулик-сорока 257
Курганник 242
Лебедь-шипун 230
Ленточница розовобрюхая 165
Листовертка белобахромчатая 128
Листоед азиатский 112
Листоед сутуралис 111
Лихенофанес 93
Лицинус шлемный 64
Лишайница-пигмей 156
Лунь степной 234
Лягушка съедобная 217
Лягушка травяная 216
Ляфрия сибирская 194
Мазореус Веттерхалла 65
Майка изменчивая 101
Малая вечерница 288
Малая крачка 263
Малая поганка 226
Малая чайка 261
Малый ночной павлиний глаз 155
Мантиспа обыкновенная 123
Маргаринотус земляной 76
Мастакс теплолюбивый 66
Мегарисса распространенная 175
Мегистопус желторогий 121
Медведица замечательная 160
Медведица Маннергейма 158
Медведица матрона 157
Медведица Метельки 159
Медянка обыкновенная 222
Металловидка разноцветная 166
Мешочница Мильере 127
Могильник 238
Молорхус Мармоттана 105
Муравьиный лев европейский 120
Муравьиный лев линейчатый 119
Навозник весенний 86
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Нетопырь-карлик 289
Нехаленния специоза 34
Нинета виттата 118
Норка европейская 303
Ночница Наттерера 286
Обыкновенный жук-олень 78
Огарь 231
Огневка белоперевязанная 135
Огневка степная 136
Омиас бородавчатый 116
Орел-карлик 236
Орлан-белохвост 240
Оруссус паразитический 173
Осетр русский 204
Отшельник обыкновенный 83
Охотник растительный 30
Паук-серебрянка 31
Пахилистер неравный 73
Пеганка 232
Перевязка южнорусская 301
Пеструшка степная 296
Пестрянка зеленая албанская 
132
Пестрянка зелёная бедная 134
Пестрянка зеленая шаровнице-
вая 133
Пецилюс блестящий 68
Пиголампис двузубый 42
Пинтеус обыкновенный или 
красноватый 45
Пищуха степная 292
Плотинник хищный 67
Подкаменщик обыкновенный 
212
Подуст волжский 210
Поздний кожан 291
Полоз узорчатый 223
Простемма кроваво-красная 41
Псевдотафоксенус рыжелапый 69
Птеростих черноямковый 70
Ремез обыкновенный 280
Рогохвост большой хвойный 172
Рогохвост синий сосновый 171
Ропалостила полосатая 71
Рябчик 249
Сапсан 245
Сатир автоноя 142
Сатир Ипполита 151
Северный кожанок 290

Серая неясыть 266
Серощекая поганка 227
Серый журавль 250
Серый сорокопут 272
Сизиф Шеффера 85
Сизоворонка 267
Скакун черный 61
Сколия гигантская 176
Сколия шеститочечная 177
Скопа 233
Скорпионница гибридная 126
Скрытоглав богемский 109
Скрытоглав светлоспинный 110
Слепыш обыкновенный 293
Слизень сизо-черный 25
Слоник острокрылый 115
Совка качимовая 168
Совка мелкая желтоватая 162
Совка мелкая красноватая 163
Совка треугольная степная 164
Совка Умова 170
Совка шпорниковая 167
Совка-девушка 169
Спиломия маниката 195
Сплюшка 265
Средний пёстрый дятел 269
Стафилин великолепный 77
Степная пустельга 246
Степная тиркушка 259
Степной орел 237
Стерлядь 205
Стрекоза зеленушка 33
Стрепет 253
Суслик большой 298
Суслик крапчатый 299
Суслик малый 297
Сфекс прованский 180
Сцелифрон пелопей 179
Тарантул южнорусский 29
Тарпея 143
Тафоксенус гигантский 72
Тимарха чернотелкообразная 113
Толстая перловица 24
Толстоголовка серо-бурая 138
Трещотка ширококрылая 40
Тритон гребенчатый 214
Тритон обыкновенный 213
Троилус крылоплечий 46
Уж водяной 221

Усатая синица 279
Усач альпийский 106
Ушастый ёж 285
Филин 264
Филлометра пустынная 137
Форель ручьевая —  кумжа 208
Фрина 141
Хоботоглав кавказский 193
Ходулочник 256
Хомячок серый 294
Хомячок Эверсманна 295
Хохлатка серебристая 161
Хризопа дорзалис 117
Цапля большая белая 228
Цератофий степной 84
Церцерис бугорчатая 181
Циминдис Фалдермана 62
Червонец голубоватый 148
Черепаха болотная 218
Черноголовый хохотун 260
Черноголовый чекан 277
Чернолобый сорокопут 272
Шелкопряд одуванчиковый 153
Шелкопряд салатный 152
Шип 203
Шипоноска черная 114
Шмель армянский 185
Шмель глинистый 184
Шмель красноватый или щебне-
вой 189
Шмель лезус 186
Шмель моховой 187
Шмель пластинчатозубый 190
Шмель праторум 188
Шмель спорадикус 191
Шмель степной 183
Шпанка ошейниковая 100
Щитник ивовый 47
Эйзения промежуточная 23
Элазмостетус короткий 43
Эмпуза перистоусая 38
Эрезус черный 27
Эритрея дубовая 92
Эритрея золотистая 91
Эфиальт-обнаруживатель 174
Ялла овальная 48
Ястребиная славка 276
Ящерица живородящая 220
Ящурка разноцветная 219
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Acanthaclisis occitanica Villers, 
1789 122
Accipiter brevipes Severtzov, 1850 
241
Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 
1833 204
Acipenser nudiventris Lovetsky, 
1828 203
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 
205
Acrocephalus agricola Jerdon, 1845 
275
Adscita albanica Naufock, 1926 
132
Aeschna cyanea Müller, 1764 35
Agrodiaetus damone Eversmann, 
1841 147
Alburnoides bipunctatus Bloch, 
1782  209
Allactaga major Kerr, 1792  300
Anaciaeschna isosceles Müller, 
1767  36
Anax imperator Leach, 1815  37
Anoplius samariensis Pallas, 1771  
178
Anthropoides virgo Linnaeus, 1758  
251
Aphelia albociliana Herrich-
Schäffer, 1851  128
Aquila chrysаеtos Linnaeus, 1758  
239
Aquila clanga Pallas, 1811  243
Aquila heliaca Savigny, 1809  238
Aquila nipalensis Temminсk, 1828  
237
Argiope lobata Pallas, 1772  28
Argyroneta aquatica Clerck, 1757  
31
Atholus corvinus Germar, 1817  74
Atralata albofascialis Treitschke, 
1829  135
Atypus muralis Bertkau, 1890  26
Bombus argillaceus Scopoli, 1763  
184
Bombus armeniacus Radoszkowski, 
1877  185
Bombus cullumanus Kirby, 1802  
190

Bombus fragrans Pallas, 1771  183
Bombus laesus F. Morawitz, 1875  
186
Bombus muscorum Linnaeus, 1758  
187
Bombus pratorum Linnaeus, 1761  
188
Bombus ruderatus Fabricius, 1775  
189
Bombus sporadicus Nylander, 1848  
191
Bryodema tuberculata Fabricius, 
1775  40
Bubo bubo Linnaeus, 1758  264
Bufo bufo Linnaeus, 1758  215
Bulaea lichatschovi Hummel, 
1838  94
Burhinus oedicnemus Linnaeus, 
1758  254
Buteo rufinus Cretzchmar, 1827  
242
Callistus lunatus Fabricius, 1775  
49
Calopteryx virgo Linnaeus, 1758  
32
Calosoma denticolle Gebler, 1833  
52
Calosoma inquisitor Linnaeus, 
1758  51
Calosoma sycophanta Linnaeus, 
1758  50
Capnodis tenebrionis Linnaeus, 
1758  87
Carabus arvensis Herbst, 1784  53
Carabus bessarabicus Fischer von 
Waldheim, 1823  58
Carabus hungaricus cribellatus 
Adams, 1812  56
Carabus nemoralis Fischer von 
Waldheim, 1822  57
Carabus schoencherri Fischer von 
Waldheim, 1822  59
Carabus sibiricus Fischer von 
Waldheim, 1822  55
Carabus stscheglowi Mannerheim, 
1827  54
Carabus violaceus Linnaeus, 1758  
60

Catocala pacta Linnaeus, 1758  
165
Catopta thrips Нübner, 1818
Cephalota atrata Pall., 1776  61
Ceratophyus polyceros Pallas, 1771  
84
Cerceris tuberculata Villers, 1787  
181
Chazaria delphinii Linnaeus, 1758
Chelis maculosa mannerheimi 
Duponchel, 1836  158
Chlidonias hybrida Pallas, 1811  
262
Chondrostoma variabile Jakovlev, 
1870  210
Chrysobothris igniventris Reitter, 
1895  88
Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839  
117
Ciconia nigra Linnaeus, 1758  229
Circaetus gallicus Gmelin, 1788  
235
Circus macrourus Gmelin, 1771  
234
Clitellaria ephippium Fabricius, 
1775  192
Clytra atraphaxidis Pallas, 1773  
107
Coccidula scutellata Herbst, 1775  
95
Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 
1758  96
Coccinella saucerottei lutschniki 
Dobzhanski, 1917  97
Coccinella trifasciata Linnaeus, 
1758  98
Coptocephala rubicunda rossica 
L. Medvedev, 1977  108
Coracias garrulus Linnaeus, 1758  
267
Coronella austriaca Laurenti, 1768  
222
Cortodera villosa magdeevi 
Danilevsky, 2010  104
Cottus gobio Linnaeus, 1758  212
Cricetulus eversmanni Brandt, 
1859  295
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Cricetulus migratorius Pallas, 1773  
294
Crocidura leucodon Hermann, 
1780  283
Cryptocephalus bohemius Drapiez, 
1819  109
Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 
1781  110
Chrysochares asiatica Pallas, 1771  
112
Cygnus olor J. F. Gmelin, 1789  230
Cymindis faldermanni Gistel, 
1839  62
Delichon urbica Linnaeus, 1758  
270
Dendrocopos medius Linnaeus, 
1758  269
Desmana moschata Linnaeus, 1758  
282
Deutoleon lineatus Fabricius, 1798  
119
Dolomedes plantarium Clerck, 
1757  30
Dicerca amphibia Marseul, 1865  
89
Dicerca moesta Fabricius, 1792  90
Ditomus calydonius Rossi, 1790  63
Dorcadion elegans Kraatz, 1873  
102
Dorcadion rufifrons Motschalsky, 
1860  103
Dybowskyia reticulata Dalmann, 
1851  44
Eisenia intermedia Michaelsen, 
1899  23  43
Elaphe dione Pallas, 1773  223
Elasostethus brevis Lindberg, 1934
Emberiza aureola Pallas, 1773  281
Empusa pennicornis Pallas, 1773  
38
Emys orbicularis Linnaeus, 1758  
218
Entomoscelis suturalis Weise, 
1890  111
Ephialtes manifestator Linnaeus, 
1758  174
Eptesicus nilssoni Keyserling et 
Blasius, 1839  290
Eptesicus serotinus Schreber, 1774  
291

Eremias arguta Pallas, 1773  218
Eresus cinnaberinus Oliver, 1789
Eresus kolliori Rossi, 1846  27
Egretta alba Linnaeus, 1758  228
Erythromma viridulum 
Charpentier, 1840  33
Eublemma ostrina Hübner, 1808  
162
Eublemma rosea Нübner, 1790  
163
Eucarta virgo Treitschke, 1835  169
Euchalcia variabilis Piller et 
Mitterpacher, 1783  166
Eudia pavonia Linnaeus, 1758  
155
Euroleon nostras Geoffroy in 
Fourcroy, 1785
Eurythyrea aurata Pallas, 1776  91
Eurythyrea quercus Herbst, 1790  
92
Eusomostrophus acuminatus 
Bohemann, 1840  115
Everes alcetas Hoffmansegg, 1804  
149
Euroleon nostras Geoffroy in 
Fourcroy, 1785  120
Falco cherrug Gray, 1834  244
Falco naumanni. Fleischer, 1818  
246
Falco peregrinus Tunstall, 1771  
245
Falco vespertinus Linnaeus, 1766  
247
Phyllometra culminaria 
Eversmann, 1843  137
Glareola nordmanni Nordmann, 
1842  259
Gnorimus variabilis Linnaeus, 
1758  82
Gonospelia triquetra Denis et 
Schiffermüller, 1775  164
Grus grus Linnaeus, 1758  250
Haematopus ostralegus Linnaeus, 
1758
Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758  
240
Nehalennia speciosa Charpentier, 
1840  34
Hemiechinus auritus, 1770

Hieraаetus pennatus Gmelin, 1788  
236
Himantopus himantopus Linnaeus, 
1758  256
Haematopus ostralegus Linnaeus, 
1758  257
Hemiechinus auritus Gmelin, 1770  
285
Hipparchia autonoe Esper, 1783  
142
Hispella atra Linnaeus, 1767  114
Hister funestus Erichson, 1834  75
Huso huso Linnaeus, 1758  206
Inocellia crassicornis Schummel, 
1832  125
Jalla dumosa Linnaeus, 1758  48
Jordanita globulariae Hübner, 
1793  133
Jordanita pauperа Christoph, 1887  
134
Lacydes spectabilis Tauscher, 1806  
160
Lagurus lagurus Pallas, 1773  296
Lanius excubitor Linnaeus, 1758  
272
Lanius minor Gmelin, 1788  273
Laphria sibirica Lehr, 1989  194
Larus ichthyaetus Pallas, 1773  260
Larus minutus Pallas, 1776  261
Lemonia dumi Linnaeus, 1758  
152
Lemonia taraxaci Denis et 
Schiffermüller, 1775  153
Libelloides macaronus Scopoli, 
1763  124
Lichenophanes varius Illiger, 1798  
93
Licinus cassideus Fabricius, 1792  
64
Limax cinereoniger Wolf, 1803  25
Limosa limosa Linnaeus, 1758  258
Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758  
213
Loxostege peltalis Eversmann, 1842  
136
Lucanus cervus Linnaeus, 1758  78
Lutra lutra Linnaeus, 1758  302
Lycaena helle Denis & 
Schiffermüller, 1775  148
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Lycosa singoriensis Laxmann, 1770  
29
Mantispa styriaca Poda, 1761  123
Manulea pygmaeola Doubleday, 
1847  156
Margarinotus terricola Germar, 
1824  76
Masoreus wetterhalli Gyllenhal, 
1813  65
Mastax thermarum Steven, 1806  
66
Megarhyssa perlata Christ, 1791  
175
Megascolia maculata Drury, 1773  
176
Megistopus flavicornis Rossi, 1790  
121
Melanocorypha leucoptera Pallas, 
1811  271
Meloe (Lampromeloe) variegates 
Donovan, 1793  101
Molorchrus marmottani Brisout, 
1863  105
Mustela lutreola Linnaeus, 1761  
303
Muzimes collaris Fabricius,1787  
100
Myotis nattereri Kuhl, 1818  286
Natrix tessellata Laurenti, 1768  
221
Nebria livida Linnaeus, 1758  67
Nehalennia speciosa Charpentier, 
1840
Neolycaena rhymnus Eversmann, 
1832  144
Neomys fodiens Pennant, 1771  284
Nineta vittata Wesmael, 1841  118
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780  
287
Nyctalus leisleri Kuhl, 1818  288
Ochotona pusilla Pallas, 1768  292
Odonteus armiger Scopoli, 1772  
79
Oenanthe pleschanka Lepechin, 
1770  278
Oeneis tarpeia Pallas, 1771  143
Omias verruca Steven, 1829  116
Orussus abietinus Scopoli, 1763  
173

Osmoderma barnabita 
Motschulsky, 1845  83
Otis tarda tarda Linnaeus, 1758  
252
Otis tetrax Linnaeus, 1758
Otus scops Linnaeus, 1758  265
Pachylister inaequalis Olivier, 
1789  73
Pandion haliaetus Linnaeus, 1758  
233
Panorpa hybrida MacLachlan, 
1882  126
Panurus biarmicus Linnaeus, 1758  
279
Paracossulus thrips Нübner, 1818  
130
Parahypopta caestrum Нübner, 
1818  131
Parnassius apollo Linnaeus, 1758  
139
Pelophylax esculentus Linnaeus, 
1758  217
Pericallia matronula Linnaeus, 
1758  157
Periphanes delphinii Linnaeus, 
1758  157
Phyllometra culminaria 
Eversmann, 1843
Picus viridis Linnaeus, 1758  268
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 
1774  289
Pseudophilotes bavius Eversmann, 
1832  145
Pygolampis bidentata Goeze, 1778  
42
Pyrgus sidae Esper, 1784  138
Pinthaeus sanguinipes Fabricius, 
1787  45
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 
1774
Plebejidea cyane Eversmann, 1837  
146
Plebejides pylaon Fischer von 
Waldheim, 1832  150
Podiceps grisegena Boddaert, 1783  
227
Podiceps ruficollis Pallas, 1764  226
Poecilus nitens Chaud., 1850  68
Proserpinus proserpina Pallas, 
1772  154

Prostemma sanguineum Rossi, 
1790  41
Protaetia fieberi Kraatz., 1880  81
Protaetia speciosissima Scopoli, 
1786  80
Pseudochazara hippolyte Esper, 
1784  151
Pseudotaphoxenus rufitarsis Fischer 
von Waldheim, 1823  69
Psychocentra millierei Heylaerts, 
1879  127
Pterostichus aterrimus Herbst, 
1784  70
Pterotopteryx dodecadactyla 
Hübner, 1813  129
Pygolampis bidentata Goeze, 1778
Pyrgus sidae Esper, 1784  138
Rana temporaria Linnaeus, 1758  
216
Remiz pendulinus Linnaeus, 1758  
280
Rhacognathus punctatus Linnaeus, 
1758  47
Rhodocleptria incarnata Freyer, 
1838
Rhopalostyla virgata Motschulsky, 
1845  71
Rhyparioides metelkana Lederer, 
1861  159
Romanogobio albipinnatus 
Lukasch, 1933  211
Rosalia alpina Linnaeus, 1758  106
Rubrapterus bavius Eversmann, 
1832
Saga pedo Pallas, 1771  39
Salmo trutta morpha fario 
Linnaeus, 1758  208
Saxicola torquata Linnaeus, 1766  
277
Sceliphron destillatorium Illiger, 
1807  179
Scolia sexmaculata O. F. M?ller, 
1766  177
Sirex juvencus Linnaeus, 1758  171
Sisyphus schaefferi Linnaeus, 1758  
85
Sospita oblongoguttata Linnaeus, 
1758  99
Spalax microphtalmus 
Guldenstadt, 1770  293
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Spatalia argentina Denis & 
Schiffermuller, 1775  161
Spermophilus major Pallas, 1778  
298
Spermophilus pygmaeus Pallas, 
1778  297
Spermophilus suslicus 
Gueldenstaedt, 1770  299
Sphex occitanicus puncticollis Kohl, 
1888  180
Spilomyia manicata Rondani, 
1865  195
Staphylinus caesareus Cederhjelm, 
1798  77
Stenodus leucichthys Güldenstädt, 
1772  207
Sterna albifrons Pallas, 1764  263
Strix aluco Linnaeus, 1758  266
Sylvia nisoria Bechstein, 1795  276

Tadorna ferruginea Pallas, 1764  
231
Tadorna tadorna Linnaeus, 1758  
232
Taphoxenus gigas Fischer von 
Waldheim, 1823  72
Tetrax tetrax Linnaeus, 1758  253
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758  248
Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758  
249
Timarcha tenebricosa Fabricius, 
1775  113
Triphysa phryne Pallas, 1771  141
Trypocopris vernalis Linnаeus, 
1758  86
Triturus cristatus Laurenti, 1768  
214
Troglodytes troglodytes Linnaeus, 
1758  274

Troilus luridus Fabricius, 1775  46
Trypocopris vernalis Linnаeus, 
1758
Unio (Crassiana) crassus Retzius, 
1788  24
Urocerus gigas gigas Linnaeus, 
1758  172
Vanellus gregarius Pallas, 1771   
255
Vipera berus Linnaeus, 1758  225
Vipera renardi Christoph, 1861  
224
Vormela peregusna Guldenstadt, 
1770  301
Xylocopa iris Christ, 1791  182
Zegris eupheme Esper, 1805  140
Zootoca vivipara Lichtenstein, 
1823  220
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