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В статье проводится анализ зонально-ландшафтного распределения и структуры ареалов дневных чешуекры-
лых на территории Удмуртской Республики. Зональные показатели динамики видового богатства чешуекрылых 
на территории региона имеют следующий вид: южная тайга – 100 видов, подтайга в целом – 122 вида, в том 
числе северная полоса подтайги – 107 видов, южная полоса подтайги – 119 видов. В основе зонального тренда 
лежит заметное участие в региональной фауне краеареальных представителей. Общие показатели численного 
участия структурно-ареалографических групп в составе фауны имеют следующий вид: в регионе располагаются 
в пределах генерализированной части ареала – 46 видов; близ периферии ареала – 22 вида; на границе ареала – 
42 вида; на периферии ареала – 13 видов. Основную долю чешуекрылых, находящихся в маргинальных частях 
своих ареалов составляют южные по происхождению суббореальные (степные и неморальные) и суббореально-
субтропические представители (72 вида). Существенно меньше доля таких видов среди северных географиче-
ских групп – гипоарктической и бореальной (16 видов). Важнейшими биохорологическими единицами, опреде-
ляющими условия распространения и локализации булавоусых являются возвышенности, боровые ландшафты 
на песках, а также долины крупных и средних рек южной части региона.  
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Вопросы, связанные с установлением характера распространения и размещения организмов и 
их совокупностей, остаются актуальными и рассматриваются в рамках биогеографических и эколо-
гических исследований. Это связано с востребованностью сведений о характере и закономерностях 
размещения биоты и её компонентов в рамках работ по изучению и охране биоразнообразия, таксо-
номическом и экологическом картографировании, биогеографическом районировании, установлении 
структуры видового населения. Общепризнанной является значимость хорологического подхода при 
всестороннем изучении биоты и её элементов, позволяющего синтезировать комплекс специфичных 
исторических и экологических аспектов, интерпретируя возможности и условия распространения ор-
ганизмов в рамках параметров географической, ландшафтной и биоценотической среды.  

Хорологический анализ биоты в общем смысле состоит в оценке географических особенностей 
распространения входящих в её состав элементов путём их ареалографического анализа. С другой 
стороны, можно рассматривать особенности распределения организмов и их совокупностей в рамках 
ландшафтно-зональной неоднородности конкретных территорий. Данный подход может быть поло-
жен в основу структурно-ареалографического анализа, рассматривающего особенности хорологии 
видов с позиций ареалогии. 

Несмотря на современный прогресс биогеографии в целом, положение дел в ареалогии как раз-
деле, связанном с большим спектром вопросов установления и концептуального осмысления фено-
менологии географического распространения организмов, в том числе касающихся их распределения 
в пределах занятой территории, а также структуры и принципов проведения границ ареалов видов во 
многом остаются открытыми [1; 2]. 

В полной мере всё вышесказанное применимо и по отношению к такой наиболее изученной 
группе беспозвоночных России, как булавоусые чешуекрылые. К настоящему времени опубликовано 
несколько современных сводок по фауне дневных чешуекрылых территории нашей страны [3-7], од-
нако исследования группы во многих регионах ещё находятся на стадии инвентаризационных работ, 
что во многом сдерживает получение объективных данных по детализации ареалов и картине распро-
странения видов в целом. Этим обусловливаются и ограниченная представленность региональных и 
макрорегиональных карт размещения видов [8-10], а также возможности использования булавоусых 
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при зоогеографическом районировании [11-13]. Ярким примером реализации макрорегионального 
картографического подхода в изучении булавоусых является зарубежный опыт [14; 15], позволяю-
щий активно использовать хорологические материалы в разнообразных прикладных целях, в первую 
очередь связанных с вопросами комплексной охраны и оценками рисков существования представите-
лей группы [16; 17]. 

В Удмуртии дневные чешуекрылые – также одна из наиболее изученных групп беспозвоноч-
ных, что отражено в целом ряде наших работ обобщающего плана, посвященных региональной фау-
не, зоогеографии, экологии и вопросам их охраны [18-21]. Целью данной статьи является характери-
стика особенностей распространения чешуекрылых на фоне ландшафтной и зональной неоднородно-
сти территории региона, а также анализ структуры ареалов видов.  

 
Материалы и методы исследований 
 

В основу работы положены результаты многолетних фаунистических исследований булаво-
усых чешуекрылых Удмуртии, полученные более чем за тридцатилетний период, на протяжении ко-
торого автором с привлечением данных энтомологов-любителей В.С. Окулова (г. Ижевск) и С.К. Се-
лезнёва (г. Глазов) проведены сборы и исследования населения чешуекрылых в 181 пункте, в сово-
купности охватывающие все административные районы республики. В зависимости от степени пол-
ноты изучения населения булавоусых точки сбора материалов подразделялись на пункты разового 
изучения (проб фауны) – всего 115, периодического изучения – 58 и постоянного мониторинга – 8.  

При планировании и проведении фаунистических работ на территории региона большое внима-
ние уделялось учёту ландшафтной и зональной структуры его территории. В частности, распределение 
точек сбора материала преследовало цель наиболее полного выявления видового состава чешуекрылых 
в рамках конкретных фаун, синонимичных понятию конкретных флор, как совокупностей видов в рам-
ках однородных по своим условиям и характеристикам флористических выделов различного объёма 
[22; 23]. В наших исследованиях под конкретными фаунами понимались фауны булавоусых чешуекры-
лых индивидуальных ландшафтов, представляющих собой низшие иерархические единицы геосистем 
регионального уровня [24], выделенных в рамках ландшафтного районирования территории Удмуртии 
[25]. Целесообразность использования индивидуальных ландшафтов основывается на однородности их 
геологического субстрата, орографии, почвенного и растительного покрова, а также уровня и характера 
антропогенной трансформации. Указанное, как и отсутствие в их пределах ландшафтных рубежей, по-
зволяет рассматривать ландшафты этого уровня в качестве выделов, которым пространственно соот-
ветствуют элементарные фауны (элементарные зоохороны по О.Л. Крыжановскому [26]), подвержен-
ные в том числе процедуре районирования. Признано, что учёт ландшафтно-зональных особенностей 
территорий наиболее важен при выделении зоохоронов низшего уровня [27]. 

Всего с высокой степенью полноты было установлено видовое богатство чешуекрылых 26 ин-
дивидуальных ландшафтов (из 39) в составе всех 11 физико-географических районов Удмуртской 
Республики (далее УР). В зональном отношении распределение пунктов изучения чешуекрылых име-
ет следующий вид: южная тайга – 32, подтайга – 149, в том числе северная полоса подтайги – 58, 
южная полоса подтайги – 91. Возрастание хорологической дробности фаунистических работ в южной 
части Удмуртии связано с ростом разнообразия группы, увеличением биоценотической неоднородно-
сти и комплексности территории, обусловленной ландшафтными факторами, антропогенной транс-
формацией растительности, а также усложнением типологической и индивидуальной ландшафтной 
картины в целом.  

Итогом данного направления исследований стал объёмный массив материалов и картографиче-
ских данных, позволяющий, с учётом информации по биотопическим и трофическим связям, доста-
точно объективно установить характер зонального и ландшафтного размещения видов по территории 
региона. Важное значение придавалось также оценке современной динамики и тенденций распро-
странения булавоусых по территории УР, Вятско-Камского междуречья (далее ВКМ) и востока лес-
ной зоны в целом [10; 28].  

При установлении структуры ареалов булавоусых Удмуртии мы опирались на представления 
К.Б. Городкова [29] о системе краевых образований в топографии видов. При анализе макромасштаб-
ной хорологии булавоусых использовались важнейшие общероссийские сводки по их распространению 
[5; 7], а также региональные работы, в первую очередь касающиеся близких в секторном отношении 
территорий северо-востока европейской части России [10; 30] и лесостепного Заволжья [31; 32].  
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На основании схемы ботанико-географического районирования европейской части России, тер-
ритория УР входит в состав Камско-Печёрско-Западносибирской таёжной провинции Евразиатской 
таёжной области [33], примыкая с юга к Восточно-европейской лесостепной провинции Европейской 
степной области (по субширотному отрезку р. Камы от впадения р. Белой). В отношении характера 
зональной растительности территория УР относится к югу лесной зоны [34] в составе подзон южной 
тайги и подтайги. Основу растительности южной тайги составляют приуральские темнохвойные 
(еловые, елово-пихтовые местами с липой) мелкотравные бореальные, неморально-травяные широко-
травные и широкотравно-крупнотравные леса с участием сибирского высокотравья и папоротников. 
Подтаёжная коренная зональная растительность более разнообразна и образована приуральскими не-
морально-травяными хвойно-широколиственными (липово-елово-пихтовыми, широколиственно-
пихтово-еловыми) лесами. В силу данного фактора она объективно подразделяется на северную 
(сложные еловые леса) и южную (хвойно-широколиственные леса) полосы. Растительность послед-
ней имеет выраженные неморальные и отчасти лесостепные черты. В целом же характерной особен-
ностью хвойных лесных сообществ региона является обогащённость их широколиственными поро-
дами и неморальной группой растений в целом [35].  

Более частный и конкретный характер имеют схемы ботанико-географического районирования 
Удмуртии, предложенные учёными региона [36; 37]. Достаточно однозначно мнение авторов в отно-
шении специфики растительности юго-восточной части республики, характеризующейся низкой об-
лесённостью и ярким проявлением процессов остепнения. Анализ условий локализации реликтовых 
элементов различного возраста во флоре Удмуртии показывает, что характерной чертой региональ-
ной флоры является длительный период её формирования, что в связи с внеледниковым положением 
территории ВКМ способствовало её развитию в сторону обогащения [36]. Очевидно, повышенный 
уровень остепнения ландшафтов ВКМ (в особенности юго-востока республики), сложившийся на ос-
новании исторических, зональных и антропогенных процессов и условий, должен рассматриваться 
более комплексно, подчёркивая особый статус данной территории, сравнимый с широко известными 
островными и кластерными лесостепными ландшафтами Предуралья (Красноуфимская, Мясогутов-
ская и Кунгурская лесостепи) [38]. В этом находит отражение и единство процессов ценогенеза био-
ты Урала с прилегающими с запада и востока равнинными территориями, накладывающее отпечаток 
на явления, связанные с зональностью фитохорий [39; 40].  

Заметным компонентом лесной растительности региона, во многом определяющим специфиче-
ские особенности природы региона, выступают олиготрофные сосновые леса на песчаных почвообра-
зующих породах. Территориально и экологически боры тесно связаны с древнеаллювиальными над-
пойменно-террасовыми отложениями долин рек и водораздельными эоловыми массивами. Диагно-
стическим признаком сосновых лесов УР и ВКМ в целом является постоянное участие в их составе 
южноборовых, лесостепных и степных видов. По этим чертам боры региона могут быть отнесены к 
гемибореальным лесным сообществам [41; 42].  

Большое значение при оценке внутрирегиональных условий распространения организмов имеет 
учёт ландшафтной структуры территории, в частности выделение структур, способствующих локализа-
ции, консервации и продвижению биотических элементов в современных и исторических условиях. В 
соответствии с современными представлениями, территория республики относится к ландшафтной об-
ласти Высокого Заволжья, объединяющей закамско-заволжские эрозионно-пластовые возвышенные 
равнинные регионы лесной, лесостепной и степной зон [24]. Рельеф Удмуртии в целом характеризуется 
высокой расчленённостью, что отвечает его эрозионной зрелости и положению во внеледниковом сек-
торе Русской равнины. На коренных склонах речных долин и уступах разновысотных поверхностей 
выравнивания возвышенностей широкое распространение получил склоновый тип местности, наиболее 
ярко проявляющийся в пределах тёплых румбов. Выраженная асимметрия северных и южных склонов 
является реликтовой, связанной с активизацией эрозионных, склоновых процессов в перигляциальных 
условиях при высокой интенсивности инсоляции [43]. В качестве базовых орографических элементов 
территории ВКМ выступают возвышенности и понижения – низины, низменности и равнины [44]. К 
наиболее крупным и оформленным относятся Верхнекамская, Красногорская, Тыловайско-Мултанская, 
Сарапульская и Можгинская возвышенности. К орографическим депрессиям относятся Чепецкая, Цен-
трально-Удмуртская и Кырыкмасская низины, Кильмезская и Камско-Бельская низменности, Привят-
ская равнина. Низменности служат местами распространения песчаных отложений эоловой и древне-
аллювиальной аккумуляции. В соответствии со схемой типологического ландшафтного районирования 
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УР [25] в её пределах выделены следующие основные группы видов ландшафтов: возвышенные и низ-
менные на коренных пермских породах различного происхождения, возвышенные и низменные на пес-
чаных отложениях, долинные. 

 
Результаты и их обсуждение 
 

Общее количество булавоусых чешуекрылых, приводимых для территории Удмуртии за весь пе-
риод изучения её фауны, составляет 137 видов [45]. Из них 123 вида образуют стабильный компонент 
фауны, образуя устойчивые во времени и пространстве популяционные группировки. Ареалографиче-
ская структура фауны чешуекрылых, опирающаяся на специфику широтно-зонального распределения 
видов, образована участием представителей следующих комплексов: гипоарктический – 6 видов (4,9 % 
от состава фауны), бореальный – 7 видов (5,7 %), температный – 25 видов (20,3 %), температно-
субтропический – 47 видов (38,2 %), суббореальный (включая суббореально-субтропический) – 33 вида 
(26,8 %), полизональный – 5 видов (4,1 %). Характерной чертой региональной фауны является повы-
шенное участие южных по происхождению и распространению суббореальных видов, что даёт воз-
можность её отнесения к группе южнолесных бореально-суббореальных [46]. В силу выраженного зо-
нально-экотонного и исторического обогащения всех биотических компонентов юга лесной зоны вос-
тока европейской части южными элементами, роль данной группы в составе региональной фауны вы-
сока и в целом имеет дифференциальный характер, подчеркиваемый спецификой ландшафтно-
биотопической картины распределения видов. Основным региональным оптимумом для представите-
лей данного комплекса является юго-восток территории Удмуртии, характеризующийся преобладанием 
широколиственных, лесостепных и остепнённо-луговых растительных сообществ. К базовым широт-
ным комплексам булавоусых фауны относятся температный и температно-субтропический, образован-
ные широкоареальными на протяжении умеренного и значительной доли субтропического пояса, вида-
ми. Большинство из них в условиях региона имеют экологический оптимум, входя в состав основных 
биотопических группировок – лесной, лугово-лесной и луговой.  

К элементам с северным распространением относятся представители гипоарктического и боре-
ального комплексов. Основной областью распространения гипоарктических видов являются южные 
тундры и лесотундры. В южной части своих равнинных ареалов (на территории лесной зоны и час-
тично лесостепи) эти виды свойственны экстразональным биотопам верховых и переходных болот. 
Преимущественно северной половиной региона ограничено и распространение большинства пред-
ставителей бореального комплекса чешуекрылых, ареалы которых занимают области тайги (равнин-
ной и горной) с оптимумом в её центральной и северной частях.  

На основании всего объёма собранного к настоящему времени материала специфика зонально-
ландшафтного распространения дневных чешуекрылых на территории Удмуртии может быть пред-
ставлена в следующем виде:  

I. Относительно равномерно распространённые по всей территории республики виды, с 
учётом их естественной биотопической приурочености (55): Pyrgus malvae, P. serratulae, 
Carterocephalus palaemon, Thymelicus lineola, Ochlodes sylvanus, Papilio machaon, Leptidea sinapis,  
L. juvernica, Aporia crataegi, Pieris brassicae, P. napi, P. rapae, Pontia daplidice, Anthocharis cardamines, 
Colias hyale, Gonepteryx rhamni, Limenitis populi, Polygonia c-album, Nymphalis vaualbum,  
N. xanthomelas, N. antiopa, Aglais urticae, A. io, Vanessa atalanta, V. cardui, Arashnia levana, Melitaea 
athalia, M. britomartis, Argynnis paphia, Fabriciana adippe, Speyeria aglaja, Brenthis ino, Issoria lathonia, 
Boloria euphrosyne, B. dia, Lasiommata maera, Coenonympha glycerion, Maniola jurtina, Hyponephele 
lycaon, Aphanthopus huperanthus, Thecla betulae, Satyrium pruni, S. w-album, Lycaena phlaeas,  
L. virgaureae, L. hippothoe, Cupido argiades, C. alcetas, Celastrina argiolus, Plebejus argus, Eumedonia 
eumedon, Aricia artaxerxes, Cyaniris semiargus, Polyommatus amandus, P. icarus.  

II. Виды, распространенные преимущественно или исключительно в центральной и южной час-
тях Удмуртии, в пределах северной и южной подтайги (44 вида). На основании особенностей зональ-
но-ландшафтных связей и уровня встречаемости представителей данной группы она может быть под-
разделена на следующие подгруппы: 

1) Виды, распространённые по всей территории республики, однако, тяготеющие к её 
южной и центральной частям и характеризующиеся спорадичностью размещения на севере ре-
гиона, в первую очередь в южной тайге (18): Pyrgus alveus, Thymelicus sylvestris, Hesperia comma, 
Iphiclides podalirius, Euchloe ausonia, Apatura ilia, Limenitis camilla, Neptis sappho, Melitaea aurelia,  
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M. phoebe, Argynnis laodice, Fabriciana niobe, Lopinga achine, Coenonympha pamphilus,, Callophris rubi, 
Lycaena dispar, L. tityrus, Glaucopsyche alexis.  

2) Виды, преимущественно ограниченные югом и юго-востоком республики (южная полоса 
подтайги), с изолированными местонахождениями в северной половине региона (в северной полосе 
подтайги и южной тайге) (7 видов): Carcharodus floccifera, Muschampia tesselum, Coenonympha 
arcania, Melanargia russiae, Phengaris alcon, P. telejus, P. arion.  

3) Виды, распространённые в южной и юго-восточной части республики (южная полоса под-
тайги), а также в пределах боровых экосистем региона в северной подтайге (6 видов): Colias 
myrmidone, Melitaea cinxia, M. didyma, Brenthis daphne, Lycaena alciphron, Plebejus idas. 

4) Виды, распространённые только в южной и юго-восточной части республики в пределах 
южной подтайги (9 видов): Erynnis tages, Carcharodus alceae, Heteropterus morpheus, Erebia eathiops, 
Minois dryas, Favonius quercus, Satyrium spini, S. ilicis, Phengaris nausithous. 

5) Виды, ограниченные в распространении крайним югом республики и связанные с долинами 
крупных рек, Камы и Вятки (4 вида): Zerynthia polyxena, Cupido minimus, Plebejus argyrognomon, 
Polyommatus daphnis. 

III. Виды, распространённые исключительно в пределах области боровых экосистем ре-
гиона (3). На основании особенностей встречаемости и ландшафтных связей представителей данной 
группы она может быть подразделена на следующие подгруппы: 

1) Распространённые пределы северной и южной подтайги (2 вида): Parnassius apollo, Boloria 
selenis.  

2) Распространённые только в полосе северной подтайги (1 вид): Coenonympha tullia. 
IV. Виды, распространённые преимущественно или исключительно в северной части Уд-

муртии (21). На основании особенностей встречаемости и ландшафтных связей представителей дан-
ной группы она может быть подразделены на следующие подгруппы: 

1) Виды, распространённые по всей территории республики, с выраженной или повышенной 
спорадичностью в южной части региона (8 видов): Carterocephalus silvicola, Driopa mnemosyne, 
Apatura iris, Euphydryas maturna, Melitaea diamina, Boloriа selene, Pararge aegeria, Coenonympha hero. 

2) Виды, распространённые преимущественно в северной половине республики (в южной тайге 
и северной полосе подтайги республики) с локалитетами в её южной части (южная полоса подтайги) 
(10 видов): Leptidea morsei, Colias palaeno, Boloria eunomia, B. titania, B. thore, B. aguilonaris, 
Lasiommata petropolitana, Erebia ligea, Lycaena helle, Agriades optilete,  

3) Виды, распространённые преимущественно в южной тайге и отчасти в северной полосе под-
тайги республики (2 вида): Euphydryas intermedia, Aricia nicias. 

4) Виды, распространённые только в южной тайге республики (1 вид): Erebia euryale. 
Таким образом, фауна булавоусых УР характеризуется сложной пространственной структурой, 

определяемой спецификой зонально-ландшафтного распределения видов. В качестве обобщающего 
показателя, отражающего неоднородность размещения булавоусых по территории региона, выступа-
ет зональный (подзонально-полосной) тренд видового состава группы, имеющий следующий харак-
тер: южная тайга – 100 видов, подтайга в целом – 122 вида, в том числе северная полоса подтайги – 
107 видов, южная полоса подтайги – 119 видов.  

В качестве показателей, отражающих закономерности внутрирегионального размещения видов, 
может быть использована характеристика их распространения в системе базовых структурных эле-
ментов ареалов, в частности прохождения в пределах региона границ и маргинальных зон ареалов. 
Структурно-ареалографический состав региональной фауны булавоусых приводится в табл. 

Состав группы булавоусых, располагающихся в УР в пределах генерализированной части сво-
его ареала вдали от периферии, образован следующими широкоареальными представителями темпе-
ратного, температно-субтропического и полизонального комплексов: Pyrgus malvae, Carterocephalus 
palaemon, Thymelicus lineola, Hesperia comma, Ochlodes sylvanus, Driopa mnemosyne, Papilio machaon, 
Leptidea sinapis L. juvernica, Aporia crataegi, Pieris brassicae, P. rapae, P. napi, Anthocharis cardamines, 
Gonepteryx rhamni, Limenitis populi, Polygonia c-album, Nymphalis xanthomelas, Nymphalis antiopa, 
Aglais urticae, Araschnia levana, Euphydryas maturna, Melitaea athalia, Melitaea diamina, Argynnis 
paphia, Fabriciana adippe, Speyeria aglaja, Brenthis ino, Boloria euphrosyne, Coenonympha glycerion, 
Maniola jurtina, Aphantopus hyperantus, Satyrium pruni, Callophris rubi, Lycaena virgaureae, Lycaena 
hippothoe, Cupido argiades, Celastrina argiolus, Plebejus argus, P. idas, Eumedonia eumedon, Aricia 
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artaxerxes, Cyaniris semiargus, Polyommatus amandus, Polyommatus icarus. К видам, демонстрирующим 
положительную динамику распространения по территории УР и лесной зоны востока европейской 
части, относятся Papilio machaon и, вероятно, Leptidea juvernica.  
 

Структурно-ареалографический состав фауны дневных чешуекрылых Удмуртии 
 

Структурно-ареалогические группы Число видов % 
Виды, располагающиеся в пределах генерализированной части  
своего ареала вдали от периферии (границы) 

 
46 

 
37,4 

Виды, располагающиеся в пределах генерализированной части  
своего ареала: вблизи от периферии (границы): 
– близ северной периферии; 
– близ южной периферии; 
– близ северной и южной периферии. 
Всего:  

 
 

16  
3 
3 

22 

 
 
 
 
 

17,9 
Виды, находящиеся на границе ареала: 
– на северной границе; 
– на южной границе. 
Всего: 

 
37 
5 

42 

 
 
 

34,1 
Виды, область распространения которых в регионе располагается на 
периферии ареала: 
– на северной периферии (регулярные мигранты); 
– на южной периферии; 
– на восточной периферии. 
Всего: 

 
 

4 
8 
1 

13 

 
 
 
 
 

10,6 
 

Виды, располагающиеся в пределах генерализированной части своего ареала вблизи от пери-
ферии (границы), подразделены на следующие группы: 

1. Виды, ареалы которых располагаются близ северной периферии (границы): Pyrgus alveus,  
P. serratulae, Thymelicus sylvestris, Limenitis camilla, Nymphalis vaualbum, Aglais io, Issoria lathonia, 
Boloria dia, Lasiommata maera, Coenonympha pamphilus, Hyponephele lycaon, Thecla betulae, Satyrium w-
album, Lycaena phlaeas, Cupido alcetas, Glaucopsyche alexis. Группа объединяет суббореальные, суббо-
реально-субтропические и температно-субтропические виды, распространённые по всей территории УР 
и достаточно континуально ограниченные в северном направлении южной тайгой востока европейской 
части. К видам, демонстрирующим положительную динамику распространения на территории УР и 
лесной зоны востока европейской части, относятся: Pyrgus alveus, P. serratulae, Thymelicus sylvestris, 
Limenitis camilla, Aglais io, Issoria lathonia, Boloria dia, Coenonympha pamphilus, Hyponephele lycaon, 
Lycaena dispar, Glaucopsyche alexis. 

2. Виды, ареалы которых располагаются близ южной периферии (границы): Carterocephalus 
silvicola, Boloria selene, а также, очевидно, Leptidea morsei. Первые два вида являются гипоаркто-
температными, с оптимумами ареалов в пределах всей таёжной зоны, тяготеющими к северной и 
центральной частям ВКМ и ограниченные в южном направлении лесостепной зоной Заволжья. Не-
сколько особняком, очевидно, должна рассматриваться ареалогия Leptidea morsei, свойственного 
большей частью югу лесной зоны [7] с ограниченным количеством находок в лесостепи. 

3. Виды, ареалы которых располагаются близ северной и южной периферии (границы): Apatura 
iris, Pararge aegeria, Coenonympha hero. Характер распространения данных чешуекрылых на востоке 
европейской части своеобразен и отличается зональной суженностью, будучи ограничен преимуще-
ственно югом лесной зоны, смешанными лесами и южной тайгой. Формирование картины ареалов 
данных видов судя по всему имеет климатическую и антропогенную обусловленность, проявляю-
щуюся в продвижении неморального комплекса в таёжную зону при потеплениях и снижении его 
позиций на границе лесостепной зоны в современных условиях [47]. Так, современный оптимум 
ареала температно-субтропического вида Pararge aegeria на востоке европейской части, по-
видимому, ограничен южной тайгой, что обусловливает низкий уровень встречаемости в регионах 
юга лесной зоны [48], включая подтайгу ВКМ, а также среднюю тайгу [10]. Напротив, в центре евро-
пейской части России и в лесостепном Предволжье вид находится в прогрессивном состоянии, ак-
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тивно расселяясь и эвритопизируя по разнообразным лесным угодьям [49]. Вполне вероятно, что 
ареалографический статус вида на востоке европейской части впоследствии будет меняться. 

Чешуекрылые, располагающиеся в регионе на границе ареала, могут быть подразделены на сле-
дующие группы с указанием в скобках периферийных областей распространения на территории УР. 

1. Виды, располагающиеся на северной границе ареала: Erynnis tages, Carcharodus alceae, 
Carcharodus floccifera (северная подтайга и южная тайга), Muschampia tessellum (северная подтайга и 
южная тайга), Heteropterus morpheus, Zerynthia polyxena, Parnassius apollo, Iphiclides podalirius (север-
ная подтайга и южная тайга), Euchloe ausonia (южная тайга), Colias myrmidone (боровые экосистемы 
северной подтайги), Apatura ilia (южная тайга), Neptis sappho (северная подтайга и южная тайга), 
Melitaea britomartis (южная тайга), Melitaea aurelia (южная тайга), M. cinxia (боровые экосистемы се-
верной подтайги) M. didyma (боровые экосистемы северной подтайги), M. phoebe (боровые экосистемы 
северной подтайги и южная тайга), Argynnis laodice (южная тайга), Fabriciana niobe (южная тайга), 
Brenthis daphne (боровые экосистемы северной подтайги), Lopinga achine (южная тайга), Coenonympha 
arcania (северная подтайга), Erebia aethiops, Minois dryas, Melanargia russiae (северная подтайга), 
Favonius quercus, Satyrium spini, S. ilicis, Lycaena dispar (южная тайга), Lycaena alciphron (боровые эко-
системы северной подтайги), L. tityrus (боровые экосистемы северной подтайги и южная тайга), 
Phengaris nausithous, P. alcon (северная подтайга и южная тайга), P. teleius (северная подтайга и южная 
тайга), P. arion (северная подтайга и южная тайга), Plebejus argyrognomon, Polyommatus daphnis. 

К данной группе относятся в первую очередь представители суббореального комплекса с опти-
мумами ареалов в пределах лесостепной и степной зон. Опорными элементами территориальной ло-
кализации и сохранения южных по происхождению видов на территории региона выступают эрози-
онные возвышенности, характеризующиеся развитием экстразональных и зонально-экстразональных 
склоновых остепнённо-луговых и гемибореальных лесных сообществ; боровые ландшафты с элемен-
тами остепнения; меридионально и субмеридионального ориентированные долины крупных и сред-
них рек юга республики, растительность которых относится к неморальному типу. Подавляющее 
большинство южных краеареальных видов имеет ландшафтно-экологический оптимум в пределах 
юго-восточной части региона, целый ряд представителей характеризуется относительно обширными 
периферическими частями ареалов, связанными с боровыми экосистемами севера подтайги и, отчас-
ти, экстра- и интразональными сообществами южной тайги. Картина распространения многих видов, 
особенно в периферической части ареала, очевидно, указывает на черты реликтовости их местных 
популяций, что требует отдельного детального рассмотрения.  

К видам, демонстрирующим положительную динамику распространения на территории УР и 
лесной зоны востока европейской части в целом, относятся: Erynnis tages, Carcharodus alceae, 
Heteropterus morpheus, Iphiclides podalirius, Euchloe ausonia, Apatura ilia, Neptis sappho, Melitaea 
britomartis, M. aurelia, M. cinxia, M. didyma, M. phoebe, Lopinga achine, Coenonympha arcania, Minois 
dryas, Melanargia russiae, Lycaena tityrus.  

2. Виды, располагающиеся на южной границе ареала: Boloria thore, B. titania, Erebia ligea, E. 
euryale, Aricia nicias. К данной группе относятся бореомонтанные виды, имеющие наиболее стабиль-
ные ландшафтные и ценотические позиции в южной тайге и отчасти боровых ландшафтах севера 
подтайги Удмуртии и ВКМ с оптимумом ареала в таёжной и горно-таёжной зонах Урала и Приура-
лья. В пределах южной подтайги региона большинство из них находится в пессимальных условиях, 
связанных с антропогенной фрагментацией и прогрессивной деградацией таёжно-лесной раститель-
ности, что обусловливает выраженность у большинства представителей (Boloria thore, B. titania, 
Erebia ligea, Aricia nicias) негативной динамики распространения. 

Виды, находящиеся в регионе на периферии ареала, могут быть подразделены на следующие 
группы: 

1. Регулярные южные суббореально-субтропические мигранты с обширной периферией в пре-
делах лесной зоны и отчасти более северных территорий: Vanessa atalanta, V. cardui. Биологические 
особенности данных видов определяют наличие сезонных миграций, связанных с невозможностью 
или ограниченной возможностью перенесения ими зимнего периода на большей или значительной 
части умеренного пояса. В связи с этим они характеризуются инвазивными стратегиями существова-
ния. К данной группе в значительной степени можно отнести и такие виды, как Pontia daplidice, 
Colias hyale, характеризующиеся преимущественно миграционным возобновлением в лесной зоне.  
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2. Виды, располагающиеся на южной периферии ареала: Colias palaeno, Euphydryas intermedia, 
Boloria eunomia, B. aquilonaris, Lasiommata petropolitana, Coenonympha tullia, Lycaena helle, Agriades 
optilete. В состав данной группы входят в первую очередь представители гипоарктического комплек-
са с оптимумом ареала в лесотундре и северной тайге. На юге лесной зоны данные виды, как правило, 
располагаются в пределах реликтовых болотных изолятов. Таёжно-лесной характер периферии име-
ют бореомонтанные виды Euphydryas intermedia и Lasiommata petropolitana с оптимумом в горной и 
средней тайге востока европейской части. Ландшафтно-биотопическими структурами локализации и 
сохранения данных видов выступают олиго-мезотрофные болотно-лесные сообщества южной тайги и 
боровые ландшафты. 

3. Виды, располагающиеся на восточной периферии ареала: Boloria selenis. В пределах евро-
пейской части вид имеет реликтовый характер распространения и на юге лесной зоны востока евро-
пейской части тесно связан с боровыми экосистемами. 
 
Заключение 
 

В ходе анализа установлено, что размещение булавоусых по территории Удмуртской Республики 
носит комплексный характер и во многом определяется фаунистическим составом группы, включаю-
щей значительную долю дифференциальных представителей, отличающихся выраженной спецификой 
зонального и ландшафтного распределения. К перечню основных групп чешуекрылых, отличающихся 
неравномерностью пространственного распределения, относится комплекс суббореально-
субтропических лесостепных и степных видов, тяготеющих к южной половине региона, а также гипо-
арктические и бореальные представители региональной фауны южно-таёжного и борового типов зо-
нально-ландшафтной преференции. Это определяет наличие выраженного тренда видового богатства 
булавоусых с максимальным количеством видов в полосе южной подтайги региона (119; около 97 % 
состава фауны). По направлению к северу происходит довольно резкое снижение количества видов (до 
107 в северной полосе подтайги и 100 в южной тайге), что определяется прохождением в регионе се-
верных пределов распространения суббореальных видов. Противоположный тренд, определяемый уве-
личением в северном направлении количества бореальных и гипоарктических видов, выражен значи-
тельно меньше в связи с малым числом данных представителей в региональной фауне.  

Структурно-ареалогический анализ булавоусых Удмуртии показал, что 46 видов (37,4 %) рас-
полагается в пределах генерализированной части своего ареала, вдали от периферии, 77 видов 
(62,6 %) располагаются в маргинальных частях ареалов в пределах ВКМ, в том числе вблизи от гра-
ницы – 22, на границе – 42, на периферии ареала – 13. Удельная доля видов, располагающихся в пре-
делах северных маргинальных частей ареалов, составляет 74,0 % (57 видов), южных – 20,8 % (16 ви-
дов). Основную долю краеареальных представителей составляют суббореальные виды, в регионе 
распространенные только в юго-восточной части республики.  

К важнейшим биохорологическим единицам территории Удмуртии, определяющим условия 
распространения и локализации дифференциальных групп булавоусых, относятся возвышенности, 
боровые ландшафты, а также долины крупных и средних рек в первую очередь южной половины ре-
гиона, являющиеся проводниками на север лесостепной растительности и связанным с ней комплек-
сом булавоусых.  
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D.A. Adakhovskiy 
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION AND STRUCTURE OF DIURNAL LEPIDOPTERA  
(LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) RANGES IN UDMURTIA 
 
DOI: 10.35634/2412-9518-2021-31-3-250-262 
 
The article analyzes the zonal landscape distribution and the structure of the diurnal lepidoptera ranges on the territory 
of the Udmurt Republic. The zonal indicators of the dynamics of the species richness of lepidoptera in the region have 
the following form: the southern taiga – 100 species, the subtaiga as a whole-122 species, including the northern band 
of the subtaiga-107 species, the southern band of the subtaiga-119 species. The zonal trend is based on the significant 
participation of the regional fauna of the regional representatives. The general indicators of the numerical participation 
of structural and arealographic groups in the fauna are as follows: 46 species are located within the generalized part of 
the area in the region; 22 species are located near the periphery of the area; 42 species are located on the border of the 
area; 13 species are located on the periphery of the area. The main share of lepidoptera located in the marginal parts of 
their ranges is made up of southern subboreal (steppe and non-morale) and subboreal-subtropical representatives  
(72 species). The proportion of such species among the northern geographical groups – the Hypo-Arctic and boreal  
(16 species) is significantly lower. The most important biochorological units that determine the conditions for the distri-
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bution and localization of bulavous are uplands, forest landscapes on the sands, as well as the valleys of large and me-
dium-sized rivers in the southern part of the region. 
 
Keywords: diurnal Lepidoptera, Udmurtia, zonal-landscape distribution, area structure. 
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