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Резюме. Представлен обзор фауны жуков-пилюль-
щиков Северной Азии, включающей 45 видов из 10 ро-
дов двух подсемейств. Показано, что практически все
роды, за исключением Lamprobyrrhulus Ganglbauer, 1902
и подрода Byrrhus (Aeneobyrrhus) Pütz, 1998, имеют го-
ларктическое распространение, тогда как фауна пилюль-
щиков Северной Америки более оригинальна и включа-
ет пять родов, распространенных только в Америке. Доля
видов с голарктическим распространением (8 видов)
составляет 17 %, широкораспространённых в Палеарк-
тике — 19 % (9 видов); локальных восточно-северо-си-
бирских — 19 % (9), локальных в горах Южной Сиби-
ри — 29 % (14), в Приморье — 16 % (7). Показано, что
вполне вероятно нахождение «американских» видов из
родов Curimopsis Ganglbauer, 1902, Morychus Erichson,
1846, Byrrhus Linnaeus, 1758 по Северу региона.

Abstract. A review of the pill beetle fauna, including 45
species of 10 genera and two subfamilies, is presented.
Eight genera and subgenera occurring in North Asia have
Holarctic distributions. Lamprobyrrhulus Ganglbauer, 1902
and Byrrhus (Aeneobyrrhus) Pütz, 1998 are limited in their
ranges by Palaearctic territory. The North American pill
beetle fauna includes five genera with Nearctic distributions
and is more specific. It is shown that 8 species (17 %) of the
fauna are Holarctic in their ranges, 9 (20 %) are widespread
in the Palaearctic, 9 (19 %) are locally distributed in eastern
and northern Siberia, 14 (29 %) occur in the mountains of
southern Siberia and 7 (16 %) in the Primorie. Some species
of Curimopsis Ganglbauer, 1902, Morychus Erichson, 1846,
and Byrrhus Linnaeus, 1758 currently known only from
North America probably occur in northern Siberia.

Введение
Жуки пилюльщики, связанные в своём разви-

тии с печёночными мхами, распространены прак-
тически во всех ландшафтных зонах — от аркти-
ческих тундр до песчаных полупустынь, однако
наибольшего таксономического разнообразия эта
группа достигает всё же в таёжных и тундровых
ландшафтах, как зонального, так и высотного ха-
рактера формирования. Так, в аридных полупусты-

нях Тибетского нагорья, сухих степях Индии,
Пакистана, стран Средней Азии распространены
представители подрода Byrrhus (Asiatobyrrhus)
Paulus, 1971, Curimopsis Ganglbauer, 1902, в сухих
степях Центральной Азии — Porcinolus Mulsant et
Rey, 1869, в тропических странах Дальнего Восто-
ка и Притихоокеанья наибольшую численность име-
ют Byrrhocomus Fabbri, 2003, Synorychomus Fabbri
2003, подавляющее большинство представителей
трибы Simplocariini: Crysosimplocaria Paulus, 1982,
Himalayoligus Fabbri, 2002, Horiella Takizava, 1983
и Simplocaria (Simplocaria) Stephens, 1829 [Jaeger,
Pütz, 2006]. Поэтому назвать Byrrhidae исключи-
тельно «таёжной» или «тундровой» бореальной
группой нельзя. Несмотря на это, в качестве мо-
дельного вида для характеристики уникального лан-
дшафта северных территорий Азии — тундросте-
пей, традиционно используется именно пилюльщик
Morychus viridis Kuzmina et Korotiaev, 1987 [Бер-
ман, 1990, 1992, 2001], хотя и отмечалось, что в
силу обилия остатков Morychus в отложениях в
разрезах разных частей Северо-Востока Азии, труд-
но использовать виды этого рода в качестве инди-
кационных [Берман, 1990, 1992, 2001; Берман,
Алфимов, 1998; Берман и др., 2002; Алфимов и др.,
2003].

В азиатской части России, традиционно назы-
ваемой Северной Азией и представленной в каче-
стве субрегиона Евразии административно очер-
ченного границами Уральского, Сибирского и
Дальневосточного федерального округов, присут-
ствует широкий спектр ландшафтов — от песча-
ных и каменистых пустынь Убсунурского района
Тувы и Кош-Агачского в Республике Алтай до арк-
тических тундр и пустынь на севере — от Поляр-
ного Урала до Чукотки, Якутии и Камчатки. В боль-
шинстве типов этих ландшафтов пилюльщики
присутствуют, включены в состав отдельных ло-
кальных, зональных, высотно-поясных фаун. При-
сутствие видов с определёнными экологическими
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предпочтениями в изучаемых локалитетах позволя-
ет судить об условиях, складывающихся в данном
ландшафте, даёт возможность описать характер
фауны. Это становится более важно в настоящее
время, поскольку активно проводятся палеонтоло-
гические исследования, а в субфоссилиях отложе-
ний четвертичного периода обнаруживается доволь-
но много останков пилюльщиков [Киселёв, 1974,
1981; Кузьмина, 1989; Зиновьев, 2003, 2005, 2012;
Кузьмина, Мэтьюз, 2012]. Конечно же, реконстру-
ируемые фауны, а на их основе — ландшафты прош-
лых лет, как правило, не совпадают с границами
рецентных, поэтому интересно рассмотреть — како-
во же распространение пилюльщиков на террито-
рии и их распределение в ландшафтах в настоящее
время, поскольку, имея представление о рецент-
ных фаунах, вполне возможно рассмотреть тренды
в их движении в сравнении с ископаемыми данны-
ми. Иными словами, рассмотреть генезис фауны в
пределах определённого промежутка времени.

Несмотря на пристальное внимание в последнее
время к группе со стороны систематиков, экологов
[Берман, Мордкович, 1979; Берман, Жигульская,
1989; Берман, 1990, 1992, 2001], палеонтологов
[Киселёв, 1974, 1981; Кузьмина, 1989; Berman, 1990;
Зиновьев, Малозёмов, 2002; Зиновьев, 2003, 2005,
2012; Зиновьев, Нестерков, 2003; Зиновьев, Ольш-
ванг, 2003; Kuzmina et al., 2008; Kiselev, Nazarov,
2009; Berman et al., 2011; Кузьмина, Мэтьюз, 2012],
крупных региональных обзоров и сводок, практи-
чески не было сделано.

Первые сведения о распространении семейства
на территории азиатской части России были приве-
дены в крупнейшей сводке «Жуки России и Запад-
ной Европы» Г.Г. Якобсона [1905–1915], где впер-
вые были обощены азиатские локалитеты для видов
(по губернскому делению территорий, принятому
в то время). Так, в роде Simplocaria были даны 6
видов: S. basalis Sahlb., 1903 (Енисейск, Якутск,
Забайкалье); S. obscuripes Poppius, 1904 (Якутск);
S. macularis Reitter, 1896 (Якутск, Иркутск); S. metal-
lica (Sturm, 1807) (? Сибирь); S. elongata Sahlb.,
1903 (Енисейск); S. nebulosa Poppius, 1904 (Якутск).
В роде Morychus были указаны два вида из двух
подродов, собственно Morychus aeneus F. (причём
был дан локалитет в Якутске, являющийся terra
typica для считавшегося тогда синонимом M. sub-
parallelus Motsch., 1859), и M. (Arctobyrrhus) dov-
rensis (Münst., 1902) (Енисейск, Якутск, Забайкалье).
Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783) приводил-
ся для Томска. Chrysobyrrhulus rutilans (Motsch.,
1845), ныне отнесённый к Morychus, отмечался для
Алтая и Иркутска. В роде Cytilus Er. приводились
два вида: C. sericeus (Forster, 1771) (Тобольск,
Томск, Енисейск, Приморск. (Амур)) и C. scutellaris
Steff., 1843 (Камчатка), ныне — младший синоним
C. sericeus. Из Byrrhus L. виды: B. fasciatus Forster,
(1771) — Енисейск, Приморск. (Командорские ос-
трова, Южноуссурийск); B. arietinus Steff., 1843 —
Якутск; B. pustulatus Forster, (1771) — Томск, Ени-

сейск; B. pilula (L., 1758) — Оренбург, Томск, Забай-
калье, Приморск. (Камчатка, Амур, Южноуссу-
рийск); B. subaeneus Reitter, 1896 — Иркутск.
Porcinolus murinus (F., 1794) омечался в Сибири
для Томска и Иркутска. В роде Syncalypta Steph.
для территории Северной Азии были известны лишь
четыре вида, один из которых — ошибочно, при-
чём первые три сейчас относятся к роду Curimopsis
Ganglb., последний — к Chaetophora Kirby et
Spence: S. cyclolepidia Münst. (Иркут); S. paleata Er.
(Южная Сибирь); S. setosa (Waltl, 1838) — Южноус-
сурийск (ошибочно); и S. spinosa (Rossi, 1794) для
Томска. Несмотря на некоторую поверхностность
и компилятивность (Г.Г. Якобсон не был специа-
листом по этой группе и черпал информацию, боль-
шей частью, из европейских каталогов и работ Dalla
Torre [1911]), сводка представляет добротную ин-
формацию об основном составе северо-азиатской
фауны пилюльщиков.

Уже много позднее Г. Паулюс [Paulus, 1970]
описал два новых вида: Syncalypta (Curimopsis)
obenbergeri Paulus (Чита, Забайкалье), S. (C.) sibirica
Paulus (истоки реки Иркут). В 1987 году С.А. Кузь-
мина и Б.А. Коротяев описали новый вид Morychus
viridis Kuzm et Kor., 1987 из Северо-Востока Си-
бири, Магаданской области [Кузьмина, Коротяев,
1987]. Вид был многочислен и хорошо отличался
от близкого распространённого в регионе, как тог-
да считалось, M. aeneus, почти лишёнными опуше-
ния, с ярко-зелёным металлическим блеском над-
крыльями с чёткой пунктировкой.

В 1989 году вышла замечательная глава по
Byrrhidae в Определителе насекомых Дальнего
Востока СССР, написанная Г.Ш. Лафером [1989].
Пожалуй, это была вторая после Якобсона, по Се-
верной Азии, и первая — по Дальнему Востоку
сводка по Byrrhidae. Здесь были описаны новые
для науки виды Simplocaria kurilensis Lafer, 1989,
S. kamtshatensis Lafer, 1989, S. maritima Lafer, 1989,
Curimopsis ussuriensis Lafer, 1989. Конечно, в опре-
делителе присутствуют недостатки, например, нет
некоторых видов и родов (например, Exomella
sikhotealinensis Pütz et Lafer, 1995, Byrrhus sochon-
densis Tshernyshev, 1999, Morychus subparallelus
Motschulsky, 1859, M. ostasiaticus Tshernyshev,
1997), обнаруженных позднее, самостоятельность
некоторых видов Simplocaria вызывает сомнение,
есть ошибки среди некоторых приводимых видов,
например, Byrrhus ekashi Kôno, 1934 не встречает-
ся на Дальнем Востоке, а B. sachalinensis Matsumura,
1911 является младшим синонимом B. geminatus
LeConte, 1854 [Jaeger, Pütz, 2006]. Тем не менее,
эта работа — первая серьёзная сводка по пилюль-
щикам Северной Азии, данные по распростране-
нию и определительные таблицы видов которой не
потеряли актуальности и по настоящее время.

С 1990-х годов прошлого столетия фауна пи-
люльщиков азиатской части России подверглась
активному изучению и ревизии. Так, в 1990 г.
Б.А. Коротяев описал из гор Алтая Byrrhus bermani
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Kor., 1990 — с металлически зелёными покровами
и характерной ребристой поверхностью надкры-
лий. В этой же работе Б.А. Коротяев впервые при-
вёл для Тувы (Мугур-Аксы) и Магаданской области
(среднее течение Колымы) вид C. cyclolepidia Münst.
Два годя спустя А. Пютц [Pütz, 1992] описал вид
C. uralensis с Полярного Урала, который позднее
был синонимизирован с видом C. moosilauke John-
son, 1986 описанным с горы Музилауке в Северной
Америке ранее [Johnson, 1986]. В 1995 году [Pütz
et al., 1995] впервые в Палеарктике в Приморье
был обнаружен род Exomella Casey, 1914 и описан
новый для науки вид — E. sikhotealinensis Pütz et
Lafer, 1995.

В 1997 году вышли сразу две работы по сибирс-
ким пилюльщикам: в первой [Tshernyshev, Dudko,
1997] был описан второй вид бирруса с металли-
чески блестящими покровами — Byrrhus (Asiato-
byrrhus) mordkovitshi Tshern. et Dudko, 1997, а во
второй [Tshernyshev, 1997] — впервые ревизован
род Morychus Er. Было показано, что в азиатской
части России не встречается M. aeneus, его здесь
заменяет в степных биотопах M. ostasiaticus Tshern.,
1997, а на севере — M. subparallelus Motsch., кото-
рый ранее считался младшим синонимом M. aeneus
и Morychus viridis Kuzm et Kor. В горах Южной
Сибири обитают два вида — M. rutilans (Motsch.,
1845) и M. dudkorum Tshern., 1997. Какие же виды
и как распределены в ландшафтах Северо-Восточ-
ной Сибири оставалось неясным в силу нехватки
оригинального материала.

A. Пютц [Pütz, 1998] по материалам из Примо-
рья описал в 1998 году два новых вида пилюльщи-
ков: Byrrhus kuznetsovi Pütz, 1998 и B. franzi Pütz,
1998.

В 1999 году были описаны новые для науки
виды пилюльщиков: Byrrhus sochondensis Tshern.,
1999 [Tshernyshev, Pütz, 1999] — самый маленький
представитель рода, в длину не превышающий
4,8 мм; B. (Aeneobyrrhus) subaeneus sayanicus
Tshern., 1999 c Западного Саяна и Morychus yamalus
Tshern., 1999 с полуострова Ямал. Годом позже
[Tshernyshev, Dudko, 2000] из высокогорий Алтая
и Тувы был описан вид B. altaesayanus Tshern.
et Dudko, 2000, а из Хакассии — B. eniseyensis
Tshern. et Dudko, 2000.

В 2002 г. была ревизована фауна подсемейства
Syncalyptinae России и сопредельных стран [Чер-
нышёв, 2002], где были указаны характерные чер-
ты строения видов родов Curimopsis Ganglb.
и Chaetophora Kirby et Spence, их распространение
и место в ландшафтах. Несколько позднее [Черны-
шёв, 2005] вышла небольшая работа по пилюль-
щикам Лазовского заповедника, в которой, тем не
менее, впервые в Южном Приморье отмечены виды
Exomella sikhotealinensis Pütz et Lafer, Byrrhus
sochondensis Tshern., Simplocaria maritima Lafer,
1989. В 2006 году вышла первая современная свод-
ка по фауне Byrrhidae России и сопредельных стран
[Чернышёв, 2006], в которой обобщены данные по

таксономическому составу и распространению жу-
ков пилюльщиков центральной части Палеаркти-
ки. Позднее было продолжено изучение локальных
фаун пилюльщиков Сохондинского [Дубатолов
и др., 2004] и Лазовского [Чернышёв, 2009] запо-
ведников, подготовлена ревизия фауны Syncalyp-
tinae России [Чернышёв, 2002], а позднее — Curi-
mopsis Ganglb. Северной Азии с описанием двух
новых для науки видов [Чернышёв, в печати].

Таким образом, за последнее время накоплен
репрезентативный коллекционный материал и ар-
гументированный литературный массив данных, что
позволяет провести анализ существующей в насто-
ящее время в северной Азии фауны жуков пилюль-
щиков, основной целью которого станет представ-
ление о современном распространении видов.

Распределение видов и родов
пилюльщиков на территории
Северной Азии

Традиционно обширный регион Северной Азии
разбивают на несколько выделов, стараясь совмес-
тить с одной стороны — административные грани-
цы краёв, областей, республик, а с другой — при-
родную зональность, чтобы сравнивать, всё же,
фауны сходных по характеру окружающей среды
территорий. Поскольку пилюльщики позициониру-
ются преимущественно как обитатели северных
типов ландшафтов, и при этом распространены и в
тёплых аридных районах, интересно рассмотреть
их распределение на территории Северной Азии в
условных пределах трёх обширных областей —
Северной, Южной и Дальневосточной при следую-
щем делении (табл. 1, рис. 1): Южная область
(в пределах примерно от 50° до 62° с.ш.) — юг Ура-
ла и Сибири: 1. Западная часть: Южный Урал,
Западная Сибирь, Западный Алтай; 2. Средняя
часть: Средняя Сибирь: срединная часть Краснояр-
ского края, Восточный Алтай, Тува; 3. Восточная
часть: Прибайкалье, Забайкальский край. Север-
ная область (к северу от 62° с.ш.) — север и
северо-восток Сибири: 4. Западная часть: север-
ные районы Урала, тайга и тундра Западной Си-
бири, Приполярный Ямал, Гыданский п-ов; 5. Сред-
няя Сибирь: север Красноярского края, Якутия;
6. Северо-Восточная Сибирь: Магаданская область,
Камчатка, Чукотка, Северо-Восточная Якутия.
Дальневосточная область — Дальний Восток
России: 7. Амурская область, Сахалин; 8. Хаба-
ровский край; 9. Южное Приморье. Отдельно в
таблице 1 рассмотрены виды, проходящие в Север-
ную Америку (10).

При таком делении очевидно, что при учёте
распределения видов будет сложно учесть зональ-
ность, поскольку фауна выраженной высотной по-
ясности с горными тайгой, лесотундрой и тундрой
скорее будет близка к соответствующей фауне зо-
нальных ландшафтов Северной области, и это об-
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Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå æóêîâ ïèëþëüùèêîâ â ðåãèîíàõ Ñåâåðíîé Àçèè: Þæíàÿ îáëàñòü — Þã Óðàëà è Ñèáèðè: 1 — Çàïàäíàÿ
÷àñòü: Þæíûé Óðàë, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü, Çàïàäíûé Àëòàé; 2 — Ñðåäíÿÿ ÷àñòü: Ñðåäíÿÿ Ñèáèðü: ñðåäèííàÿ ÷àñòü Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ, Âîñòî÷íûé Àëòàé, Òóâà; 3 — Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü: Ïðèáàéêàëüå, Çàáàéêàëüñêèé Êðàé. Ñåâåðíàÿ îáëàñòü — ñåâåð è ñåâåðî-
âîñòîê Ñèáèðè: 4 — Çàïàäíàÿ ÷àñòü: ñåâåðíûå ðàéîíû Óðàëà, òàéãà è òóíäðà Çàïàäíîé Ñèáèðè, Ïðèïîëÿðíûé ßìàë, Ãûäàíñêèé
ï-îâ; 5 — Ñðåäíÿÿ Ñèáèðü: ñåâåð Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ßêóòèÿ; 6 — Ñåâåðî-Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü: Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü, Êàì÷àòêà,
×óêîòêà, ÑÂ ßêóòèÿ. Äàëüíåâîñòî÷íàÿ îáëàñòü — Äàëüíèé Âîñòîê Ðîññèè: 7 — Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ñàõàëèí; 8 — Õàáàðîâñêèé
êðàé; 9 — Þæíîå Ïðèìîðüå. Çíà÷êè, îáîçíà÷àþùèå òðèáû ïèëþëüùèêîâ ïîÿñíåíû â ëåãåíäå êàðòû â âåðõíåì ëåâîì óãëó.

Fig. 1. Pill beetle distribution in regions of North Asia as follows: Southern Area, South of the Ural and Siberia: 1 — Western
part: South Urals, West Siberia, West Altai; 2 — Central part: Central Siberia: central part of Krasnoyarskii Krai, East Altai, Tuva; 3
— Eastern part: Pribaikalie, Zabaikalskii Krai. Northern Area, North and North-East Siberia: 4 — Western part: northern part
of the Urals, taiga and tundra of West Siberia, Circumpolar Yamal, Gydanskii peninsula; 5 — Central Siberia: northern part of
Krasnoyarskii Krai, Yakutia; 6 — North-East Siberia: Magadanskaya oblast, Kamchatka, Chukotka, Nort-East Yakutia. Far-Eastern
Area, the Far East of Russia: 7 — Amurkaya oblast, Sakhalin; 8 — Khabarovsii Krai; 9 — Southern Primorie. Pill beetle tribes
designations are given in the legend in the left corner of the map.

стоятельство будет учтено отдельно — при под-
счёте в пределах Южной области отдельно выделе-
ны высокогорные виды, чтобы «выровнять» число
«южных» пилюльщиков относительно «северных».

Некоторую сложность в анализе фауны пред-
ставляют таксономические проблемы, которые ещё
сохранились в некоторых группах, несмотря на при-
стальное внимание к азиатской фауне пилюльщи-
ков в последние годы, о чём было сказано выше.
Так, одной из сложных групп в регионе остаётся
род Simplocaria Steph. Ряд видов, описанных по
нескольким или единственным экземплярам из Вос-
точной и Северо-Восточной Сибири, S. (Simplo-
caria) basalis J.R. Sahlberg, 1903, S. (S.) macularis
Reitter, 1896, S. (S.) nebulosa Poppius, 1904, S. (S.)
obscuripes Poppius, 1904 и S. (S.) kamtshatensis Lafer,
1989, вполне могут быть синонимами описанных
ранее и известных из северных территорий Евра-
зии видов S. (S.) elongata J.R. Sahlberg, 1903 S. (S.),
metallica (Sturm, 1807) или S. (S.) semistriata
(Fabricius, 1794), но для валидного заключения не-
обходимо исследование типовых экземпляров. Это

обстоятельство может снизить число узколокаль-
ных, эндемичных видов, населяющих территорию
гор Южной Сибири.

Пилюльщики Южной области Северной Азии.
Территория южной области насыщена практичес-
ки всеми типами азиатских ландшафтов — от пус-
тынь до высокогорных тундр, в силу этого законо-
мерно ожидать здесь наиболее разнообразную
фауну среди всех областей Северной Азии. Дей-
ствительно, здесь встречается 30 видов пилюльщи-
ков из 45 известных в регионе, т.е. примерно 67 %
от всего их видового разнообразия. Но из этого
числа половина, 15 видов, являются высокогорны-
ми, населяющими ландшафты, сходные с северны-
ми зональными — высокогорные холодные степи,
тайгу, лесотундру, тундру. Среди них — 11 «типич-
ных» высокогорных видов: Simplocaria (S.) semi-
striata (F., 1794), S. (S.) elongata J.R. Sahlb., 1903,
Morychus (Byrrhobolus) rutilans (Motsch., 1845),
M. (M.) dudkorum Tshern., 1997, Arctobyrrhus dov-
rensis Münst., 1902, Byrrhus (Aeneobyrrhus) bermani
Kor., 1990, B. (A.) mordkovitshi Tshern. et Dudko,
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Òàáëèöà 1. Ðàñïðåäåëåíèå æóêîâ ïèëþëüùèêîâ â ðåãèîíàõ Ñåâåðíîé Àçèè è èõ íàëè÷èå íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé
Àìåðèêè

Table 1. Pill beetle distribution in regions of North Asia and their presence in a territory of North America

Название таксона
Южная область Северная область Дальневосточная

область
Северная
Америка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Simplocariini + + + + + + + + + +

Simplocaria Stephens, 1829 + + + + + + + + + -

S. (Simplocaria) semistriata (Fabricius, 1794) + + + + + + + - - +

S. (S.) macularis Reitter, 1896 - - + - - - - - - -

S. (S.) basalis J.R. Sahlberg, 1903 - - + - - - - - - -

S. (S.) nebulosa Poppius, 1904 - - + - - - - - - -

S. (S.) obscuripes Poppius, 1904 - - + - - - - - - -

S. (S.) elongata J.R. Sahlberg, 1903 - - - + + + - - - +

S. (S.) metallica (Sturm, 1807) - - - + + + - - - +

S. (S.) kamtshatensis Lafer, 1989 - - - - - + - - - -

S. (S.) kurilensis Lafer, 1989 - - - - - - - - + -

S. (S.) maritima Lafer, 1989 - - - - - - - - + -

Exomellini - - - - - - - - + -

Exomella Casey, 1914 - - - - - - - - + -

E. sikhotealinensis Ptz et Lafer, 1995 - - - - - - - - + -

Morychini + + + + + + + + + -

Morychus Erichson, 1846 + + + + + + + + + -

Morychus (Byrrhobolus) rutilans (Motschulsky,
1845) + + + - - - - - - -

M. (Morychus) aeneus (Fabricius, 1775) + - - - - - - - - -

M. (M.) dudkorum Tshernyshev, 1997 + - - - - - - - - -

M. (M.) ostasiaticus Tshernyshev, 1997 + + + - + - - - - -

M. (M.) yamalus Tshernyshev, 1999 - - - + + - - - - -

M. (M.) subparallelus (Motschulsky, 1859) - - - - - + - - - -

M. (M.) viridis Kuzmina et Korotyaev, 1987 - - - - - + - - - -

Pedilophorini + + + + + - + + + -

Lamprobyrrhulus Ganglbauer, 1902 + + + + + - + + + -

L. nitidus (Schaller, 1783) + + + + + - + + + -

Byrrhini + + + + + + + + + +

Arctobyrrhus Mnster, 1902 + + + + + + - - - -

A. dovrensis Mnster, 1902 + + + + + + - - - -

Byrrhus Linnaeus, 1767 + + + + + - + + + +

Byrrhus (Aeneobyrrhus) bermani Korotyaev,
1990 + + - - - - - - - -

B. (A.) mordkovitshi Tshernyshev et Dudko,
1997 + + - - - - - - - -

B. (B.) altaesayanus Tshernyshev et Dudko,
2000 + + - - - - - - - -

B. (B.) eniseyensis Tshernyshev et Dudko, 2000 - + - - - - - - - -

B. (A.) subaeneus (Reitter, 1896) + + + - - - - - - -

B. (Byrrhus) arietinus Steffahny, 1843 + + + + + - + + + -

B. (B.) pilula (Linnaeus, 1758) + + + + + - + + + +

B. (B.) pustulatus (Forster, 1771) + + + + + - + + + -
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Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)

Название таксона
Южная область Северная область Дальневосточная

область
Северная
Америка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Byrrhus (B.) fasciatus (Forster, 1771) + + + + + - + + + +

B. (B.) geminatus LeConte, 1854 + - + + + - + + - +

B. (B.) franzi Ptz, 1998 - - - + - - - - - -

B. (B.) kusnetzovi Ptz, 1998 - - - - - - - - + -

B. (B.) sochondensis Tshernyshev, 1999 - - + - - - - - + -

Cytilus Erichson, 1846 + + + + + - + + + -

C. sericeus (Forster, 1771) + + + + + - + + + -

Porcinolus Mulsant et Rey, 1869 + + + - - - + + + -

P. murinus (Fabricius, 1794) + + + - - - + + + -

Syncalyptini + + + + + + + + + +

Curimopsis Ganglbauer, 1902 + + + + + + + + + +

C. (Curimopsis) paleata (Erichson, 1846) + + - - + - - - - -

C. (C.) monticola Franz, 1967 + + + - - - - - - -

C. (C.) moosilauke Johnson, 1986 + + + + + + + + - +

C. (C.) sibirica (Paulus, 1970) - - - - + - - - - -

C. (C.) obenbergeri (Paulus, 1970) - - + - - - + - - -

C. (C.) cyclolepidia (Mnster, 1902) - - + + + - + - - -

C. (C.) sp. 1 - - - - - + - - - -

C. (C.) sp. 2 - - - - - + - - - -

C. (C.) ussuriensis Lafer, 1989 - - - - - - - + + -

Chaetophora Kirby et Spence, 1823 + + + + - - + + + +

Ch. spinosa (Rossi, 1794) + + + + - - + + + +

Всего/ без высокогорных
22/13 20/12 23/13 16 17 10 12 11 14

8
30 / 15 23 18

Þæíàÿ îáëàñòü, Þã Óðàëà è Ñèáèðè: 1 — Çàïàäíàÿ ÷àñòü: Þæíûé Óðàë, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü, Çàïàäíûé Àëòàé; 2 — Ñðåäíÿÿ
÷àñòü: Ñðåäíÿÿ Ñèáèðü: ñðåäèííàÿ ÷àñòü Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, Âîñòî÷íûé Àëòàé, Òóâà; 3 — Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü: Ïðèáàéêàëüå,
Çàáàéêàëüñêèé Êðàé. Ñåâåðíàÿ îáëàñòü, ñåâåð è ñåâåðî-âîñòîê Ñèáèðè: 4 — Çàïàäíàÿ ÷àñòü: ñåâåðíûå ðàéîíû Óðàëà, òàéãà
è òóíäðà Çàïàäíîé Ñèáèðè, Ïðèïîëÿðíûé ßìàë, Ãûäàíñêèé ï-îâ; 5 — Ñðåäíÿÿ Ñèáèðü: ñåâåð Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ßêóòèÿ; 6 —
Ñåâåðî-Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü: Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü, Êàì÷àòêà, ×óêîòêà, ÑÂ ßêóòèÿ. Äàëüíåâîñòî÷íàÿ îáëàñòü, Äàëüíèé Âîñòîê
Ðîññèè: 7 — Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ñàõàëèí; 8 — Õàáàðîâñêèé êðàé; 9 — Þæíîå Ïðèìîðüå. 10 — âèäû, ïðîõîäÿùèå â Ñåâåðíóþ
Àìåðèêó.

Southern Area, South of the Ural and Siberia: 1 — Western part: South Urals, West Siberia, West Altai; 2 — Central part:
Central Siberia: central part of Krasnoyarskii Krai, East Altai, Tuva; 3 — Eastern part: Pribaikalie, Zabaikalskii Krai. Northern Area,
North and North-East Siberia: 4 — Western part: northern part of the Urals, taiga and tundra of West Siberia, Circumpolar Yamal,
Gydanskii peninsula; 5 — Central Siberia: northern part of Krasnoyarskii Krai, Yakutia; 6 — North-East Siberia: Magadanskaya oblast,
Kamchatka, Chukotka, Nort-East Yakutia. Far-Eastern Area, the Far East of Russia: 7 — Amurkaya oblast, Sakhalin; 8 — Khabarovsii
Krai; 9 — Southern Primorie. 10 — species penetrated to the North of North America.

1997, B. (A.) subaeneus (Reitter, 1896), B. (Byrrhus)
eniseyensis Tshern. et Dudko, 2000, B. (B.) altae-
sayanus Tshern. et Dudko, 2000 и C. (C.) moosilauke
Johnson, 1986, а также четыре вида, встречающие-
ся как в равнинных лесах, на болотах, берегах озёр
и рек, так и в высокогорьях: Byrrhus (Byrrhus)
arietinus Steff., 1843, B. (B.) pilula (L., 1758), B. (B.)
pustulatus (Forst., 1771), B. (B.) fasciatus (Forst.,
1771).

Среди «типичных» высокогорных видов, тех,
которые в пределах Южной области встречаются

исключительно в горах, восемь — Morychus rutilans
(Motsch.), M. (M.) dudkorum Tshern., Byrrhus (Aeneo-
byrrhus) bermani Kor., B. (A.) mordkovitshi Tshern. et
Dudko, B. (B.) altaesayanus Tshern. et Dudko, B. (B.)
eniseyensis Tshern. et Dudko, B. (A.) subaeneus
(Reitter) и B. (B.) franzi Pütz — эндемики Алтае-
Саянской Горной системы, причём ближайшие род-
ственники подрода Aeneobyrrhus обитают в горах
Тянь-Шаня, а Morychus rutilans (Motsch.), относи-
мого ранее к отдельному подроду Byrrhobolus —
в Непале (полная синонимия Byrrhobolus с Morychus
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[Johnson, 1985] вызывает сомнение: вероятно, это
всё же хороший подрод). Эти виды встречаются в
горных тундрах и тайге и распространены большей
частью локально: Byrrhus (Aeneobyrrhus) bermani
Kor. B. (A.) mordkovitshi Tshern. et Dudko, B. (A.)
subaeneus (Reitter), B. (B.) eniseyensis Tshern. et
Dudko — на Восточном Алтае и граничащих Сая-
нах (причём на Восточном Саяне обитает номина-
тивный подвид B. (A.) subaeneus subaeneus (Reitter),
а на западном — B. (A.) subaeneus sayanicus Tshern.,
1999). Только два вида — Morychus rutilans
(Motsch.) и B. (B.) altaesayanus Tshern. et Dudko
имеют более широкий ареал, и встречаются как в
западной, так и в восточной частях Алтае-Саянской
горной системы. Безусловно, эндемики характери-
зуют специфику фауны и подчеркивают её ориги-
нальность, но в анализе движения фауны Северной
Азии, как рецентной, так и недавнего прошлого,
менее «важны», поскольку не отмечаются в уда-
лённых локалитетах за пределами своего нынешего
ареала. Гораздо более интересными в этом отно-
шении являются виды с более широким распрост-
ранением, захватывающим соседние природные
зоны и географические выделы. Поэтому Simplo-
caria (S.) semistriata (F.), S. (S.) elongata J.R. Sahlb.,
Arctobyrrhus dovrensis Münst., C. (C.) moosilauke
Johnson, а вместе с ними не столько высокогорные,
сколько таёжно-тундровые Byrrhus (Byrrhus) arie-
tinus Steff., B. (B.) pilula (L.), B. (B.) pustulatus
(Forst.), B. (B.) fasciatus (Forst.) и C. sericeus (Forst.),
встречающиеся в пределах Южной области доволь-
но равномерно с запада на восток, и обитающие на
равнинах — в лесах разных типов (от берёзовых
колков до тайги), заболоченных лугах и старых
болотах (рямах), а в высокогорьях поднимаясь вверх
до тайги и таёжно-тундрового криволесья, пред-
ставляют хорошую группу бореальных видов в со-
ставе фауны этой области.

В равнинной части Южной области предпочи-
таемые пилюльщиками ландшафты — лесостепь и
таёжные леса, а в предгорьях и высокогорных кот-
ловинах Алтая, степях Южного Урала, юга Омской
и Новосибирской областей, Туве и Хакассии —
степи разного характера формирования, но, как пра-
вило, в композиции с печёночными мхами и ли-
шайниками. Так, наиболее обычными для лесной
зоны являются Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller,
1783), C. sericeus (Forst.) и B. (B.) pustulatus (Forst.),
часто эти виды можно наблюдать в городских пар-
ках и ботанических садах. Для более аридных лан-
дшафтов — степей и лесостепи характерны виды
M. (M.) ostasiaticus Tshernyshev, 1997, P. murinus
(Fabricius, 1794), Curimopsis (Curimopsis) paleata
(Erichson, 1846) и C. (C.) monticola Franz, 1967. Все
эти виды крайне редки в сборах в настоящее время,
и отнести их к доминантам фауны жесткокрылых
нельзя. Если M. (M.) ostasiaticus ещё обнаружива-
ется в степях Новосибирской и Омской областей,
то P. murinus встречается в степях Алтая и Монго-
лии; C. (C.) monticola явно тяготеет к песчаным

почвам предгорий и локально обнаруживается от
Южной Европы до Карпат, далее — на Урале,
Алтае, Туве и Монголии. Этот вид — спутник гор-
ных степей и может быть хорошим индикатором
этого типа ландшафтов.

В целом, фауна Южной области отличается вы-
сокой оригинальностью относительно соседних
фаун — здесь встречается 9 специфичных видов,
не заходящих в соседние области, что составляет
30 % от всего состава фауны области. Аридные
лесостепные и степные ландшафты выделяют Юж-
ную область и определяют специфику её фауны
наряду со спецификой видового состава в связи с
высотной зональностью и высоким эндемизмом.
Следует отметить, что довольно много общих ви-
дов с соседними Северной и Дальневосточной об-
ластями наблюдается среди лесных таёжных оби-
тателей, есть и общие виды с Северной областью и
среди тундровых, как, например, Simplocaria (S.)
semistriata (F.), S. (S.) elongata J.R. Sahlb., Arctobyr-
rhus dovrensis Münst., C. (C.) moosilauke Johnson.
Тем не менее, основной характерной чертой фауны
области, всё же, следует считать именно аридный
элемент, виды, населяющие соответствующие типы
ландшафтов, ареал которых простирается далее на
юг Центральной Азии.

Пилюльщики Северной области Северной
Азии. Фауна Северной области отличается бóль-
шим, по сравнению с Южной, числом видов рода
Simplocaria, а по сравнению с Дальневосточной —
видов Morychus и Curimopsis. Виды рода Simplocaria
тяготеют к прибрежным ландшафтам с тундровым
покровом, в похожих биотопах, но на заметном
удалении от побережий предпочитают обитать
Curimopsis и Morychus. Несмотря на то, что фауна
в целом сложена широкораспространёнными вида-
ми, здесь также присутствуют эндемики, хоть их и
не так много. Это три вида Morychus: M. (M.)
yamalus Tshernyshev, 1999, M. (M.) subparallelus
(Motschulsky, 1859), M. (M.) viridis Kuzmina et
Korotyaev, 1987, и три вида Curimopsis — C. (C.)
sibirica (Paulus, 1970) и два недавно обнаруженных
новых для науки вида [Чернышёв, в печати].

В тундровой зоне здесь безусловные лидеры по
численности виды Simplocaria (S.) semistriata (F.),
S. (S.) elongata J.R. Sahlb. и S. (S.) metallica (Sturm).
Эти виды, пожалуй, идут по всему северному побе-
режью Северной области от Урала до Чукотки, как
и вид C. (C.) moosilauke Johnson. Любопытно, что в
западной части чаще встречаются виды M. (M.)
yamalus Tshern. и C. (C.) cyclolepidia (Münst.),
в Средней части — M. (M.) yamalus Tshern. и M. (M.)
subparallelus (Motsch.), в Северо-восточной —
M. (M.) subparallelus (Motsch.) и M. (M.) viridis
Kuzm. et Kor. Последнему виду посвящено много
серьёзных работ, детально изучена биология вида,
показана его роль в ландшафте, в том числе инди-
кационная ценность в северных тундростепях [Бер-
ман, Жигульская, 1989; Берман 1990, 1992, 2001;
Кузьмина, Мэтьюз, 2012]. Другие виды пилюль-
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щиков изучены заметно хуже, можно только в це-
лом предполагать их приуроченность к тундровым
ландшафтам по частоте сборов на Севере.

Любопытно, что в центральной части области
отмечены два обитающих только здесь вида
Curimopsis — C. (C.) sibirica (Paulus, 1970) и недав-
но обнаруженный новый вид, а в соседней северо-
восточной части наблюдается «выпадение» видов
Byrrhus — в силу отсутствия таёжных ландшафтов.

Таким образом, в Северной области отмечено 6
эндемичных видов, что немногим меньше, чем в
Южной области, но доля их от общего числа видов
области не меньше 26 %, хотя оригинальность фау-
ны относительно соседних областей ниже, посколь-
ку имеется довольно много общих видов. Тем не
менее, Северная область характеризуется обшир-
ными площадями, занятыми таёжными и тундро-
выми ландшафтами, а соответственно, фауна здесь
представлена характерными для данных ландшаф-
тов видами. Среди них специфичных — 8, или 35 %
видового состава области. И если в Южной и Даль-
невосточной областях находки Simplocaria (S.)
semistriata (F.), S. (S.) elongata J.R. Sahlb. и S. (S.)
metallica (Sturm) крайне редки, то для Северной —
типичны. Среди таёжных видов здесь преимуще-
ственно встречаются B. (Byrrhus) arietinus Steff.,
B. (B.) pilula (L.), B. (B.) pustulatus (Forst.), B. (B.)
fasciatus (Forst.) и B. (B.) geminatus LeConte, нере-
док C. sericeus (Forst.). Но наиболее значимыми в
ландшафтных исследованиях традиционно счита-
ются виды рода Morychus.

Пилюльщики Дальневосточной области Се-
верной Азии. Площадь области значительно мень-
ше в сравнении с соседними, что, однако, не сни-
жает оригинальности и специфики населяющей её
фауны. На долю области приходится 18 видов, или
40 % от всего видового состава семейства Север-
ной Азии, что довольно много. Ядро фауны состав-
ляют широкораспространённые в Евразии виды,
часть которых также проходит и в Северную Аме-
рику: S. (S.) semistriata (F.), L. nitidus (Schall.), B.
(Byrrhus) arietinus Steff., B. (B.) pilula (L.), B. (B.)
pustulatus (Forst.), B. (B.) fasciatus (Forst.), B. (B.)
geminatus LeConte, C. sericeus (Forst.), P. murinus
(F.), C. (C.) moosilauke Johnson, C. (C.) cyclolepidia
(Münst.) и Ch. spinosa (Rossi). Подавляющее боль-
шинство из них связаны с лесами, болотистыми
местами, опушками и полянами. Пожалуй, только
присутствие P. murinus (F.), предпочитающего арид-
ные степные биотопы, менее ожидаемое, а наличие
S. (S.) semistriata (F.) подчёркивает «прибрежную»
составляющую в фауне области.

Фауна Дальневосточной области имеет общие
черты с фаунами других областей, в первую оче-
редь, за счёт широкораспространённых лесных
видов с одной стороны, с другой стороны, есть
сходство и среди специфичных таксонов. Так,
Северная фауна характеризуется обилием Simplo-
caria, Дальневосточная фауна так же богата вида-
ми этого рода. Безусловно, это объясняется «при-

брежным» характером областей, ведь именно на
побережье встречаются виды этого рода. Правда,
в Дальневосточной области, особенно к югу, они
сменяются другими, теплолюбивыми видами рода:
S. (S.) kurilensis Lafer, 1989 и S. (S.) maritima Lafer,
1989. Упомянутый выше вид P. murinus (F.) явля-
ется специфическим для фауны Южной области,
и его нахождение в Дальневосточной области не
только подчёркивает «южный» аспект фауны, но и
говорит о близких контактах между видами этих
областей. Более любопытным фактом стала общ-
ность фаун этих двух областей относительно двух
эндемиков, ареал которых захватывает части обе-
их областей. Это виды C. (C.) obenbergeri (Paulus,
1970) и B. (B.) sochondensis Tshernyshev, 1999. Пер-
вый был описан из окрестностей Байкала, позднее
собран в районе Больших Котов на Байкале, в За-
байкальском и Хабаровском краях, прилежащих
районах Монголии, и на Сихоте-Алине [Чернышёв,
2002]. Второй вид, B. (B.) sochondensis Tshern., впер-
вые был обнаружен в высокогорной тайге и тундре
Сохондинского заповедника [Tshernyshev, Pütz,
1999], и сравнительно недавно — в сборах в Си-
хотэ-Алинском и Лазовском заповедниках, распо-
ложенных в Приморском крае [Чернышёв, 2005,
2009]. По сравнению с Забайкальем, на Дальнем
Востоке вид отмечен в нескольких удалённых ло-
калитетах, причём на более низких высотах (1200–
1400 м н.у.м.) — в горной тундре, кедрово-широ-
колиственных лесах, где встречался на полянах в
долинных лесах у рек. В Южной области вид отме-
чался только однажды, и только в высокогорьях
Сохондинского заповедника. Здесь он был отлов-
лен в ловушки, стоявшие на границе тайги и высо-
когорной тундры. Таким образом, сходство фаун
Южной и Дальневосточной областей наблюдаются
не только на «южных» видах, но и таёжно-тундро-
вых.

Несмотря на небольшую площадь, Дальневос-
точную область населяют 5 эндемиков: S. (S.)
kurilensis Lafer, 1989, S. (S.) maritima Lafer, 1989,
E. sikhotealinensis Pütz et Lafer, 1995, B. (B.) kusne-
tzovi Pütz, 1998 и C. (C.) ussuriensis Lafer, 1989, что
составляет примерно 28 % от общего видового со-
става пилюльщиков области. Специфические для
области виды составляют 39 % видового состава.

Итак, фауна пилюльщиков условно выделенных
Южной, Северной и Дальневосточной областей
неравномерна, специфична и отличается оригиналь-
ностью видового состава. Специфичные виды,
характерные для фаун областей, и не заходящие в
соседние, составляют от 30 % (в Южной), до 35 %
(в Северной) и 39 % (в Дальневосточной) от всего
состава фаун областей. Высока доля эндемиков.
В Южной области их 8, или 27 % от видового
состава области, в Северной — 6, или 26 %, в Даль-
невосточной — 5, или 28 %. Южную область выде-
ляют аридные лесостепные и степные ландшафты,
которые определяют специфику её фауны (Porci-
nolus и Morychus) наряду со спецификой видового
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состава в связи с высотной зональностью, Север-
ная область характеризуется обширными площа-
дями, занятыми таёжными и тундровыми ландшаф-
тами, а соответственно, фауна здесь представлена
характерными для данных ландшафтов видами
родов Simplocaria, Curimopsis и Morychus. Как Се-
верную, так и Дальневосточную области характе-
ризуют «прибрежные» элементы — виды рода
Simplocaria, но только в Дальневосточной области
отмечена триба Exomelini, отсутствующая в других
регионах Евразии. Многообразие и специфика ланд-
шафтов, формирующихся на сравнительно неболь-
ших высотах при большой влажности, определяет
специфику фауны этой области и высокий энде-
мизм её состава.

Специфика фауны пилюльщиков
Северной Азии

Уровень эндемизма. Несмотря на сравнительно
невысокое видовое разнообразие, фауна Северной
Азии богата узколокальными видами, ареалы кото-
рых ограничены данной территорией. Они состав-
ляют 60 % всего видового состава, 27 видов из 45.
Любопытно, что эндемики практически в равной
мере представлены во всех условно выделенных
областях и составляют около трети видов в каждой
области, подчёркивая оригинальность каждой из
них. Уместно привести полный список видов пи-
люльщиков эндемиков Северной Азии: Simplocaria
(S.) macularis Reitter, S. (Simplocaria) basalis J.R.
Sahlb., S. (S.) nebulosa Popp., S. (S.) obscuripes Popp.,
S. (S.) kamtshatensis Lafer, S. (S.) kurilensis Lafer,
S. (S.) maritima Lafer, E. sikhotealinensis Pütz et Lafer,
Morychus (Byrrhobolus) rutilans (Motsch.), M. (M.)
dudkorum Tshern., M. (M.) ostasiaticus Tshern.,
M. (M.) yamalus Tshern., M. (M.) subparallelus
(Motsch.), M. (M.) viridis Kuzm. et Kor., Byrrhus
(Aeneobyrrhus) bermani Kor., B. (A.) mordkovitshi
Tshern. et Dudko, B. (B.) altaesayanus Tshern. et
Dudko, B. (B.) eniseyensis Tshern. et Dudko, B. (A.)
subaeneus (Reitt.), B. (B.) franzi Pütz, B. (B.) kusnetzovi
Pütz, B. (B.) sochondensis Tshern., Curimopsis (C.)
sibirica (Paulus), C. (C.) obenbergeri (Paulus), C. (C.)
sp. 1, C. (C.) sp. 2, C. (C.) ussuriensis Lafer. Даже
несмотря на возможную синонимику ряда таксо-
нов при дальнейших таксономических ревизиях,
всё равно эндемики будут составлять почти поло-
вину всего видового состава региона. Одна из черт
эндемизма пилюльщиков Северной Азии — видо-
вой уровень, таксоны родового и выше уровней
распространены широко, большей частью представ-
лены и в Северной Америке.

Как видно из обсуждения выше, выделить ка-
кую-либо область Северной Азии как более «энде-
мичную» нельзя, хотя местные эндемики безуслов-
но определяют характер локальных фаун. Так,
эндемики Северной области, такие как M. (M.)
yamalus Tshern., M. (M.) subparallelus (Motsch.), M.
(M.) viridis Kuzm. et Kor., новые виды Curimopsis

определяют её холодный криофитный характер, а,
например Simplocaria (S.) macularis Reitt., S. (S.)
basalis J.R. Sahlb., S. (S.) nebulosa Popp., S. (S.)
obscuripes Popp., S. (S.) kamtshatensis Lafer — наобо-
рот, холодный «прибрежный»; ряд видов эндеми-
ков Южной области, как, например, Morychus
(Byrrhobolus) rutilans (Motsch.), Byrrhus (Aeneo-
byrrhus) bermani Kor., B. (A.) mordkovitshi Tshern. et
Dudko, B. (B.) altaesayanus Tshern. et Dudko, B. (B.)
eniseyensis Tshern. et Dudko, B. (A.) subaeneus
(Reitt.) — специфику высокогорий, входящих в её
состав, а Morychus (M.) dudkorum Tshern., M. (M.)
ostasiaticus Tshern., Curimopsis (C.) sibirica (Paulus)
и C. (C.) obenbergeri (Paulus) — «аридную» состав-
ляющую. В Дальневосточной области B. (B.) kus-
netzovi Pütz, B. (B.) sochondensis Tshern., C. (C.)
ussuriensis Lafer и E. sikhotealinensis Pütz et Lafer
подчёркивают специфику фауны влажных долин-
ных лесов, а S. (S.) kurilensis Lafer, S. (S.) maritima
Lafer — её «прибрежный» характер.

В целом, высокий уровень эндемизма подчёр-
кивает специфику фауны пилюльщиков Северной
Азии и определяет её структуру.

Широкораспространённые виды. Общий ана-
лиз распространения видов, обитающих в Север-
ной Азии, даёт следующую картину: доля видов с
голарктическим распространением (8 видов) состав-
ляет 17 %, широкораспространённых в Палеарк-
тике — 19 % (9 видов); локальных восточно-северо-
сибирских 19 % (9), локальных в горах Южной
Сибири 29 % (14), в Приморье — 16 % (7). Таким
образом, 36 % фауны составляют широкораспрост-
ранённые на континенте виды: Simplocaria (S.)
semistriata (F.), S. (S.) elongata J.R. Sahlb., S. (S.)
metallica (Sturm), Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller,
1783), Arctobyrrhus dovrensis Münster, 1902, Byrrhus
(B.) pilula (L.), B. (B.) fasciatus (Forst.), B. (B.)
geminatus LeConte, B. (Byrrhus) arietinus Steff.,
B. (B.) pustulatus (Forst.), Cytilus sericeus (Forst.),
Curimopsis (C.) moosilauke Johnson, C. (C.) paleata
(Erichson, 1846), C. (C.) cyclolepidia (Münst.), Porci-
nolus murinus (F.) и Chaetophora spinosa (Rossi).
Часть видов, например из родов Byrrhus, Cytilus,
Lamprobyrrhulus тяготеют к лесным и таёжным лан-
дшафтам, поэтому занимают практически весь лес-
ной пояс Евразии, заходя в горные лесотундры,
равнинные рямы и заболоченные низины. Другая
часть видов, например, Simplocaria, большая часть
Curimopsis, тяготеют к тундровым влажным ланд-
шафтам и встречаются по северу на побережье или
в высокогорьях по берегам рек и ручьёв.

Сравнение фауны пилюльщиков Северной Азии
и Севера Америки. Как уже было сказано, таксоны
пилюльщиков родового уровня и выше имеют ши-
рокое распространение и в подавляющем большин-
стве представлены в фауне Северной Америки.
Пожалуй, только два — род Lamprobyrrhulus
Ganglbauer, 1902 и подрод Byrrhus (Aeneobyrrhus)
Pütz, 1998 ограничены в своем распространении
Палеарктикой, причём первый встречается в зоне
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лесов от Южной Европы до Японии и Китая, а вто-
рой — в высокогорьях Сибири и Средней Азии.
Все остальные роды и подроды, трибы и подсемей-
ства отмечены для Американского континента.
С другой стороны, в Северной Америке обитают
шесть родов, не встречающихся в Евразии: Amphi-
cyrta Erichson, Eusomalia Wickham, Listemus Casey,
Lioligus Casey, Lioon Casey и Sierraclava Johnson.
Следует отметить, что прежде ещё один род, Exo-
mella Casey, также считался «американским», срав-
нительно недавно он был обнаружен на Дальнем
Востоке России [Pütz et al., 1995]. Таким образом,
на родовом уровне оригинальность фауны выше в
Северной Америке, по сравнению с Северной
Азией. К тому же, по данным проекта «Byrrhus»,
выполненным в университете Южной Дакоты,
США под руководством Северина-МакДэниэла
(Severin-McDaniel, http://www.sdstate.edu/ps/Severin-
McDaniel/project-byrrhus/), в рамках которого была
изучена фауна неарктической Северной Америки,
27 видов северо-американских пилюльщиков из
35 — эндемики, остальные имеют голарктическое
распростаранение, что также подчёркивает высо-
кий эндемизм фауны Byrrhidae.

Среди пилюльщиков Северной Азии 8 видов
общих с Северной Америкой. Это: Simplocaria (S.)
semistriata (F.), S. (S.) elongata J.R. Sahlb., S. (S.)
metallica (Sturm), Byrrhus (B.) pilula (L.), B. (B.)
fasciatus (Forst.), B. (B.) geminatus LeConte, Curi-
mopsis (C.) moosilauke Johnson и Chaetophora spinosa
(Rossi). Эти виды составляют 18 % от общего чис-
ла в Северной Азии и 23 % — Северной Америки.
Таким образом, между фаунами пилюльщиков двух
северных частей континентов наблюдается замет-
ная общность (около 20 %) и прослеживаются
общие черты в структуре: высокий уровень энде-
мизма соседствует с комплексом очень широко рас-
пространённых видов. При меньшем видовом раз-
нообразии (35 против 45) фауна пилюльщиков
Северной Америки более оригинальна (77 % энде-
миков против 60 % в Северной Азии).

Говоря о пилюльщиках Северной Америки
нельзя не упомянуть некоторые таксономические
проблемы, решение которых может несколько изме-
нить картину видового состава. В первую очередь,
это относится к видам рода Morychus, поскольку
современное отнесение всех североамериканских
представителей этого рода только к двум видам —
Morychus aeneolus (LeConte, 1863) и Morychus
oblongus (LeConte, 1857) крайне сомнительно. А в
Северной Азии вполне ожидаемо нахождение не-
которых «американских» видов из родов Curimopsis
Ganglbauer, 1902, Morychus Erichson, 1846, Byrrhus
Linnaeus, 1758 по Северу региона при дальнейшем
тщательном изучении фауны.
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