
ОХРАНА ПОЛЕЗНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ИРАСТЕНИЙОТВРЕДИТЕЛЕЙ ИБОЛЕЗНЕЙ 

К. В. Скуфьин 

К ИЗУЧЕНИЮ .ФАУНЬI НАСЕКОМЫХ ЗАПОВЕДН~IХ 
УЧ.АСТКОВ ГАЛИЧЬЕй ГОРЬI (ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Своеобразный уголок сниженной -альпики на девонских 
изве-стняковых обнажениях Средне-Русской возвышенно
сти - Галичья гора, лежаЩая на правом берегу р. Дона у 
с. Донского . Липецкой области, издавна привлекзет к 
себе внимание ботаников богатством и реликтовой . прира
дой своего флористического состава. Н~сомненно, эта- же мчу. 
жина Черноземья за~луживает внимания и со стороны эн
томолога. Разнообразна э!{J()логическ~я обстановка этого 
участка: возвышенность ·И Пересеченнасть рельефа; разре
женная растительност~ на склсшах, переходящих в голые 

IКЗ!Ме.нисfые обрывы,-обдуваемые и иссушаемы~е ветрами; за
тененные лесочками овраги, кусок пышно цветущей раз_

нотравной многолетней залежи н~ плато, кустарниковьlе 
заросли терновника, степной вишни и спиреи - все это 
заставляет предполагать в Галичьей горе свойства убежища 
тепл.олюбивоИ фауны, окруженного, п0добно острову, не
оrлядннiми просторами. полей .. 

Энтомофауна Среднего Подонья, особенно лесная, изу
чена сравнительно неплохо, однако это положение никак 

не может относиться к калькофитным · биотопам - мело
вым и изве'Стняковым обнажениям и Полуобнажениям, 
широко распространенным по Оскалу, Дону, правобережным 
притокам последнего, энтомофаунистическое . обследование 
которых еще впереди. В этой связи Галичья гора могла бы 
послужить пробной площадкой для сравнительного изуче
ния этого типа биотопов по всему пространству Средне-Рус
ской возвышенности, в первую очередь по ботанич~скому 
району альпийских реликтов [6]. Лесные условия названного 
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ряйона из.дав.на не были. идентичны условиям воронеЖских . 
дубра!В. В частности, в nериод отсту1пления ледни~а здесь рас
простра•ниi'ись осв:ет.л.енные березово~сооновые ле.ски на пере
сеченном рельефе, перемеж·ающиеся с участка\Ми го.рно-стап
ной растительности {7.], которые в этой иЛи I(ной стеnени со~ 
храниости дошли до на.ших дней. Энтомологические иссле. 
JI.Ования этих мест могли бы пролить свет · на роЛь этих 
возвышенных лесных участк()в в качестве межледниковых 

рефугиумов отНосительно теnлолюбивой фауны. Правда, на 
Галичьей горе указанные лесньiе условия ЩlХQдятся в со
стщшии сильного угнетения, и реЧь может идти лищь о более 
или менее свежих следах былых Лесных энтомокомплексов. 
Практические задачи, которые ставил в свое время Галиче
горский заповеднИк no охране б.огатых растительных ресур
сов широкого потенциального применення, в настощ.цее вре

мя успешно развиваются агроби~станцией Воронежского уни
верситета. Ею производится опытная' разработка первичны,х 
этапов интродукции отдельцых перспектнвных форм в 
культуру растениеводств.а. Кон.ечно, ни вопросы охраны ра
стительных форм, ни, тем более, вопросы их поэтапной 
интродукции н~ могу11 быть удовлетворительно · решены без 
учета влияния насекомых - фитофафв и опылителей. С дру; 
гой стороны, изучение насекомых на участке со ·столь б6га
тым флористиЧеским составом (-свыше 650 видов высших 
цветковых растений), с набором реликтовых форм, отра-

. жающих наиболее ицтересные исторические ситуации в 
центре Русской равнины, может обещать ряД интересных 
зоогеографических и- экологических находок. · 

· Для понимания тех условий, в которых сущаствует со-
временная фауна н·асекомых Галичьей горы, необходимо 

. учитывать некоторые особенностИ этого участка {16]. 
l. Скалистый обрыв собственно Галичьей горы -на пра

вом берегу Дона и расположенны}:j напротив, несколько бо
лее лологиij, но такой же высокий отрезок левого берега (Мо
рооова гора) · составляют в природном отношении единое 
цел,ое. 

2. Весь., участок Иtмеет крайне малые раЗмеры, вместе с 
Морозовой горой не более l кв. K'l')f. Как известно, М?ЛЫе 
размеры -стаций на животны~ отраЖаются в большей мере, 
нежели· н·а раtте»иях, так как по закону цепей nитания каж
дому животному · требуется более значиtельный участок 
(«охотничиif», «пастбищный» и т. п.). 

3. О1шовными биотопами обеих гор являются· остепнеf!-
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.ные крутые . склоны и_ обрывы с Qодушками низкотравных 
растенИЙ, местами С кустарникаМJf, \.i Многолетние, СТеПНОГО 
облика разнотравные залежи на плато. Значительную часть 
Мор,озовой горы занимает- молодая riорщ:левая дубрава . 
.. 4. УЧасток со всех с;,.торон изолирован безлосНыми про
странствами. Ближайшие .. леснЫе ,tiасаждения ~аходятся в 
-1,5-2 км. . 
' 5. Участок исnытал запервые десятилетия ХХ века зна
чительное уrаетеnие лесной растительности (вырубка дуб
р.а!'!ы на Морозовой горе,- сосен - на Галичьей). В Извест
ной ~мере пострадала · и · степная растительность вследстви~ 
вспашки плато.11 усиленной п·аст.ьбы скота. С 1925 года;· то 
есть с периода заповедания данной террИтории, идет про
цесс постепе_нного в~t~ановления дубр11вы, кустарниковых 
зарослей И залежи на плато. . 
· ·· .6. Хотя .экспозиц»я основных . склонов западно-восточная, 

. тем не менее · больщая _:~асть территории хорощо дренировС).
н .а , карстовыми .впадинами, подв.ергается достаточной инсо
ляции и к середщн~ лета заметно выгорает, особенно по 
с~лонам боковых оврагов и отвершков 19жной экспозиции, 
где создаются впоЛне .. rермофильные- у,словия . .. · С другой сто
роны, на плато в больФей мере сохранf!ются мезофильные 
урло~ия, которь1е госn()дствуют на з_атененньiх участках мо
лодом дубравы и особенно по северf!ОМу склону оврага на 
Морозовой rope с .растущимИ та1гбереЗками. ·. . 

7. Речная доли.на · Дона · в этом ·месте сильно стеснена 
склонамИ. обеих гор, так что пойма сильно s:ужена. По бе'
регу тянется узкая полоска зарослей ивняка и местами 
песчань1х отмелей . 

Небольпiu:е _ ·сборы жуков с Галичьей rоры упоминаются 
В. Беляевым t2, ЗJ в количестве ЗU видов, ГJ!авным образом 
жужелиц, зате!М ·доJiгоносИ!ко.в, ли,стоедов и чернотело.к; 
агrредел·енных Г. Г. Якобсоном и прищщлежащих _·· к весьма 
обычным представителям полевой фауны. · Интересно упо
·минание В. Беляевым двух редких видов жуков ( Silpha tyro-. 
Iensis Leach ... и Timarcha vlolacea nlgra· Deg.). Систематические 
сборы материалов по энтомофауне начатьi в ГалИчьегорском 
з:щоведнике в 1938 году сотрудником А. В . · Голицыным . 
Прежде _ всего nоследним были Получе!-jы знаt{ительные сбо
ры бабочек с применен·и'ем сn.еЦиально сконструiiрованной 
ловушки с патокой .. . Эти сборы были nереДаны тогда же 
длЯ . определения в ЗоолоГический институт Академии наук 
УССР в К:иеве, однако в связи <; обстоятельствами военного 
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времени судьба этИх <:боров остается невыясненной. В те же 
годы (1938-1940) А. В. Голицыю;{М провор.!fлись сборы 
клопов, частично им оnределенных. Образцы всех выделен· 
ных~ вИдов и не поддавшиеся определению экземпляры были 

· отосланы А. Н. Кириченко. Сама колЛекция полужесткщ{рЫ· 
лых tf~Огибла в период войнь1, однако ~ 1947 году А. Н . Ки
риченко любезно Прислал в адрес заnоведнИка сnисок опре
деленных им клопов в составе 114 ~идов. Не.большие сборы 
nрямокрылых ( 13 вид о~) оnределенQI Л. л : МиЩенк~ '( 1938-
1939). .· . / - ,_ . •' / . . 

В . riослевоеннрiе годы, ~же с 1947 года, заnоведником 
ставится задача нового ·~исследования преимуществе~но фи
тофилыюй энтомофауны с . учетом в.озросших •. требований 
nраклнfеекоrо освоения растительных ресурсов, · Основные 
сборы в этот период nроводиJiись в 194771948 гг. nо · ~ашему 
заданию студенткой ' ВГУ 3. ·я. flоздняковой : · ~ 194~ году 
они были nродолжены ею в, ка~стве · сотруднИК<} заповедН,J:!· 
ка. В дальнейших <:борах. большее или --· меl'iьшее участие 

· приняли ·студентки ВГУ Л. Попырева, Л. Шуруnова, Ки
реева, · А. Жидова, М. МJ{Цкевич, В.' Елизарова, А . Переяслав
цева, Р. Хр<)мых. Сборы . охваТJИлй . жуков, клОпов, бабочек, 

· тлей и некоторых двукрылых .:_ с цветов руi<ами и сачком 
и энтомологическим кошением по 20 взмахов. За одну nробу 
было nриня.то · считать .· результат . 3-4-часовой · Экскурсии 
вдоль склона Морозовой или. · Галичьей горы, включающей 
100 взмахов са~ком . . За 1947..-1949 rr. таких IIPQб было 
сделано 154 - в общей ' сложност.и собрано около 6000 насе. 

, комых. За 1957:-1961 гг.- собирались только жуки и некото· 
р'ые двукрылые, ~сего до 1500 3КЗ . . , · 

. Жуки, · сqбранные · до 1949 года включительно, Ьпреде- . 
лялись З. Я. ЛОЗIДНЯIКQВQЙ ·и проверялись автором. Неко 
торые виды слоников прооерены Л. В . Арнольди . Жуюi , 
собранные rtоз.днее 1949 года; определялись Н, А. Василье : 
вой и автором. Полуже.сrкокрыш~I.е после . студенческих 
щ1ределений последователJ)но nроверялись Н. А. Васильевой 
н В. Г. Пучковым. Обработка чешуекрылых и двукрылых 

· не закончена, и онJ! в данный обЗоре не включаются. · 
· Неоdотря на то что к сборам · было привлечено много 

лиц, накопившийся материал . нельзя , и в малой степенИ 
считать исчерпывающим. - Сборы оrраничивались сроками 
практики студентов и орычно совмещалИсь с .другими те
ма'ми . Не учитывались мелкие формы жуков. По, довоенным 
сборам мы не расnолагаем nаспортными данными. Тем не 
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менее автuр счел возможным дать предлагаемый здесь 
краткий очерк фитафильной ф~уны на·секомых Э!ОЙ терри
тории, попытавшись оценить ее с точки зрения· количествен

нога ооилин отдельных видов и - зоогеографической характ-ери~ 
стики составляющих ее элементо'в. Эти данные, кроме тогь, 
могут служить ввод1щм материалом для последующих эн

томофаунистических исследований этого любопытного угол
ка nрироды. -Всем упомянутым выше лицам, собиравшим 
материал ·и nредставившим его для ана.циза, а также .спе
циалистам, лринявшим участие в его определении, автор 

вь1ражает ·свою глубокую благод~рность. 

FIРЯМОКРЫЛЬ!Е (Orthopt~ra) 

По с6орам Р,.. В. ГолицЫна (l938-.1939rг.) найдены сЛеду
ющие 13 видов п.р·ямокры.rtых: 'thorthlppus macrocerus purpu
ratus Ver. (VII-IX, 6 ~кз.·)*, С~. m~ШsmoШs Ctrarp. (VIl-IX, 218 
экз.), Ch. brunneus Ьrunneus ТЫ.шЬ. (склоны - оврага, берег 
Дона, VП-IX, 3 экз.), Ch. ~pricarius L. (овраг, северный 
склон, VII-IX, 3 Зкз.), Ch. albomarginatus Deg. (VII-IX, 
б экз.), Ch. dorsatus Z~tt. (в овраtе и на плато, . Vli-IX, 6 
экз.), Sphingonotus coerulans coerulans L. (на цеске, VIII, 
I экз.), Mesostethus grossus L; (берег Дона, VII, 1 ·экз . ). Epac-
romius tergestinus tergestfnus Charp. (овраг, южный склон, 
IX, ·1 экз . ), Dociostaurus (s. str.) brevico!Hs Ev. (плато, VШ, 
2 экз.)+ . Omocestus haemorrhoidalis Charp. (плато, VII-IX, 
6 экз.), Calllptamus italicus L. (п;щто; VII, 1 экз.), SterЮboth
rus liпeatus Panz. (VII, 1 экз.). Кроме 1'0ro, З. Я. Поздня
ковой собраны в 1947 году и определень~ Decticus verruc'j-
vorus L. (плато, VН) и Ectoblus lapponicus L. (VI). . 

Наряду с. широко распрщтраненными видами · могут быть 
отмечены виды, о0Ь1чно приуроченные к степной полосе (Cho
rtlppus · rnacrocerus purpuratus, Sphingonotus coerulans coeru
lans, Cail1ptamus - italicus). Qсобенно интересны в этом отно
шеl!ии )iаходкн солончаковой летуньи (Epacroщius tergesti· 
nus) на ЮЖНО\М склоне ов~ага, а таf{же Chortippus rnacrocerus 

.... purpura tus, расширяющие к северу известные пределы их 
распространения [4]. С берегом До·на с'вязана большая оолот · 
ная кобылка (Mesostethus grossus L.), а с узкой Полосой nеска 
у реки - псаммофил Sphingoлetus coerttlans~ · 

• Римские цифры обозначают месяцы сборсn 
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КЛОПЫ _ (Hettroptera) 

В 1947-1949 rг. 3. Я. Поздняковой и в 1950 - Р. И. Пет
ровой было собрано 1550 клоnов 74 видов . По сравнению со 
списком клоnов, собранных А. В. ГолицЫным в 1938-1940 rr. 
( 114 _ видов), добавилось 25 видов. Всего, таким образом, для 
Галичьей горы )!звестны 13.9 видов. Для количестве:нной· 
оцен!{и видов нами исnользовались лишь сборы J 947 -
1950 гг. Была nринята )икала, представленная в таблице, 
В качестве коэффициента чac:ro~I встречаемости nринята 
доля учетных · сборов1 содержавших представителей .· данноГо 
вИда, в процентах. · 

Щ11а.па относительной JЮJIИЧесtвениой характеристики вида _, ' 

Частота встречае~ (ч. в.) Обилие поnуляции (о. п.) 

балл ,. коеФФ __ ИrtH· 
ент, % 

---
балл 1 коэффицИ-

ент, %. · · 

Частый 
Обычный 
Нередкий 
Редкий 
Весьма редкий · 

>12 
5-12 
3-5 
1...:.з . 
<1 

Массовый 
Многочисленньlй 
Заметный ; .. 
Малочисленный 
Единичный 

>5 
2-5 

05-2 
о:1-О,5 _ 
<:o,I 

Применяв эту . шкалу, ~ожно выделить ~~едующие груn
пы видов: 

А. Виды часrо встречающиеся и масоовые 

1. Adelptч>corls Hneolatus Goeze (на клевере среднем, эс~ 
парцете донском, пырее бескорневищевом и кошением, VI-
-IX, ч. в: 23;4%, о. п. 10,0 %). . . -

2. Nysius thyml Wolff (в подушках ши~ерек~tи подоль
ской, тимьянника и кошением,. VI- VIII, ч. в. 14,1 ~, о. n. 
5,3 % .)~ . • . ' . ' 

' -3. Graphosoma lineatum L: (на порезнике. горном, синего
ловнике, володушке, каюте, ла~точни!<е и кошением, Vl-
- IX, ч. в. 31,8 %~ о. n. 22,2%). , . 

· 4. Carpocoris -fuscispinus. Boh. (на пор_езникf Горном, · сер-
пухе, коровяке черном и кошением, VI-VЦC ч. в. 17,5%, 
ь . n. 8,1% ). · 

_5. Coptosoma scutellata Geoffr . . (на ракитнике русском, 
порезнике горном, '. зе."dлянике, клевере •горном и среднем, 
горошке, серпухе и кошением, . VI-VII, ч . в . 20,8%, о. п. 
11,4%). . . 
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Б. 6идЬJ часто встречающиеся и многочисленные 

6. Eurydeфa o\eracea L. (Н11 Уюрезнике горном и коше 
нием, VI-IX, ч. в. 14,3%, о. п. 4,8%). 

· 7. Dolycoris baccarum L. (на rречих~ альпuйской, эспар
нете донском, кЛевере среднем и кошением, V-IX, ч . в . 
12,:rYo,O. П. 1,8%) . . · · 

8. M"rmus mlrlformis Fa\1 .. (в nодушках шИJверекии _ no-_ 
дольской, лаnчаткu донской , тим'Ьянника _и кошением, VI -
VIII , ·ч- в . 14,1%:6. n. 3,3%). 

. .· 
В. Виды обыЧные и ~цоrочисЛенные · 

9. Strongylocoris _Ieucocephalus v. · steganoides . Sah Ib. 
( ~ta колокольчике альtiийском и кошениемо, VI-VII, ч . в . 
10,4%, о. п. 3,4%). ··. -

10. Carpocoris pudlcus Poda "(на порезнике , гррном, . лап
_ чатке донской и кошением , .V-IX, ч. в. 11,0%, о. n. 2,1%) . 

11. Notostira erratlca L. (на пырее и кошением, VI - -
VПI ; - ч. в : 10,3%, о . n. 3;{)% )". 

- " Г. Виды обычн"'е, с заметной численностью 

12. Orthocephalus saltator Hann~ (на лаnчатке щонской 
и юошением, V-VH, ч, в. 5,5% , о. q. 0,7%). 

13. P1agfognathus chrysanthemf WоШ (кошенuем, VII , 
ч. в. 5,2~, o. -n. 1,4%). 

14. Ortholomus punctipennis H.-S. (кошением, VII-VПI, 
ч . в. 9.1%, о . п. 2,0%). ' . 

15. Geocorls grylloid~s L. (на марьяннике, ракитнике рус
ском , лапчатке донской ц_ ~ошением, VII , ч. в. 5',9%, о . ·п . 
1,2%) о - - • 

16. Coreus ma._rginatus L. (на молоЧае, гречихе альпийс"кой 
н кошением , V-VIJ , ч. в . 7,1 %, о . ti . 1,4:%) . · , ' 

- 17~ Alydus calcaratus L. (в подушк(!х щиверекни и кощс-
ни ем, Vl-'-:VIII, ч. в . 11,0_% о. n. 1,8%) . · 

18. NaЬ!s ferus L. (на эспарцете донском и кошением, 
VI-VJII , ч. в. 7,1% о . п.1,1%). . . 

19. Ael!a *a<;uminata L . . (на тысячелистнике, пырее И ко
шением, VI-IX, ч. в. 7,8 %, о. п. 1,4%). 

Д. Виды нередк~е или с заметной численностью' 

20. -HaЩcus -apterus L. (кошением, VI-VIII, ч . в. 4,5%. 
d. п. '1,8%) . 
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. 21. Lygaeus equestrl L. (~ошением, .VI-VII" ч . в . 4,5%, 
о. ri. 0,8% ) • . . 

22 .. Pterotmetus staphШnlformls Schill. (на лапчатке 
донской и кошением, YI~\Vп . ч ,_ в·. 4,5%, о. п. 1,0%) . 

23. Rhopalus parurripunctatu.s Schill. (кошением, VП, ч. в.· 
3,9%;Jo. п . 0,6%) . 

. 
1 Е. Виды редкие или малочисленные . 

• 1 

24. Polymerus cognatus Ffeb. {на- Эспарцете донском и 
кошением ; VI-Vlll, ч. в. l~%.· o. п. 0,4%). 
· 25. Р. vulneratus Panz. (кошением, VII; ч. в . 1,2%;: ·о. r:i . 

0,2%). . . 
· · 26. Abelphoeoris seticorцis F.,. (на лю_церне и ~ошени~м, 

VI-;-YII, ч . в. 2,6%. о. п. 0,5~/о), . . 
· 27. Naьts rugosus L. (и:Ошением, VII, ч. в. 1,2%, о. П . 

. Q,1 %). . . . 
28. Galeatus synuatus Н>- s. (кошением, VI, ч. в . 1,2%, 

о . п . (),6%). . ·. ·.. . . ..·· . . 
.. 29. Deraecorls ruber L. (кошением , VII, ,Ч .. ) в ; 1 ;8%, о. п. 
0,4%). . \ . .· 

. 30. Pyrrh,ocorls apterus L. (кошением, VH, ч . в . = 1,2%, 
о. п .. 0,3%) . . . . . . \ ' . 

'31 .. GeocQrf~ dls'par Waga (кошением, VII, ч. в. 1~8%, 
о. п . 0,4%) . - . 

32. Bathysolen nubllis Fall. (кощением, VH, "{. в . 1,2%,, 
_о . п . 0,2%) , . 

33. Corlomeris scabricornis Panz. ( кош~нием, VI-VII, 
ч. J:\ , 1,2%. о . п. 0,1%) . . _/ .·. ..· . ·. 

34, Cotizus 11.yoscinП1( с· (кошецием; VП, ч. в. 1 ~ 2%, о. п. 
0,1%). 

35. Stlctopleurus crasslcornis L. (кошением, VI-VII, 
ч. в .. 1,8%' о~ п. о,~%). . ~ . 

36. ·sciocoris ctirsltaпs F; (кошением, VI-VII, ч. в. 
t,9% , о. п. о,2%}. · ·· · 

"' 37. Holcostethus vernaHs Wolff (кошением, VI-VII, 
ч . в . 2.6%, о. п . 0,3%}. .· . . 

38. Eurygaster maura L. (на лапчатке донской и коШе· 
. нием, VII,"!J. в . 1,8%, о . п. 0,2%). . 

39. Zicrona coerulea L. (:Кошением, VI_:-VIJ, ч . в : 2,6% 
о. п. 0,3%) . / - •. 

40. Neottiglossa pusШa Gmel . (кошением, VII-VIII , ч . в. 
1,2%, о. п. O;l %). 
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Остальные 1()0. видов кЛопов .из числа обнаруженных на 
Галичьей горе относятся к группе спqрадически встречаю: 
щихся или единичныхло численности. , 

Наиболее богаты видами сем{!йства Mii"idae (33 вида), 
Myodochidae (29 видов), Core!dae, (21 вид) и Pentatomtdae 
(28 видов) . Неплохо представлены кружевницы Tin~Шdae 
(11 видов). · · 

ЗоогеографическаЯ характеристика клопов затрудня
ется сЛабой изученностью их фауны в ряле о!)шИрных рай
онов СССР. Все же можно вы1делить в составе фаунь1 клопов 
Галичье/1: горы комп.ц.екс южцых• видов, характерных для 
степн:ой зоны, хотя и заходящих обычно в лесостеnь, на 
Юшказ и т.д. [10]. Это, в пер:вую оч~реДь, виды: Orthocephalu.s 
Ьivittatus fieb., Elasmotropls testacea Н. - S., Monanthla 
rofundata Н. - S., G~le~tus Зinustus Н.- S., Pyпhocoris mar
ginatus Ко!~. Lygaeosoma reticulatum Н. -S.,. Geocorls gryl
loides l::.., Heterogaster t:athariae Oeoffr., EmЫetis verbasci F:, 
Gonoceru·s ~cute&!)gttlatцs Gz., Dicranomerus agШs Scop;, 
D. aiЫp~s F., Psacasta sp., Carpocorts lцnulatus · Gz., Stagon6 
tnus Ыpttnctatus L., Cydnus aterrimus Fieb,, затем Acetropis 
carinata Н.- S., Neottiglossa lepgrina Н.- s., Legnotus pici
pes Fa11., Heterogaster art"emisfae SchПI .. , ·Nysius · senecionis 
SchШ., GloЫceps fulvicollis Jak., . Macrotylus herHchi Reut., 
Ting!s. geniculata Fieb., Monanth!a platyoma Fieb., Platyplax 
salviae SchШ. 

Для, 16 первых 'из названных выше видов Галичья гора 
является одним из наиболее северных известных пунктов· ·их 
распространения. Толмю восточнее, в районе Поволжья, 
некоторые из ни.х (Eiasmotropis testaceaY дшщдят до Жигу
лей _[81 G!oЫceps fulvicoШs -до Татарской АССР и Сверд-
-ловекой области HOJ. - · 

Пребыванне на Галичьей . горе таких южан, как красно- · 
клоп Pyrrhocorls margfnatus:,__ Lygaeosoma retlculatttm, Dere
phy!lia cristata и нежоторых дру.гих, известных rолькоюжнее 
(Украина, Крым, Кавказ, Воронеж, Новохопер.ск), свиде
тельствует об экологической обстановке, благоприятствую-
щей сохранению редких термофилов на окраине их ареала . 
Вполне возможно, что пребывание э.тих в общем малопод-
вижных насекомых носит реликтовый характер. ., . -

По своей ландшаф'Рной характе-ристике многие из наз
ванных видов не являются настоящими степняками как в 

смысле ареала, так и ксерофильности и более t{,ли менее ши- ·
•роко раопространены в За1п~дной Европе. В зону лесостепи 
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они прщшкают главным образом в силу своей термофиль
но,сти. Следуя А. Н. Кир.ичен1ко (9,. 10], более т1ипичнымц степ
ня1ками, возмотно, следует наi3Ва1'ь такие виды, как Orthoce
phalus Ьivlttatus, Lygaeosoma reticulatum, Psacasta sp. и не
которые другие. За исключением Geocoris' grylloides, все 
отмеч~нные на Галичьей горе южане принадлежат к видам 
редким или единичным. Большая их часть не была обн.ару· .. 
жена в 1947-1949 rг., что связано с несколько меньшим 
масштабом ·сборов·· и еще раз подчеркивает редкость этих 
форм, не вполне, как видно, соответствующих местным ус;.

ловиям (черта, характерная обычно для видов на окраине 
ареалов). , ' 

Комплекс лесных видов представлен на Галичьей горе 
широко ра·спространенными формами: Geocoris dispar Waga, 
Stictopleurus crassicornis, Graphosoma lineatum, Aelia klugi 
Hahn., Picromerus Ьidens, Co"f>tosoma scutellatum, затем Am
Ьlytylus nasutus Krsch., Acanthowma haemorrho!dale L., Ado~ 
merus Ыguttatus Sco{)., Gastrodes grossipes Deg,, Hoploma
chus thunbergi Fall., Elasmostetus interstictus L., К!etdocerys 
resedae Pz., Myrmecophies alboornзtus Stal., Megalonotus 
chiragra F. 1 NaЫs l,imbatus Dabl., Rhinocoris · annulatus Poda, 
Spatocera l:rticornis Schill., всего до 17-18 видов, большая 
часть которых обычно дерЖится и в открытых условиях, 
другая связана с дубравой, можжевельниками, соснами. 

Групnа полевых видов, географически еще более широко 
распространенных, в анализируемом ·м·атер.иале представлена 

такими видВ!ми, как Eurygaster maura, Aelia rostrata, Notostira 
erratica, Trigonotylus ruficornis, Eurydema olerac:ea, Е. ornata L. 
( = festiva L.), Е. ventralis Kol., Piezodorus lituratus, Adel
phocoris lineolatus, Dolyc.oris baccarum, Carpocoris pudicus, 
Polymerus vulnera tus, Р. j:ogfl'в.tus, Р. unifasciatus F., Brachy"' 
coleus decolor Reut. ( = scriptus F .), Ci1Iamydatus pullus Reut., 
Ch. pulicarlus J.:_, Lygus pratensis L. и Другие. С уЧетом оби
лия видов эта груrша здесь из доминирующих, что неудиви

тельно, прежде всего, из-за тесного окружения' полями всех 
заповедных участков Галичьей Горы.· ; , · 

Из анализируемого материала до 20 видов известны в 
качестве вредителей полевых культур, однако в условиях 
заnоведника: только немногие из Н'ИХ показали настолько по
t~ышенную численность, чтобы опасаться повреждения ими 
растительности (полоса-тый 'клоп, люцерновый клоп, раtпсовый 
кло'!, ягодный клоП, остроплечий щитник). При обследо-. 
вании на лапчатке донской в основании стеблей неоднократно· 
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отмечали•сь - заметные количества ,клопов имаго N ythecus ja- · 
соЬеае, Ortholomus· punctlpennis и· в аналогичных условиях 
на шиверекии подольско_й Nysius thyml, кото.рые, воз•можно, 
используют густые шап·ки этих растений в качестве своеоб
разного укрытия на относительно оrо.11енных и разогреваемых 

солнцем склонах. · 
В заключение nрl!ведем те видьr из анализиру~мого 

материала, которые не были упомянуты :еыш~: Acalypta sp., 
Aphanus rolandri L., Brachycaretшs tlgrinus $chill., Aeth_ps 
nlgrita F , Corfomeris dentlcu!atus Scop., Calocorls roseomacu-
1atus Deg., Cymus ·cJaviculus Fal\. ~ Dictfonota strichnocera Fieb., 
Er~ocor!s ab!etis. L. , EmЬiet!s dentlcu.llis Horv., ·· E;urygaster 
testudlnar!us Geoffr" Heterogaster urticae F ., J alla ai.tmosa L. 
Lasiacantha capucfna ·oerm .. Lygocoris lucorum М. - D., Le· 
p.topterna _ ferrugata \ Fa\1 ., Neides tlpularius l .. , Leptopterna 
dolobra:ta- L., Megalotomus jun~us Scop., Mona.nthla echli 
Schr., Nysitis ericae Schi\1., N'. belveticus Н . ...,_,s., Nemocoris 
falleni Sah\b ., Odontosёelis fцHginosa 1,., Pitedia pinlcola Mls., 
Pi'esma capitatum Wolff, Р . maculatщn Lap., Plagiognatbus 
a!Ьipennis Fall .• Paloщena praslna L. Perytrechus 2'eniculatus 
Hahn., Ph..y__tщ:oris varlpes Boh., Reduvius personatus L., Rhy
parochromus Jynceus F., R hopalus subrllfus - Gmel.,' Sehfrus · 
m orio L., Stlctopleurus abotilon Rossi, S. punctatonervosus 
Gz ., Stenodema calcaratum Fa\1., S. laevlgatum L., Sphragl
sticus nebulosus FаП., Scolopostethus pl~tus ~chНI., Syro1pastus 
rhomb_ells r.:., TingiS;cardui L., Trapezon~tus arenarlus Z. rlus L. 

)КЕСТНОНРЫJfЫЕ {C()Ieoptera) ,,, ., 

Водьше половины собранных на растеJ-tиях насекомых 
приходи11ся на ЖJ'IKOB (около 33,00 экз.). Всего определено 
164 вида, причем несколыко, _ по--видимому редких, ви.дов из 
долгонщиков (Myarus, ·Anthonomus, Phyllobius) пока не -
определено и из наст.оящего обзора исключается. Для к<>
л ичественной оценки видов на,ми использована та же luкала , 
что и Ддя клопов (~см. табл ) , Причем выделены следующие 
группы . 

А. ВидЫ часто встречающиеся и массовые 

1. Cetonla aurata L. (на rюрезнике гоуно~, ромашке 
обыкновенной , синеголовнике, гречихе альпиискои , ежеголов
нике прямом, ломоносе, таволжанке. лабазнике б-лепестном, 
васильке русском, VI-VII, ч. в . 29,2%; о. п. 7,2%). -
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-2· Lagria. hirta L. (на подмарен~ике, pqмaшJS.e, шалфее · 
лесщом, раrкитнике русском, 1дорез'Ни,ке горном, васйльке лу-
говом и кошением, VI~VПI, ч, в. 21;4%, о. п. 6,0% )· •· 

Б. Виды част.о встречающиеся и мноrочисленные 
. . . 

3. Coccinella septempunctata L . . (на порезнике, тысяЧе
.,rtистнике, лапчатке донской; клеверах и многих других и 
кошением, V-::-IX, ч. в. 29,9%, о; н, 4,5%}. _ 
_ · 4. С 14- pustulata L . . (на лiоцерн.е, кульбабе, ·тысячели-_ . 
tтнике и ~ошением, V-IX; ч. в. 26;6%, о. n. 5,0%} . - . . 

5. My\abrfs pusШa :L. (на 'ромашках; скабиозе, ·даnчат.
ке - серебристой, ка1чиме метелЬ!!Jатом~ 'КОл.окольЧике р;,юунку

: лоидном, веронике и кошением, VI:_VJП, ·ч. в. 14,9%, о. I1 . 
·3,5%). . 

· 6. Ctenlopus flavus Scop. (на порезнике горном, ромаш- , 
!{ах, кошением, VI-VП, ч. в. 14,9%, о. n.4,2%). 

7. Ct. su\phurfpes Germ. (на м~рьяннике, шиnерекии и ко -
шенИем, VI-VП; ч. 8 ; 13,6%, о. п. 4,2%). _ 

·-. 8. , Galeruca tanacetiC (на ежев"!ке, шиверекии, коро
.вяках, _ порезниrке, JIЗIП'Чатке, серебристой, бурач·ке горном, ро-. 
машке, тысЯчелистнике и коШением, VI-IX, ч. в. 18,9%, о, п. 
3,8о/.о) ; · r ' ' 

9. О. pomonae Scop. (на ryJJЯBti"и·кe 1f друлих, кошением 
V-IX, ч. в.18,3%, о. n. 3,0%). 

10. Cryptocephalus laetus F'. (коШением, ч . в . 13.0%, 
о . n. · з,7%) . - . 

В. Ваtды часто встречающиеся, 
с · Эа_~етной численностью 

11. Thea ~2-pшictatp ~ L . (на лаnЧатк~ серебристой, ты
сячеЛИстнике и другuх, кошен~ем, V-VIIt, ч. в . 13,7%, о. л . 
1,2% ) . . . . . 

12:. Haltlca oleracea L. (на nырее, эспарцете донском 
и кошением, V-IX, ч .. в. 12,9%, о. п. 0,9%). · 

- 13: Propylaea 14-punctata L . . (на гречихе альпийской( 
а.страгале и кошением, V-VIII, ч. в . 13,0%, о. л. 1,1% ). 

14. Cryptocephalus flavlpes F. (на тысячелистнике, коло
кольчике сибирском, ·молочае, вике тонколистной и кошени-
ем, V-'-VII, ч. в..: 12,4%, о. п. 1,5%). · -- · 

15; Cr. serlceus L. (на колокольчике алтайском, мятли
ке, ястребиН\Ке , осоках, бураrч·ке горном, Гмелина, тысячеJIИ-
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стнике, кульбабе, кошением, V-VII, ч . в . 12,9%, о . п . 1,6%). 
16. Cr . . fulvus Goeze (кошением, VI-VII, ч. в. 16,9%; 

о. п . 1,2%) . 

Г; Виды обычные и мноГочисленные 

• 17. -6-ionus thapsl F. (на коровяке и кошением , Vl....,.-VII ,' 
Ч. В . 11,7% О. П. 2,6%). . . 

18. Lfxus cilindricus НtЬ. (на порезнике горцом и ко-
шением; V-VII , ч . в. 7,8%, о . п . 2,5%) , 

Д. Виды обычные с. заметной чисЛеuностью 
19: Mordellistena . pumila Gyl! . . · (кошением, VI-VIII, ч. в. 

5,4%, о . n. 0,5%) . · - . . . 
20. Mordella act~leata 1,....;. (кошением V-VIH, ч. · в . 9,8%, 

-о . n. 0,8%) . ·· 
21. Criocerls 12-punctata L. {на nорезнике, Пыр ее , осоке, 

сnарже,' кошением; v~vп, ч . в . 7 ,8% ~ о. п . 0,8%) . 
22, LaЫdostomis longimana [ . ('tia гречихе _ альnийской , 

ежеви'ке, кошением, Vl'-VII, Ч . в. 7,1 %, о . n. 0,7%) . 
23 Gynaпdrophtha)ma xanthaspis 6erm . ( на гречихе альnий

ской, колокольчике алтайекрм, молочае, тысяче.тщстнцке, ко
Шением, VI, ч . в. 5,4%, о: п. 0,8%) : 

24. Crypt6cephalus Ьipunctatus ; L. (на сnарже лекарст
венной, мятЛике, молоча-е, вик-е . тон_колистноЩ _ VI--VII , . 
ч. в. 6,5%,о. п . 1,0%)_. . 

25. Chrysornela cereal!s L. (на ромаШке, молочае, uике 
ТОНКОJIИСТНОЙ , кошением , V-VIII, Ч. В , 9,8%, о . П. 1,2%). 
_ 26. Adonia variegata L. (на сnарже лекарственной и ко
шением, V_::._VIII, ч. в . 8,4%, о . П ; 1.1%). 

27. PhylloЫtts urtlcae Deg. (на fысячелистнике и I<О
шением, V- VIII , ч. в. 9,2%, 6. п. 1,5%). 
_ ~8. Coptocephala unifasciatщ Scop. (~ошением , VI-VII , 
ч . в. 7,1 %, о. п . 0,9%) . 

29. Peritelus 1eucogrammus Germ. (на колокольчике ал-
та йском и- кошением, VI-VII , ч. в . 8,5%, о. п . 1,,5%). , 

30. AnomaJa duЫa Scop.' (fla листь~х дубков, ив, цветах 
порезiНИIКа гор:ного , кошени~м. VI-VII , ч . в. 7,8% , о . п . 0,7%) . 

Е; Виды передкие или с заметной численностью 

31. Malachlus viridis F. (кошением, VI-NH, ч . в. 3,6% , 
о . п.О,S%). . - - . , 

3?. Llmonius aeruginosus Ql. (на. молочае, ласточнИке, 
серпухе, пор.езниrое горном, ч. в. 3~6%, о . п. 0,_3%). 
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· 33.; Sub_cocclпella 24-ptinctata С. (кошением, V-VII , 
ч. в. 4,8%~ Ь . п.О,5%). • . 

34. Oedomera flavescens С. (на бурачке Гмелина, лапчатке 
донской и кошением, VI-VII, ч. в. 4,2%; о. п. 0,4%). 

35. Ceroeoma schreberl L. (на -качиме метельчатом, сине
rоловнике плоском, ромашке обыкновенной, дроке красиль
ном, VI-VII, ч : В. 4,8%; о. It. 1,9%.). ' 

36. Omophlus rufitarsis L~, (на шиверекии, астрагале, 
мЯтлике, гречихе альпийской , коiпени~м , VI - VIJ, ч . в. 3,0%, 
о. п . 1,3%). . . 

37. Plaglonotus flora\is PaJI. , (~а тавоЛж~нке, ть\Ячелист-
нике, кошением, VI-VII, ч. в. 4,9 Уо, о . п. 0,7 Уо) . . -
· 38. Stran-galia melaiiut'a L. (кошением, VI-VII, ч. в . 
3,6% , о . .П. 0,.6%) : . 

39. Prloпus coriarius L: (кошением, VII-VIII, ч. в. 
3,6%, . о . п . ·о,3%) . _ .... 

40. Cryptoc~phalus m()raei L. (на зопнике и кошением , 
VI-VII, ч.в , 3,9%, о. п. 0,2%). . ' 

41. Chrysomela meпthastrl Stiffr. (н а ромаШке, ласточни-
ке, серпухе, VI, ч. в. 3,2% о . п. 0,3%). _ • . 

42. Chr. haemoptera L . (ua молочае, полыюt, вике тонколи -
стной, VI, ч . в. 3,2%, о . п. 0,3%). _ \ .. 

43. Hypocassida suЬJerroginea Schr . (на · рябине и ко
ше нием, VI-VП , ч. в . 3,9% о.п . 0,6%). 

44. Timarcha ·coriarla Laich. (кошением, V-VIII , ч . в . . 
3,9%. о. п . 0,4%) . 

· 45. Chaetocшima aridu1a Gy\1. (кошением , VI-VII, ч. в., 
3,9%, о. П. 0,2%). · 

46. Crepidodera, ferruginea Scop.... {кошением, VI-VIH, 
ч. в : 4,5%, о. п. 0,4%) . . . . ; ·. 

47. Podagrica fuscicornis . L . (кошением, VI:-IX, ч. в . 
3,2%, О . П. 0,2%). ~ .. . 

48. Otiorrhynchus ligustici L. (на кр·апиве и в подстил
ке , V-VII, ч. в 4,5%, о. п . 0,3%) . 

49, Cleonus tigrinus Panz. (на плодах ромашки и коше 
нием, VI-IX, Ч ; в .. 4,5%, о . п . 0,6%). 

50. Strophosomus melanqgrammus Fбrst . (кошением, VI
. VII,ч . В ; 1,2%, о . п . 0,7%). 
· . 51. Amphimallon solsWialis · L. (на тысячелистнике и 
еЖеголовнике; VI-VII, ч. в. 4,7%, о . п . 0,6%). . 

52. Phyllopertha horticola L. . (на ломоносе, ромашке, пы
рее, эапарцете, VI-VII, ч. в . 4,6'%, о. п. 3,8%). 
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53. Euspermophagus serlceus Geoffr. (кошением, VII, 
Ч . В. 3,2% О. П. 0,5%). 

54. Bruchus -atomarfus L. (кошеtшем, ч. в. 1,9% о. п. 
0,5%). . . 

Остальные 100 видов анализируемого ,материала относят
ся к В1Идам или редким и малочисленным, или .спорадически 

встреч.ающимся и по численности единичным .. 
Из отдельных ,семейстs жукоs на растениях наиболее 

представлены (по числу особей}: ChrysomeHdae, Coccinellidae, 
Melgidиe, Scarabaeldae, Alleculldae, Lagrildae; кроме того, 
tю разнообразию, как обычно, выделяются Chrysomelidae 
(52 вида) й Curculloпklae (40 видов) . 

В зоогеографическом отношещш характерна группа ви
дов степного . комплекса, найденных на южных склонах ов • 
рагов, на воеточно-западной экспозиции основньrх склонов _ и 
отчасти на залежах плато. Это жуЖелица• Carabus hung?rlcus 
mingens Qнens.,· слоник Otiorrhynchus asphaltlnus · subsp. 
creticola (определен Jl. В. Арно.irЬди, найден _в подушках 
шиверекии подолъской, VII-VШ, ч. в. 2.6 ~. о. п. 0,4%); 

· зате!'d Bl:f,fi.Ы C~rdfophorus · rнflpes Geoffr., Notoxus trifasclatos 
Rossi, Blaps halophila Flsch., Pedlnus femoralis fetnoralls L., 
Mylabrls pusllla 01., Cerocoma schieberi F., С. schaefferl L. ~
Lydus syrlacus L., Meloehungarus Schr., Dorcadion -holoseri
ceum Kryn., Plagionotus floralis Pall., Gynandrophtalma xant
haspis, Cryptocephalus apicaПs GeЬI., Chrysomela margiпata L. 
Baris chlorlsana Grm., Chrysochus asclepiadetts Pall., Homalo-

·plia spirea~ Pall., ArЩoplia aostriaca tlbs., Amphlmallon sol
stitialis L., Coprls lunarfs L. Geotrupes mutator ,Мarsch., 
CaccoЪitis · schreberl L., Dlbolia meta\lica Matsch ., Phyllotreta 
balcanic.a Heik. и другие, всего свыше 30 видов . Перечислен
ные вцды характерны для степной и отчасти лесостепной 
зон евр01пейс:кой части СССР. Все они известны из окрест
ностей Воронежа, за искЛючением не отмеченных пока тцм 
N otoxus trifasclatus, Cryptocephalus apicalis, Homaloplia 'spi- · 
reae. Часть - видов этой группы в районе Галлчьей горы 
и близких к ней аналогичных мост имеет свои северные пре
делы распространения. Это еще в большей мере относится к 
некоторым малоподвижным ю:Жанам', пребывание которых на 
Гали,чьей горе может иметь реликтовый характер, а именно : 
к асфальтовому скосарю, слоника~ Larlnus latus Hbs., Lipa
rus coronatus Gz., Mylacus murlnus Во})., из брухелид Bruc
hela pygmea Gyl. · ' 

При сравнении набора видов южного расп.ространения 
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с аналогичной груnпой на Жигулях [8.] бросается в глаза 
несра•вненно меньшее количество видов - ю!Го-еQсточног.о про- .. 
исхождения. Даже при сравнении с окрестностями Вороне
жа следует отметить отсутствие . восточных форм: Calosorna 
dentlcoHe, Anisoplia zwicki F.-W. и других. Здесь более 
реЗ!iю доминирует груп:па юго-ЗаJПад~о,го сре,диземномор
скоrо hро!(fсхождения. Слабое ,развитие песков объясня
ет отсутствие Южан псаммофилов, таких, как Tentyrta no
mas Pall., который, По Н. Н. · Конакову; -ббнаружен в Хре-

. Иовеком бору {1 Ц, Scarabaeus s~cer L. и других. Возможно, 
однако, что это объясняется более северным положением: уча
стка, с чем ~tЦJ.верняка .. можно связать отсутствие L ethrus 
apterus Laxm.,~ - обычнрго в окрестностях ВоронеfКа [14]. 

Для более мезофильныху~ас11ков, nримыкающих к· Л·есу 
или в·клини!Вающихс.я.. в 'Леснуюпоросль, а такЖе дляплато по-./ 
казательна . гру.пша видов, :iн:Ирок·о рамространенных и ха
рактерных для 0тkрытых ·и полуt:>ткрытых биотопов. Это та
кие виды, как Мala~hiнs virfdis F., Propylaea 14-punctata L., 
Coccfnula 14-pustulata . L., Тhеа 22-pцnctata L., Crioceris 
12-punctata С., С. 14-p'unctata .. Scop., Ca&sida vittata. VШ., 
Cantharls rustfca Fall., Epicoineti! hirta Pd., Hoplia parv'ula 
Кг., Lamplris noctiluca L., Notoxus m<щoc~ios L., Oryctes па",. 
sicornis L, SIIpha cariпata Hrb., S. obscнraL., Sitoha Hneellйs 
Воп . . и другие, всего до 35-40 ,видо8 нащего списка. Слабее 
представлены виды дубравноГо · комплекса. Так, из 160 ви- · 
дов, отмеченных .К. В. Арнолъди Ш, .в качестве характер
ных дубравных элементов в Теллермановском лесу, на 
Галичьей горе на-йдено только 18 вИдов, в частности, щелку
ны Lacon murintts L., Prosternon tesselaturn L., Limoniнs 
aeruginosus 01., · усач Prionus coriш·ius, •жужелица Cara
bus cancellatнs tu.b.ercttlatus Dej., хрущи восточный майский 
и садовый. Сюда можнопри6авить ещеоколо 15 видов, свя
занных в .своем раапространеiши ·с лесными уча,стками ( сJ;Jет
ляк, шпаНJка, тополевый и осиновый листог,рызы, тополевый 
трубковерт, хрущ восковик и другие) , но не относящихся к 
·ду.браюf:ому комtплексу. Локазательно отсутс'I)вие форм, тИпич
ных для. высокоствольной дуlбравы (нет, ·например; жука оле
ня, красотелов, бронзоiюк Potosia. Liocola, мертвоеда Xylo
drepa 4-punctata L.) Несомненно, Эти формы, как и многие 
другие были на Морозовой горе в недавнем историческом про
шлом и исчеЗ.rш со сведенцем леса. В результате лесной ком-

. плекс расоматриваем.ого участка приобрелсхоДство с обеднен
ным комплексом лесных полос [5J. 
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Вnолне естественно, что в фауне жуков· Галичьей горы 
хорошо представлена гру1пюа nолевых видов, широко Рf!СПро

страненных по П!олям, обочинам дорог, на сорняках. Сюда 
относятся rмногие виды жужелиц из Harpвlus, AmaraJ Apion 
stolidum Grm., К aestivum Grm., А. laevigatum Payk., А. 
onopordi Krb, А. astragali Pk., Bruchidiнs нnlcolor Dl., Chlo
rophsnнs viridis L., Cryptocephalus 8-pнnctatнs Scop., С. 
6-pнnctatus L., С. violaceus. Laich., Haltica palнstrls Ws, 
Lixus bardanae F., L. myagri 01., Phyllotreta vittцla Redt. 
Longl-tarsus tahidнs F., L. jacobeae Wtr. Phyllotreta. nemorum L., 
Antsoplia agricola Pd. и другие. Есть ряд. видов .вообще ши
рокю раапространенных убиквистов ( семиточечная коровка, 
обыкновенная бронз.о'вка). Среди фитофилыJ.ых жуков отме
чено 47 в'идов, зарегистрированнЧ!Х в ка,честве 'вредителей 
сельскохозЯйстsенных растений или древесных пород. Однако 
лишь 'Немногие из них по своей численности могут вызвать 
здесь практический интерес. ·это, ГJ!авным образом, потреби
тели пыльцы растений: обыiКIЮ.венна'я бронзов,ка, пыльцееды 
Cteвiopus flavus Scop., Omophlus rufitarsls Leske, некоторые 
листогрьiЗущие (из .пистоедов. и хрущей). Заслуживает вни
мания изученJ:Iе роли многочИсленной здесь мохнатки Lagria 
hirta L. 

В сборах 1951 ·года при кошени~:~ на эспарцете донском 
на 25 взмахов приходилось ~лубеньковьiх долгоносиков Sito
na до 47 экземпляров (в начале июня), клеверного семееда 
Apion ___: до10. Последний· вызывал повре))<дения листьев у 
клевера среднего· (на лесных. ПОJ!йнах Морозовой горы из 
70 просмотренных растений 50 были с повреждениями листь
ев). Семена, *однако, повреждались незначительно, что сви
детельствовало о нормальном естественном отсеве апиона. 
Иначе обстоит дело с семенами вики тонколистной. Несмот
ря на хорошее цвеfени~ и интенсивную работу опылителей, 
эта вика в условиях заповедника характерwзуется низкой се
менной продуктивностью, что связано с сильными повреж-
Дениями зерновкой Bruchus atomarius L. Так, _19 июля 1.951 го. 
да было проаналlfзировано 370 стручков, собранных на 
Галичье~ горе, из них 27% былИ-повреждены зерновкой, при
чеМJ в этих стручках из 600 ~семян было повреждено 450, что 
составляет 75%. Сходные данные были получены . при повтор
ных анализах на протяжении всего лета. Поздней осенью 
на плато Галичьей горы нами анализиравались выпавшие 
из стручков и валявшиеся на земле семена.-14% из них были 
повреждены.· В ,ro же время семена вики, собранные на во-
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сточном склоне, оказались здоровыми. Семена вики лавреж
дались и nри храJ-1ении в складе, ' ·причем nоражение их 
зерновкой nостепенно достигало 100%. В данном случае мо
жет идти речь о необходимости химической защиты вики тон. 
колистной в период яйцекладки зерновки. В этом же году 
ртмечены значительные повреждения плодов степной вишни 
(Prunus chamaecerasus), образующей местами заросли у 
подножия Морозовой горы. Повре)!}дения наносились виш
невым слоником (Rhynchites auratus L.). Из просмотрен
i!Ых в первой nоловине июлЯ 658 плодов 442 (67,2%) оказа
лись поврежденными личинкой жука. 

Приведем те виды жуков из нашеГо сnиска, которые не 
нашли уnоминания выше: Adalla blpunctfita L., Antlюnomнs 
1·uЫ Hrb., Anisoplia segetнm Hrb., Agrilнs blgнttatнs F., Ama
ra lнnlcollis Sch., ·А. consularis Dft., AnoЬium thomsonl К .. 
Byctiscнs popнli L., Apoderнs corylt. L., Baris artemisiae Hrb., 
Crepidodera transversa Mtsch., Cardiophorнs atramentariнs Er., 
Coccinella 5-pнnctata L .• Chrysomela violacea Mll., С, grami
nis L., Cionus scrophularlae L.; Chilocorнs Ьipustulatчs L., 
Dibolia cryptocephala Koth., Gastroidea polygonii L., Gym· 
netron tetrum L., G. antlrrhini Payk., tHarpalнs anxlus Dft., 
Н. affinis Schr., Hippodami~ 13-pнnctata L., Lepyrus palustris 
Scop., L. capucinus Scball., LaЫdostomis paЩdipennis GeЬI., 
Lema cyanella L., Lytta veskatorla L.·, Meloe proscarabaeus L .. 
М. vtolaceus Marsch., М. varlegatus Dnv., Melanotпs bшiini
pes Germ., Meligetes coracinпs Sturm., М. viduatus Hr., Ma
Jachius aeneus L., М. marginalis 01., Olibrus aeneпs F., Pa
chybrachis tesselatпs 01 , PhylloЫпs brevls Gyll., Strangalia 
Ьif.asciata Mll., StrophoSIQmut~ capitatцs ruflpes Steph., Brachy
pterolцs pulicariцs L. , 

Если учесть -.снисок В Беляева [2.], 'Ре число известных 
для Галичьей горы видов жуков достигнет 184. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведеином рекогносцировочном обследовании преиму. 
щественно фитафильной энтомофауны Галичьей горы собра
но на растениях 318 видов Юrthoptera- 15, Heteroptera-139, 
Coleoptera--,-164). Выявлено несколько фаунистических групп. 
Наибольший интерес представляет Fруппа южан, в европейской 
части СССР приуроченных к степной полосе с большим или 
меньшим заходом в лесостепь, а также в горы Крыма, Кавка-
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sa, насчитывающаЯ 45~5.() · видов. Нахождение многих 11-з этих . 
видов на Галичьей' горе (52°40' с. ш . ) расширяет известные для 
них севернЫ._е предеЛы распространения . Сравнительно с J30po- .·. 
нежс1<ими степями настоящие степняки -- ксерофилы юго-вос

. rочного происхождения, а также псаммофилы- представлеt~ы 
слабо. Еще больше .эта разница при сравнении с комплексом 
южан-стеnнЯков 1в Жигу лях. В обследованном · участке нес
колько более заметны выходцы богатого видами юго-западно-. . 1 . . . . 

го комплекса средИземномерских видов, связанных с зоной 
степей главным образом по линии термофильности. Таковы, 
например, жук кузька Anisoplia aнstriaca · НrЬ., . JJЗ мух -·- .· 
Dis_<~histцs mlnlmtis Schr. [1~], прус . CaШptamнs ltallcus. 
Естественно, что на Гаоllичьеи горе, как и вообще в зоне ле
лесостеJПи, они ведут себя ,как ксерофилы, выбирая инсол~tруе
мые участки сухих низ:кd11ра>вных склонов . Часть видо13 ]'!Ка-. 
заиной ·гру,пnы~ осЬ:бенно маJJоп,одвижные , их представИтели . 
(некоторые КЛОJiЫ, Жуl<И ДОЛ!ГОНОСИКИ}, ВQЗМОЖНО, держаТСЯ . 
Здесь еще С вреМеН Ме!ЖЛеДНЮЮВОЙ ЭIПОХИ, ИСIПОЛЬЗУЯ су~ие 
южные склоны, покрытые тимьяняками и осветленными бере-
зово-оосн,овьrми борами. · 

Второй групnой явлщотся относительно , менее термофиль
ные виды, прИурочецные к суходольным лугам, лесным nо
лянам . и пользующнеся широким географическим распрост
ранением как в степной, так и в лесной зqнах. , В связи с 
близостью полей ощущ·ается значительная примесь видов , 
характерных для агробцоnенозов ( сорно--полевые виды). : 

\ · Лес.ной комплекс значительно обеднен, особенно· при срав. 
нении с богатым ду,бр·авным \КОмллеЮсом воронежских лееов 
[1, 131. В частности, отсутствуют · вЮJ.ы, связанные с высоко
ствольными дубовыми и сосновыми насаждениями . Своего ро
да реликтом былы~ боровых условий являлось нахождеt~ие на 
единичных сосенках, еще бЫВIШих на Галичьей горе до войны, 

· клопов Gastrodes grossipes Deg,. Pitedia pinicola M1s. По
видимому, в большей степени сох,ранился ,лесной комnлекс у 
более подвижных фор-м, чем сараН'човые, клопы и ж,укй:. Так, 
проанализированная нами фауна мух Жур>чалок носит не
сколько обедненный, но ясно выраженный лесной характер [151. 

Слабо представлены в нашем ~атериале пойменно-долин
ные и околоводные формы, что связано как с возвышенным .. 
характером большинст~а стаЦий обследованного участка, так · 
и с крайним •стесненИем поймы в этом месте .. В списке · кло
пов цмеются следующие чисто J;'I'Одные формы: Llmnoporus 
rufoscuteJtatus Latr., Ilyocorls clmicoides L., Aphelocheirus 
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aestivalis F., Sigara falleni Fieb., S. striata L., S. concinna Fieb . 
.Пример_но 70 видов жу!Ков, клопов и 1кобылок относятся к· 

числу вредителей растениеводства, однако только немногие 
из них настолько выделяются по своей численности, что 
могут выЗвать опасение за ддtтаточную сохранность· nло
доношения некоторых растений аграбиостанции ('главным 
образом, жуки пыльцееды, обыкновенная бронзовка, садовый 
хрущик, вишневый слоник, зерновки, люцерновый клоп). Та
кое относительное благоnолучие с вредителями необходимо 
поставИть в связь со сравнительно хорошей сохранностью 
флоры и фауны :наго участка; обесп~чивающей саморегули
р-овку местных биоценозов. 

Энтомофауна Галичьей горы, несомненно заслуживает бо
лее nристального и · · глубокого исследования как в направ• 
лении более полного охвата фауны, так и в направлении цзу
'lения связей между разнообразными растениями и насе
комыми фитофагами и опылителями. Также крайне 
интересно в экол.огическом отношении изучение сезоннь.1х пе

ремещений насекомьiх из одной микростации в другую. 
Бсiльшо~ значение имеет фауна местных энтомофагов и их. 
активность в регу,11ятивных процеdса:х. Весь'Ма · важно выясL 
нение изменений в фауне Галичьей горы за ряд лет. В част
ностц, возникает вопрос, не объясняется лtи иенахождение 
многих видов клопов из списка · . А. В. Голицына 1938 - -
1940 rr. в 1947-1949 гг. и позднее некоторым возможным 
оскудением фауны Галичьей горы, выз6анным нарушением 
режима заqоведности в военные годы. Возможно, что жи
вотные, в общем более уязвимые мизерностью размеров ме_ 
стных стаций, нарушениями заповедностц и тесной кру
говой изоляцией, в условиях которых находится в последнее 
время район ГалИчьей горы, окажутся тем чувствительным 
барометром, с nомощью которог.о . ботаники · заранее могут 
заметить и •сигщ1лизировать опасность оскудения бо.гатой 
nрироды, к сожал<:>НИ19. CTOJ.IЬ маленького уголка . чернозем

ных «аJ1ЬП». Представляется существенным вовлечь в энто
мологические исследования аналогичные прир10дные участки 

на ' Средне-Русской возвышенности (так называемый Дон
с~ой реликтовый район ботаникой). Само собою разумеется, 
что выявленные 'на,ми интересные стороны фауны насекомых 

Галичьей горы могут играть роль дополнительных аргу
ментов за усиление режима заповедности этой небольшой 
по площади, но крайне интересной в естественноисториче
ском отношении территории . 

13"' '195 
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