
 

На правах рукописи 

 

 

 

АБРАМОВ 

Алексей   Владимирович 

 

НАСЕКОМОЯДНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ВЬЕТНАМА  

(СИСТЕМАТИКА, ФАУНА, ЗООГЕОГРАФИЯ) 

 

03.02.04 — зоология 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук 

 

Санкт-Петербург 

 

2017



 

2 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
Зоологический институт Российской академии наук 

Научный 
консультант  

доктор биологических наук, академик РАН  
Вячеслав Владимирович Рожнов  
 

Официальные 
оппоненты: 

Фатимат Асланбиевна Темботова 
доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, 
профессор,  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова 
Российской академии наук,  
директор института 
 

 Юрий Нарциссович Литвинов  
доктор биологических наук, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт систематики и экологии животных Сибирского 
отделения Российской академии наук, заместитель директора 
института 
 

 Дмитрий Григорьевич Смирнов 
доктор биологических наук,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  
Пензенский государственный университет, 
кафедра зоологии и экологии,  
профессор кафедры 
 

Ведущее 
учреждение  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
 

Защита состоится «   »                2017 г. в «   » часов на заседании 
диссертационного совета Д 002.223.03 при Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Зоологический институт Российской академии 
наук по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Зоологического 
института Российской академии наук, http://www.zin ru/ 
 
Автореферат диссертации разослан       «       »________________ 2017 г. 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат биологических наук         Петрова Екатерина Анатольевна 



 

3 

Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Изучение биологического 
разнообразия является важным и актуальным аспектом современных 
научных исследований. Биоразнообразие является одной из ключевых 
характеристик состояния природных популяций и экосистем, имеющей 
определяющее значение для их функционирования и стабильности. 
Значительная часть известных видов животных приходится на 
экосистемы тропических лесов, в частности, тропики являются основным 
современным центром видового разнообразия позвоночных (Ceballos, 
Ehrlich, 2006; Botero et al., 2014; Rolland et al., 2014). 

Юго-Восточная Азия, благодаря своему географическому 
положению и уникальности природных условий, представляет собой один 
из мировых центров разнообразия млекопитающих (Кузнецов, 2006; 
Sterling et al., 2006; Francis, 2008). За последние 20 лет интенсивные 
исследования териофауны Юго-Восточной Азии, в частности, Индокитая, 
привели к открытию многих новых для науки видов и родов 
млекопитающих – парнокопытных (Vu Van Dung et al., 1993; Do Tuoc et 
al., 1994; Pham Mong Giao et al., 1998), хищных (Соколов и др., 1997; 
Nadler et al., 2011), зайцеобразных (Averianov et al., 2001), грызунов 
(Musser et al., 2005, 2006; Abramov et al., 2009, 2014, 2017a; Balakirev et al., 
2014), летучих мышей (Kruskop, Eger, 2008; Kruskop, Borisenko, 2013; 
Nguyen Truong Son et al., 2015; Vuong Tan Tu et al., 2015). 

В значительно меньшей степени изучены насекомоядные 
млекопитающие Юго-Восточной Азии. Насекомоядные млекопитающие 
(отряд Lipotyphla) включают около 500 современных видов, 
объединяемых в настоящее время в подотряды Solenodontomorpha, 
Soricomorpha, Talpomorpha и Erinaceomorpha (Банникова, Лебедев, 2012). 
Широкое географическое распространение Lipotyphla сочетается с 
высоким видовым разнообразием, например, род землероек-белозубок 
Crocidura в настоящее время является самым крупным среди 
млекопитающих и включает 170-180 современных видов (Hutterer, 2005; 
Банникова, Лебедев, 2012). Несмотря на большой интерес со стороны 
систематиков, уровень таксономической изученности насекомоядных 
млекопитающих нельзя признать удовлетворительным. В частности это 
касается изученности отдельных регионов, особенно Африки и 
тропической Азии (Nicoll, Rathbun, 1990; Stone, 1995). 

Степень разработанности темы. Комплексные таксономические 
исследования насекомоядных млекопитающих Вьетнама прежде не 
проводились, а имевшиеся отдельные работы охватывали лишь 
незначительную часть видов (Osgood, 1932; Jenkins, 1972; Heaney, Timm, 
1983; Hoffmann, 1986, 1987; Jiang, Hoffmann, 2001; Lunde et al., 2003). 
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Статус многих таксонов оставался невыясненным, не было известно 
распространение даже самых обычных видов, а фаунистические и 
зоогеографические исследования зачастую основывались на ошибочных 
видовых определениях. Фаунистические сводки по млекопитающим 
Вьетнама до недавнего времени включали 12-15 видов насекомоядных 
(Dang Huy Huynh et al., 1994, 2007; Кузнецов, 2006). Интенсивные 
молекулярно-генетические исследования последних лет (Ohdachi et al., 
2006; Dubey et al., 2008; Esselstyn, Brown, 2009; Esselstyn et al., 2009; 
Esselstyn, Oliveros, 2010; Bannikova et al., 2011, 2014; Yuan et al., 2013; He 
et al., 2010, 2012a, 2014) свидетельствуют, что таксономическое 
разнообразие насекомоядных млекопитающих Юго-Восточной Азии 
остается недооцененным. Слабая изученность фауны млекопитающих 
Вьетнама определила необходимость данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является 
комплексное изучение фауны насекомоядных млекопитающих Вьетнама, 
оценка её специфики и выявление закономерностей распространения 
группы в регионе. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 

1. Оценка степени изученности фауны насекомоядных 
млекопитающих Вьетнама. 

2. Сбор и анализ коллекционных материалов. 
3. Таксономические ревизии проблемных групп с 

использованием морфологических и молекулярных методов. 
4. Инвентаризация фауны насекомоядных млекопитающих 

Вьетнама. 
5. Исследование пространственного распределения и видовой 

структуры комплексов насекомоядных млекопитающих Вьетнама. 
6. Анализ особенностей таксономического разнообразия, 

географического распространения и истории формирования фауны 
насекомоядных млекопитающих Вьетнама. 

Научная новизна. Впервые оценено таксономическое 
разнообразие насекомоядных млекопитающих Юго-Восточной Азии и 
Вьетнама. Установлено, что видовое разнообразие насекомоядных 
млекопитающих Вьетнама существенно выше, чем предполагалось ранее. 
Проведены таксономические ревизии и уточнен видовой состав 
отдельных групп (Hylomys, Euroscaptor, Crocidura, Episoriculus, 
Chodsigoa, Chimarrogale). Составлен первый аннотированный каталог 
представителей подотрядов Soricomorpha, Talpomorpha и Erinaceomorpha, 
распространенных во Вьетнаме, включающий данные о систематике, 
морфологии, географическом распространении, биологии и изменчивости 
35 видов насекомоядных млекопитающих, известных в настоящее время 
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на территории страны. Для большинства видов уточнены и расширены 
известные ранее границы ареалов. Описано 7 новых для науки видов. 
Впервые на основании данных по насекомоядным млекопитающим 
выполнен зоогеографический анализ и оценена специфичность 
териофауны восточного Индокитая. Предложены гипотезы о путях 
формирования фауны млекопитающих Вьетнама. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 
имеют теоретическое значение в контексте всестороннего изучения 
биоразнообразия, вносят существенный вклад в систематику, филогению, 
экологию и зоогеографию насекомоядных млекопитающих. Полученные 
данные важны для оценки и анализа биологического разнообразия 
экосистем Юго-Восточной Азии и могут служить для решения 
конкретных таксономических задач в изучении насекомоядных 
млекопитающих, являющихся важным компонентом тропических лесов. 
Результаты диссертационного исследования имеют большое значение для 
планирования и организации природоохранных мероприятий во 
Вьетнаме, могут быть использованы для уточнения списков редких и 
узкоареальных животных Юго-Восточной Азии и переиздания Красной 
книги Вьетнама. Материалы исследования использованы при подготовке 
видовых очерков азиатских Lipotyphla для нового издания 
Международной Красной книги (IUCN Red Data List). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Видовое разнообразие насекомоядных млекопитающих Вьетнама 

в значительной степени недооценено. На защиту представлены новые 
данные о видовом составе, таксономической структуре и распространении 
Lipotyphla Вьетнама. Фауна Вьетнама включает 35 видов 12 родов из 3 
семейств. 

2. Криптические виды определяют значительную часть 
разнообразия млекопитающих Юго-Восточной Азии. 

3. Высокая специфичность и разнообразие фауны насекомоядных 
млекопитающих Вьетнама в сравнении с фауной окрестных регионов 
обусловлены особенностями фауногенеза – вселением видов с севера и 
видообразованием в рефугиумах. 

Апробация работы. Материалы и основные результаты данного 
исследования были представлены на научных семинарах лаборатории 
млекопитающих Зоологического института РАН (Санкт-Петербург), 
Университета Хоккайдо (Саппоро, Япония) и Совместного Российско-
Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и 
технологического центра ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН (Ханой, 
Вьетнам); научном симпозиуме Southeast Asian Mammal Databank (Богор, 
Индонезия, 2006); Всероссийской научной конференции «Биология 
насекомоядных млекопитающих» (Новосибирск, 2007), конференции 
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«Современные проблемы зоо- и филогеографии млекопитающих» (Пенза, 
2009); международной конференции «Млекопитающие горных 
территорий» (Нальчик, 2009); X Международном териологическом 
конгрессе (Мендоза, Аргентина, 2010); III, IV и VI Национальных 
конференциях по экологии и биологическим ресурсам (Ханой, Вьетнам, 
2009, 2011, 2015), III международной конференции «Advances in the 
biology of shrews» (Сыктывкар, 2010), IX и X съездах Териологического 
общества при РАН (Москва, 2011, 2016), VI Международном симпозиуме 
MAPEEG-2013 «Современные достижения популяционной, 
эволюционной и экологической генетики» (Владивосток, 2013), 
Всероссийской конференции «Систематика, филогения и палеонтология 
мелких млекопитающих» (Санкт-Петербург, 2013), научной конференции 
«Структура вида у млекопитающих» (Москва, 2015). 

Личный вклад автора. Диссертационная работа является 
результатом многолетних исследований (2000-2017 гг.), выполненных 
лично автором или в рамках совместной деятельности. Автором была 
определена цель и сформулированы задачи исследования, подготовлен 
текст диссертации, сформулированы основные положения и выводы. 
Автор принимал участие на всех этапах исследования, включая 
организацию и участие в экспедиционных работах, сбор и обработку 
материалов, анализ данных и интерпретацию полученных результатов, 
подготовку публикаций. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 41 работа общим 
объемом 32 печатных листа, в том числе 19 статей в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных научных 
результатов докторских диссертаций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 
глав, выводов, списка литературы (содержит 530 наименований, в том 
числе 407 на иностранных языках) и приложения. Основной текст 
изложен на 340 страницах и включает 95 иллюстраций и 4 таблицы. 

Благодарности. Работа выполнена в лаборатории териологии 
Зоологического института РАН. Cчитаю своей приятной обязанностью 
выразить глубокую благодарность всем сотрудникам лаборатории за 
постоянное внимание и доброжелательное отношение. 

Я благодарен моему учителю М.В. Зайцеву, под руководством 
которого, будучи еще студентом, начинал исследования насекомоядных 
млекопитающих. Я признателен моему научному консультанту 
В.В. Рожнову за помощь и поддержку в работе над диссертацией. 
Молекулярно-генетические исследования были бы невозможны без 
помощи А.А. Банниковой, В.С. Лебедева и Е.Д. Землемеровой, я 
благодарен им за искреннюю поддержку и творческое сотрудничество в 
изучении насекомоядных млекопитающих.  
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Выражаю свою глубокую признательность друзьям и коллегам по 
экспедиционным работам во Вьетнаме: А.В. Щинову, В.В. Рожнову, А.Н. 
и С.П. Кузнецовым, С.В. Крускопу, Д.В. Федоренко, А.Е. Аничкину, 
А.Н. Тихонову, Н.Л. Орлову, М.В. Калякину, А.Е. Балакиреву, 
А.А. Калинину, А.Л. Монастырскому, Д.В. Логунову, П.Н. Морозову, 
Tran Quang Tien, Nguyen Dang Hoi, Tran Quang Tien, Nguyen Truong Son, 
Nguyen Duc Anh, Dang Ngoc Can и всем сотрудникам Тропического 
центра, делившим со мной трудности и радости полевых работ в 
тропиках. Я благодарен В.В. Рожнову, А.А. Банниковой, В.С. Лебедеву, 
А.О. Аверьянову, А.Н. Кузнецову, Г.В. Кузнецову, А.В. Бочкову, 
А.Ю. Пузаченко, Н.Л. Орлову, С.В. Крускопу, Е.Д. Землемеровой, 
А.Л. Монастырскому, Л.Л. Войта, Н.И. Абрамсон, Г.Ф. Барышникову, 
Г.И. Барановой, П.П. Стрелкову, А.Н. Тихонову, Ф.Н. Голенищеву, 
О.В. Макаровой, P. Jenkins, R. Masuda, S. Ohdachi за ценные советы, 
высказанные при обсуждении результатов исследования, и за помощь, 
оказанную мне в процессе работы над материалом и рукописью. 

Кураторы и хранители коллекций О.В. Макарова, И.Я. Павлинов, 
С.В. Крускоп, В.Н. Сотников, P. Jenkins, D. Hills, R. Masuda, H. Endo, G. 
Csorba, D. Lunde, W. Stanley, Nguyen Truong Son, Vu Ngoc Thanh, Dang 
Ngoc Can, Kai He, Ying-Xiang Wang любезно предоставили 
коллекционные материалы для исследования. 

Настоящая работа не могла быть выполнена без поддержки моих 
родных и близких, и я очень признателен им за понимание и терпение. 

В диссертацию вошли результаты исследований, выполненных в 
рамках темы «Эколан Э-1.2 – Структурно-функциональная организация 
тропических лесных экосистем и оценка современного состояния 
биологического разнообразия растительного и животного мира» 
Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-
исследовательского и технологического центра ИПЭЭ им. А.Н. Северцова 
РАН, проектов Российского фонда фундаментальных исследований 
(гранты 07-04-90004-Вьет, 12-04-93005-Вьет, 13-04-00525, 14-34-50760, 
15-34-50334, 16-04-00085) и Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы 
развития». 

 

Содержание работы 

Введение 

Во Введении изложены цель и задачи исследования, 
обосновывается его актуальность с точки зрения изучения 
биоразнообразия млекопитающих Юго-Восточной Азии. 
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Глава 1. История изучения млекопитающих Вьетнама 

В главе приведен обзор истории териологических исследований во 
Вьетнаме. Рассмотрены основные периоды естественно-исторических 
исследований в Индокитае. Особое внимание уделено исследованиям 
последних лет, которые привели к открытию во Вьетнаме и соседних 
странах многих новых видов млекопитающих.  

1.1. Обзор териологических исследований во Вьетнаме. Можно 
выделить несколько основных периодов, которые отличаются характером 
и интенсивностью изучения фауны млекопитающих (Рожнов, 1998; 
Sterling et al., 2006). На первом этапе исследования в этом регионе были в 
значительной мере случайными и фрагментарными. Европейские 
натуралисты (G. Finlayson, H. Mouhot, L. Germain и др.), посещавшие 
Юго-Восточную Азию во второй половине XIX века, собрали первые 
зоологические коллекции, пополнившие фонды музеев в Париже, 
Лондоне, Будапеште, Санкт-Петербурге. В конце XIX – начале ХХ вв. 
начинается новый этап естественно-исторических исследований в 
регионе, связанный с целенаправленным и планомерным сбором 
зоологических и ботанических материалов с последующей обработкой их 
специалистами из ведущих научных учреждений. Важную роль в 
исследовании биоразнообразия Индокитая сыграли семь комплексных 
экспедиций, организованных Жаном Делакуром в 1923-1939 гг. В этих 
экспедициях были собраны значительные коллекции птиц, 
млекопитающих, рептилий, рыб и ботанические материалы (Mayr, 1986; 
Рожнов, 1998). Делакур опубликовал первую сводку о млекопитающих 
Французского Индокитая (Delacour, 1940a, b), включавшую 212 видов. 

После получения независимости (1954 г.) во Вьетнаме начинается 
становление национальной науки. В 1960-х гг. под руководством проф. 
Дао Ван Тьена начинаются исследования фауны северного и 
центрального Вьетнама и публикуются многочисленные работы по 
систематике, морфологии и зоогеографии млекопитающих. После 
окончания войны (1975 г.) наступает новый этап в изучении животного 
мира Вьетнама. Начинаются регулярные экологические и фаунистические 
исследования тропических лесов Вьетнама, проводимые в рамках 
сотрудничества вьетнамских и российских ученых (см. Соколов и др., 
1982). С 1987 г. в этих исследованиях участвует Российско-Вьетнамский 
Тропический центр. Начиная с 1990-х годов во Вьетнаме начинают 
работать международные фонды и организации по охране природы 
(Birdlife International, WWF Indochina, Fauna and Flora International, 
Wildlife Conservation Society, Frontier Vietnam), европейские и 
американские научные экспедиции. 

1.2. Исследования насекомоядных млекопитающих Вьетнама. 
Несмотря на продолжительную историю териологических исследований 
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региона, насекомоядные млекопитающие мало привлекали внимание 
ученых. Долгое время исследования насекомоядных млекопитающих во 
Вьетнаме представляли собой лишь описание отдельных экземпляров по 
материалам комплексных зоологических экспедиций (Thomas, 1925, 1927; 
Osgood, 1932). Первая крупная коллекция Lipotyphla (около 150 
экземпляров 9 видов) из Вьетнама была собрана пятой экспедицией 
Ж. Делакура в 1929-1930 гг. Заметный вклад в изучение фауны 
насекомоядных млекопитающих Вьетнама внесли экспедиции 
Американского музея естественной истории (1998-2004 гг.). 

Делакур (Delacour, 1940a) указывал для Вьетнама 12 видов 
насекомоядных млекопитающих, относящихся к 9 родам. На протяжении 
многих последующих лет этот список принципиально не менялся – для 
фауны Вьетнама указывали 13-15 видов Lipotyphla (Соколов и др., 1986; 
Dang Huy Huynh et al., 1994; Кузнецов, 2006). 

С начала XXI века начинается новый этап в исследованиях 
насекомоядных млекопитающих Вьетнама. В последние годы в этой 
области работают 3 научные группы – американские (D. Lunde, G. Musser 
и др.), японские (S.-I. Kawada, A. Shinohara и др.) и российские 
исследователи. За прошедшие годы нами были собраны уникальные 
материалы по Lipotyphla из Вьетнама, представляющие в настоящий 
момент самую крупную в мире региональную коллекцию (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Коллекции насекомоядных млекопитающих из Вьетнама 
в мировых научных хранилищах (состояние на декабрь 2016 г.). 

 
Глава 2. Физико-географическая характеристика Вьетнама 

Вьетнам занимает сравнительно небольшую (~ 330 тыс. км2) узкую 
территорию восточной части Индокитайского п-ова, протяженностью с 
севера на юг около 1650 км. Бóльшую часть территории страны (около 
75%) занимают горные и холмистые ландшафты. Горные хребты 
Вьетнама представляют собой юго-восточную оконечность Гималайской 
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горной системы. Можно выделить три основных района: горный массив 
Хоанглиен, расположенный на северо-западе страны, горные районы 
северо-восточного Вьетнама, и горы Чонгшон (Аннамские горы), 
протянувшиеся в меридиональном направлении вдоль значительной части 
западной границы Вьетнама. Равнинные ландшафты представлены 
обширными дельтами крупных рек (р. Красная, р. Меконг) и 
приморскими низменностями.  

Вьетнам расположен в тропической зоне Северного полушария. 
Территория страны находится в субэкваториальном климатическом поясе, 
для которого характерна ярко выраженная смена сезонов – влажный и 
жаркий летний сезон и сухой, более прохладный, зимний сезон. Из-за 
значительной протяженности Вьетнама, климатические условия северных 
и южных районов страны заметно различаются. 

Высокое разнообразие природных условий, обусловленное 
сложным рельефом и климатическими особенностями региона, 
определяет богатство животного и растительного мира Вьетнама. 

 
Глава 3. Материал и методы 

Работа с коллекционным материалом составила основу настоящего 
исследования. Всего было исследовано 963 экземпляра 48 южно-
азиатских видов подотрядов Soricomorpha, Talpomorpha и Erinaceomorpha. 
Изучены материалы из Вьетнама, Лаоса, Индии, Китая, Таиланда, 
Малайзии, Индонезии, Мьянмы и Непала. Для ряда видов, слабо 
представленных в изученных коллекциях, использованы литературные 
данные (Hoffmann, 1986, 1987; Motokawa et al., 1997, 2004, 2009; Jenkins et 
al., 2009, 2013). 

Таксономические исследования были основаны, главным образом, 
на экземплярах, добытых автором и его коллегами во время экспедиций 
во Вьетнам и Лаос (более 800 экз.). Кроме того, были изучены материалы 
из коллекций 16 российских и зарубежных научных учреждений: 
Зоологического института РАН (Санкт-Петербург); Зоологического музея 
МГУ (Москва); Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН (Москва); Кировского городского научно-естественного 
музея (Киров); Института экологии и биологический ресурсов АН 
Вьетнама (Ханой); Зоологического музея Ханойского университета 
(Ханой); Музея естественной истории (Лондон); Национального музея 
естественной истории (Париж); Американского музея естественной 
истории (Нью-Йорк); Национального музея естественной истории, 
Смитсоновский институт (Вашингтон); Филдсовского музея естественной 
истории (Чикаго); Венгерского музея естественной истории (Будапешт); 
Национального музея науки и природы (Токио); Музея факультета 
сельского  хозяйства Университета  Хоккайдо (Саппоро);  Института зоо- 
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Рис. 2. Основные районы  
полевых исследований. 

  Вьетнам: 
1 Дьенбьен, Мыонгне, 
2 Лаокай, Шапа,  
3 Лаокай, Ванбан,  
4 Шонла, Тасуа,  
5 Футо, Суансон, 
6 Бави, 
7 Туенкуанг, Наханг, 
8 Виньфук, Тамдао,  
9 Лангсон, Хуулиен, 
10 Хайфон, о-в Катба, 
11 Нинбинь, Кукфын, 
12 Хатинь, Хуонгсон, 
13 Хатинь, Кего, 
14 Куангбинь, 

Фоння-Кебанг, 
15 Куангчи, Хуонгхон, 
16 Контум, Нгоклинь, 
17 Контум, Конплонг, 
18 Контум, Чумомрай, 
19 Зялай, Кончуранг, 
20 Зялай, Конкакинь, 
21 Даклак, Йокдон,  
22 Даклак, Чуянгсин,  
23 Биньфыок, Бузямап, 
24 Ламдонг, Бидуп, 
25 Кханьхоа, Хонба, 
26 Донгнай, Локбао, 
27 Донгнай, Мада,  
28 Донгнай, Катьен,  
29 Бариа-Вунгтау,  

Биньтяу, 
30 Кьензянг,  

о-в Фукуок, 
31 Бариа-Вунгтау,  

о-ва Кондао, 
Лаос:  
32 Кхаммуан 
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логии АН Китая (Пекин); Куньминьского института зоологии АН Китая 
(Куньминь). Были использованы коллекционные материалы, любезно 
предоставленные Г.В. Кузнецовым, А.В. Щиновым, С.В. Крускопом, А.Е. 
Скопиным, В.Н. Сотниковым. 

Полевые исследования во Вьетнаме проводились с 2000 по 2016 гг., 
общая продолжительность экспедиционных и стационарных работ 
составила более 32 месяцев. Исследован 31 локалитет на территории 
Вьетнама (рис. 2). Кроме того использован материал, собранный автором 
на территории центрального Лаоса. Сбор материала проводился в ходе 
экспедиций Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-
исследовательского и технологического центра ИПЭЭ им. А.Н. Северцова 
РАН, совместных экспедиций с Институтом экологии и биологических 
ресурсов АН Вьетнама и Музеем природы АН Вьетнама и собственных 
поездок автора. Общее количество трудозатрат – более 46 000 ловушко-
суток. 

Для изучения размеров и пропорций черепа разных родов 
Lipotyphla были использованы разные наборы краниометрических 
признаков – 31 признак для гимнур Hylomys, 18 признаков для кротов 
Euroscaptor, 19 признаков для белозубок Crocidura и 18 признаков для 
водяных белозубок Chimarrogale. Признаки выбраны в соответствии с 
опубликованными ранее исследованиями по морфологии и систематике 
соответствующих групп (Ruedi et al., 1994; Motokawa et al., 2006; Kawada 
et al., 2007; Jenkins et al., 2009; и др.). Краниальная и дентальная 
номенклатура приведена по работам Dannelid (1998), Jenkins et al. (2009), 
Зайцев и др. (2014). Использованы стандартные экстерьерные параметры: 
длина тела (L), длина хвоста (C), длина ступни (Pl), относительная длина 
хвоста (C/L). Окраска меха изучена на живых и музейных экземплярах. 

Морфометрические данные анализировались с помощью методов 
одномерной и многомерной (анализ главных компонент, 
дискриминантный анализ) статистики из пакета STATISTICA 8.0. 

Для молекулярно-генетических исследований были использованы 
материалы, собранные автором во время полевых работ во Вьетнаме и 
Лаосе, экземпляры из музейных коллекций (ЗИН, ЗММУ) и данные из 
Генбанка. Были проанализированы последовательности 3 
митохондриальных (cyt b, 12S RNA, COI) и 9 ядерных (GHR, BRCA1, 
IRBP, BRCA2, RAG1, vWF, TTR, ApoB, A2ab) генов. Для анализа разных 
таксонов Lipotyphla были использованы различные наборы маркеров. Для 
проведения полимеразной цепной реакции генов митохондриальной и 
ядерной ДНК использованы как опубликованные ранее праймеры, так и 
специфические праймеры, разработанные в ходе данного исследования 
(Bannikova et al., 2011, 2014; Zemlemerova et al., 2016; Abramov et al., 
2017b). Секвенирование ДНК проводили с помощью набора реактивов 
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BigDye®Terminator v.3.1 с последующим анализом продуктов реакции на 
автоматическом анализаторе ABI 3100-Avant (Applied Biosystems). 
Лабораторная часть работы выполнена на базе кабинета молекулярных 
методов кафедры зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ 
им. М.В.  Ломоносова А.А. Банниковой и Е.Д. Землемеровой. Секвени-
рование ДНК проводили с помощью набора реактивов BigDye®Terminator 
v.3.1 с последующим анализом продуктов реакции на автоматическом 
анализаторе ABI 3100-Avant (Applied Biosystems) в лаборатории ЦКП 
ГЕНОМ, а также ЗАО Евроген. 

Для реконструкции филогенетических деревьев были использованы 
различные алгоритмы: метод ближайшего связывания, NJ (MEGA 5.1, 
Tamura et al., 2011); метод максимальной парсимонии, MP (PAUP ver. 
4.0b10, Swofford, 2003); метод максимального правдоподобия, ML 
(Treefinder ver. October 2008, Jobb, 2008); Байесов анализ, BI (MrBayes 
3.1.2, Ronquist, Huelsenbeck, 2003). Обработка и анализ филогенетических 
данных проведены А.А. Банниковой, В.С.Лебедевым и Е.Д. Землемеровой 
в рамках работы над совместными публикациями.  

В сравнительном анализе фаун разных районов Вьетнама кроме 
данных по распространению Lipotyphla были использованы результаты 
фаунистических исследований, включающие информацию по другим 
мелким млекопитающим (Abramov et al., 2007a, c, 2010a, 2011, 2015; 
Абрамов и др., 2011; Kruskop, Abramov, 2011; Abramov, Kruskop, 2012). 
Оценка сходства фаунистического состава сообществ проведена с 
применением коэффициентом Сёренсена-Чекановского (Песенко, 1982). 

Для анализа сообществ насекомоядных млекопитающих 
использованы собственные данные из трех модельных участков – на 
севере, в центральной части и на юге Вьетнама. На севере исследования 
были проведены в 2005-2010 гг. в нац. парке Хоанглиен (горный массив 
Хоанглиен, высота 1700-2300 м), расположенном в уезде Шапа, 
пров. Лаокай (Абрамов и др., 2007, 2008; Rozhnov et al., 2008; Nguyen 
Truong Son et al., 2009; Abramov et al., 2010b). В центральной части страны 
исследования проведены в 2004 и 2006 гг. в нац. парке Нгоклинь 
(Контумское плато, высота 1500-2550 м), пров. Контум (Abramov et al., 
2007c; Рожнов, Абрамов, 2009; Абрамов, Рожнов, 2013). На юге 
исследования проводились в 2008-2009 гг. в нац. парке Бидуп (Далатское 
плато, высота 1400-2100 м), пров. Ламдонг. Отлов проводили 
трапиковыми живоловками (гимнуры) и почвенными ловушками 
(землеройки, кроты). Структурное разнообразие сообществ 
насекомоядных характеризовали с помощью индексов разнообразия и 
выравненности Шеннона (H, J,) и Симпсона (D, E) (Песенко, 1982; 
Мэгарран, 1992; Алимов, 2000). Для анализа индексов видового 
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разнообразия использован метод пиктографиков (Литвинов, 2004; 
Литвинов, Пожидаева, 2008). 
 

Глава 4. Таксономия насекомоядных млекопитающих Вьетнама: 
проблемные группы 

В главе представлены результаты таксономической ревизии 
отдельных проблемных групп насекомоядных Юго-Восточной Азии. 

4.1. Ревизия гимнур рода Hylomys (Erinaceomorpha, Galericidae). 
Гимнуры представляют собой отдельную ветвь Erinaceomorpha, настолько 
давно и далеко дивергировавшую и обособленную генетически и 
морфологически, что предложено рассматривать их как самостоятельное 
семейство Galericidae (Bannikova et al., 2014).  

Результаты анализа митохондриальных (cyt b, 12S РНК) и ядерных 
(GHR, BRCA1, RAG1, vWF, TTR) генов свидетельствуют о 
парафилетичности группы Hylomys s. lato, что не позволяет рассматривать 
ее как единый род, как предлагалось ранее (Frost et al., 1991; Gould, 1995, 
2001; Jenkins, Robinson, 2002). Уровень различий между Neotetracus, 
Neohylomys и группой Hylomys значителен; Hylomys megalotis занимает 
базальное положение среди всех Galericidae и отстоит от Hylomys s. lato 
дальше, чем Echinosorex и Podogymnura. Существенные генетические и 
морфологические отличия H. megalotis позволили нам выделить его в 
отдельный род Otohylomys (см. Bannikova et al., 2014). 

 

 
Рис. 3. Результаты дискриминантного анализа 31 краниометрического признака 

Hylomys spp. Звездочками обозначены голотипы. 
 
Уровень краниометрических различий исследованных выборок 

невелик. Анализ главных компонент не выявил пространственной 
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структуры исследованных экземпляров. Дискриминантный анализ 
показал наличие морфологических различий между выборками, 
объединенными по географическому положению (рис. 3). Обособленное 
положение занимают островные формы – suillus (Ява), dorsalis (Борнео) и 
parvus (Суматра). Борнейские гимнуры отличаются крупными черепами с 
широким межглазничным и вздутым мозговым отделами; H. parvus – 
самые мелкие из включенных в анализ гимнур. H. suillus maxi с Суматры 
по краниометрическим признакам сходен с гимнурами юга Малайского п-
ова. Континентальные выборки (Вьетнам, Лаос и Таиланд) 
структурированы слабее. Гимнуры центрального и южного Вьетнама 
(Hylomys sp. A) отличаются от экземпляров из северного Индокитая более 
крупными и массивными черепами. 

 

 
Рис. 4. ML–дерево Galericidae по данным анализа cyt b (см. Bannikova et al., 2014). 
Числа вблизи узлов – показатели Байесовских вероятностей и бутстрэп-поддержек 

в анализах BI/ML/MP, соответственно. 

 
Анализ cyt b выявил 8 филогенетических линий с уровнем 

различий 5.5-20.0% (рис. 4, см. Bannikova et al., 2014). Наиболее базальное 
положение в группе занимают экземпляры из южного Вьетнама (Бузямап, 
Катьен), уровень различий этой клады и остальных Hylomys suillus s. lato + 
H. parvus составляет 20%. H. parvus (Суматра) и H. suillus dorsalis 
(Борнео) – сестринские линии (уровень различий – 7.8%). H. suillus maxi 
(Малакка) и H. suillus suillus (Ява) образуют хорошо обособленные линии 
с уровнем различий 17.8% и 16.2% соответственно. Континентальные 
формы (включая microtinus и siamensis) формируют отдельную кладу 
(уровень различий 5.7%). Экземпляры из Юньнани (H. suillus peguensis), 
образуют линию, сестринскую к кладе microtinus–siamensis (уровень 
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различий 9.9%). Базальное положение южновьетнамской формы Hylomys 
sp. А опровергает высказанные ранее предположения о монофилии 
континентальных форм группы Hylomys s. str. (Ruedi, Fumagalli, 1996; He 
et al., 2012а). 

Генетические и морфологические данные подтверждают 
несомненный видовой статус островных эндемиков – H. suillus (Ява), H. 
dorsalis (Борнео) и H. parvus (Суматра). Обособленное положение 
занимает H. maxi, распространенный на материке и на Зондских о-вах 
(Суматра). В центральной части Суматры H. maxi обитает парапатрично с 
H. parvus – гимнура Макса поднимается лишь до высот 2000 м, 
карликовая гимнура обитает только в моховых лесах высокогорий, 2000-
3000 м над ур. м. (Ruedi et al., 1994). На Малайском п-ове H. maxi 
встречается к северу до перешейка Кра (Chasen, 1940; Ruedi et al., 1994). 
Южновьетнамская гимнура Hylomys sp. A несомненно представляет 
отдельный вид, хотя уровень морфологических отличий от остальных 
континентальных форм невелик. Гимнуры западного, центрального и 
северного Индокитая, прежде рассматривавшиеся как подвиды H. suillus 
(Corbet, Hill, 1992; Ruedi et al., 1994; Ruedi, Fumagalli, 1996), по моему 
мнению, относятся к полиморфному виду H. peguensis.  

Полученные данные позволяют выделить в составе рода Hylomys 
шесть видов: H. suillus Müller, 1840 – о-в Ява; H. dorsalis Thomas, 1888 – 
горный массив Кинабалу, о-в Борнео; H. parvus Robinson, Kloss, 1916 – 
горный массив Керинчи, о-в Суматра; H. maxi Sody, 1933 – о-в Суматра и 
Малайский п-ов к северу до перешейка Кра; H. peguensis Blyth, 1859 – 
Мьянма, Таиланд, северный Лаос, северный Вьетнам, южный Китай; 
Hylomys sp. A – южный и центральный Вьетнам и, возможно, 
прилегающие районы Камбоджи и Лаоса. 

4.2. Ревизия кротов рода Euroscaptor (Talpomorpha, Talpidae). 
Таксономия кротов Юго-Восточной Азии разработана очень слабо. 
Наибольшие таксономические сложности среди восточно-азиатских 
Talpini связаны с родом Euroscaptor. Из южной и восточной Азии было 
описано 10 форм различного ранга, относимых сейчас к этому роду. 

Анализ митохондриального гена cyt b и ядерных генов (RAG1, 
BRCA1, BRCA2, ApoB, A2ab) выявил парафилию рода Euroscaptor, 
связанную обособленным положением японского крота E. mizura (см. 
Zemlemerova et al., 2012, 2013; Землемерова и др., 2013). E. mizura 
образует отдельную филогенетическую линию, базальную по отношению 
к кладе Euroscaptor-Mogera и должен рассматриваться в составе 
отдельного рода. 

По результатам анализа cyt b все исследованные Euroscaptor s. str. 
(при исключении Е. mizura) разделяются на 2 группы – первая включает 
Е. klossi,  Е. malayana,  Е. longirostris (том числе,  топотип  из  Сычуани) и  
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Рис. 5. Филогенетическое дерево кротов Восточной Азии по данным анализа cyt b 

(метод ML) (по Zemlemerova et al., 2016). Числа вблизи узлов – показатели 
Байесовских вероятностей и бутстрэп-поддержек в анализах BI/ML/MP, 
соответственно. Звездочками обозначены узлы с высокой поддержкой. 

 
кротов из северного Вьетнама и Юньнани (рис. 5). Дистанция (по cyt b) 
между северо-вьетнамскими кротами и Е. longirostris s. str. из Сычуани 
составляет 8%. Экземпляры из северного Вьетнама и южного Китая 
разделяется на две группы: северо-западная группа (Лаокай и Юньнань) и 
северо-восточная группа (Виньфук, Каобанг), генетическая дистанция 
между ними 6%. Вторая группа включает E. parvidens и Е. subanura. 
Выборки E. parvidens разделяется на 2 линии – далатскую и контумскую 
(дистанции между выборками составляют 6.1-9.5%). В комбинированном 
анализе ядерных генов исследованные виды образуют две такие же 
высокодивергентные группы. Экземпляры из Лаокая и Юньнани 
группируются (с небольшой поддержкой) с E. malayana. Экземпляры 
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E. longirostris из Сычуани сближаются с кротами из северо-восточного 
Вьетнама. Разделение между далатской и контумской линиями 
E. parvidens не столь очевидно, как в анализе мтДНК.  

По результатам многомерного анализа краниометрических 
признаков (рис. 6-7) две группы выборок (parvidens+subanura и 
longirostris s. lato), соответствующие молекулярным кладам, образуют 
неперекрывающиеся облака в пространствах главных компонент и 
канонических осей. Дифференциация внутри группы parvidens–subanura 
наблюдается как по размерам и пропорциям рострума, так и по общим 
размерам черепа. Выборки E. parvidens разделяются на три группы, 
Контум (Нгоклинь), Даклак и Ламдонг (Локбао + Бидуп), различия между 
которыми обусловлены общими размерами черепа. Морфологической 
дифференциации между тремя исследованными выборками E. subanura не 
обнаружено. Выборки группы E. longirostris s. lato различаются, главным 
образом, по пропорциям ростральной части черепа. Обособленную 
позицию занимает E. longirostris из Сычуани (включая экземпляры из terra 
typica). Выборки из северо-западного и северо-восточного Вьетнама 
различаются по второй компоненте, что связано с шириной рострума и 
длиной скуловой арки. Устойчивые различия между вьетнамскими 
кротами наблюдаются по строению верхнего премоляра Р4.  

 

 
Рис. 6. Результаты анализа главных компонент 18 краниометрических признаков 

Euroscaptor spp. (по Zemlemerova et al., 2016). 
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Рис. 7. Результаты дискриминантного анализа краниометрических признаков 

Euroscaptor spp. Обозначения – как на рис. 6. 
 
Полученные результаты свидетельствуют о значительной 

разнородности кротов северного Вьетнама и южного Китая, прежде 
относимых к виду E. longirostris (Hutterer, 2005; Кузнецов, 2006; 
Hoffmann, Lunde, 2008; Dang Ngoc Can et al., 2008; Kawada et al., 2009, 
2012; He et al., 2014). Исследованные выборки разделяются на 3 группы: 
Сычуань; северо-западный Вьетнам и Юньнань; северо-восточный 
Вьетнам. Первая группа отнесена нами к собственно E. longirostris. Кроты 
из северо-западного Вьетнама и Юньнани и кроты из северо-восточного 
Вьетнама были описаны нами как самостоятельные виды – E. orlovi и E. 
kuznetsovi, соответственно (см. Zemlemerova et al., 2016). Вероятной 
границей ареалов этих видов, как и для некоторых других северо-
вьетнамских млекопитающих, служит р. Красная.  

Краниологические и генетические данные указывают на 
несомненную близость E. parvidens и E. subanura, эти виды образуют 
хорошо обособленную группу внутри рода Euroscaptor. Малайский крот 
E. malayana и E. klossi из Таиланда генетически и краниологически ближе 
к линии E. longirostris s. lato, чем к E. parvidens и E. subanura. 

Полученные данные позволяют выделить в составе рода 
Euroscaptor 8 видов: E. klossi (северный Таиланд и северный Лаос), 
E. micrura (Непал, северо-восточная Индия), E. malayana (п-ов Малакка), 
E. longirostris (Сычуань, Китай), E. parvidens (центральный Вьетнам и, 
возможно, южный Лаос), E. subanura (северный и сев. часть центрального 
Вьетнама), E. kuznetsovi (северо-восточный Вьетнам), E. orlovi (северо-
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западный Вьетнам и Юньнань, Китай). Статус таксонов «E. grandis» из 
Сычуани и «Talpa cryptura» из Даржилинга неясен. 

4.3.1. Таксономические исследования рода Crocidura. Объем 
рода Crocidura в пределах восточного Индокитая – давняя 
таксономическая проблема, вызывающая значительные разногласия среди 
систематиков. Долгое время считалось, что во Вьетнаме обитают 3 вида 
белозубок – мелкая C. horsfieldii indochinensis, средняя C. attenuata и 
крупная C. fuliginosa dracula (Heaney, Timm, 1983; Corbet, Hill, 1992; Dang 
Huy Huynh et al., 1994; Кузнецов, 2006). Данный взгляд отчасти отражает 
существующее в регионе морфологическое разнообразие Crocidura – 
большинство распространенных во Вьетнаме белозубок можно условно 
отнести к трем размерным группам. Еще одна группа, включающая самых 
мелких белозубок (C. kegoensis – C. zaitsevi), до недавнего времени 
полностью оставалась вне поля зрения систематиков. Интенсивные 
фаунистические и таксономические исследования последних лет привели 
к открытию во Вьетнаме 7 новых видов Crocidura (Lunde et al., 2004; 
Jenkins et al., 2007, 2009, 2010; Abramov et al., 2008). Последующие 
молекулярные исследования (рис. 8) подтвердили видовую 
самостоятельность описанных нами ранее по морфологическим данным 
таксонов, а также выявили криптическое разнообразие в некоторых 
группах Crocidura (Bannikova et al., 2011).  

Группа «С. fuliginosa – C. dracula». Раньше все крупные формы 
Crocidura Юго-Восточной Азии рассматривались в составе единого вида 
C. fuliginosa Blyth, 1855 (Jenkins, 1976, 1982; Heaney, Timm, 1983; Corbet, 
Hill, 1992; Jiang, Hoffmann, 2001; Hutterer, 2005).  

Морфологические различия между C. fuliginosa из Малакки (горы 
Камерон) и С. dracula из северного Вьетнама невелики – вьетнамские 
землеройки в среднем несколько крупнее. Анализ cyt b выявил 
значительную гетерогенность C. fuliginosa s. lato (см. Bannikova et al., 
2011). Землеройки из южного Китая (Юньнань) и северного Вьетнама 
(Хазанг), которых мы относим к С. dracula, кластеризуются вместе, а 
экземпляры с Малайского п-ова (C. fuliginosa) образуют отдельную 
филогенетическую линию (уровень различий 9.3%). Считается, что вид 
C. fuliginosa широко распространен на территории Вьетнама (Heaney, 
Timm, 1983; Dang Huy Huynh et al., 1994; Кузнецов, 2006; Dang Ngoc Can 
et al., 2008; Jenkins et al., 2009). Однако, по нашим данным, все находки из 
северного Вьетнама относятся к С. dracula. Лишь экземпляр с островов 
Кондао (южн. Вьетнам) по результатам анализа cyt b оказался близок к 
малайским образцам C. fuliginosa (Abramov et al., 2012). До исследования 
голотипа (или топотипов) C. fuliginosa из Мьянмы (район Пегу) это 
видовое название пока провизорно используется нами для крупных 
белозубок из южного Вьетнама, Камбоджи и Малакки. 
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Рис. 8. NJ–дерево белозубок рода Crocidura Юго-Восточной Азии по данным 

анализа cyt b (см. Bannikova et al., 2011). Над ветвями указаны значения бутстрэп-
поддержек («-» – поддержка менее 50%) в анализах NJ и MP.  

Звездочками обозначены узлы с 100% поддержкой. 
 

Группа «C. indochinensis». Землероек этой размерной группы из 
Индокитая и южного Китая прежде рассматривали как подвид 
C. horsfieldii Tomes, 1856 (Jenkins, 1972, 1982; Heaney, Timm, 1983; Jiang, 
Hoffmann, 2001). Согласно современным данным (Lunde et al., 2003; 
Esselstyn, Brown, 2009; Jenkins et al., 2009; Abramov et al., 2013), 
C. horsfieldii обитает на Шри-Ланке и в южной Индии, а таксоны из 
Индокитая рассматриваются как самостоятельные виды. Комплексный 
анализ, основанный на собственных сборах, музейных экземплярах и 
опубликованных данных позволил установить, что на территории 
Вьетнама обитают 3 вида этой группы: C. indochinensis (эндемик 
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Далатского плато), C. wuchihensis (северо-восточный Вьетнам) и 
C. sapaensis (северо-западный Вьетнам). 

Землеройки этой группы слабо различаются морфологически. 
C. indochinensis темнее окрашена, несколько крупнее и более 
длиннохвостая, чем C. wuchihensis и C. sapaensis, два последних вида 
внешне неразличимы. Череп C. indochinensis несколько шире, особенно – 
в ростральной части. Челюстная ямка овальная у C. indochinensis, у двух 
других видов – округлая. Различия между последними заключаются в 
форме талонида нижнего моляра m3 – у C. sapaensis бассейн талонида 
широкий и глубокий, у C. wuchihensis – узкий. Анализ мтДНК (cyt b, COI) 
выявил существенные различия внутри группы «C. indochinensis» (рис. 8, 
см. Bannikova et al., 2011). Экземпляры C. wuchihensis из южного Китая 
(пров. Гуанси) и северо-восточного Вьетнама (пров. Виньфук и Хазанг) 
объединяются в один кластер, но землеройки из северо-западного 
Вьетнама, описанные нами как C. sapaensis, образуют отдельную линию, 
сестринскую к собственно C. indochinensis (Bannikova et al., 2011; Jenkins 
et al., 2013).  

Группа «C. attenuata». Долгое время все индокитайские белозубки 
этой размерной группы рассматривались в составе единого широко 
распространенного вида C. attenuata (Jenkins, 1976; Heaney, Timm, 1983; 
Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 1993). На основании кариологических 
различий между южнокитайскими и тайваньскими C. attenuata, последние 
были выделены в самостоятельный вид C. tanakae Kuroda, 1938 
(Motokawa et al., 1997, 2001b).  

Оба вида очень сходны морфологически – ни по одному из 
краниометрических признаков не было обнаружено статистически 
значимых различий. Основная затылочная кость (basiocipitale) у 
С. attenuata сужена кпереди, у C. tanakae широкая и уплощенная. Небный 
шов у C. attenuata закруглен, его центральная часть почти ровная; у 
C. tanakae его центральная часть несколько вогнута, отчего шов имеет М-
образную форму. У C. attenuata талон верхнего премоляра P4 увеличен, 
его лингвальный край относительно прямой, а задний край талона слегка 
вогнут. Лингвальный край талона у C. tanakae округлый, а задний край 
заметно вогнут, и талон выглядит меньшим. Проведенный нами анализ 
выборок из различных районов Вьетнама, Лаоса, южного Китая и Тайваня 
позволил установить, что во Вьетнаме обитают два генетически 
различных (дистанция по cyt b 9.9%) вида – C. attenuata и C. tanakae (см. 
Bannikova et al., 2011). Бóльшую часть страны населяет C. tanakae, тогда 
как C. attenuata достоверно отмечен лишь к востоку от р. Красная – в 
пров. Хазанг и на о-ве Катба (Abramov et al., 2013).  

Размеры черепа C. tanakae демонстрируют клинальную 
изменчивость широтного направления, самые мелкие зверьки найдены в 
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северном Вьетнаме (пров. Лаокай), далее к югу размеры увеличиваются, 
самые крупные землеройки обитают на Контумском и Далатском плато. 
Анализ гена COI выявил 2 линии (с уровнем различий 2.5%) – C. tanakae 
A и C. tanakae B. Линия А обнаружена только в северо-западной части 
страны (пров. Лаокай), линия В широко распространена в южном и 
центральном Вьетнаме и центральном Лаосе. Заметная генетическая 
дифференциация обнаружена и среди исследованных выборок 
C. attenuata. Образцы из северного Вьетнама (пров. Хазанг и Хайфонг) 
образуют общую группу с экземплярами из юго-восточного Китая (пров. 
Гуанси), тогда как образцы из более северной части (пров. Хунань) 
относятся к отдельной линии (уровень различий по cyt b составляет 4.3%). 

Crocidura phuquocensis. По результатам краниометрического 
анализа C. phuquocensis сходен с землеройками группы «C. attenuata», но 
отличается несколько меньшими размерами тела и относительно более 
длинным хвостом (69-87%). По экстерьерным признакам фукуокская 
белозубка похожа на C. rapax из южного Китая, отличаясь уплощенным 
черепом и деталями строения верхнего премоляра P4 – у C. rapax талон Р4 
больше, а задний край заметно вогнут, в отличие от C. phuquocensis.  

На митохондриальном дереве (cyt b) C. phuquocensis занимает 
обособленное положение среди остальных вьетнамских Crocidura, 
группируясь с умеренной поддержкой с группой «С. fuliginosa – dracula». 

Группа «C. phanluongi». По данным анализа мтДНК (cyt b, COI) 
занимает базальное положение среди большинства вьетнамских видов. 
Включает 2 криптических вида – C. phanluongi и C. sp. AB 2.  
 

  

Рис. 9. Результаты дискриминантного анализа краниометрических признаков 
Crocidura sp. AB 2, C. phanluongi и C. indochinensis из южного Вьетнама (слева), 

географическое расположение исследованных выборок (справа). 
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Морфологические различия обнаруживаются лишь в многомерном 
анализе (рис. 9) – экземпляры Crocidura sp. AB 2, известные только из 
одного локалитета в пров. Вунгтау (южный Вьетнам), отличаются от 
C. phanluongi несколько меньшими размерами черепа, более короткими 
зубными рядами и относительно более коротким хвостом. 

Генетические различия между этими морфологически сходными 
видами довольно высоки (уровень различий составляет 8.4% по cyt b и 
8.7% по COI).  

Crocidura sokolovi известна только из высокогорий центрального 
Вьетнама (массив Нгоклинь в пров. Контум). Землеройка среднего 
размера (длина тела 70-78 мм) с относительно длинным хвостом (87-93%). 
Выделяется среди вьетнамских Crocidura довольно длинной и пушистой 
шерстью. По размерам черепа белозубка Соколова близка к землеройкам 
группы «C. attenuata», но характеризуется иными формой и пропорциями 
черепа. По данным анализа мтДНК (cyt b, COI) C. sokolovi значительно 
отличается от всех остальных исследованных белозубок Юго-Восточной 
Азии, образуя отдельную базальную линию (уровень отличий по cyt b 
составляет 13.3%) (см. Bannikova et al., 2011). 

Группа «C. kegoensis – C. zaitsevi». Включает 4 очень мелких 
(длина тела 48-54 мм) вида – C. kegoensis, C. zaitsevi, C. annamitensis и 
С. guy. Все виды, за исключением C. zaitsevi, известны лишь по 
единичным экземплярам из типовых местонахождений. Морфологически 
очень однородная группа. C. kegoensis и C. annamitensis отличаются 
относительно более короткими хвостами (56-60%), чем C. zaitsevi (61-
81%) и C. guy (68-77%). Размеры черепа сходные у всех видов группы, 
незначительные различия отмечены в пропорциях отделов черепа и форме 
зубов – верхнего премоляра P4 и нижнего моляра m3. 

Внутривидовая генетическая изменчивость C. zaitsevi довольно 
высока и сравнима с изменчивостью другого широко распространенного 
вида, С. tanakae. Выделяются две митохондриальные линии (дистанция по 
cyt b составляет 2.3%, по COI – 1.5%): гаплогруппа C. zaitsevi A 
обнаружена в центральном Вьетнаме (Контумское плато), гаплогруппа 
C. zaitsevi B найдена в южном Вьетнаме (Далатское плато) (см. Bannikova 
et al., 2011). 

Группа «C. vorax – C. rapax». По современным представлениям, 
включает 2 вида, C. vorax и C. rapax, широко распространенные в южном 
Китае, Индии, Мьянме, Таиланде, Лаосе и Вьетнаме (Jiang, Hoffmann, 
2001; Hutterer, 2005; Jenkins et al., 2009). Во Вьетнаме C. rapax, по мнению 
Дженкинс, обитает в центральной части страны (пров. Зялай и Ламдонг). 
Некоторые авторы (Hutterer, 2005; Jenkins et al., 2009; Lin, Motokawa, 
2010) относят мелких тайваньских белозубок (tadae, kurodai, lataoensis) к 
C. rapax, а более крупных – к C. tanakae. Молекулярные исследования 
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подтвердили видовой статус этих двух тайваньских форм (Esselstyn et al., 
2009, 2013; Esselstyn, Oliveros, 2010). Эссельштин использует для мелкой 
формы видовое название C. kurodai Jameson, Jones, 1977, но валидным 
названием для нее является C. tadae Tokuda, Kano, 1936. Гаплотипы 
«C. kurodai» не обнаружены в континентальной части Юго-Восточной 
Азии и, по моему мнению, нет достаточных оснований для объединения 
тайваньских белозубок (tadae, kurodai, lataoensis) и C. rapax (в понимании 
Hutterer, 2005 и Jenkins et al., 2009). Я думаю, что экземпляры из 
центрального Вьетнама, упоминаемые Дженкинс (Jenkins et al., 2009), 
относятся к C. tanakae, и C. rapax отсутствует в фауне Вьетнама. 

4.3.2. Таксономические исследования рода Blarinella. По 
современным представлениям (Jiang et al., 2003; Hutterer, 2005; Hoffmann, 
Lunde, 2008) род Blarinella включает 3 вида: B. quadraticauda (Milne-
Edwards, 1872) (западная Сычуань, Китай), B. griselda Thomas, 1912 
(северный Вьетнам, южный и центральный Китай) и B. wardi Thomas, 
1915 (северная Мьянма и северо-западная часть Юньнани). 
Молекулярные данные поддерживают выделение в роде Blarinella только 
двух видов. Анализ мтДНК выявил монофилию B. wardi и 
B. quadraticauda, но исследованные экземпляры B. griselda из южного 
Китая образуют парафилетическую группу, включающую кладу 
собственно B. quadraticauda (sensu Chen et al., 2012). Мы рассматриваем 
экземпляры из Вьетнама как B. quadraticauda. По результатам анализа 
cyt b вьетнамские Blarinella попадают в общую кладу «quadraticauda–
griselda». Образцы из северо-западного Вьетнама (пров. Лаокай) 
объединяются с экземплярами из южной Юньнани, а Blarinella из северо-
восточного Вьетнама (пров. Хазанг) оказались ближе к землеройкам из 
Чунцина и Хубэя (Банникова и др., 2017).  

4.3.3. Таксономические исследования рода Chodsigoa. Род 
представлен в фауне Вьетнама 2 видами – C. caovansunga и C. parca. 
Описанная из пров. Лаокай форма C. lowei, относимая к отдельному виду 
(Osgood, 1932; Ellerman, Morrison-Scott, 1951), по экстерьерным и 
краниологическим признакам сходна с типичной C. parca из Юньнани и 
рассматривается нами как ее синоним. Экземпляры из пров. Хазанг 
отличаются от выборок из Китая, северной Мьянмы и северо-западного 
Вьетнама (пров. Лаокай) сероватой окраской и меньшими размерами и, 
возможно, представляют отдельный подвид. Вид C. caovansunga, 
известный только из пров. Хазанг (Lunde et al., 2003), отличается от всех 
остальных представителей рода вздутой мозговой капсулой, мелкими 
размерами и относительно коротким хвостом, почти равным длине тела.  

4.3.4. Таксономические исследования рода Episoriculus. Объем 
рода и состав относимых к нему видов вызывают значительные 
разногласия среди систематиков. К роду Episoriculus относят от 4 
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(Hoffmann, 1986; Corbet, Hill, 1992; Hoffmann, Lunde, 2008; Lin, Motokawa, 
2010) до 7 видов (Ohdachi et al., 2006; Motokawa et al., 2008, 2009). 
Наиболее сложную в таксономическом отношении часть рода 
представляет собой группа видов E. caudatus s. lato, включающая 
E. soluensis, E. caudatus, E. sacratus и E. umbrinus (см. Motokawa et al., 
2008, 2009). Таксономический ранг и видовая принадлежность 
вьетнамских представителей рода трактуется по-разному (Hoffmann, 1986; 
Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 2005; Dang Huy Huynh et al., 1994, 2007; 
Кузнецов, 2006; Dang Ngoc Can et al., 2008). Существующие разногласия 
связаны, главным образом, с различной и, зачастую, ошибочной 
интерпретацией видовых названий leucops, macrurus, caudatus, baileyi. 
Исследование материалов из Вьетнама, южного Китая, Индии и северной 
Мьянмы, позволило установить, что на территории Вьетнама обитают 3 
вида – E. baileyi, E. umbrinus и E. macrurus. Принадлежность 
единственного известного из Вьетнама экземпляра (ЗИН 96263) из группы 
E. caudatus s. lato к юньнаньской бурозубке E. umbrinus была 
подтверждена данными анализа cyt b. 

4.3.5. Таксономические исследования землероек Chimarrogale 
s. lato. По современным представлениям, род Chimarrogale включает 6 
видов, распространенных от Японии и центрального Китая до Зондских о-
вов (Hoffmann, 1987; Hutterer, 1993, 2005).  

 

 
Рис. 10 Результаты дискриминантного анализа 18 краниометрических признаков 

Chimarrogale s. lato (по Abramov et al., 2017b). Звездочками обозначены голотипы. 
 

Многомерный анализ краниометрических признаков Chimarrogale 
включал все известные виды, а также голотипы всех ранее описанных 
форм (рис. 10). Все островные таксоны (C. platycephalus, C. sumatrana и 
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C. phaeura) и наиболее своеобразные континентальные формы (C. hantu и 
C. styani) занимают обособленное положение в пространстве первых 
дискримиантных осей. Землеройки Борнео, Суматры и Малакки 
значительно дистанцированы от популяций из Японии и континентальной 
Азии. Экземпляры из восточных Гималаев (Индия, Непал, Бирма, 
Юньнань и северный Вьетнам) (himalayica) и южно-вьетнамские 
землеройки (varennei) имеют сходные размеры и пропорции черепа, но 
устойчивые различия между himalayica и varennei наблюдаются по 
строению верхних премоляра Р4 и моляра М1 и форме небного шва. 
 

 

Рис. 11. Филогенетическое дерево Chimarrogale spp. по данным анализа cyt b 
(Байесов анализ) (см. Abramov et al., 2017b). Числа вблизи узлов – показатели 

Байесовских вероятностей и бутстрэп-поддержек в анализе ML, соответственно. 
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По результатам анализа cyt b выделяются две клады (дистанция 
~15%), одна из которых образована C. phaeura (Борнео), другая включает 
все остальные выборки (рис. 11). Не вызывают сомнения монофилия 
клады B (C. platycephalus из Японии) и клады D (экземпляры из Юньнани, 
обозначенные как C. styani, см. Yuan et al., 2013), а также базальное 
положение клады D. Остальные клады (А 1-3, С 1-4 и южновьетнамская 
клада) представляют собой монофилетические группировки с высокой 
поддержкой. Клады С 1-4 образуют отдельную группу (дистанции внутри 
группы составляют 4-6%), которая включает экземпляры из центрального 
Непала (клада С 1), Юньнани и северного и центрального Вьетнама (клада 
C 3) и южного Китая (клады С 2, С 4), и представляет, по нашему мнению, 
высокополиморфный с генетической точки зрения вид C. himalayica. 
Клады А 1 (Тайвань), А 2 (пров. Фуцзян) и А 3 (пров. Шэньси и Хубей) 
образуют отдельную группу, дистанции внутри которой составляют 5.7-
8.3%. Мы рассматриваем эту группу как отдельный вид C. leander. 
Южновьетнамская клада, которую мы относим к C. varennei, содержит 
две гаплогруппы (дистанция между ними 4%) – контумскую 
(пров. Контум, включая район, близкий к terra typica C. varennei) и 
далатскую (пров. Ламдонг и Даклак). 

Землеройки Зондских о-вов (phaeura, sumatrana) и юга Малайского 
п-ова (hantu) образуют морфологически обособленную группу. 
Борнейская землеройка C. phaeura, единственная из этой группы 
включенная в генетический анализ, представляет отдельную, наиболее 
базальную линию среди исследованных таксонов. По нашему мнению, вся 
эта группа может рассматриваться как самостоятельный род Crossogale 
Thomas, 1921 (с видами phaeura, sumatrana и hantu) (см. Abramov et al., 
2017b). Род Chimarrogale s. str. включает 5 видов: C. himalayica (северная 
Индия, Непал, северный Лаос, Юньнань, северный и центральный 
Вьетнам – к югу, по крайней мере, до пров. Хатинь, возможно, северная 
Мьянма), C. styani (северная Мьянма, юго-западный Китай (Юньнань, 
Сычуань)), C. varennei (южный и центральный Вьетнам), C. leander 
(центральный и восточный Китай и Тайвань), C. platycephalus (Японские 
о-ва: Хонсю, Кюсю). 

4.4. Криптическое разнообразие насекомоядных Вьетнама. 
Современные исследования свидетельствуют о широком распространении 
криптического разнообразия среди животных (Bickford et al., 2007). 
Многообразие криптических форм характерно для разных групп 
тропических животных (Vieites et al., 2009; Funk et al., 2012; Gill et al., 
2016). Исследования последних лет выявили в Юго-Восточной Азии 
многочисленные комплексы криптических видов птиц (Fuchs et al., 2008; 
Mahood et al., 2013; Garg et al., 2016), рептилий (Ананьева и др., 2006, 
2008) и амфибий (Stuart et al., 2006; Орлов, 2007; Орлов, Ананьева, 2007). 
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Результаты таксономического анализа вьетнамских Lipotyphla 
указывают на значительное криптическое разнообразие отдельных групп 
(Hylomys, Euroscaptor, Crocidura, Chimarrogale). Уровень наблюдаемой в 
этих группах генетической дифференциации свидетельствует, что темпы 
молекулярной эволюции оказались более высокими, чем 
морфологической, что обусловило сходство морфологических признаков 
и значительную дифференциацию исследованных генетических маркеров. 

Имеющиеся на настоящий момент данные свидетельствуют об 
аллопатрическом распространении криптических видов насекомоядных 
Вьетнама. Можно предположить, что наличие значительного количества 
криптических видов в Юго-Восточной Азии является результатом 
накопления генетического разнообразия в условиях относительно 
стабильного тропического климата, связанного с низкой вероятностью 
bottlenecks и отсутствием эволюционного пресса, вызывающего 
необходимость заметных морфологических изменений. Последнее может 
быть также обусловлено относительно бедными видовыми сообществами 
насекомоядных в тропических экосистемах и, соответственно, 
ограниченными межвидовыми контактами и конкуренцией.  

Глава 5. Зоогеография насекомоядных млекопитающих 
Вьетнама и история формирования их фауны 

5.1. Современные представления о зоогеографии Вьетнама. 
Вьетнам относится к Индокитайской подобласти Индо-Малайской 
(Ориентальной) зоогеографической области (Тахтаджян, 1978; 
Крыжановский, 2002; Wikramanayake et al., 2002; Holt et al., 2013). 
Специальных исследований, посвященных биогеографическому 
районированию Вьетнама, немного. На основании анализа ареалов 
грызунов и зайцеобразных (Дао Ван Тьен, 1978; Cao Van Sung, 1989; Као 
Ван Шунг, 1990) во Вьетнаме выделяют две провинции, северную и 
южную, границей которых является хребет Батьма (~16º сев. широты). 

5.2. Насекомоядные млекопитающие и зоогеографическое 
районирование Вьетнама. Сравнительный анализ видового состава 
насекомоядных в 15 локалитетах северного, центрального и южного 
Вьетнама (рис. 12) свидетельствует, что границу между северной и южной 
териофаунами, несомненно, следует проводить севернее, чем 
предполагалось ранее. Коэффициент сходства фаунистического состава 
между южным и северным районами невелик и составляет всего Ksc=0.16.  

Анализ распространения Lipotyphla и других мелких 
млекопитающих позволяет выделить несколько отдельных районов в 
пределах северной и южной областей (рис. 13). 
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Рис. 12. Анализ сходства видового состава фаун насекомоядных из 15 локалитетов 

на основе использования коэффициентов Сёренсена-Чекановского. 

 

 

 
 
 
Рис. 13. Районы Вьетнама со сходными 
фаунистическими элементами (данные по 
Lipotyphla и другим мелким 
млекопитающим):  
NW – Северо-Западный район,  
NE – Северо-Восточный район,  
KP – Контумское плато,  
DP – Далатское плато,  
SV – Южно-Вьетнамский район.  
 
Двойная линия показывает возможную 
границу между териофаунами северного и 
южного Вьетнама. 

 
Северный Вьетнам подразделяется на два района – северо-

западный и северо-восточный. Границей этих выделов служат не 
р. Черная и хребет Хоанглиен, как предполагалось в предыдущих 
териологических исследованиях (Дао Ван Тьен, 1978; Cao Van Sung, 
1989), а долина р. Красная. В пользу этого свидетельствует 
распространение белозубок (C. attenuata, C. wuchihensis, C. sapaensis), 
близких видов кротов (E. orlovi и E. kuznetsovi) и некоторых других видов 
млекопитающих (Micromys erythrotis, Typhlomys chapensis, Eothenomys 
melanogaster, Cannomys badius, Nyctereutes procyonoides, Vulpes vulpes). 
Северо-западный Вьетнам ограничен на востоке р. Красная, а на юге, 
вероятно – долиной р. Ма. Включает горные массивы Зензинь и 
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Хоанглиен, для которых характерно наличие туманных горно-
тропических и субтропических лесов с участием палеарктических 
элементов флоры (Криволуцкий и др., 1995). Фауна региона 
демонстрирует значительное сходство с районами восточных Гималаев и 
южного Китая (Юньнань). Северо-восточный Вьетнам включает районы, 
расположенные к востоку и северу от р. Красная. Северная часть 
представлена высокогорьями (Тайконлинь, Питака, Пиа Оак), но бóльшая 
часть региона покрыта среднегорьями и отдельными массивами 
карстового происхождения (карст Вьетбак). Ряд видов Lipotyphla этого 
района (Crocidura attenuata, C. wuchihensis, Chodsigoa caovansunga) 
отмечен также и для юго-восточного Китая, другие (Euroscaptor 
kuznetsovi, Crocidura guy) являются эндемиками северо-восточного 
Вьетнама. 

В пределах южного Вьетнама можно выделить два больших 
района, обладающих определенным фаунистическим сходством, которые 
условно могут быть названы Аннамским (центральная и южная части 
хребта Чонгшон и его предгорья) и Южно-Вьетнамским (холмогорья и 
равнинные районы, расположенные к югу от Далатского плато). В 
пределах Аннамского района возможно выделить два самостоятельных 
участка, отличающихся видовым составом Lipotyphla и других мелких 
млекопитающих – Контумское и Далатское плато. Контумское плато 
включает высокогорья центральной части хребта Чонгшон (горный 
массив Нгоклинь) и среднегорья провинций Куангнам, Куангнгай, 
Контум и Зялай). Далатское плато включает южную высокогорную 
оконечность хребта Чонгшон и прилегающие среднегорные районы. С 
севера Далатское плато отделено от высокогорий центральной части 
хребта низкогорным плато Даклак и долинами рек Срепок и Даранг. 
Видовой состав Lipotyphla этого района проявляет значительное сходство 
с Контумским плато. К числу общих элементов относятся Euroscaptor 
parvidens, Crocidura tanakae, Crocidura zaitsevi, Chimarrogale varennei, 
Hylomys sp. A, представленные отдельными генетическими линиями. 
Степенью эндемизма этого района заметно выше, чем Контумского плато. 
Только на Далатском плато встречаются Crocidura indochinensis, 
Leopoldamys milleti, Rattus osgoodi (Abramov et al., 2010a), Murina 
harpioloides (Kruskop, Eger, 2008), Myotis phanluongi (Borisenko et al., 
2009); здесь же найдена особая генетическая линия Chiropodomys gliroides 
(Meschersky et al., 2016). Южный Вьетнам включает низкогорные и 
равнинные районы, расположенные южнее Далатского плато. Условная 
граница с предыдущим районом проходит, вероятно, в диапазоне высот 
500-700 м. Южная граница этого района неясна, возможно, к этому 
выделу следует относить и равнинные районы южного Вьетнама к югу от 
правобережья Меконга. Фауна насекомоядных млекопитающих довольно 
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бедна и представлена всего несколькими видами (Hylomys sp. А, Crocidura 
phanluongi, Suncus etruscus). О своеобразии этого района свидетельствует 
наличие здесь эндемичного вида Hapalomys suntsovi (Abramov et al., 
2017a) и отдельной генетической линии Chiropodomys gliroides 
(Meschersky et al., 2016). 

Из 318 видов наземных млекопитающих, известных в настоящее 
время для Вьетнама, 28 таксонов (8.8%) являются эндемиками этой 
страны. Среди эндемичных млекопитающих значительную долю 
составляют насекомоядные (15 видов, 53.6% от общего числа эндемиков и 
42.9% от общего числа вьетнамских видов Lipotyphla). В целом, по 
уровню эндемизма фауны насекомоядных млекопитающих, Вьетнам 
занимает особое место среди регионов Индокитая и континентальной 
части Юго-Восточной Азии в целом. Высокий уровень эндемизма 
Lipotyphla (60-90%) характерен только для островных фаун региона, тогда 
как в континентальных районах он невелик. Для фауны Камбоджи 
эндемичные виды Lipotyphla вообще не отмечены, в Лаосе известен лишь 
один эндемичный вид (из 9 указанных для страны видов, Duckworth et al., 
1999). В соседних с Вьетнамом районах южного Китая (Юньнань, 
Гуйчжоу, Гуанси), несмотря на богатую фауну Lipotyphla, доля локальных 
эндемиков невелика (около 10-12%) и все они отмечены в западной и 
северо-западной части Юньнани (см. Hoffmann, Lunde, 2008). 

Доля эндемичных видов насекомоядных в северных районах 
Вьетнама относительно невысока. Региональные эндемики – Crocidura 
sapaensis, Crocidura guy и Euroscaptor kuznetsovi, вероятно, могут быть 
найдены и в прилегающих районах южного Китая. Уровень эндемизма 
наземных млекопитающих в южном Вьетнаме выше. Доля видов 
Lipotyphla, найденных только в этом регионе, составляет 73.3% от общего 
числа эндемичных насекомоядных. 

Бóльшая часть эндемиков связана с горными лесами и обитает 
только в высокогорьях (1500-2400 м, Euroscaptor parvidens, Crocidura 
sapaensis, C. sokolovi, C. indochinensis) или на средних высотах (500-1000 
м, C. annamitensis, C. guy, Chimarrogale varennei). Лишь несколько видов 
обитают в равнинных лесах (30-50 м, Crocidura sp. AB 2, C. phuquocensis) 
или встречаются в предгорьях (200-400 м, Euroscaptor subanura, 
C. kegoensis, C. zaitsevi). 

5.3.1. Структура сообществ насекомоядных Вьетнама была 
изучена на трех модельных участках – Хоанглиен, Контумское и 
Далатское плато, представляющих разные зоогеографические районы 
Вьетнама (см. рис. 13). 

Высокогорья Хоанглиена (северный Вьетнам) характеризуются 
наиболее разнообразным сообществом насекомоядных, здесь отмечено 7 
видов (рис. 14). Фоновым видом, найденным на всех исследованных 
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высотах и во всех биотопах, является C. sapaensis, доля этого вида в 
отловах составила 90% всех землероек. Меньшая встречаемость 
характерна для ведущих подземный/полуподземный образ жизни 
землероек Anourosorex squamipes и Blarinella quadraticauda (5.3% и 4.2%, 
соответственно). Одиночные экземпляры Chodsigoa parca отловлены 
лишь в горном моховом лесу с обильной лесной подстилкой и редким 
подростом из мелкого бамбука, на высоте 2000 м. Episoriculus umbrinus 
известен по единственному экземпляру, пойманному в смешанном 
широколиственном лесу с отдельными куртинами бамбука (высота 1930 м 
над ур. м.). Китайская гимнура Neotetracus sinensis встречается во всех 
исследованных биотопах, наиболее высокая численность 
зарегистрирована на высотах 1800-2000 м, на высотах более 2600 м вид не 
отмечен (см. также Кузнецов, Рожнов, 1998). Кроты Euroscaptor orlovi в 
основном встречаются в лесных биотопах с обильным листовым опадом, 
в диапазоне высот 1700-2000 м, в открытых ландшафтах не отмечены. 

 
Рис. 14. Видовой состав и относительная численность насекомоядных 

млекопитающих в модельных участках северного (Хоанглиен), центрального 
(Нгоклинь) и южного (Бидуп) Вьетнама. 

 
Сообщества насекомоядных млекопитающих Нгоклиня и Бидупа 

включают по 4 вида (рис. 14). Фоновым видом обоих модельных участков 
является белозубка Зайцева C. zaitsevi, обитающая во всех лесных 
биотопах в широком диапазоне высот. Белозубка Танаки C. tanakae 
приурочена к среднегорному поясу, отмечена в Нгоклине только до 
высоты 1650 м, на Бидупе – до 1800 м. Для эндемика Нгоклиня, белозубки 
Соколова C. sokolovi, характерно узкое вертикальное и биотопическое 
распространение – вид наиболее обычен в туманном моховом лесу и 
рододендроновом криволесье (2300-2550 м над ур. м.), на высотах ниже 
2000 м не отмечен. Эндемик Далатского плато, индокитайская белозубка 
C. indochinensis, найдена лишь на высокотравных полянах, окруженных 
лесом, на высоте 1400 м. Кроты E. parvidens отмечены на обоих участках 
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в различных типах леса, более тяготеют к открытым биотопам и 
прибрежным участкам. 

Показатели всех информационных индексов (H, J, D, E) для трех 
исследованных сообществ насекомоядных Вьетнама относительно низки. 
Это объясняется тем, что на изученных территориях наблюдается сильное 
доминирование одного вида и отсутствие, или очень небольшая доля, 
редких видов. Несколько более высокие значения индексов разнообразия 
отмечены для Бидупа, где к доминирующему виду C. zaitsevi добавляется 
субдоминант C. tanakae. Большинство палеарктических сообществ 
насекомоядных отличается иной структурой. Для многих районов Сибири 
и Казахстана характерны многовидовые и полидоминантные сообщества 
землероек (Литвинов, Пожидаева, 2008; Литвинов и др., 2015). На 
территориях с разнообразным набором ландшафтов, где при большом 
видовом богатстве сохраняется равномерное численное распределение 
видов, сообщества мелких млекопитающих отличаются высокими 
показателями разнообразия и выравненности, тогда как для территорий с 
суровыми природными условиями отмечены наиболее бедные 
сообщества, характеризующиеся низкими значениями информационных 
индексов (Литвинов, 2004; Литвинов и др., 2013). 

Видовые сообщества насекомоядных тропических широт изучены 
значительно хуже, чем в Палеарктике. Для тропической Африки, 
особенно для лесной зоны, характерны богатые видовые сообщества 
насекомоядных, включающие 6-18 видов землероек (Hutterer, Schlitter, 
1996; Lasso et al., 1996; Nicolas et al., 2005; Лавренченко и др., 2009). 
Видовое разнообразие насекомоядных млекопитающих тропиков 
центральной и южной Америки невелико, здесь отмечено всего несколько 
видов Soricidae (Woodman, Pefaur, 2008). В этом регионе землеройки 
приурочены, главным образом, к влажным горным лесам, численность их 
во всех биотопах невысока (Woodman et al., 2012). Фауна насекомоядных 
Юго-Восточной Азии значительно богаче и включает представителей 
трех подотрядов Lipotyphla, но многовидовые сообщества для этого 
региона не характерны.  

В северном Вьетнаме многовидовые комплексы Lipotyphla в 
основном включают виды, относящиеся к разным размерным группам 
и/или значительно разделенные по типу мест обитания. Лишь несколько 
близких по размерам видов (Crocidura sapaensis / Episoriculus umbrinus; 
Crocidura sapaensis / Chodsigoa parca) отмечены на одних и тех же 
площадках. Можно предположить, что эти далекие в филогенетическом 
отношении виды характеризуются разным образом жизни (отличаются 
суточной активностью, рационом и др.), что позволяет им сосуществовать 
в одних и тех же биотопах. Кроме того, все виды подсемейства Soricinae в 
северном Вьетнаме характеризуются крайне низкой численностью. В 
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Нгоклине близкие по размеру землеройки C. tanakae и C. sokolovi обитают 
в сходных биотопах, но в разных высотных поясах. Белозубка Зайцева, 
отличающаяся мелкими размерами, встречается симпатрично с двумя 
крупными видами (C. tanakae, C. sokolovi) вдоль всего вертикального 
профиля. Биотопических различий в парах C. zaitsevi – C. tanakae и 
C. zaitsevi – C. sokolovi не обнаружено, эти разноразмерные виды 
встречаются синтопично. Сходная картина наблюдается на Бидупе, где 
C. zaitsevi и C. tanakae обитают совместно. 

Исследования сообществ насекомоядных млекопитающих, 
проведенные в других районах Юго-Восточной Азии (Тайвань, 
Филиппины), демонстрируют сходную картину – комплексы синтопично 
обитающих землероек представлены только видами разных размерных 
групп (Fang et al., 1997; Yu et al., 2001; Esselstyn et al., 2011). В умеренных 
широтах совместно обитающие виды землероек, как правило, заметно 
различаются размерами тела, что позволяет уменьшить пищевую 
конкуренцию (Kirkland, 1991; Hanski, 1994). Важная роль общих размеров 
зверьков и, соответственно, потребляемой пищи, в разграничении 
видовых ниш была показана для многовидовых сообществ землероек 
Сибири и Дальнего Востока (Sheftel, 1994; Churchfield, Sheftel, 1994, 1997; 
Churchfield et al., 1999) и Европы (Rychlik, 2000; Churchfield, Rychlik, 
2006).  

Для большинства исследованных районов Вьетнама свойственно 
малое видовое разнообразие Lipotyphla, зачастую представленных всего 1-
2 видами, и низкая численность даже доминирующих видов. Во всех 
сообществах таксоны, относящиеся к разным экологическим группам 
(землеройки, гимнуры, кроты), представлены видами из разных 
размерных классов. Низкое видовое разнообразие сообществ вьетнамских 
Lipotyphla может быть связано с характером распределения пищевых 
ресурсов, обусловленных специфическими экогеографическими 
факторами тропических экосистем. 

5.3.2. Особенности вертикального распределения 
насекомоядных млекопитающих во Вьетнаме. Гимнуры рода Hylomys 
более обычны на небольших и средних высотах, в горах не отмечены 
выше 1100 м над ур. м. Китайская гимнура, Neotetracus sinensis, во 
Вьетнаме встречается только в высокогорных районах северно-западной 
части страны. Распространение кротов в Южной и Юго-Восточной Азии в 
значительной степени связано с горными массивами. Почти все известные 
находки представителей семейства Talpidae (кроме Euroscaptor subanura) 
в этом регионе, включая Вьетнам, приходятся на высоты от 600-700 до 
1000 м над ур. м. и выше. Для всех видов Talpidae характерно 
аллопатрическое распространение. Даже в тех районах, где отмечено 
несколько видов, они занимают разные высотные пояса. 



 

36 

Представители подсемейства Soricinae в Юго-Восточной Азии, 
встречаются лишь на больших высотах. Во Вьетнаме все виды этой 
группы (кроме Chimarrogale) отмечены на высотах 1200-2700 м. 
Подсемейство Crocidurinae – наиболее разнообразная по высотному 
распределению группа. Большая часть вьетнамских видов распространена 
на небольших и средних высотах, но есть сугубо высокогорные виды 
(C. sapaensis, C. sokolovi) и виды с очень широким диапазоном высотного 
распространения – C. attenuata (0-2000 м), C. zaitsevi (300-2350 м). 

В целом, в северном Вьетнаме наиболее богатые в видовом 
отношении комплексы Lipotyphla отмечены на высотах 600-1900 м (рис. 
15). В южном Вьетнаме относительно высокое количество видов 
характерно для меньших высот (100-1100 м). В схеме высотной поясности 
лесов Вьетнама, предложенной А.Н. Кузнецовым (2015), эти высоты 
соответствуют среднегорным и, частично, верхнегорным лесам северного 
Вьетнама и низкогорным и среднегорным лесам южного Вьетнама. 
Особенностью горных лесов этих поясов является обильный 
растительный опад, значительную часть которого (30-40%) составляет 
веточный опад (Кузнецов, 2015). Возможно, именно характеристики 
лесной подстилки лесов этого типа определяют высокое разнообразие 
насекомоядных млекопитающих в этом высотном диапазоне. 

 

 
Рис. 15. Высотное распределение видового разнообразия Lipotyphla  

в северном и южном Вьетнаме. 
 

Разнообразие комплексов Lipotyphla заметно снижается на высотах 
более 2100 м (рис. 15) как в южном, так и в северном Вьетнаме. Лесные 
сообщества на этих высотах обычно представлены туманными моховыми 
лесами и поясом криволесья (выше 2500 м). Условия обитания в этих 
биогеоценозах, вероятно, малопригодны для насекомоядных 
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млекопитающих, что обуславливает их низкое разнообразие на этих 
высотах. 

5.4. История формирования фауны насекомоядных 
млекопитающих Вьетнама. Географическое положение восточного 
Индокитая на стыке природных зон обусловило особенности 
формирования фауны млекопитающих Вьетнама. В северной части 
страны высока доля представителей гималайско-бирманской фауны, тогда 
как в южном Вьетнаме присутствуют элементы малайского генезиса 
(Криволуцкий и др., 1995; Hoffmann, 2001; Кузнецов, 2006).  

Анализ данных о распространении и филогеографии 
насекомоядных и отдельных групп грызунов Вьетнама позволяет сделать 
некоторые предположения о путях формирования фауны млекопитающих 
этого региона. Существовало два основных пути заселения территории 
Индокитая – северный и южный. Значительная часть млекопитающих 
континентальных районов Юго-Восточной Азии имеет бирмано-
китайское происхождение, но некоторые группы (Leopoldamys, Maxomys, 
Chiropodomys) сформировались в Зондской области и позднее 
колонизировали расположенные севернее материковые районы (Musser et 
al., 1979; Gorog et al., 2004; Кузнецов, 2006; Meijaard, 2009). 

Среди исследованных нами вьетнамских Lipotyphla видов сунда-
малайского происхождения не обнаружено. К представителям северного 
пути расселения относится большинство видов млекопитающих Вьетнама 
и, в том числе, все насекомоядные. Современное распространение 
отдельных филогенетических линий свидетельствует о том, что было 
несколько волн расселения видов в южном направлении. Для многих 
видов Lipotyphla северного Вьетнама характерен относительно невысокий 
уровень дивергенции вьетнамских и южно-китайских популяций 
(Neotetracus sinensis, Mogera latouchei, Euroscaptor orlovi, Blarinella 
quadraticauda, Crocidura tanakae, Crocidura attenuata, Chodsigoa parca), 
что может свидетельствовать об их относительно недавнем 
проникновении на территорию восточного Индокитая. 

Представители восточно-гималайской (бирмано-китайской) фауны 
колонизировали Индокитай, двигаясь в южном направлении, вероятно, 
двумя основными путями – восточным и западным. О существовании 
двух путей в южном направлении свидетельствуют распространение 
филогенетических линий и региональные различия в видовом составе 
гимнур (Hylomys), кротов (Euroscaptor) и землероек (Crocidura, 
Chimarrogale). Восточный путь, вероятно, проходил вдоль хребта 
Чонгшон – через Вьетнам, восточный Лаос и Камбоджу. Западный путь 
мог идти вдоль восточной части Шанского нагорья и хребтов Кхунтхан, 
Танентаунджи и Билау (северо-западный Лаос, Таиланд и п-ов Малакка). 
В периоды минимального уровня океана северные формы проникали по 
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западному пути далеко на юг, в Зондскую область (Малакка и Зондские 
острова). Формы, расселявшиеся вдоль восточного пути, оказывались в 
своеобразном «кармане» южного Вьетнама, ограниченного с запада и юга 
Меконгом (Meschersky et al., 2016; Abramov et al., 2017a, b). В этом 
«кармане» сохранились представители древних филетических линий 
(Hylomys sp. A, Euroscaptor parvidens, Chimarrogale varennei, Crocidura 
sokolovi). 

 
 

Рис. 16. Гипотетические пути расселения некоторых групп Lipotyphla в Юго-
Восточной Азии. Светло-коричневым цветом показана область суши  

в период минимального уровня океана (см. Voris, 2000). 
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Распространение в Юго-Восточной Азии видов рода Euroscaptor 
(кроме E. subanura) связано исключительно с горными биотопами и 
можно предположить, что, расселяясь в южном направлении, предковые 
формы восточно-азиатских кротов двигались вдоль горных хребтов. 
Филогенетический анализ выявил существование двух генетически 
различных клад Euroscaptor. Одна из них включает кротов из южного 
Китая и северного Вьетнама (E. longirostris, E. orlovi, E. kuznetsovi), 
Таиланда и Лаоса (E. klossi) и п-ова Малакка (E. malayana). Эта клада 
представляет западный путь расселения видов. Другая клада, 
соответствующая восточному пути, включает эндемичные для восточного 
Индокитая виды – E. parvidens из южного и центрального Вьетнама и 
E. subanura, известный из низкогорий северного Вьетнама. Низкая 
генетическая вариабельность E. subanura может указывать на недавнюю 
экспансию этого таксона в северном Вьетнаме, что могло быть 
следствием расширения его ареала в северном направлении.  

По данным генетического анализа наиболее базальное положение в 
группе малых гимнур Hylomys s. lato занимает южно-вьетнамская гимнура 
Hylomys sp. A. Несомненно, это представитель ранней волны восточного 
потока, достигнувшей юга восточного Индокитая. Вероятно, эта форма 
переживала глобальную аридизацию территорий Восточной и Юго-
Восточной Азии в Далатском рефугиуме. Зондская клада, включающая 
H. suillus, H. dorsalis, H. parvus и H. maxi, предположительно, попала на 
юг в составе западного потока и эволюционировала в Зондской области 
(см. также Ruedi, Fumagalli, 1996). Гимнуры этой клады, как и другие 
Lipotyphla сунда-малайского происхождения, не встречаются в 
континентальной части Юго-Восточной Азии севернее перешейка Кра. 
Континентальная клада, представленная несколькими генетическими 
линиями H. peguensis, колонизировала Индокитай позднее; во Вьетнаме ее 
распространение в южном направлении, как и многих других видов 
северной группы, ограничено долиной р. Ка. 

Центром происхождения и радиации всей группы Chimarrogale 
считается юго-западный Китай (Qiu, Storch, 2005; Yuan et al., 2013). 
Предковая форма Chimarrogale была широко распространена в Восточной 
и Юго-Восточной Азии в позднем миоцене (см. He et al., 2010; Yuan et al., 
2013). Глобальное изменение климата на рубеже миоцена и плиоцена 
вызвало значительное сокращение ареала Chimarrogale. Считается, что 
существовало три рефугиума, давших начало современному 
разнообразию группы – северный Борнео, горы Хэндуаншань в юго-
западном Китае и некий рефугиум в восточном Китае (Yuan et al., 2013). 

Время дивергенции зондской (Crossogale) и континентальной 
(Chimarrogale s. str.) линий оценивается в 5.27 млн. лет (Yuan et al., 2013). 
Линия, давшая начало зондским водяным белозубкам, могла проникнуть 
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на юг, в область Сундаленда, по западному пути. Эта группа, вероятно, 
сформировалась в горном рефугиуме на севере Борнео и позднее 
расселилась на соседние территории – на Суматру (C. sumatrana) и юг п-
ова Малакка (C. hantu). Рефугиум в юго-восточном Китае был центром 
формирования восточных клад, соответствующих восточно-китайскому 
виду C. leander и японскому C. platycephalus. В рефугиуме в юго-
западном Китае сохранялись C. styani, представляющий базальную линию 
континентальной группы, и C. himalayica. Высокая полиморфность 
последнего может указывать на недавнюю радиацию и экспансию этой 
формы в западном и юго-восточном направлении. 

Наши данные свидетельствуют, что в восточном Индокитае 
существовал еще один рефугиум – Далатское и Контумское плато в 
центральном Вьетнаме – где сохранялась южно-вьетнамская линия 
C. varennei (рис. 16). По генетическим данным, C. varennei ближе к 
восточноазиатской кладе, включающей C. platycephalus и C. leander, а не к 
генетическим линиям из северного Вьетнама и южного Китая 
(C. himalayica). Это может быть доказательством того, что C. himalayica 
проник на территорию Вьетнама позднее, и его продвижение на юг было 
ограничено областью распространения экологически сходного вида, 
C. varennei. 

Гипотетический рефугиум в восточном Китае (см. Dubey et al., 
2006), возможно, был центром радиации и некоторых других 
насекомоядных, например, Crocidura tanakae (рис. 16). Этот один из 
самых широко распространенных во Вьетнаме видов землероек, вероятно, 
заселил восточный Индокитай недавно. Уровень различий между 
тайваньскими, южно-китайскими и вьетнамскими популяциями C. tanakae 
относительно невелик (Bannikova et al., 2011).  

Различия в составе фаун северо-западного и северо-восточного 
Вьетнама (к западу и к востоку от р. Красная, соответственно) могут 
отражать особенности расселения видов китайско-бирманской фауны в 
южном направлении. Две генетические клады группы «C. indochinensis» – 
sapaensis–indochinensis и wuchihensis – могли попасть на территорию 
Вьетнама разными путями. Первая клада включает две близкие 
аллопатрические формы, одна из которых (indochinensis) сохранялась в 
южном Вьетнаме (Далатское плато), а другая (sapaensis) – в северной 
части страны (Хоанглиен). Возможно, это дериваты старой филетической 
линии, прежде широко распространенной в восточном Индокитае и 
пережившей плейстоценовую аридизацию в лесных горных рефугиумах. 
Имеющиеся данные о распространении клады wuchihensis (северо-
восточный Вьетнам и юго-восточный Китай, включая Хайнань) 
позволяют предположить, что эта форма колонизировала Вьетнам 
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позднее, мигрировав в южном направлении из того же гипотетического 
восточно-китайского рефугиума. 

Согласно существующему мнению, увеличение аридных 
территорий в период плейстоценовых похолоданий приводило к 
образованию небольших рефугиумов, где сохранялась лесная фауна 
(Brandon-Jones, 1996; Haffer, 1997; Patou et al., 2010). Считается, что такие 
рефугиумы находились в горных районах северной части Юго-Восточной 
Азии (Latinne et al., 2015). Наши данные о распространении вьетнамских 
насекомоядных свидетельствуют о существовании таких рефугиумов и в 
южном Вьетнаме (Далатское и Контумское плато). Высокогорья этих двух 
изолированных плато характеризуются значительной степенью эндемизма 
различных групп животных – несколько видов птиц, амфибий, насекомых 
известны только из этого района (Eames, 1995; Orlov, 2005; 2009; 
Монастырский, 2007; Rowley et al., 2010, 2014). 

Формирование современного разнообразия наземных позвоночных 
в тропических регионах обычно рассматривается в рамках 
аллопатрической (рефугиальной) или парапатрической (градиентной) 
моделей видообразования (Moritz et al., 2000; Лавренченко, 2011). 
Согласно модели рефугиумов, основным фактором, влияющим на 
формообразование животных в тропиках, является географическая 
изоляция, например, крупными реками, или в горных рефугиумах (Mayr, 
O’Hara, 1986; Haffer, 1969, 1997; Lara et al., 2005; Stewart et al., 2010). 
Градиентная модель предполагает возможность обособления 
парапатрически распространенных форм при наличии выраженного 
градиента природных условий (Smith et al., 1997; Moritz et al., 2000). Как 
было показано на примере млекопитающих горных тропиков Эфиопии, 
выраженное разделение высотного градиента относительно близкими 
видами, в основном, имеет вторичный характер и не отражает 
особенности их происхождения (Лавренченко, 2011). Наши данные о 
аллопатрическом распространении криптических видов и отдельных 
филогенетических линий насекомоядных млекопитающих Вьетнама 
хорошо согласуются с гипотезой видообразования в рефугиумах.  

Можно предположить, что фауна Lipotyphla Вьетнама была 
сформирована в результате многочисленных волн миграций в широтном 
направлении и видообразования в южных горных рефугиумах. 

Глава 6. Состав фауны насекомоядных млекопитающих Вьетнама 

В главе приведены подробные очерки по характеристике таксонов, 
включающие данные о систематике, морфологии, географическому 
распространению, биологии и изменчивости всех видов Lipotyphla, 
известных в настоящее время на территории Вьетнама. Фауна 
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насекомоядных млекопитающих Вьетнама включает 35 видов из 12 родов, 
относящихся к трем подотрядам. 

Подотряд Erinaceomorpha Gregory, 1910 

Семейство гимнуровые Galericidae Pomel, 1848 

Neotetracus sinensis Trouessart, 1909 
Hylomys peguensis Blyth, 1859 
Hylomys sp.A 

Подотряд Talpomorpha Bugge, 1974 

Семейство кротовые Talpidae G. Fischer, 1814  

Scaptonyx fusicaudus Milne-Edwards, 1872 
Mogera latouchei Thomas, 1907 
Euroscaptor orlovi Zemlemerova, Bannikova, Lebedev, Rozhnov, Abramov, 
2016 
Euroscaptor kuznetsovi Zemlemerova, Bannikova, Lebedev, Rozhnov, 
Abramov, 2016 
Euroscaptor parvidens (Miller, 1940) 
Euroscaptor subanura Kawada, Nguyen Truong Son, Dang Ngoc Can, 2012 

Подотряд Soricomorpha Gregory, 1910 

Семейство землеройковые Soricidae G. Fischer, 1814 

Suncus murinus (Linnaeus, 1766) 
Suncus etruscus (Savi, 1822) 
Crocidura annamitensis Jenkins, Lunde, Moncrieff, 2009 
Crocidura attenuata Milne-Edwards, 1872  
Crocidura dracula Thomas, 1912 
Crocidura fuliginosa (Blyth, 1855) 
Crocidura guy Jenkins, Lunde, Moncrieff, 2009  
Crocidura indochinensis Robinson, Kloss, 1922  
Crocidura kegoensis Lunde, Musser, Ziegler, 2004  
Crocidura phanluongi Jenkins, Abramov, Rozhnov, Olsson, 2010 
Crocidura sp. AB 2 
Crocidura phuquocensis Abramov, Jenkins, Rozhnov, Kalinin, 2008 
Crocidura sapaensis Jenkins, Abramov, Bannikova, Rozhnov, 2013 
Crocidura sokolovi Jenkins, Abramov, Rozhnov, Makarova, 2007 
Crocidura tanakae Kuroda, 1938  
Crocidura wuchihensis Shaw, Wang, Lu, Chang, 1966 
Crocidura zaitsevi Jenkins, Abramov, Rozhnov, Makarova, 2007 
Anourosorex squamipes Milne-Edwards, 1872  
Blarinella quadraticauda (Milne-Edwards, 1872) 
Chodsigoa caovansunga Lunde, Musser, Son, 2003 
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Chodsigoa parca G. Allen, 1923  
Episoriculus baileyi (Thomas, 1914) 
Episoriculus macrurus (Blanford, 1888) 
Episoriculus umbrinus G. Allen, 1923  
Chimarrogale himalayica (Gray, 1842) 
Chimarrogale varennei Thomas, 1927. 

 

Выводы 

1. Проведенные исследования выявили значительную недооценку 
разнообразия фауны насекомоядных млекопитающих Вьетнама. На 
настоящее время фауна включает 35 видов Lipotyphla из 12 родов 3 
семейств (из них 7 видов описаны автором).  

2. Значительная часть видового разнообразия насекомоядных 
млекопитающих восточного Индокитая представлена криптическими 
видами. Оценку таксономического статуса различных популяций 
целесообразно проводить по комплексу морфологических и генетических 
признаков. 

3. Большинство видов насекомоядных Вьетнама распространено в 
горных лесах, в диапазоне высот 600-1900 м. Наибольшим количеством 
видов насекомоядных млекопитающих обладают высокогорья северного 
Вьетнама. Горные районы центрального и южного Вьетнама 
характеризуются несколько меньшим видовым разнообразием. Равнинные 
леса отличаются менее богатой фауной. Для большинства исследованных 
районов Вьетнама свойственно малое видовое разнообразие Lipotyphla, 
зачастую представленных всего 1-2 видами, и низкая численность даже 
доминирующих видов. 

4. Анализ распространения насекомоядных млекопитающих 
свидетельствует о фаунистических различиях между северным и южным 
Вьетнамом (предположительная граница регионов – р. Ка). В пределах 
северного Вьетнама возможно выделение двух районов, северо-западного 
и северо-восточного, с разделом по р. Красная. В Южном Вьетнаме 
выделяются два «острова» – Контумское и Далатское плато, и менее четко 
очерченный Южно-вьетнамский район, расположенный к югу от 
Далатского плато. 

5. Среди эндемичных для Вьетнама млекопитающих значительную 
долю (53.6%) составляют насекомоядные, из них 15 видов (42.9% от 
общего числа вьетнамских видов Lipotyphla) являются узкоареальными 
эндемиками Вьетнама. Высокий уровень эндемизма связан с историей 
расселения отдельных групп. 

6. Фауна насекомоядных Вьетнама представлена видами китайско-
бирманского генезиса. В отличие от некоторых других групп 



 

44 

млекопитающих восточного Индокитая, среди Lipotyphla отсутствуют 
виды сунда-малайского происхождения. Северный путь расселения 
насекомоядных в Индокитае включал западный (Таиланд-Малайзия) и 
восточный (вдоль Аннамских гор) потоки мигрантов. Потомки восточного 
пути представляют наиболее древние филетические линии. 

7. Современное разнообразие вьетнамских Lipotyphla обусловлено 
многочисленными волнами миграций с севера и наличием южных горных 
рефугиумов (Контумское и Далатское плато), где сохранялись старые и 
образовывались новые филетические линии. 
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