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Введение 

 

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, 2017а; Balakirev et al., 2014) и 

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 
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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). 

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. 
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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 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 
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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 

и 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 List). 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

работы послужили положения синтетической теории эволюции, 

филогеографии и общей биогеографии. В таксономических исследованиях 

использован комплексный подход, включающий анализ морфологических 

и молекулярно-генетических признаков. В ходе исследования 

использовались методы полевых сборов и наблюдений, морфометрических 

и молекулярно-генетических исследований, статистического анализа 

данных, визуализации и интерпретации полученной информации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Видовое разнообразие Lipotyphla Вьетнама недооценено. В 

результате проведенного исследования представлены новые данные о 

видовом составе, таксономической структуре и распространении 
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насекомоядных млекопитающих, фауна которых включает 35 видов 12 

родов из 3 семейств. 

2. Разнообразие насекомоядных млекопитающих Юго-Восточной 

Азии в значительной степени определяется наличием криптических видов. 

3. Высокая специфичность и разнообразие фауны насекомоядных 

млекопитающих Вьетнама в сравнении с фауной окрестных регионов 

обусловлены особенностями фауногенеза – неоднократным 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 

«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). 
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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».
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               Глава 1. История изучения млекопитающих Вьетнама 

 

Уровень изученности млекопитающих Юго-Восточной Азии в 

целом, и фауны насекомоядных Вьетнама в частности, нельзя признать 

удовлетворительным. В значительной степени это обусловлено 

историческими причинами: труднодоступностью региона и его 

продолжительной закрытостью для исследователей, а также  

преимущественным использованием морфологических подходов к 

изучению группы. Ниже рассмотрены основные этапы териологических 

исследований во Вьетнаме. 

1.1. Обзор териологических исследований во Вьетнаме 

История естественнонаучных исследований на Индокитайском 

полуострове берет свое начало в XVII веке. 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. В XVII и первой половине XVIII 

века европейские путешественники и натуралисты редко посещали 

Индокитай. Сиам, Бирма и Малайский полуостров оказались объектами 

колониальной экспансии европейцев еще на рубеже XVI-XVII вв., но 

территория Восточного Индокитая оставалась малоизвестной в то время. 

В отличие от континентального Индокитая, прибрежные острова 

Вьетнама, находящиеся на основных морских путях, посещались 

европейцами с давних времен. Марко Поло упоминает в своем описании 

путешествия из Китая в Индию (1292 г.) остров Коншон (южный Вьетнам). 

Этот остров, известный европейцам под малайским именем Пуло Кондор, 

что означает остров Тыкв, в 1780 г. посетил Джеймс Кук. Уильям Эллис 

(W. Ellis), один из спутников капитана Кука в третьем путешествии, 
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приводит в своих записках описание и изображение тупайи с острова Пуло 

Кондор (см. Gray, 1860). 

В 1821-1822 гг. экспедиция английского дипломата Джона 

Кроуфорда (John Crawfurd) посетила Сиам и Кохинхину. Джордж 

Финлейсон (George Finlayson), принимавший участие в этой экспедиции, 

собрал небольшие коллекции животных, включая млекопитающих. Эти 

экземпляры, которые сейчас хранятся в Музее естественной истории в 

Лондоне, стали одними из первых териологических материалов с 

территории современного Вьетнама. 

Во второй половине XIX века Вьетнам входит в состав Французской 

колониальной империи. Французский Индокитай включал Камбоджу, 

Лаос, часть южного Китая (Гуанчжоу) и Вьетнам, разделенный на три 

административных района – колония Кохинхина (южный Вьетнам), 

протекторат Аннам (Центральный Вьетнам) и протекторат Тонкин 

(северный Вьетнам). Французская колониальная администрация 

приветствовала и всячески поддерживала естественно-исторические 

исследования в Индокитае. Начиная с этого времени количество 

европейских натуралистов, посетивших Индокитай, значительно 

увеличивается. Некоторые их них уделяли внимание и териологическим 

исследованиям. В 1858-1861 гг. в Восточном Индокитае коллекции 

млекопитающих собирал Анри Муо (Henri Mouhot), один из первых 

исследователей храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже. Небольшие 

коллекции млекопитающих с о-ва Коншон собрал ветеринар французской 

колониальной армии Родольф Жермен (Louis Rodolphe Germain), 

служивший в Индокитае в 1862-1867 гг. В честь Жермена были названы 

многие виды птиц и млекопитающих Юго-Восточной Азии, в частности – 

многочисленные на Коншоне черная белка Sciurus germaini и крыса Mus 

germaini (см. Milne-Edwards, 1867, 1872). Сотрудник Зоологического музея 

Императорской Академии наук И.С. Поляков во время своего путешествия 

из Японии в Петербург (1883-1885 гг.) посетил Кохинхину и собрал 
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небольшую коллекцию млекопитающих в окр. Сайгона (ныне – 

г. Хошимин) и в пров. Тайнинь. Эти материалы сейчас хранятся в 

Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург). Зоологические 

материалы, поступавшие из Восточного Индокитая во второй половине 

XIX века, пополнили фонды музеев в Париже, Лондоне, Будапеште, Санкт-

Петербурге. Некоторые виды и роды млекопитающих Индокитая были 

описаны по этим материалам (Gray, 1861; Milne-Edwards, 1871; Dobson, 

1878). 

В конце XIX – начале ХХ вв. начинается новый этап естественно-

исторических исследований в регионе. Этот период связан с 

целенаправленным и планомерным сбором зоологических и ботанических 

материалов с последующей обработкой их специалистами из ведущих 

научных учреждений. В это время во Французском Индокитае и соседних 

странах проводятся крупные комплексные экспедиции и работают на 

долговременной основе отдельные специалисты. В 1893-1933 гг. 

французская администрация создает несколько высокогорных станций 

(Батьма, Бана, Бави, Тамдао, Далат и Шапа) в центральном и северном 

Вьетнаме (Sterling et al., 2006). Эти станции использовались и для отдыха 

от летней жары, и для сбора естественнонаучной информации. 

Одним из первых значительных проектов была экспедиция 

французского дипломата и исследователя Августа Пави (August Pavie). В 

течение 1879-1891 гг. Пави исследовал южный Сиам, Камбоджу, 

Кохинхину, обширные районы вдоль Меконга, Северный Лаос и Тонкин 

(долины рек Черная и Красная, вплоть до Ханоя). Териологические 

материалы этой экспедиции были переданы в Национальный Музей 

естественной истории в Париже и позднее были обработаны Эженом де 

Пусарге (E. de Pousargues), опубликовавшим первую сводку по 

млекопитающим Индокитая (Pousargues, 1904, цит. по: Рожнов, 1998). В 

1904-1908 гг. в Индокитае работает Луи Бутан (Louis Boutan). В течение 

нескольких лет он собирает коллекции птиц и млекопитающих в Аннаме и 
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Тонкине (Menegaux, 1906). В 1904-1914 гг. супруга французского военного 

врача Габриэлла Вэссал (Gabrielle Vassal) коллектировала млекопитающих 

в южных районах центрального Вьетнама (в основном, в окрестностях 

г. Нячанг). Эти коллекции, включающие приматов, хищных, копытных, 

летучих мышей и грызунов, поступили в Лондон и были частично 

обработаны Бонхоте (Bonhote, 1907). 

В начале ХХ века активные зоологические исследования Юго-

Восточной ведут сотрудники Музея Малайских штатов (Куала-Лумпур) 

английские натуралисты Герберт Робинсон (Herbert C. Robinson) и Сесил 

Боден Клосс (Cecil Boden Kloss). Интересы этих исследователей были 

связаны, в основном, с Малайским п-овом и соседними островами, но их 

коллекторы и корреспонденты работали и в южном Вьетнаме (включая 

Далатское плато и архипелаг Кондао), где коллектировали млекопитающих 

и других позвоночных животных. В 1918 г. Боден Клосс сам посетил 

Далатское плато, где собрал значительное количество млекопитающих, 

многие из которых потом были описаны как новые виды и подвиды 

(Robinson, Kloss, 1922). 

В 1923-1924 гг. в Тонкине работает зоологическая экспедиция 

Британского Музея естественной истории под руководством натуралиста 

Герберта Стивенса (Herbert Stevens). Исследования были 

профинансированы британскими научными фондами Перси Слейдена 

(Percy Sladen Memorial Fund) и Фредерика Гудмана (Godman Exploration 

Fund), и эта экспедиция вошла в историю под названием Sladen-Godman 

Expedition. Стивенс собрал несколько сотен экземпляров млекопитающих, 

птиц, рептилий и амфибий в высокогорных районах северо-восточного 

Вьетнама. Все материалы поступили в Лондон, млекопитающие были 

обработаны О. Томасом (Thomas, 1925). 

Важную роль в исследовании биоразнообразия Индокитая сыграли 

семь комплексных экспедиций (1923-1939 гг.), организованных 

выдающимся французским орнитологом Жаном Делакуром (Jean Theodor 
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Delacour). Основным объектом интересов Делакура были птицы (общее 

количество собранных материалов – более 30 000 экземпляров), но кроме 

того в этих экспедициях были собраны значительные коллекции 

млекопитающих (около 8 000 экземпляров), рептилий, рыб и ботанические 

материалы (Mayr, 1986; Рожнов, 1998). По результатам этих экспедиций 

Ж. Делакур опубликовал первую сводку о млекопитающих Французского 

Индокитая (Delacour, 1940a, b), включавшую 212 видов. 

Первая экспедиция Делакура (декабрь 1923 г. – май 1924 г.) работала 

в центральной части Вьетнама (пров. Куангчи) и, в основном, 

коллектировала птиц. Вторая экспедиция (ноябрь 1925 г. – апрель 1926 г.) 

посетила разные районы центрального Вьетнама (Контумское плато, Хюэ, 

Винь, Фантьет и др.) и Лаоса. Во второй экспедиции, благодаря 

финансовой поддержке фондов Слейдена и Гудмана, принял участие 

британский натуралист Уиллоуби Лове (Willoughby Lowe), уделявший 

особое внимание сборам млекопитающих. Собранная в этой экспедиции 

коллекция (около 400 экземпляров млекопитающих, среди которых были и 

новые таксоны) поступила в Британский музей естественной истории 

(Thomas, 1927). Третья экспедиция (ноябрь 1926 г. – апрель 1927 г.) была 

самой значительной по охвату исследованной территории. Исследователи 

посетили Тонкин (Тамдао, оз. Бабе, Лангсон, Баккан), Аннам (Хюэ, 

Нячанг, южная часть Далатского плато) и Кохинхину (Анбинь, Фуриенг). 

В этой экспедиции, где также участвовал У. Лове, было собрано около 300 

экземпляров млекопитающих, включая хищных, копытных и приматов 

(Thomas, 1928). Четвертая экспедиция (ноябрь1927 г. – апрель 1928 г.) 

работала в Аннаме (Далатское плато, Куангчи), Камбодже (Ангкор, 

Сиемриап) и Лаосе. Сборы млекопитающих составили около 200 

экземпляров (Thomas, 1929). Пятая экспедиция Делакура (октябрь 1929 г. – 

февраль 1930 г.) работала в северном Вьетнаме – в уездах Шапа и Пакха 

(=Бакха), пров. Лаокай, на берегах залива Халонг и в Хойсуане (Hoi-Xuan). 

Кроме постоянного спутника Делакура, У. Лове, в этой экспедиции 
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принимал участие американский орнитолог Джеймс Гринуэй (James C. 

Greenway). В пятой экспедиции было собрано около 1000 экземпляров 

млекопитающих (Delacour, 1930). Значительная часть коллекции (700 экз.) 

была собрана в уезде Шапа и включала большое количество мелких 

млекопитающих (грызуны и насекомоядные). Материалы этой экспедиции 

Делакура хранятся в Парижском музее естественной истории (MNHN), 

Британском музее естественной истории (BMNH) и Музее Филда (FMNH, 

Чикаго, США). Шестая экспедиция (ноябрь 1931 г. – январь 1932 г.) 

работала на Болавенском плато в южном Лаосе. Эта экспедиция была 

посвящена преимущественно орнитологическим исследованиям и сборы 

млекопитающих были небольшими. В 1929 г. умер британский зоолог 

О. Томас, и териологические сборы пятой и шестой экспедиций Делакура 

были обработаны В. Осгудом, сотрудником Музея Филда (Osgood, 1932). 

Седьмая экспедиция Делакура (ноябрь 1938 г. – март 1939 г.) проводила 

исследования в северных районах Лаоса и Вьетнама. Во вьетнамской части 

этой экспедиции принимали участие Дж. Гринуэй и шведский натуралист 

Бертил Бьёркегрен (Bertil Vilhelm Bertelson Bjorkegren), собранные 

коллекционные материалы поступили в Парижский музей естественной 

истории, Музей сравнительной зоологии (MCZ, Гарвард, США) и 

Шведский музей естественной истории (Стокгольм).  

Бертил Бьёркегрен совершил 2 поездки в Индокитай (Eames, Ericson, 

1996). Его первая короткая экспедиция 1935 г. в южный Вьетнам и 

Камбоджу была посвящена орнитологическим исследованиям. Поездка 

1938-1939 гг. была более продолжительной и значительно более 

продуктивной в отношении териологических сборов. С марта по декабрь 

1938 г. Бьёркегрен работает в южном Вьетнаме (Далатское плато и 

приморские районы) и Камбодже (р-н Ангкора). С декабря 1938 г. он 

перебирается в северный Вьетнам и работает в Шапе. Здесь он работает на 

экспедицию Делакура и Гринуэя – Делакур оплачивает Бьёркегрену 

половину его расходов в Шапе, получая взамен часть собранных им птиц и 
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млекопитающих (Eames, Ericson, 1996). Стоит отметить, что Бьёркегрен 

оставлял для Шведского музея лучшие материалы. Например, ласка из 

Шапы, описанная им отдельный вид Mustela tonkinensis (Björkegren, 1941), 

хранится в Стокгольме. Этот экземпляр до сих пор остается единственной 

находкой Mustela nivalis tonkinensis во Вьетнаме (см. Abramov, 2006).  

Значительный вклад в изучение животного мира Юго-Восточной 

Азии внесла Азиатская экспедиция Келли-Рузвельтов (Kelley-Roosevelts 

Asiatic Expedition), организованная американским Музеем Филда в 1928-

1929 гг. Экспедиция получила название в честь главного спонсора, 

бизнесмена Уильяма Келли, и организаторов проекта – братьев Рузвельтов 

(сыновей бывшего президента США Теодора Рузвельта). Несколькими 

годами ранее, в 1925 г. братья Рузвельты уже провели подобную 

экспедицию в Центральную Азию (Simpson-Roosevelts Field Museum 

Expedition) и собрали значительные зоологические материалы в 

Туркестане, Памире и Тянь-Шане. 

Экспедиция Келли-Рузвельтов включала три отдельных отряда 

(Osgood, 1932). Один отряд, под руководством братьев Теодора и Кермита 

Рузвельтов, совершил путешествие от южной Бирмы (Рангун) до Юньнани 

и Сычуани, а потом работал в окрестностях Сайгона, в южном Вьетнаме. В 

работе этого отряда принимал участие лейтенант Сайдам Каттинг 

(С. Suydam Cutting), спутник Рузвельтов в центральноазиатской 

экспедиции 1925 г. Каттинг известен, как один из первых американцев, 

посетивших Лхасу – он побывал там в 1935 г. Впоследствии С. Каттинг 

организовал несколько экспедиций в южную Азию, в частности – Suydam 

Cutting Sikkim Expedition в 1930-1931 гг. (Sanborn, 1932), Vernay-Cutting 

Burma Expedition в 1938-1939 гг. (Anthony, 1941). Второй отряд, под 

руководством Г. Стивенса, прошел через Бирму вместе с отрядом 

Рузвельтов, потом проводил исследования в южном Китае (Юньнань, 

Сычуань) и закончил работы в районе Шанхая. Кроме значительных 

коллекций растений и насекомых, сборы второго отряда включали около 
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1000 экземпляров птиц и 500 экземпляров млекопитающих. Третий отряд 

работал на территории северного Индокитая – в северо-западном Вьетнаме 

(пров. Лаокай и Лайчау) и северном Лаосе. Этим отрядом руководил 

териолог Музея сравнительной зоологии Гарольд Кулидж (Harold Jefferson 

Coolidge). Млекопитающие из сборов индокитайского отряда были 

исследованы Осгудом (Osgood, 1932). Общее количество собранных в 

экспедиции Келли-Рузвельтов млекопитающих составляет около 2000 

экземпляров, включая ряд новых для науки видов (Muntiacus 

rooseveltorum, Trachypithecus delacouri, Typhlomys chapensis). 

С октября 1931 г. по май 1932 гг. в регионе работала Индокитайская 

экспедиция Американского музея естественной истории, спонсором 

которой был Сидней Леджендре (Legendre Indochina Expedition), а главным 

коллектором – Дональд Картер (T. Donald Carter) из AMNH (Dickinson, 

1970). Маршрут экспедиции включал северный Вьетнам (Туенкуанг, 

Лайчау, Дьенбьен), весь Лаос с севера на юг, Камбоджу (Сиемриап) и 

южный Вьетнам (Далатское плато). Основной целью экспедиции был сбор 

млекопитающих, но кроме того была собрана значительная коллекция 

птиц и рептилий. Большая часть материалов хранится в AMNH. 

В 1937 г. Гарольд Кулидж организует экспедицию по изучению 

обезьян (Asiatic Primate Expedition). В течение 9 месяцев сотрудники 

экспедиции проводили исследования и собирали материалы в центральном 

Вьетнаме (окр. Буонметхота, пров. Даклак), северном Таиланде 

(Чиангмай), на Борнео и Суматре. В результате экспедиции были собраны 

значительные коллекции крупных млекопитающих (различных обезьян, 

копытных, хищных), грызунов и насекомоядных, поступившие в Музей 

сравнительной зоологии, MCZ (Allen, Coolidge, 1940).  

С 1940-х годов наступает значительный перерыв в научных 

исследованиях в Индокитае. В период Второй Мировой войны и 

последующих Индокитайских войн естественно-исторические изыскания 

во Вьетнаме почти прекращаются.  
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Во время Второй Индокитайской войны (1957-1975 гг.) в южном 

Вьетнаме работали сотрудники военно-медицинской службы США, 

изучавшие трансмиссивные болезни. В 1965-1969 гг. ими были собраны 

большие коллекции млекопитающих и эктопаразитов в 5 провинциях 

южного Вьетнама. Млекопитающие (около 500 экз.) поступили в 

Смитсоновский институт (USNM, Вашингтон, США). Наиболее 

представительные сборы были сделаны на острове Коншон (Van Peneen et 

al., 1970) и на полуострове Шонтра близ Дананга (Van Peneen et al., 1971). 

Несколько публикаций были посвящены паразитам млекопитающих 

(Hoogstraal et al., 1968; Van Peneen et al., 1968; Hadi et al., 1977). В 1969 г. 

Ван Пинен с соавторами опубликовали определитель млекопитающих 

южного Вьетнама (Van Peneen et al., 1969) – первый определитель по 

фауне страны, включавший все группы, кроме морских млекопитающих.  

После получения независимости (1954 г.) во Вьетнаме начинается 

становление национальной науки. Отцом вьетнамской териологии по 

праву можно считать профессора Ханойского университета Дао Ван Тьена 

(Dao Van Tien). В 1960-х гг. он начинает исследования фауны северного и 

центрального Вьетнама и публикует многочисленные работы по 

систематике, морфологии и зоогеографии млекопитающих (Дао Ван Тьен, 

1962, 1965, 1978; Dao Van Tien, 1960, 1961, 1963, 1966, 1967, 1978). В это 

же время начинается сотрудничество вьетнамских и советских ученых. 

Организуются совместные экспедиции, многие вьетнамские исследователи 

проходят обучение в СССР. 

После окончания войны (1975 г.) наступает новый этап в изучении 

животного мира Вьетнама. По инициативе академика В.Е. Соколова с 

1978 г. начинаются регулярные экологические и фаунистические 

исследования тропических лесов Вьетнама, проводимые в рамках 

международного договора о научном сотрудничестве между Академией 

наук СССР и Национальным Центром научных исследований Вьетнама. 

Начинается планомерное изучение млекопитающих Вьетнама, 
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включающее сбор данных в экспедициях различных районах северного и 

центрального Вьетнама и работу на полевых стационарах (Соколов и др., 

1982). В совместных исследованиях принимают участие вьетнамские 

териологи, многие из которых прошли стажировку и защитили 

диссертации в СССР. Например, Данг Зуй Хунь (Dang Huy Huynh) 

защитил в 1968 г. кандидатскую диссертацию о копытных и хищных 

Вьетнама, а в 1985 г. – докторскую диссертацию по экологии и охране 

млекопитающих Вьетнама, Као Ван Шунг (Cao Van Sung) – в 1990 г. 

докторскую диссертацию о грызунах Вьетнама, Ле Суан Кань (Le Xuan 

Canh) – в 1990 г. диссертацию о крупных млекопитающих Вьетнама. 

Результаты териологических исследований этого периода были 

опубликованы в сборниках, посвященных изучению фауны Вьетнама 

(Соколов, 1982, 1986, 1992; Медведев, 1983; Соколов, Кузнецов, 1992) и в 

отдельных статьях. В 1986 г. выходит первый полный таксономический 

список млекопитающих Вьетнама (Соколов и др., 1986), включающий 204 

вида. 

В 1987 г. был создан совместный Советско-Вьетнамский 

Тропический центр (ныне Совместный Российско-Вьетнамский научно-

исследовательский и технологический центр), одним из направлений 

деятельности которого является изучение экологии и биоразнообразия 

тропических экосистем Вьетнама. Тропический центр расположен в Ханое 

и имеет региональные отделения в Хошимине (Южное отделение) и 

Нячанге (Приморское отделение). Создание Тропического центра 

позволило организовать долговременные и круглогодичные наблюдения во 

Вьетнаме. Основные направления териологических работ Тропического 

центра включают фаунистические, таксономические, экологические, 

морфологические и зоогеографические исследования. Значительный вклад 

в изучение млекопитающих Вьетнама внесли В.Е. Соколов, В.В.Рожнов, 

Г.В. Кузнецов, С.А. Шилова, Н.А. Щипанов, В.В. Сунцов, О.Н. Шекарова, 
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и многие другие исследователи (см. список публикаций Тропцентра: 

Самохин, 2013).  

Начиная с 1990-х годов во Вьетнаме начинают работать 

международные фонды и организации по охране природы – Birdlife 

International, WWF Indochina, Fauna and Flora International (FFI Indochina), 

Wildlife Conservation Society (WCS Vietnam), Frontier Vietnam. В 1995 г. 

правительство Вьетнама принимает решение увеличить количество 

заповедников, национальных парков и охраняемых территорий. 

Вьетнамские ученые вместе с представителями международных 

природоохранных организаций начали проводить комплексные 

исследования для инвентаризации биоразнообразия районов будущих 

заповедников. В ходе этих работ собиралась информация по всем группам 

млекопитающих, но основное внимание было уделено приматам, 

копытным и хищным – главным объектам природоохранных проектов. В 

1992 г. вышло первое издание Красной книги Вьетнама (Phan Dong Vat, 

1992). В 1994 г. опубликован аннотированный список млекопитающих 

Вьетнама (Dang Huy Huynh et al., 1994), включающий 223 вида. 

В конце ХХ века на территории Вьетнама было открыто несколько 

новых видов крупных млекопитающих – саола Pseudoryx nghetinhensis (Vu 

Van Dung et al., 1993), гигантский мунтжак Megamuntiacus vuquangensis 

(Do Tuoc et al., 1994), спиралерогий буйвол Pseudonovibos spiralis (Peter, 

Feiler, 1994a, b), тайнгуенская циветта Viverra tainguensis (Соколов и др., 

1997), аннамский мунтжак Muntiacus truongsonensis (Pham Mong Giao et al., 

1998), аннамский полосатый кролик Nesolagus timminsi (Averianov et al., 

2000). Среди этих новых находок следует отдельно отметить Pseudonovibos 

spiralis. Это крупное копытное было описано лишь на основании 

своеобразной формы рогов, штопорообразно закрученных на концах. 

Всего было известно несколько десятков пар рогов, но никакие другие 

части животного (череп, скелет, шкура) в руки исследователей не 

попадали. Находка вызвала значительный интерес среди зоологов, и 
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бурная дискуссия продолжалась несколько лет (Dioli, 1997; Nadler, 1997; 

Macdonald, Yang, 1997; Brandt et al., 2001; Thomas et al., 2001; Timm, 

Brandt, 2001; Seveau, 2001; Whitfield, 2002). Противоречивые результаты 

генетических исследований (Hammer et al., 1999; Hassanin, Douzery, 2000; 

Hassanin et al., 2001; Hassanin, 2002; Кузнецов и др., 2001; Kuznetsov et al., 

2001, 2002) породили разные версии относительно статуса новой формы – 

обсуждалась ее близость к трибе Caprini, либо к трибе Bovini. В итоге, 

большая часть научного сообщества пришла к мнению, что своеобразная 

форма рогов Pseudonovibos – результат обработки рогов домашних коров 

или буйволов, и вопрос о существовании Pseudonovibos spiralis как 

отдельного вида был закрыт (Olson, Hassanin, 2003; Galbreath, Melville, 

2003). 

Заметный вклад в изучение млекопитающих Вьетнама внесли 

комплексные экспедиции Center for Biodiversity and Conservation 

Американского музея естественной истории (AMNH, Нью-Йорк, США). В 

1998-2004 гг. исследователи посетили несколько районов в центральном и 

северном Вьетнаме. Основное внимание было уделено мелким 

млекопитающим (Lunde, Musser, 2002; Lunde et al., 2003, 2004, 2007; 

Musser et al., 2006). Были собраны большие коллекции грызунов и 

землероек, материалы поступили в Американский музей естественной 

истории и Институт экологии и биологических ресурсов (IEBR, Ханой). По 

результатам экспедиций было описано несколько новых видов 

млекопитающих, в том числе, в северном Вьетнаме найден новый 

эндемичный род крыс Tonkinomys daovantieni (Musser et al., 2006). Одним 

из важных результатов вьетнамского проекта AMNH была подготовка и 

публикация определителя грызунов Вьетнама (Lunde, Nguyen Truong Son, 

2001). 

Исследования начала ХХI века характеризуются использованием 

комплексных подходов в изучении териофауны Вьетнама. Значительное 

развитие получили экологические исследования с применением 
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современных технических средств (в частности, фотоловушек). Особое 

внимание уделяется изучению, охране и восстановлению популяций 

редких видов, в первую очередь – обезьян и других крупных 

млекопитающих (Duckworth, Hedges, 1998; Geissmann et al., 2000; Nadler et 

al., 2003, 2010; Nadler, Nguyen Xuan Dang, 2008). Новые фаунистические 

находки, применение современных молекулярно-генетических методов, 

наличие больших выборок, пригодных для морфологического анализа 

возродили интерес к таксономическим исследованиям. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что фауна мелких млекопитающих региона 

была в значительной степени недооценена. В 2006-2008 гг. выходят в свет 

сразу несколько фундаментальных монографий о фауне, систематике, 

распространении и экологии млекопитающих Вьетнама (Кузнецов, 2006; 

Dang Huy Huynh et al., 2007, 2008; Dang Ngoc Can et al., 2008; Parr, Hoang 

Xuan Thuy, 2008). 

Российско-Вьетнамский Тропический центр до настоящего времени 

является одной из крупнейших научных организаций, проводящей 

исследования во Вьетнаме. Экологические исследования являются важной 

частью работы Тропического центра. Значительный вклад в области 

изучения экологии тропических млекопитающих внесли работы 

Г.В. Кузнецова. Исследования многих лет нашли отражение в докторской 

диссертации Г.В. Кузнецова, посвященной эколого-фаунистическому 

анализу млекопитающих Вьетнама (Кузнецов, 2003) и монографии 

«Млекопитающие Вьетнама» (Кузнецов, 2006). Работы в этой области 

продолжаются и в настоящее время (Kuznetsov, Filatova, 2007; Кузнецов, 

Филатова, 2008а, б; Кузнецов, 2009, 2012). 

Особенное внимание в Тропическом центре уделяется 

исследованиям в области медицинской териологии. Вьетнам является 

одним из активных очагов чумы, заболевания людей в стране отмечали с 

1898 по 2002 гг. (Сунцов и др., 2014). Изучению особенностей структуры и 

функционирования антропогенных очагов чумы во Вьетнаме и паразито-
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хозяинных связей грызунов и эктопаразитов посвящены многочисленные 

публикации российских и вьетнамских исследователей (Сунцов, Ли Тхи 

Ви Хыонг, 1991; Сунцов, 1993, 2012, 2014; Сунцов, Сунцова, 2006, 2008, 

2013; Сунцов и др., 1992а, б, 1995, 1997, 2011, 2014; Сунцова и др., 2008). 

В настоящее время возрастает интерес к таксономическим 

исследований грызунов Вьетнама. Изучена морфологическая и 

генетическая изменчивость и проведены таксономические ревизии крыс 

родов Niviventer (Балакирев, Рожнов, 2010; Balakirev et al., 2012), Rattus 

(Balakirev, Rozhnov, 2012); Leopoldamys (Балакирев и др., 2012; Balakirev et 

al., 2013), Chiromyscus (Balakirev et al., 2014), Chiropodomys (Meschersky et 

al., 2016). Обоснован видовой статус вьетнамской мыши-малютки 

Micromys erythrotis (Abramov et al., 2009a) и шапинской сони Typhlomys 

chapensis (Abramov et al., 2014); описаны новые виды крыс Chiromyscus 

thomasi (Balakirev et al., 2014) и Hapalomys suntsovi (Abramov et al., 2017a). 

Морфологические исследования позвоночных животных, в том числе 

– млекопитающих, всегда были одним из заметных направлений 

деятельности Тропического центра (Соколов, Чернова, 1982; Неклюдова, 

1992; Соколов и др., 1992; Чернова, Алпатова, 1992). Это направление 

продолжает развиваться и в настоящее время (Чернова и др., 2012, 2015; 

Youlatos, Panyutina, 2014; Panyutina et al., 2017; Youlatos et al., 2017). 

В последние годы особой популярностью у зоологов пользуются 

летучие мыши Юго-Восточной Азии вообще, и Вьетнама в частности. В 

рамках программ Тропического центра в этой области опубликовано 

большое количество таксономических и фаунистических работ (Борисенко 

и др., 2001; Kruskop, Tsytsulina, 2001; Borisenko et al., 2008; Kruskop, Eger, 

2008; Kruskop, Shchinov, 2010; Kruskop, 2011, 2013a, 2014; Крускоп, 2013, 

2014; Kruskop, Borisenko, 2013). Важными событиями стали публикации 

двух фундаментальных сводок по фауне Chiroptera Вьетнама (Borissenko, 

Kruskop, 2003; Kruskop, 2013b). Летучими мышами активно занимаются и 

сотрудники вьетнамского Института экологии и биологических ресурсов 



 25

Нгуен Чонг Шон (Nguyen Truong Son) и Ву Динь Тонг (Vu Dinh Thong), в 

последние годы описавшие совместно с британскими, венгерскими и 

японскими коллегами несколько новых видов Chiroptera из Вьетнама 

(Csorba et al., 2007, 2011; Görföl et al., 2014; Vuong Tan Tu et al., 2015; 

Nguyen Truong Son et al., 2015). 

Несмотря на неплохую изученность фауны млекопитающих 

Вьетнама, фаунистические исследования и по сей день остаются 

актуальными. Среди заметных открытий последнего времени можно 

отметить находки на территории Вьетнама недавно описанных таксонов, 

ранее считавшихся узкими эндемиками Лаоса – Laonastes aenigmamus 

(Dang Xuan Nguyen et al., 2012a, 2014) и Saxatilomys paulinae (Nghia Xuan 

Nguyen et al., 2015), обнаружение в южном Вьетнаме китайского 

хорькового барсука Melogale moschata (Abramov, Rozhnov, 2014), находка 

восточно-гималайского вида крысы Dacnomys millardi на юге Далатского 

плато (Abramov et al., in press). 

 

1.2. Исследования насекомоядных млекопитающих Вьетнама 

Несмотря на продолжительную историю териологических 

исследований региона, насекомоядные млекопитающие мало привлекали 

внимание исследователей. Долгое время исследования насекомоядных 

млекопитающих во Вьетнаме представляли собой лишь описание 

отдельных экземпляров по материалам комплексных зоологических 

экспедиций (Thomas, 1925, 1927; Osgood, 1932). 

В 1918 г. С. Боден Клосс добыл на Далатском плато белозубку, 

которая позднее была описана как новый вид Crocidura indochinensis 

Robinson, Kloss, 1922 – это был первый вид Lipotyphla, описанный из 

Вьетнама. Среди обширных материалов из северного Вьетнама, 

доставленных в 1924 г. в Лондон экспедицией Г. Стивенса, было всего 

несколько экземпляров землероек Crocidura sp. и 2 экземпляра гимнур, 
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описанные О. Томасом (Thomas, 1925) как отдельный подвид Hylomys 

suillus microtinus. 

Экспедиции Ж. Делакура не уделяли особого внимания сборам 

насекомоядных млекопитающих. Всего несколько экземпляров гимнур и 

землероек были привезены 4-й экспедицией Делакура из центрального 

Вьетнама. Среди них, правда, оказался интересный экземпляр водяной 

белозубки рода Chimarrogale – самая южная находка этого рода в 

континентальной части Южной Азии. Томас (Thomas, 1927) описал этот 

экземпляр как новый вид Chimarrogale varennei. Однако, в пятой 

экспедиции Делакура, в северном Вьетнаме, были собраны очень 

представительные коллекции Lipotyphla – около 150 экземпляров 9 видов. 

Вероятно, столь впечатляющее количество насекомоядных, да и других 

редких мелких млекопитающих – например, было собрано несколько 

экземпляров мышей-малюток Micromys minutus erythrotis и полтора 

десятка редчайших шапинских сонь Typhlomys cinereus chapensis, было 

связано с тем, что в этой экспедиции Делакура работали специальные 

коллекторы, отобранные из числа лучших местных охотников. К тому же, 

по свидетельству Б. Бьёркегрена (см. Eames, Ericson, 1996) Делакур платил 

местным сборщикам весьма значительные деньги. Среди собранных 

материалов были и новые таксоны – Neotetracus sinensis fulvescens и 

Chodsigoa lowei (Osgood, 1932). Несмотря на относительно короткий срок 

работ, экспедиции удалось собрать почти всех представителей фауны 

насекомоядных этого района (окр. Шапы), включая таких редких, как 

Episoriculus macrurus (см. Глава 6). Вплоть до конца ХХ века, материалы, 

собранные в этой экспедиции Ж. Делакура, оставались самой 

представительной коллекцией Lipotyphla из Вьетнама. 

В 1960-1969 гг. большие коллекции были собраны американскими 

исследователями в южном Вьетнаме. Эти материалы (111 экз.) хранятся в 

Смитсоновском институте (USNM, Вашингтон, США). Более 70 экз. – 

синантропные домовые многозубки Suncus murinus, но кроме того в этих 
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сборах имеются неплохие серии гимнур и кротов с Далатского плато, а 

также Crocidura fuliginosa c острова Коншон – первая находка этого вида 

на территории Вьетнама (см. Abramov et al., 2012). 

Делакур (Delacour, 1940a) указывал для Вьетнама 12 видов 

насекомоядных млекопитающих, относящихся к 9 родам. На протяжении 

многих последующих лет этот список принципиально не менялся (см. 

табл. 1.1). Малочисленность вьетнамских материалов в музейных 

коллекциях не позволяла провести адекватный таксономический анализ 

вьетнамских Lipotyphla (Jenkins, 1976, 1982; Hoffmann, 1986, 1987). Первой  

Таблица 1.1. Состав фауны насекомоядных млекопитающих Вьетнама по 

таксономическим сводкам разных лет. 

Delacour, 1940 Соколов и др., 
1986 

Dang Huy Huynh  
et al., 1994 

Кузнецов, 2006 

Сем. Erinaceidae 

Neotetracus sinensis Neotetracus sinensis Neotetracus sinensis Hylomys sinensis 

Hylomys suillus Hylomys suillus Hylomys suillus Hylomys suillus 

Сем. Talpidae 

Talpa klossi Talpa klossi, 
Talpa micrura 

Parascaptor klossi, 
Parascaptor leucura 

Talpa longirostris, 
Talpa micrura 

Сем. Soricidae 

Suncus coeruleus 
(= S. murinus) 

Suncus murinus Suncus murinus Suncus murinus, 
Suncus etruscus 

Crocidura dracula, 
Crocidura 
indochinensis 

Crocidura dracula, 
Crocidura attenuata, 
Crocidura horsfieldii 

Crocidura dracula 
Crocidura attenuata, 
Crocidura horsfieldii 

Crocidura fuliginosa, 
Crocidura attenuata, 
Crocidura horsfieldii 

Anourosorex 
squamipes 

Anourosorex 
squamipes 

Anourosorex 
squamipes 

Anourosorex 
squamipes 

Chodsigoa lowei 
 
Soriculus leucops, 
Soriculus baileyi 

Soriculus lowei, 
Soriculus leucops, 
Soriculus caudatus 

Soriculus lowei, 
Soriculus leucops, 
Soriculus caudatus 

Soriculus parca, 
Soriculus leucops, 
Soriculus caudatus, 
Soriculus macrurus 

Chimarrogale 
himalayica, 
Chimarrogale 
varennei 

Chimarrogale 
himalayica 

Chimarrogale 
himalayica, 
Chimarrogale 
platycephala 

Chimarrogale 
himalayica 



 28

отдельной публикацией, посвященной землеройкам Вьетнама, стала работа 

Хеани и Тима (Heaney, Timm, 1983). Изучив имеющиеся к тому времени 

коллекции белозубок из Вьетнама (около 30 экз.) авторы пришли к выводу, 

что во Вьетнаме обитают всего 3 вида белозубок рода Crocidura – мелкая 

C. horsfieldii indochinensis Robinson, Kloss, 1922, средняя C. attenuata 

Milne-Edwards, 1872 и крупная C. fuliginosa dracula Thomas, 1912. Эта 

точка зрения оставалась господствующей на протяжении нескольких 

следующих десятилетий (см. Глава 4). 

С начала XXI века начинается новый этап в исследованиях 

насекомоядных млекопитающих Вьетнама. На фоне большого внимания к 

этой группе в мировом масштабе, насекомоядные Юго-Восточной Азии и, 

в частности Вьетнама, стали привлекать внимание ученых. В последние 

годы в этой области работают 3 научные группы – американские, японские 

и российские исследователи. 

Заметный вклад в изучение фауны насекомоядных млекопитающих 

Вьетнама внесли экспедиции Американского музея естественной истории. 

Основные интересы американской группы были связаны с исследованием 

таксономии представителей Soricidae. Сотрудники AMNH 

целенаправленно занимались коллектированием насекомоядных 

млекопитающих, использовали различные типы ловушек и приманок, и 

результаты оказались впечатляющими. В ходе экспедиций в пров. Хатинь 

(1998-1999 гг.) было собрано 94 экземпляра 4 видов Lipotyphla, в том числе 

новый вид – Crocidura annamitensis (Lunde, Musser, 2002; Jenkins et al., 

2009). Во время полевых работ в пров. Хазанг (2000-2001 гг.) было 

поймано 84 экземпляра 6 видов, в том числе, два вида (Scaptonyx 

fusicaudus, Blarinella griselda), впервые отмеченные во Вьетнаме, и один 

(Chodsigoa caovansunga) – новый для науки (Lunde et al., 2003). Всего в 

результате этих исследований в 2003-2009 гг. было описано 4 вида 

вьетнамских землероек (Lunde et al., 2003, 2004; Jenkins et al., 2009). 
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Основные интересы японских исследователей связаны, главным 

образом, с изучением представителей сем. Talpidae. В результате ряда 

экспедиций в 2004-2008 гг. были собраны представительные коллекции 

кротов Euroscaptor spp. и могер Mogera latouchei, проведены 

морфологические и кариологические исследования этой группы, описан 

новый вид Euroscaptor subanura (Kawada et al., 2007a, 2008a, 2009, 2010, 

2012; Shinohara et al., 2014, 2015). 

 

 

 

Рис.1.1. Коллекции насекомоядных млекопитающих из Вьетнама  

 в мировых научных хранилищах (состояние на декабрь 2016 г.).  

 

Целенаправленные российские исследования насекомоядных 

млекопитающих Вьетнама начинаются с 2000 г. Бóльшая часть работ этого 

периода проведена сотрудниками Тропического центра (А.В. Абрамов, 

В.В. Рожнов, А.Н. Щинов и др.). За прошедшие годы были собраны 

уникальные материалы по Lipotyphla из Вьетнама, представляющие в 

настоящий момент самую крупную в мире региональную коллекцию 

(рис.1.1). Материалы по насекомоядным млекопитающим, собранные в 

2003–2016 гг. в ходе работ Российско–Вьетнамского Тропического центра, 

по соглашению с ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН хранятся в 
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Зоологическом институте РАН. Результаты таксономических и 

фаунистических исследований представлены в данной диссертации. 

Таким образом, развитие международного сотрудничества, новые 

возможности в проведении зоологических исследований в разных районах 

Вьетнама, использование дополнительных методов и подходов позволили 

получить новые данные о составе и разнообразии фауны насекомоядных 

млекопитающих региона. 
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Глава 2. Физико-географическая характеристика Вьетнама 

Природные условия Вьетнама определяют распространение, состав и 

особенности формирования фауны млекопитающих региона. Ниже 

приведена краткая физико-географическая характеристика Вьетнама, 

которая основана на литературных и сетевых источниках информации 

(Синицын, 1962; Ву Ты Лап, 1980; Averyanov et al., 2003; Кузнецов, 2006; 

Sterling et al., 2006; Кузнецов, 2015). 

2.1. Географическое положение и общая характеристика 

Социалистическая Республика Вьетнам (далее – Вьетнам) – 

государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове 

Индокитай и прилегающих островах Южно-Китайского моря (рис. 2.1). На 

севере Вьетнам граничит с Китаем (провинции Юньнань и Гуанси), на 

западе – с Лаосом и Камбоджей, с востока и юга омывается Южно-

Китайским морем. 

Вьетнам занимает узкую территорию восточной части 

Индокитайского п-ова, протяженность страны с севера на юг составляет 

около 1650 км. В северной, наиболее широкой, части, Вьетнам протянулся 

с запада на восток на 600 км, а в южной части – на 350 км. Протяженность 

в самой узкой, центральной части (пров. Куангбинь) составляет около 50 

км. Географические координаты крайних точек континентального 

Вьетнама: на севере − 23°22′ N (в пров. Хазанг), на юге − 8°30′ N (мыс 

Камау в пров. Кьензянг), на западе − 102°10′ E (в пров. Дьенбьен), на 

востоке − 109°30′ E (п-ов Хонгом в пров. Кханьхоа). Площадь Вьетнама 

(включая острова) составляет около 330 тыс. км2. 

Вьетнам – страна с высокой плотностью населения (~ 273 чел./км2). 

По данным на 2015 г. численность населения Вьетнама составляет почти 

94 млн. человек. Большая часть населения сосредоточена в долинах 

крупных рек; но даже в высокогорных и труднодоступных районах 

существуют постоянные поселения. 
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Рис. 2.1. Физическая карта Вьетнама. 
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По совокупности ландшафтных и климатических характеристик на 

территории Вьетнама выделяют 3 крупных района (см. Кузнецов, 2006; 

Sterling et al., 2006): Бакбо (северный Вьетнам, к югу до р. Ка), Чунгбо 

(центральный Вьетнам, от р. Ка до южных склонов Далатского плато, до 

107° Е) и Намбо (южный Вьетнам – от Далатского плато до мыса Камау). 

Эти физико-географические регионы почти совпадают с историческим 

делением Вьетнама на три административных района – Тонкин, Аннам и 

Кохинхина.  

 

2.2. Рельеф и основные черты геологического строения 

Бóльшую часть (около 75%) 

территории страны занимают горные и 

холмистые ландшафты (рис. 2.2). 

Горные хребты Вьетнама представляют 

собой юго-восточную оконечность 

Гималайской горной системы. В 

северной части страны хребты в 

основном ориентированы с северо-

запада на юго-восток, а в центральной 

части страны − за небольшим 

исключением, параллельно береговой 

линии моря, с севера на юг. Можно 

выделить три основных района: горный 

массив Хоанглиен, расположенный на 

северо-западе страны, горные районы 

северо-восточного Вьетнама, и горы 

Чонгшон (Аннамские горы), протянув- 

 

Рис. 2.2. Рельеф Вьетнама. 

шиеся в меридиональном направлении вдоль значительной части западной 

границы Вьетнама. Равнинные ландшафты представлены обширными 
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дельтами крупных рек (р. Красная, р. Меконг) и приморскими 

низменностями. 

Горный массив Хоанглиен (рис. 2.3) представляет собой 

продолжение китайского хребта Хуанглиан (Huanglian Mts.) и четко 

ограничен р. Красная (Хонгха) с востока и р. Черная (Да) с юга. 

Значительная часть Хоанглиена расположена на высотах более 2000 м, а 

отдельные вершины достигают высот 2800-3100 м. Самая высокая 

вершина Вьетнама (и всего Индокитая), гора Фансипан (Fan Si Pan, 3143 

м), находится в северной части массива Хоанглиен. Значительная часть 

массива Хоанглиен сложена гранитами, на его южной и восточной 

оконечности, вдоль р. Черная, расположены известняковые (карстовые) 

холмогорья с высотами 1000-1600 м. 

 

Рис. 2.3. Горный массив Хоанглиен. Слева – северная часть, пров. Лаокай; 

справа – южная часть, пров. Шонла. 

 

Значительная часть северо-восточного Вьетнама представлена 

карстовыми ландшафтами (карстовый район Вьетбак, см. Do Tuyet, 1998) с 

относительно небольшими высотами, около 300-800 м (рис. 2.4). К северу 

холмогорья становятся выше и вдоль границы с Китаем достигают высот 

1300-1500 м. На севере и северо-востоке района расположены отдельные 

гранитные массивы, достигающие значительных высот – Тайконлинь (Tay 

Con Linh, 2419 м), Путака (Pu Tha Ca, 2229 м), Пиа Оак (Pia Oac, 1930 м). 
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Рис. 2.4. Карстовые ландшафты северо-восточного Вьетнама. Справа – пров. Лангсон, 

заповедник Хуулиен; слева – пров. Туенкуанг, заповедник Наханг (фото Д.В.Логунова). 

 

Горы Чонгшон (Truong Son), или Аннамские горы, с высотами 1000-

1900 м и отдельными вершинами до 2400-2700 м, представляют собой 

естественный пограничный барьер между Вьетнамом и Лаосом. Самые 

высокие вершины расположены в северной части хребта – г. Фоубиа (Phou 

Bia, 2819 м) в Лаосе и Сайлайленг (Xai Lai Leng, 2720 м) на границе Лаоса 

и Вьетнама. Хребет тянется с севера на юг на протяжении более 1000 км, 

заканчиваясь в южной части, которая носит имя Тайнгуен, двумя 

крупными плато – Контумским и Далатским. На Контумском плато, 

поднятом на высоту около 1000 м, расположены самые высокие вершины 

центрального Вьетнама, включая г. Нгоклинь (Ngoc Linh, 2598 м). Самые 

высокие вершины Далатского плато – это Чуянгсин (Chu Yang Sin, 2423 м), 

Бидуп (Bi Doup, 2287 м) и Лангбиан (Lang Bian, 2167 м). 

Обширные долины рек Красная (на севере) и Меконг (на юге) 

представляют собой вторые по площади геоморфологические районы на 

территории страны. Обширная дельтовая равнина реки Красная (около 

15 000 км2) в настоящее время почти целиком занята рисовыми полями. 

Бóльшую площадь, около 60 000 км2, занимает дельта Меконга, 

крупнейшей реки Индокитая (By Ты Лап, 1980). Значительная часть 

дельтовой равнины Меконга покрыта тростниковыми зарослями, лугами, 

заболоченными поймами и рисовыми чеками. Южнее дельты Меконга 
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располагаются болотистые низменности Южно-Вьетнамской равнины 

(Кузнецов, 2015).  

Приморские равнины занимают узкую полосу от дельты Красной 

реки до восточных отрогов Далатского плато и дельты Меконга. Ширина 

приморской полосы иногда достигает 40-50 км, но обычно – значительно 

уже. В южной части центрального Вьетнама прибрежные равнины 

зачастую представлены обширными песчаными массивами (рис. 2.5). В 

ряде мест западные отроги хребта Чонгшон близко подходят к прибрежной 

зоне или даже обрываются в море крутыми утесами. Хребет Батьма (Bach 

Ma), выходящий к побережью в районе г. Дананг в центральной части 

страны, имеет высоты 1100-1200 (гора Батьма – 1444 м) и является 

значимой климатической границей для Вьетнама.  

 

Рис. 2.5. Слева – песчаные массивы в пров. Куангбинь, центральный Вьетнам. Справа – 

острова архипелага Катба, бухта Халонг, северо-восточный Вьетнам.  

 

Вьетнаму принадлежат многочисленные острова и архипелаги, как 

прибрежные, так и расположенные довольно далеко в Южно-Китайском 

море (Парасельские о-ва и о-ва Спратли). На северо-востоке страны, в 

Тонкинском заливе расположены многочисленные (несколько тысяч) 

известняковые острова, крупнейшим среди которых является о-в Катба 

(Cat Ba, площадь 285 км2) в бухте Халонг. Вдоль побережья центрального 

Вьетнама тянется редкая цепочка небольших островов. В южном Вьетнаме 

наиболее крупные острова – остров Фукуок (Phu Quoc, площадь 574 км2) и 
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остров Коншон (Con Son, площадь 51.5 км2) в архипелаге Кондао (Con 

Dao). 

Современный рельеф Индокитая отражает сложную геологическую 

историю региона, находящего на стыке трех крупных литосферных плит, 

Евразийской, Индо-Австралийской и Тихоокеанской (Синицын, 1962; 

Sterling et al., 2006).  

Индокитай образовался в результате слияния отдельных гондванских 

блоков, Южно-Китайского и Индокитайского, в раннем триасе. Один из 

этих блоков включает территорию современных Мьянмы, Таиланда, 

западной Малайзии и Суматры, другой – южного Китая и северного 

Вьетнама (Nam Tran Ngoc, 1995; Sterling et al., 2006). В процессе этого 

слияния произошло поднятие Аннамских гор (250-230 млн. лет назад). 

Последующее соединение Индостанской плиты с южной частью 

материковой плиты Евразии (около 50 млн. лет назад) существенно 

повлияло на современную конфигурацию Индокитайского п-ова и привело 

к образованию Гималайской горной системы, простирающейся от 

северного Пакистана до северо-западного Вьетнама. Исчезновение 

морского бассейна между Индостаном и южной Азией и последующее 

поднятие Гималаев и Тибета усилило аридность климата во внутренних 

районах Евразии и послужило началом формирования в южной Азии 

муссонной системы циркуляции воздушных масс.  

Современный облик горных систем Юго-Восточной Азии в целом 

сформировался уже в палеогене, но в течение неогена продолжала 

увеличиваться их высота и расчлененность (Синицын, 1962).  

До середины палеогена область Малайского архипелага была сушей, 

входившей в состав Азиатского материка. Во время значительной морской 

трансгрессии в эоцене – нижнем олигоцене все равнинное пространство 

западной окраины материка было покрыто водой (Hall, 2001, 2012). С 

середины олигоцена море отступает, но в последующие периоды неогена 

уровень его сильно варьирует и Зондские острова время от времени, 
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вплоть до периода 10 тыс. лет назад, соединяются с континентальной 

частью Юго-Восточной Азии сухопутными мостами (Voris, 2000). 

В геологическом плане в пределах 

Вьетнама выделяют пять основных 

структурных подразделений (рис. 2.6): 

Северо-Восточный блок, Северо-

Западный блок, блок Чонгшон, 

Контумский блок и блок Намбо, или 

Южновьетнамский блок (Nam Tran 

Ngoc, 1995). Северо-Восточный блок, 

являющийся частью Южно-Китайской 

платформы, отделен от Северо-

Западного блока зоной разлома вдоль 

р. Красная. На границах структурных 

блоков расположены изолированные 

гранитные массивы-батолиты,  включая 

 
Рис. 2.6. Геологические структурные 

подразделения Вьетнама (по Nam 

Tran Ngoc, 1995). 

крупнейшие из них – Сонгчай (Song Chay), Букханг (Bu Khang) и Кхамдук 

(Kham Duc). 

2.3. Гидрография  

Внутренние воды Вьетнама представлены огромным количеством 

рек, ручьев и небольших озер. Реки Вьетнама относятся к бассейну Южно-

Китайского моря, большинство их течет с северо-запада на юго-восток. 

Реки Вьетнама имеют небольшое протяжение (из-за незначительной 

широтной протяженности страны) и небольшие бассейны. 

Самая крупная река страны, Меконг – одна из крупнейших рек мира. 

Общая длина ее около 4500 км, во Вьетнаме находится лишь небольшая 

часть (200 км). В нижнем течении Меконг разветвляется на 

многочисленные рукава и протоки, образуя обширную дельту. Вторая по 

величине река Вьетнама – река Красная (р. Хонгха) имеет протяженность 
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около 1200 км и берет начало в горах Юньнани. Хонгха течет через 

северный Вьетнам на протяжении более 500 км и впадает в Тонкинский 

залив. Приток р. Красная, река Черная (р. Да), тоже берет свои истоки в 

Юньнани. На многих реках Вьетнама расположены гидроэлектростанции 

и, соответственно, водохранилища разной величины. Крупнейшее из них, 

водохранилище Шонла, находится в северном Вьетнаме на реке Черной и 

имеет площадь 440 км2. Кроме водохранилищ для ГЭС, на территории 

страны имеется большое количество ирригационных водоемов 

(водохранилищ и прудов).  

На территории страны имеется большое количество озер. В одном 

только Ханое насчитывается более 100 озер. Самое крупное озеро страны 

(его площадь 6.5 км2) – озеро Бабе (Ba Be), находится в карстовых 

холмогорьях северо-восточного Вьетнама, в пров. Баккан. 

2.4. Климат 

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. 

Переходные сезоны имеют относительно небольшую продолжительность – 

около месяца.  

Из-за значительной протяженности Вьетнам, климатические условия 

северных и южных районов страны различаются. Среднегодовые 

температуры в северном Вьетнаме колеблются от 12-18°С в горных 

районах до 22-25°С – на равнинах; в южном Вьетнаме эти показатели 

составляют 18-22°С и 26-27°С (данные Nguyen Khanh Van et al., 2000, цит. 

по: Кузнецов, 2015). Климатические различия между севером и югом 

(севернее и южнее 18° N) наиболее заметны в зимний период. На севере 

зима более прохладная и влажная, температура воздуха может понижаться 

до 0°-5°С. На высотах более 2000 м бывают заморозки. В высокогорьях 
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массива Хоанглиен в некоторые зимы выпадает снег. В южных районах 

страны средние температуры (и летние, и зимние) выше, контраст между 

сухим и влажным сезонами выражен сильнее.  

Климат Вьетнама относится к муссонному типу, для которого 

характерно значительное преобладание летних осадков и малое количество 

зимних осадков. Летние муссоны юго-восточного и юго-западного 

направления приносят обильные дожди для всей территории Вьетнама. В 

конце лета и начале осени на побережье южного и центрального Вьетнама 

нередки тайфуны. Северо-восточный зимний муссон, которым 

обусловлены относительно низкие температуры, оказывает влияние, 

главным образом, на северную часть Вьетнама. В целом, для территории 

страны характерны обильные осадки – 1500-2500 мм в год, в некоторых 

районах – более 3000 мм. 

Следует отметить, что сложная топография Вьетнама, где 

значительная часть территории занята горами, определяет высокое 

разнообразие локальных климатических особенностей, особенно в 

отношении режима атмосферных осадков. Нгуен Кхань Ван с соавторами 

(Nguyen Khanh Van et al., 2000; см. также Averyanov et al., 2003), 

характеризуя высокую мозаичность климатических условий на территории 

Вьетнама, выделяют семь основных типов климата (рис. 2.7): 

1. муссонный тропический климат с холодной зимой и летними 

дождями (северный Вьетнам), 

2. муссонный тропический климат с холодной зимой и осенне-летними 

дождями (северная часть центрального Вьетнама), 

3. муссонный тропический климат с теплой зимой и летне-осенне-

зимними дождями (приморские районы центрального Вьетнама), 

4. муссонный тропический климат с теплой зимой и осенне-зимними 

дождями (приморские районы южной части центрального Вьетнама), 

5. муссонный тропический климат с теплой зимой и летними дождями 

(среднегорья южной части центрального Вьетнама), 
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6. муссонный субэкваториальный климат с летними дождями (равнины 

южного Вьетнама), 

7. муссонный тропический климат, ассоциированный с горными 

районами (горные массивы северного и центрального Вьетнама). 

 

 
Рис. 2.7. Карта климатического районирования Вьетнама (по Averyanov et al., 2003, с 

изменениями). См. обозначения в тексте. 



 42

2.5. Почвы 

Вьетнам характеризуется значительным разнообразием почв. 

Наиболее распространены здесь типичные для влажных тропиков 

ферраллитные почвы – красноземы и желтоземы (Фридланд, 1964; Ву Ты 

Лап, 1980; Кузнецов, 2015). В условиях тропического климата процессы 

почвообразования протекают довольно интенсивно и на равнинных и 

низкогорных участках могут формироваться мощные почвенные профили. 

Во многих низменных и дельтовых районах (дельта Меконга, например) 

встречаются азональные аллювиальные и болотные почвы. Вдоль 

приморского побережья распространены пески, в некоторых районах 

имеются засоленные почвы. 

2.6. Растительность 

Для восточного Индокитая характерно высокое разнообразие 

природных условий, обусловленное сложным рельефом и климатическими 

особенностями региона. Чрезвычайная гетерогенность ландшафтов 

определяет сложную структуру и многообразие растительных формаций 

Вьетнама (Rundel, 1999; Averyanov et al., 2003; Кузнецов, Кузнецова, 2013; 

Кузнецов, 2015). Во Вьетнаме представлены виды и тропической, и 

субтропической флоры, причем субтропические виды встречаются 

преимущественно в северной части страны и в горных районах 

(Криволуцкий и др., 1995). 

Наиболее распространенным типом природных фитоценозов 

Вьетнама являются различные лесные сообщества, включая первичные 

леса, леса различной степени нарушенности и лесные посадки (рис. 2.8). В 

настоящее время, под воздействием антропогенных факторов, площадь 

первичных лесных формаций значительно сократилась, они занимают 

сейчас не более 12-15% территории страны (см. Кузнецов, 2006). 

Разнообразие других современных растительных сообществ Вьетнама 

велико  –  различные варианты  саванновых  формаций   (кустарниковые  
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Рис. 2.8. Карта растительности Вьетнама (по TREES, 2003, с изменениями). 
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саванны, травянистые саванны и др.), травянистые сообщества 

(грассленды, луга), мангровые заросли приморской приливно-отливной 

зоны, кустарниковые заросли, болотные формации, бамбуковые леса, 

прибрежные песчаные полупустыни (Averyanov et al., 2003). 

Среди различных типов лесных сообществ Вьетнама основным 

являются муссонные тропические леса (Rundel, 1999; Wikramanayake et al., 

2002; Averyanov et al., 2003; Кузнецов, 2015). Большинство современных 

классификаций растительных сообществ Юго-Восточной Азии, включая 

Вьетнам, основано на ландшафтно-почвенных характеристиках (Rundel, 

1999; Averyanov et al., 2003; Кузнецов, 2015). 

А.Н. Кузнецов (2015) выделяет 4 основных типа лесных сообществ 

во Вьетнаме: 

– горные леса, 

– леса карстовых массивов, 

– равнинные леса, 

– леса в зоне морских приливов (мангровые леса). 

Горные леса во Вьетнаме представляют собой наиболее 

разнообразные лесные сообщества. Структура и видовой состав лесных 

сообществ этого пояса в значительной степени зависит от особенностей 

рельефа и гидрологического режима. Леса на вершинах и хребтах, на 

склонах разной крутизны и в межгорных котловинах могут существенно 

различаться в пределах одного географического района. А.Н. Кузнецов 

(Кузнецов, 1998, 2001, 2015; Кузнецов и др., 2006, 2013) выделяет 

следующие высотные пояса горной растительности: предгорные или 

низкогорные леса, среднегорные леса, верхнегорные леса и высокогорные 

леса. Высотные границы этих поясов в северном, центральном и южном 

Вьетнаме различаются – предгорные леса: север – 300-400 м над ур. м., в 

центре и на юге – 500-800 м; среднегорные леса: север – от 600 м до 1200-

1400 м, в центре и на юге – 800-1600 м; верхнегорные леса: север – 1400-

2300 м, центр – 1600-2500 м, на юге – 1600-2400 м; высокогорные леса: 
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север – 2300–2900 м, центр − 2500-2600 м. На высотах более 2900 м 

(хребет Хоанглиен) начинается пояс низкорослых бамбучников. 

Горный пояс представлен полидоминантными лиственными, 

смешанными и хвойными лесами. Лесные сообщества этой зоны включают 

Fagaceae (Lithocarpus, Quercus), Betulaceae (Betula), Ericaceae 

(Rhododendron), Aceraceae (Acer), Theaceae, Magnoliaceae (Manglietia, 

Michelia), Elaeocarpaceae (Elaeocarpus), Cupressaceae (Fokienia), 

Podocarpaceae, Platanaceae (Platanus) и др. На севере Вьетнама в горные 

леса проникают виды субтропического и умеренного поясов, в 

центральных и южных районах увеличивается число таксонов, 

представляющих тропические семейства (Anacardiaceae, Dipterocarpaceae, 

Euphorbiaceae, Meliaceae) (Криволуцкий и др., 1995; Кузнецов, 1998; 

Averyanov et al., 2003). В горах южного и центрального Вьетнама 

обширные территории верхнегорного пояса занимают хвойные леса – 

сосновые (с преобладанием Pinus dalatensis, Pinus krempfiiа), а также с 

участием или доминированием других голосеменных (Keteleeria, Fokienia). 

Хвойные леса среднегорного пояса сформированы с участием других 

видов хвойных (Pinus kesiya, Pinus latteri) (Кузнецов, 2015). 

На высотах свыше 2300 м в северном и центральном Вьетнаме и на 

высотах более 1900 м в южном Вьетнаме лесные сообщества часто 

представлены туманными моховыми лесами, для которых характерно 

обилие эпифитных мхов, покрывающих стволы и ветви деревьев. На 

высотах более 2500 м расположен пояс плотного криволесья, основу 

которого составляют листопадные и полулистопадные низкоствольные 

древостои (Rhododendron, Vaccinium и др.). 

Во Вьетнаме карстовые ландшафты широко распространены в 

северной и центральной частях страны. На севере – карстовый район 

Вьетбак, являющийся частью Южно-Китайского карста, карстовые 

участки вдоль реки Черная; в центральном Вьетнаме – карстовый район 

Фоння-Кебанг, представляющий собой восточною часть лаосского 
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карстового плато Кхаммуан. Известняковые горы Вьетнама 

характеризуются сложным рельефом – столбчатые останцы с отвесными 

стенами и глубокими разломами, труднопроходимые узкие хребты с 

многочисленными пещерами, воронками и подземными водотоками. 

Лесные сообщества карстовых массивов представлены, главным образом, 

муссонными вечнозелеными и полулистопадными широколиственными и 

смешанными лесами c хорошо развитым подлеском. На высотах более 

1200 м доминирующим типом часто становятся влажные хвойные леса 

(Averyanov et al., 2003). Специфический рельеф известняковых гор, тонкий 

почвенный слой и особенности гидрологического режима обуславливают 

своеобразие древостоя карстовых массивов – упрощение его вертикальной 

структуры и снижение разнообразия видового состава деревьев (Кузнецов, 

2015). 

Леса, произрастающие на равнинах (до высоты 300 м) и низкогорных 

плоскогорьях (до высоты 600 м), классифицируются как леса равнин 

(Кузнецов, 2015). Лесные сообщества равнинных лесов представлены, 

главным образом, листопадными и полулистопадными лесами, в которых 

доминируют деревья семейства Dipterocarpaceae. Светлые низкоствольные 

и сомкнутые высокоствольные диптерокарповые леса распространены на 

равнинах южного Вьетнама (к югу от Далатского плато) и плоскогорьях 

центрального Вьетнама, между Далатским и Контумским плато. В 

зависимости от влажностного режима и типа почв (песчаные, глинистые, 

ферраллитные, базальтовые) вертикальная структура равнинных лесов 

варьирует от простой (один-два древесных подъяруса) до сложной 

(четыре-пять подъярусов) (Кузнецов, 2015). Нижние подъярусы 

формируются небольшими деревьями и кустарниками, различными 

бамбуками, саговниками, и травянистой растительностью. Большинство 

равнинных лесов Вьетнама подверглось значительному антропогенному 

воздействию, в настоящее время первичных и малонарушенных лесных 

сообществ почти не осталось. 
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Мангровые леса распространены в приливно-отливной зоне 

морского побережья и прибрежных островов Вьетнама. Первичные 

мангровые леса, прежде занимавшие значительные площади в 

континентальной части южного Вьетнама, были почти полностью 

уничтожены во время вьетнамо-американской войны. В настоящее время в 

этих районах существуют участки восстановленных мангровых сообществ, 

хотя и с обедненным видовым составом деревьев. 

 

* * * 

 

Таким образом, Вьетнам характеризуется высоким разнообразием 

природных условий, что обуславливает богатство животного и 

растительного мира региона. 
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Глава 3. Материал и методы 

 

3.1. Исследованный материал 

Работа с коллекционным материалом составила основу настоящего 

исследования. Всего было исследовано 963 экземпляра 48 южно-азиатских 

видов подотрядов Soricomorpha, Talpomorpha и Erinaceomorpha. Изучены 

материалы с территории Вьетнама, Лаоса, Индии, Китая, Таиланда, 

Малайзии, Индонезии, Мьянмы и Непала. Для ряда видов, слабо 

представленных в изученных коллекциях, дополнительно 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 в 2000-2016 гг. (см. следующий раздел). Всего было 

собрано более 800 экземпляров насекомоядных млекопитающих (см. 

рис.1.1). Бóльшая часть материалов поступила в фондовые коллекции 

Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург) и Зоологического 

музея МГУ (г. Москва), часть экземпляров передана в Институт экологии и 

биологических ресурсов АН Вьетнама (г. Ханой). 

Были изучены материалы из коллекций 16 российских и зарубежных 

научных учреждений: Зоологического института РАН (Санкт-Петербург, 

ЗИН); Зоологического музея МГУ (Москва, ЗММУ); Института проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва); Кировского 

городского научно-естественного музея (Киров); Института экологии и 

биологический ресурсов Академии наук Вьетнама (Ханой, IEBR); 

Зоологического музея Ханойского университета (Ханой); Музея 

естественной истории (Лондон, BMNH); Национального музея 

естественной истории (Париж, MNHN); Американского музея 

естественной истории (Нью-Йорк, AMNH); Национального музея 

естественной истории, Смитсоновский институт (Вашингтон, USNM); 



 49

Филдсовского музея естественной истории (Чикаго, FMNH); Венгерского 

музея естественной истории (Будапешт); Национального музея науки и 

природы (Токио); Музея факультета сельского хозяйства Университета 

Хоккайдо (Саппоро); Института зоологии Китайской академии наук 

(Пекин, IZAC); Куньминьского института зоологии Китайской академии 

наук (Куньминь, KIZ, KMZ). 

Помимо этого были использованы коллекционные материалы, 

любезно предоставленные Г.В. Кузнецовым, А.В. Щиновым, 

С.В. Крускопом, А.Е. Скопиным, В.Н. Сотниковым. 

 

3.2. Полевые исследования и места работ 

Полевые исследования во Вьетнаме проводились с 2000 по 2016 гг., 

общая продолжительность экспедиционных и стационарных работ 

составила более 32 месяцев (989 дней). Исследован 31 локалитет на 

территории Вьетнама – от границы с Китаем на севере до Сиамского 

залива на юге (рис. 3.1). Для сравнительного анализа был использован 

также 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 (Ханой) и собственных поездок 

автора.  

В ходе полевых работ были исследованы различные ландшафты и 

типы растительных сообществ, включая как первичные лесные формации, 

так и биотопы разной степени нарушенности. Работы проводились на 

различных высотах – от уровня моря до 2600 м над ур. м. 

Карта административного деления Вьетнама (провинции) 

представлена в Приложении (рис. 1). 
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Рис.3.1. 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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3.3. Методы сбора материала  

К началу наших исследований методы отлова насекомоядных 

млекопитающих в тропических биотопах были слабо разработаны. 

Широко применяемые в умеренных широтах способы коллектирования 

мелких насекомоядных (в первую очередь, землероек) при помощи 

давилок или канавок с ловчими конусами, оказались малоэффективны в 

условиях тропического леса. Именно с использованием неэффективных 

методов коллектирования связано, на наш взгляд, относительно небольшое 

количество насекомоядных млекопитающих, которые было собрано за 

долгие годы работы во Вьетнаме зарубежных и отечественных 

специалистов (включая сотрудников Тропического центра) до начала 

наших исследований (см. рис. 1.1). 

Мой опыт использования различных типов давилок (с трапиком и 

без трапика) в тропических биотопах оказался почти полностью 

отрицательным (более 300 ловушко/суток, в результате – всего одна 

пойманная землеройка). Отлов при помощи канавок с установленными в 

них почвенными ловушками был более эффективен, но устройство канавок 

в тропическом лесу требует значительных трудозатрат. 

Для сбора коллекционных материалов было использовано три 

основных типа ловушек: 

1. Живоловки разного типа. Использовались для отлова гимнур и 

крупных землероек. В качестве приманки применялись кусочки поролона с 

растительным маслом и куски свежего яблока (для гимнур), и куски 

вяленой рыбы (для землероек). 

1.1. Металлические сетчатые живоловки размера 25×11×11 см 

кустарного производства (Вьетнам) (рис.3.2-1, 2). В исходную 

конструкцию живоловки были внесены следующие изменения∗: добавлен  

                                                            

∗ На разных этапах создания финальной версии ловушки полезные советы и идеи были предложены 
А.А. Калининым, П.Н. Морозовым и А.В. Щиновым. 
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Рис. 3.2. Различные типы ловушек: 1, 2 – живоловки, 3 – стакан с пластиковыми 

направляющими; 4 – ведро с полиэтиленовым заборчиком; 5 – кротоловка Talpex; 6 – 

кротоловка Duffus tunnel mole trap; 7 – японская кротоловка в настороженном виде; 8 – 

пластиковое ведро с попавшимися Euroscaptor; 9 – кротоловка Trapline gopher trap. 
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проволочный трапик, соединенный проволочной насторожкой с 

подпружиненной входной дверцей, а крючок для приманки отодвинут 

вглубь ловушки. Подобная конструкция оказалась очень удачной – в такие 

живоловки, кроме различных млекопитающих, попадались птицы, 

лягушки, змеи, ящерицы, черепахи, крупные насекомые, улитки, крабы и 

даже рыбы (в живоловки, расположенные на берегах ручьев – при подъеме 

воды).  

1.2. Живоловки фирмы Sherman, США (размер 23×9×7.6 см). Эти 

ловушки оказались менее уловистыми, чем предыдущий тип. В них 

попадались крысы (Rattus, Niviventer), изредка – гимнуры Hylomys и 

водные землеройки Chimarrogale. 

1.3. Трапиковые живоловки конструкции Н.А. Щипанова (см. 

Щипанов и др., 2000). Небольшое количество этих ловушек 

использовалось в ходе двух экспедиций в северном Вьетнаме. Было 

поймано несколько экземпляров крыс Niviventer и китайских гимнур 

Neotetracus sinensis. 

2. Почвенные ловушки разных размеров. В зависимости от размера 

почвенные ловушки пригодны для отлова любых насекомоядных 

млекопитающих. Мы использовали большие пластиковые ведра (глубиной 

40 см, диаметром 30 см), средние ведра (глубиной 18 см, диаметром 20 см) 

и пластиковые стаканы (глубиной 13 см и диаметром 9 см, объемом 

500 мл). В ведра/стаканы наливалось небольшое количество воды, 

препятствующее выпрыгиванию зверьков. Почвенные ловушки 

устанавливались короткими линиями с короткими (3-5 м длиной) 

полиэтиленовыми заборами или одиночно, с небольшими направляющими 

из пластиковых полос (длина 30-50 см, высота 8-10 см) или обломков 

крупных веток, кусков бамбука и т.п. (рис.3.2-3, 4, 8). Для поимки кротов 

пластиковое ведро (большого или среднего размера) вкапывалось под 

расчищенный кротовый ход, не менее 3-5 см глубже самого хода (если 

позволяет почва, лучше устанавливать ведро глубже, в 7-10 см от уровня 
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хода). Когда кротовые ловушки устанавливаются на кротовых переходах 

через тропы (см. ниже), то в большинстве случаев их приходится 

маскировать, накрывая сверху широкой доской, куском фанеры или 

металлического листа и присыпая землей.  

3. Кротоловки различных типов. Использовались для отлова 

кротов Euroscaptor spp. и могер Mogera latouchei.  

3.1 Кротоловки Duffus tunnel mole trap, Великобритания (рис.3.2-6). 

Удобные и эффективные двусторонние ловушки. 

3.2. Японские кротоловки (рис.3.2-7). Модель изготавливается в 

Японии кустарным способом. С помощью этих ловушек была собрана 

бóльшая часть материалов по кротам и могерам в японских экспедициях в 

Юго-Восточной Азии (Kawada et al., 2009, 2010, 2012; Shinohara et al., 

2014, 2015). Удобны в установке и довольно эффективны, но 

односторонний тип этих ловушек требует их установки в двойном 

количестве. Я использую эти кротоловки довольно редко, поскольку 

вздымающийся вверх сторожок демаскирует сработавшую ловушку, и она, 

увы, часто становится объектом корыстного внимания местных жителей. 

3.3. Кротоловки Trapline gopher trap, США (рис.3.2-9). Удобные, 

компактные ловушки одностороннего типа. Самые незаметные из всех 

известных мне моделей. Широкий размах захватывающих дуг 

ограничивает их применение во Вьетнаме – ходы местных видов кротов и 

могер обычно довольно узкие. 

2.4. Кротоловки Talpex, Великобритания (рис.3.2-5). Удобные и 

эффективные двусторонние ловушки. По моему мнению, это наиболее 

удобные ловушки для отлова кротов и могер как в тропиках, так и в 

умеренных широтах. 

Отлов роющих млекопитающих в тропическом лесу имеет свою 

специфику. Для восточных кротов (Euroscaptor spp., Scaptonyx fusicaudus) 

и могер (Mogera spp.) характерны поверхностные, «минирующие» ходы. 

Поймать животных в таких ходах под пологом леса крайне маловероятно – 
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поверхностные кормовые ходы частично осыпаются, и зверек редко 

проходит тем же ходом повторно. Обнаружить же более глубокие, 

магистральные ходы в тропическом лесу трудно. Однако, часто 

встречаются кротовые переходы через утоптанные лесные тропы. 

Переходы хорошо заметны благодаря валику взрыхленной земли. Все 

встреченные на маршруте кротовые ходы очищались от взрыхленной 

земли. Последующий осмотр прочищенных переходов позволял выявить 

постоянные или часто посещаемые ходы. Часть их так и оставалась 

расчищенной, свидетельствуя, что данные ходы были временными, 

разовыми. Другие ходы уже на следующее утро оказывались вновь 

взрыхленными. Животные проходили по образовавшейся канавке, 

вскапывая поверхностный слой. Иногда такие ходы посещались кротами 

повторно, что было выявлено ежедневной их расчисткой. Ловушки 

устанавливались лишь на таких, регулярно посещаемых ходах.  

Живоловки и почвенные ловушки устанавливали в подходящих (с 

точки зрения коллектора) биотопах – зарослях кустов, по краю леса, на 

травянистых полянах, по берегам небольших рек и ручьев, вдоль 

поваленных стволов, в кучах валежника и т.п. Каждый биотоп 

облавливался длительное время, как правило, не менее 7-10 дней. Общее 

количество трудозатрат – более 46 000 ловушко-суток. 

Отловленные экземпляры измеряли и взвешивали; определяли 

возраст, пол, генеративное состояние. Проводили сбор эктопаразитов 

(иксодовые клещи, блохи) и проб для гельминтологического анализа. 

Фрагменты мышечной ткани фиксировали в 95% этиловом спирте для 

последующего молекулярно-генетического анализа. 

 

3.4. Морфологические исследования 

Для изучения размеров и пропорций черепа разных родов Lipotyphla 

были использованы разные наборы краниометрических признаков – 31 

признак для гимнур  Hylomys  spp. (рис. 3.3),  18 признаков  для  кротов  
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Рис.3.3. Схема промеров черепа Hylomys: GLS – наибольшая длина черепа, CBL – 
кондилобазальная длина черепа, PL – небная длина, RL – длина рострума, PPL – длина 
основания черепа,  PW – ширина неба между М3, NL – длина носовых костей, RB – ширина 
рострума, NW – максимальная ширина носовых костей, IOB – межглазничная ширина, POB 
– заглазничная ширина, BB – ширина мозгового отдела, ZB – скуловая ширина черепа, BH 
– высота мозгового отдела, AbL – длина слуховой капсулы, AbW – ширина слуховой 
капсулы, BIOF – расстояние между подглазничными отверстиями, I1–M3 – длина верхнего 
зубного ряда, I-P3 – длина верхнего ряда одновершинных зубов и резца, ML – длина 
нижней челюсти, AL – ангулярная длина нижней челюсти, MH – высота венечного 
отростка, CW – ширина основания венечного отростка, bMH – высота нижней челюсти 
кзади от зубного ряда, H-m1 – высота нижней челюсти на уровне m1, MTL-i – длина 
нижнего зубного ряда, не включая резец, UnL-i – длина нижнего ряда одновершинных 
зубов, не включая резец, ACH – ангулярно-сочленовная высота, i1-m3 – длина нижнего 
ряда зубов, UPM – длина верхнего ряда многовершинных зубов, LPM – длина нижнего 
ряда многовершинных зубов. 

 
Рис.3.4. Схема промеров черепа Euroscaptor (по Kawada et al., 2007): GLS – наибольшая 
длина черепа, CBL – кондилобазальная длина черепа, PL – небная длина, LZA – внутренняя 
длина скуловой дуги, I1–M3 – длина верхнего зубного ряда, C–M3 – расстояние между 
верхним клыком и третьим моляром, M1–M3 – длина верхнего ряда моляров, RB – ширина 
рострума, BIOF – расстояние между подглазничными отверстиями, BAM – ширина черепа 
на уровне вторых верхних моляров, IOB – межглазничная ширина, BCW – ширина 
мозгового отдела, BH – высота мозгового отдела, MdL – длина нижней челюсти, MH – 
высота венечного отростка, i1–m3 – длина нижнего зубного ряда, p1–m3 – длина нижнего 
ряда моляров и премоляров, m1–m3 – длина нижнего ряда моляров. 
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Рис.3.5. Схема промеров черепа Chimarrogale (по Motokawa et al., 2006): CIL – 
кондило-инцисивная длина, RL – длина рострума, PL – небная длина, CG – кондило-
гленоидная длина, PPL – длина основания черепа, BB – ширина мозгового отдела, IOB 
– межглазничная ширина, RB – ширина рострума, M2W – ширина черепа на уровне 
вторых верхних моляров, UIM – длина верхнего зубного ряда, UPM – длина верхнего 
ряда многовершинных зубов, PPD – высота черепа в области глазниц, BD – высота 
мозгового отдела, ML – длина нижней челюсти, MH – высота венечного отростка, LIM 
– длина нижнего зубного ряда, LM – длина нижнего ряда моляров, CD – длина 
нижнечелюстного мыщелка. 
 
 

 
Рис.3.6. Схема промеров черепа Crocidura (по Jenkins et al., 2009, с изменениями): CIL – 
кондило-инцисивная длина, CBL – кондилобазальная длина, M2-M2 – ширина черепа 
на уровне вторых верхних моляров, ZB – скуловая ширина, RB – ширина рострума, 
IOB – межглазничная ширина, ID – высота черепа в области глазниц, BB – ширина 
мозгового отдела, UTRL – длина верхнего зубного ряда, I-Un3 – длина верхнего ряда 
одновершинных зубов и резца, AWM2 – ширина второго верхнего моляра, LM3 – длина 
третьего верхнего моляра M3, BH – высота мозгового отдела, BL – кондило-гленоидная 
длина, PGB – постгленоидная ширина черепа, ML – длина нижней челюсти, MTRL – 
длина нижнего зубного ряда, MTL-i – длина нижнего зубного ряда, не включая резец, 
MH – высота венечного отростка. 
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Euroscaptor spp. (рис. 3.4), 19 признаков для белозубок Crocidura spp. 

(рис. 3.5) и 18 признаков для водяных белозубок Chimarrogale spp. 

(рис. 3.6). Выбор признаков для анализа определялся 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.). Промеры измерялись с помощью 

электронного штангенциркуля Mitutoyo NTD12-15PMX с точностью до 

0.01 мм.  

Для статистического анализа использовали черепа взрослых зверей. 

Возраст гимнур и кротов определяли по форме черепа, степени 

облитерации швов, развитию гребней и степени стертости зубов (Skoczen, 

1966; Scoudlin, 1976; Соколов, Темботов, 1989; Юдин, 1989). Возраст 

белозубок определяли по выраженности шва между основной клиновидной 

и основной затылочной костями (Зайцев, Абрамов, 1986; Зайцев, 1993). 

В предыдущих исследованиях было показано отсутствие полового 

диморфизма краниометрических признаков у кротов Euroscaptor spp. 

(Kawada et al., 2012), гимнур Hylomys ssp. (Ruedi et al., 1994) и слабую 

выраженность половых различий у землероек подсемейства Soricinae 

(Соколов, Темботов, 1989; Zidarova, 2015), поэтому черепа самцов и самок 

этих таксонов анализировались вместе. Для некоторых палеарктических 

видов Crocidura были выявлены краниометрические различия между 

самцами и самками (Зайцев, Абрамов, 1986; Темботова, 1990; Зайцев, 

1993; Motokawa et al., 2003; Zidarova, 2015), поэтому при достаточном 

объеме выборки самцы и самки белозубок анализировались отдельно. 

Краниальная и дентальная номенклатура приведена по работам 

Dannelid (1998), Jenkins et al. (2009), Зайцев и др. (2014). 

Использованы следующие экстерьерные параметры: длина тела (L), 

длина хвоста (C), длина ступни (Pl), относительная длина хвоста (C/L), 

относительная длина ступни (Pl/L). Окраска меха изучена на живых и 

музейных экземплярах.  
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Морфометрические данные анализировались с помощью методов 

одномерной (ANOVA) и многомерной (анализ главных компонент, 

дискриминантный анализ) статистики из пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft 

Inc., Tulsa, OK, USA). 

 

3.5. Молекулярные исследования 

Для молекулярно-генетических исследований были использованы 

пробы тканей, собранные автором во время полевых работ во Вьетнаме и 

Лаосе, экземпляры из музейных коллекций (ЗИН, ЗММУ) и материал из 

Генбанка. 

Геномную ДНК из фиксированных 96% этанолом мышечных тканей 

выделяли стандартным методом, с использованием протеиназы К и фенол-

хлороформной депротеинизации (Sambrook et al., 1989). 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 митохондриальных и ядерных маркеров 

(см. Глава 4). Для проведения полимеразной цепной реакции генов 

митохондриальной и ядерной ДНК использованы опубликованные ранее 

праймеры (Teeling et al., 2000; Ohdachi et al., 2001; Sato et al., 2004; 

Shinohara et al., 2004; Ivanova et al., 2006; Clare et al., 2007; Lebedev et al., 

2007; Kirihara et al., 2013; Bannikova et al., 2015), а также специфические 

праймеры, разработанные для данного исследования (Bannikova et al., 

2011, 2014; Zemlemerova et al., 2016; Abramov et al., 2017b). 

Секвенирование ДНК проводили с помощью набора реактивов 

BigDye®Terminator v.3.1 с последующим анализом продуктов реакции на 

автоматическом анализаторе ABI 3100-Avant (Applied Biosystems). 

Экспериментальная часть работы, включающая выделение ДНК, 

амплификацию, определение нуклеотидных последовательностей, 

выполнена на базе кабинета молекулярных методов кафедры зоологии 
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позвоночных Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

А.А. Банниковой и Е.Д. Землемеровой. Секвенирование 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. 

Нуклеотидные последовательности выравнивали с помощью 

программы BioEdit v.7.0.5.3 (Hall, 1999). Анализ конкатенированной 

(объединенной) последовательности ядерных генов проводился с 

помощью программы PartitionFinder (Lanfear et al., 2012). Лучшие 

результаты показало разделение конкатенированной матрицы по генам и 

позициям кодона (Bannikova et al., 2014; Zemlemerova et al., 2016; Abramov 

et al., 2017b). 

Для реконструкции филогенетических деревьев были использованы 

различные алгоритмы: метод ближайшего связывания, NJ (программа 

MEGA 5.1, Tamura et al., 2011); метод максимальной парсимонии, MP 

(программа PAUP ver. 4.0b10, Swofford, 2003); метод максимального 

правдоподобия, ML (программа Treefinder ver. October 2008, Jobb, 2008); и 

Байесов анализ, BI (программа 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 (Bannikova et al., 2010, 2011, 2014; 

Банникова и др., 2011, 2017; Abramov et al., 2012, 2017a; Zemlemerova et al., 

2012, 2013, 2016; Землемерова и др., 2013, 2015, 2016).  

 

3.6. Анализ пространственного распределения и структуры сообществ 

Для сравнительного анализа фаун разных районов Вьетнама кроме 

данных по распространению Lipotyphla были использованы результаты 

фаунистических исследований, включающие данные по другим мелким 
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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. Выбор этого 

индекса общности обусловлен наименьшей его чувствительностью к 

различиям по числу видов в сравниваемых списках (Песенко, 1982).  

Для анализа сообществ насекомоядных млекопитающих 

использованы собственные данные из 3 модельных территорий в разных 

районах Вьетнама – на севере, в центральной части и на юге. На севере 

исследования были проведены в 2005-2010 гг. в окрестностях лесной 

станции Чамтон (22º21′11″ N, 103º46′30″ E, высота 1930 м) нац. парка 

Хоанглиен (горный массив Хоанглиен), расположенного в уезде Шапа 

провинции 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 (горный 

массив Нгоклинь, Контумское плато), пров. Контум (Abramov et al., 2007c; 

Рожнов, Абрамов, 2009; Абрамов, Рожнов, 2013). Базовые лагеря 

находились на западном склоне горы Нгоклинь (15º04′43″ N, 107º57′04″ E, 

высота 1650 м и 15º04′46″ N, 107º58′28 E, высота 2250 м), ловчие линии 

располагались в радиусе 1-2 км от мест базирования экспедиций. На юге 

исследования проводились в 2008-2009 гг. в нац. парке Бидуп (горный 

массив Бидуп, Далатское плато), пров. Ламдонг, на восточном 

макросклоне Бидупа. Ловчие линии располагались в 1-3 км от основного 

лагеря (12°10′44″ N, 108°40′44″ E, высота 1400 м) и на северном склоне 

г. Бидуп (до 2100 м над ур. м). Отлов проводили трапиковыми 

живоловками (гимнуры) и почвенными ловушками (землеройки, кроты). 

Структурное разнообразие сообществ насекомоядных 

характеризовали с помощью индексов разнообразия и выравненности 

Шеннона и Симпсона (Песенко, 1982; Мэгарран, 1992; Алимов, 2000). 

Индексы разнообразия рассчитывали по следующим формулам: 
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индекс разнообразия Шеннона H = - Σpi*lnpi, 

индекс выравненности по Шеннону J = H / lnS, 

индекс разнообразия Симпсона (обратный) D = 1 / ∑ pi
2 

индекс выравненности по Симпсону E = D / S, 

где pi – относительное обилие особей i-ого вида, S – общее количество 

обнаруженных видов. 

Индекс разнообразия Шеннона H отражает информацию о 

численности и видовом составе организмов, учитывая число видов и 

степень их доминирования, для более сложно организованных систем 

характерны более высокие величины H. Индекс выравненности Шеннона Е 

показывает соотношение наблюдаемого разнообразия к максимальному и 

характеризует выравненность относительного обилия видов относительно 

друг друга. Обратный индекс Симпсона D (иногда называется 

«вероятность межвидовых встреч») характеризует структуру 

доминирования. Этот показатель чувствителен к присутствию в выборке 

наиболее обильных, доминирующих, видов, но мало зависит от видового 

богатства.  

Для анализа индексов видового разнообразия использован метод 

пиктографиков, позволяющий оценить различия по всем рассчитанным 

индексам, связанные с действием различных факторов на сообщества 

(Литвинов, 2004). Пропорциональные формы пиктографиков характерны 

для сбалансированных и хорошо выровненных сообществ, находящихся в 

условиях, близких к оптимальным (Литвинов, 2004; Литвинов, Пожидаева, 

2008). 
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Глава 4. Таксономия насекомоядных млекопитающих Вьетнама: 

проблемные группы 

Вопросы систематики насекомоядных млекопитающих в настоящее 

время привлекают внимание многих исследователей, что нашло отражение 

в новых представлениях о системе отряда Lipotyphla. Мы рассматриваеми 

Soricomorpha, Talpomorpha и Erinaceomorpha в ранге подотрядов Lipotyphla 

(см. Банникова, Лебедев, 2012). Несмотря на большой интерес со стороны 

систематиков, уровень таксономической изученности многих групп 

насекомоядных млекопитающих, особенно таких регионов как 

тропическая Азия, нельзя признать удовлетворительным (Nicoll, Rathbun, 

1990; Stone, 1995). Фаунистические сводки по млекопитающим Вьетнама 

до недавнего времени включали всего 12-15 видов насекомоядных 

(Соколов и др., 1986; Dang Huy Huynh et al., 1994, 2007; Кузнецов, 2006). 

Все это предопределило необходимость проведения ревизии отдельных 

проблемных групп Lipotyphla Юго-Восточной Азии. 

 

4.1. Ревизия гимнур рода Hylomys (Erinaceomorpha, Galericidae) 

Традиционно в подотряд Erinaceomorpha Gregory, 1910 включают 

единственное семейство Erinaceidae Fischer, 1814 с двумя современными 

подсемействами – ежиные Erinaceinae и гимнуровые Galericinae Pomel, 

1848 (McKenna, Bell, 1997; Hutterer, 1993, 2005; Павлинов, 2003; Зайцев и 

др., 2014). Гимнуры и ежи имеют существенные морфологические 

различия в строении черепа, скелета, кожных покровов (Гуреев, 1979; Frost 

et al., 1991; Gould, 2001). Молекулярный анализ также свидетельствует о 

значительной обособленности гимнур и ежей (He et al., 2012a; Bannikova et 

al., 2014). Палеонтологические и молекулярные данные свидетельствуют, 

что разделение этих двух линий Erinaceomorpha произошло в раннем 

эоцене (Гуреев, 1979; Lopatin, 2006; Bannikova et al., 2014). 

Морфологическое и генетическое своеобразие гимнуровых послужило 
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основой для рассмотрения этой группы в ранге самостоятельного 

семейства Galericidae Pomel, 1848 (Bannikova et al., 2014). 

Представители Galericinae, в эоцене-плиоцене широко 

распространенные в Европе, Африке и Северной Америке, в настоящее 

время сохранились лишь в Юго-Восточной Азии. Согласно современным 

представлениям, гимнуровые включают 8 видов, относимых к 5 родам – 

Echinosorex Blainville, 1838, Podogymnura Mearns, 1905, Hylomys Müller, 

1840, Neohylomys Shaw, Wong, 1959, Neotetracus Trouessart, 1909 (Hutterer, 

2005).  

Наибольшее разногласие вызывает таксономия малых гимнур 

группы Hylomys s. lato, иногда трактуемой как отдельная триба Hylomyini 

(Butler, 1948). Малых гимнур либо рассматривают в составе единого рода 

Hylomys (Frost et al., 1991; Corbet, Hill, 1992; Gould, 1995, 2001; Jenkins, 

Robinson, 2002), либо относят к трем различным родам – Neohylomys, 

Neotetracus и Hylomys (Hutterer, 2005; Engesser, Jiang, 2011). По 

современным представлениям (Hutterer, 2005; He et al., 2012a) в роде 

Hylomys различают 3 вида – 2 узкоареальных: H. parvus Robinson, Kloss, 

1916 (высокогорья центральной Суматры) и H. megalotis Jenkins, Robinson, 

2002 (карстовые районы центрального Лаоса); и широко 

распространенный в Индокитае и островах Малайского архипелага 

полиморфный вид H. suillus Müller, 1840. Карликовая гимнура H. parvus, 

обитающая симпатрично с H. suillus на склонах горы Керинчи (Kerinchi) на 

о-ве Суматра, отличается от последней морфологически и генетически 

(дистанция по cyt b ~17%, Ruedi, Fumagalli, 1996). Филогенетическое 

положение большеухой гимнуры Hylomys megalotis, описанной из 

карстовых районов центрального Лаоса (Jenkins, Robinson, 2002), до 

настоящего времени оставалось невыясненным. Несмотря на значительное 

морфологическое своеобразие этой формы, ее рассматривают в составе 

рода Hylomys (Jenkins, Robinson, 2002; He et al., 2012a). 
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Группа H. suillus s lato была ревизована М. Руеди с соавторами 

(Ruedi et al., 1994). Согласно этой ревизии H. suillus включает 7 подвидов: 

H. suillus suillus Müller, 1840, 

H. suillus peguensis Blyth, 1859, 

H. suillus dorsalis Thomas, 1888, 

H. suillus siamensis Kloss, 1916, 

H. suillus microtinus Thomas, 1925, 

H. suillus maxi Sody, 1933, 

H. suillus tionis Chasen, 1940. 

Распространение этих подвидов 

показано на рис. 4.1. Из-за малого 

количества доступных коллекционных 

экземпляров из Юго-Восточной Азии 

границы ареалов континентальных 

форм H. suillus неясны.  

 
Рис. 4.1. Распространение подвидов 

H. suillus (по Ruedi et al., 1994). 

Данные анализа мтДНК (cyt b) малых гимнур Hylomys suillus s. lato 

свидетельствуют о значительной гетерогенности этого широко 

распространенного таксона и возможном видовом статусе некоторых 

островных форм (Ruedi, Fumagalli, 1996; He et al., 2012a).  

Во Вьетнаме встречаются представители 2 родов Galericidae – 

Neotetracus и Hylomys. Для Вьетнама указано обитание 2 подвидов малой 

гимнуры – H. suillus siamensis в центральном Вьетнаме и H. suillus 

microtinus в северном Вьетнаме (Dang Huy Huynh et al., 1994; Kuznetsov, 

2006). Большеухая гимнура H. megalotis, известная из центрального Лаоса 

(пров. Кхаммуан), возможно, обитает также и в соседних карстовых 

районах Вьетнама (пров. Куангбинь), но достоверных находок на 

территории страны пока не зарегистрировано. 

Для уточнения таксономического статуса вьетнамских 

представителей Hylomys s. lato был проведен морфологический и 

генетический анализ, основанный на собственных сборах, музейных 
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экземплярах и опубликованных данных (см. рис. 4.4. и Приложение, 

табл. 1).  

Анализ молекулярных данных. Для уточнения филогенетического 

положения рода Hylomys и его видового состава были проанализированы 

последовательности 2 митохондриальных (cyt b, 12S РНК) и пяти ядерных 

(GHR, BRCA1, RAG1, vWF, TTR) генов (Банникова и др., 2011; Bannikova 

et al., 2014). 

 

 

Рис. 4.2. Филогенетическое дерево Erinaceomorpha: А – по данным анализа 

комбинированной последовательности 2 митохондриальных генов (cyt b, 12S, ~2158 

п.н.); Б – по данным анализа комбинированной последовательности 5 ядерных генов 

(GHR, BRCA1, RAG1, vWF, TTR, ~5530 п.н., метод максимального правдоподобия, 

ML). Числа вблизи узлов – показатели Байесовских вероятностей и бутстрэп-

поддержек в анализах BI/ML/MP, соответственно. Звездочками обозначены узлы с 

высокой поддержкой во всех анализах (BPP >0.95, ML и MP >90%). 
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Результаты индивидуального анализа каждого из генов и суммарных 

митохондриальной и ядерной последовательностей (рис. 4.2) 

свидетельствуют о полифилетичности группы Hylomys в широком 

понимании (sensu Jenkins, Robinson, 2002). Установлены сестринские 

отношения для группы «Hylomys suillus» и Neotetracus sinensis, а Hylomys 

megalotis занимает базальное положение среди всех Galericidae и отстоит 

от Hylomys s. lato дальше, чем Echinosorex gymnura и Podogymnura truei. 

Существенные генетические и морфологические отличия большеухой 

гимнуры позволили выделить ее в отдельный род Otohylomys Bannikova, 

Lebedev, Abramov, Rozhnov, 2014 (см. Bannikova et al., 2014). 

По нашему мнению (Bannikova et al., 2014) семейство Galericidae 

включает 3 трибы – Echinosoricini Cabrera, 1925 (с родами Echinosorex и 

Podogymnura), Hylomyini Anderson, 1879 (с родами Hylomys, Neohylomys и 

Neotetracus) и Otohylomyini Bannikova, Lebedev, Abramov, Rozhnov, 2014 (с 

одним родом Otohylomys). 

 

 

 

Рис. 4.3. Филогенетическое дерево Galericidae по данным анализа cyt b (метод 

максимального правдоподобия, ML). Числа вблизи узлов – показатели Байесовских 

вероятностей и бутстрэп-поддержек в анализах BI/ML/MP, соответственно.  
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Рис. 4.4. Исследованные генетические материалы Hylomys spp. из Юго-Восточной Азии 

(красным цветом отмечены собственные материалы; синим цветом – материалы из 

Генбанка). 1. Китай, Юньнань; 2. Вьетнам, Шонла; 3. Вьетнам, Хоабинь; 4. Таиланд, 

Чайяпхум; 5. Вьетнам, Бузямап; 6. Вьетнам, Катьен; 7. Малайзия, Камерон; 8. 

Индонезия, Суматра, Керинчи; 9. Индонезия, Борнео, Кинабалу; 10. Индонезия, Ява, 

Цибодас. Звездочки – terra typica для Hylomys spp. 

 



 69

Для выяснения филогенетических взаимоотношений в группе 

Hylomys suillus s. lato был проведен анализ гена cyt b с использованием 

имеющихся в Генбанке данных и собственных материалов (рис. 4.4). 

Анализ выявил существование 8 филогенетических линий с уровнем 

различий 5.5-20.0% (рис. 4.3, 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 и H. suillus dorsalis – сестринские 

линии, но уровень различий между ними довольно высок – 7.8%. 

Экземпляр с Малайского полуострова (H. suillus maxi, по определению 

Ruedi, Fumagalli, 1996) и H. suillus suillus (Ява) образуют хорошо 

обособленные линии с уровнем различий 17.8% и 16.2% соответственно. 

Континентальные формы H. suillus microtinus и H. suillus siamensis 

формируют отдельную кладу (уровень различий между ними 5.7%). 

Экземпляры из Юньнани, которые, вероятно, можно трактовать как 

H. suillus peguensis, образуют линию, сестринскую к кладе microtinus –

 siamensis (уровень 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). 

Анализ морфологических данных. Краниологические признаки 

разных популяций Hylomys s. str. были проанализированы с помощью 

методов многомерной статистики. Был исследован 31 признак у 67 

экземпляров из Индокитая и Зондских островов, включая голотипы 

microtinus, siamensis, tionis и parvus (Приложение, табл. 1–2). 

Уровень краниометрических различий исследованных выборок 

оказался невелик. Анализ главных компонент не выявил пространственной 

структуры исследованных экземпляров. За исключением H. parvus 

остальные экземпляры образуют довольно плотное «облако» в 

пространстве  первых  главных  компонент.   Дискриминантный  анализ 
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Рис. 4.5. Распределение исследованных экземпляров Hylomys spp.  

в пространстве двух первых канонических осей. Звездочками обозначены голотипы. 

показал наличие морфологических различий между выборками, 

объединенными по географическому положению. Обособленное 

положение в пространстве двух первых канонических осей (рис. 4.5) 

занимают островные формы – suillus (о-в Ява), dorsalis (г. Кинабалу, о-в 

Борнео) и parvus (г. Керинчи, о-в Суматра). Борнейские гимнуры 

отличаются крупными черепами с широким межглазничным и вздутым 

мозговым отделами; H. parvus – самые мелкие из включенных в анализ 

гимнур. Экземпляр H. suillus maxi из района горы Коринчи (Суматра) по 

краниометрическим признакам сходен с гимнурами юга Малайского п-ова, 

что подтверждает мнение Руеди (Ruedi et al., 1994) о распространении 

гимнуры Макса∗ (см. рис. 4.1). Континентальные выборки (Вьетнам, Лаос 

и Таиланд) структурированы слабее. Гимнуры центрального и южного 

Вьетнама (Hylomys sp. A) отличаются от H. suillus microtinus из северного 

                                                            

∗ Таксон был назван в честь натуралиста Макса Бартелза (Dr. Max Bartels) (см. Sody, 1933: 439). 
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Вьетнама и северного Лаоса в среднем более крупными и массивными 

черепами. Экземпляры из Таиланда (включая голотип siamensis) и о-ва 

Тиоман (голотип tionis) занимают промежуточное положение между 

гимнурами из Вьетнама и южной части Малайского п-ова. 

Заметки по систематике Hylomys. Традиционно система группы 

Hylomys была основана на особенностях окраски шерсти и размерах тела. 

Если для борнейской гимнуры H. suillus dorsalis, единственной из всех 

Hylomys имеющей продольную темную полосу на спине, окраска является 

хорошим диагностическим признаком, то остальные таксоны лишь 

незначительно отличаются интенсивностью окраски (Thomas, 1889, 1925; 

Kloss, 1916; Sody, 1933; Chasen, 1940).  

Анализ генетических и краниологических данных позволил по-

новому взглянуть на систему группы Hylomys. Генетические дистанции 

между выявленными митохондриальными линиями (рис. 4.3) значительно 

превышают средние межвидовые дистанции по cyt b у млекопитающих 

(Bradley, Baker, 2001) и свидетельствуют в пользу видового, а не 

подвидового, ранга большинства таксонов комплекса H. suillus s. lato. 

Анализ краниометрических признаков указывает на существование 

заметных различий между представителями этих генетических линий. 

Генетические и морфологические данные подтверждают 

несомненный видовой статус островных эндемиков – H. suillus (Ява), 

H. dorsalis (Борнео) и H. parvus. Обособленное положение занимает, 

H. maxi, единственный вид Hylomys, обитающий на материке и на 

Зондских о-вах (Суматра). В центральной части Суматры (горный массив 

Керинчи) H. maxi обитает парапатрично с H. parvus – гимнура Макса 

поднимается вверх 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). Генетические различия между экземплярами 

Суматры и Малайского п-ова невелики (Ruedi et al., 1994; Ruedi, Fumagalli, 
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1996; He et al., 2012a). Гимнура о-ва Тиоман, описанная как H. suillus tionis, 

морфологически сходна с H. maxi, выделение ее в отдельный таксон, даже 

подвидового ранга, неоправданно. Южновьетнамская гимнура Hylomys 

sp. A несомненно представляет отдельный вид, хотя уровень 

морфологических отличий от остальных континентальных форм невелик. 

Генетически типированные экземпляры Hylomys sp. A пока известны 

только из Бузямапа, Катьена, Мады, Чуянгсина и Чумомрая. Анализ 

краниометрических признаков гимнур из центрального Вьетнама (ЗММУ 

S-164313 и S-164314, нац. парк Вукуанг) позволяет предположить, что 

Hylomys sp. A распространен во Вьетнаме к северу, как минимум, до 

пров. Хатинь. Гимнуры западного, центрального и северного Индокитая, 

прежде рассматривавшиеся как отдельные подвиды H. suillus (Corbet, Hill, 

1992; Ruedi et al., 1994; Ruedi, Fumagalli, 1996; Bannikova et al., 2014), по 

моему мнению, относятся к отдельному полиморфному виду H. peguensis. 

Выделение тайских (siamensis) и северовьетнамских (microtinus) гимнур в 

качестве самостоятельных подвидов в составе H. peguensis вряд ли 

целесообразно – морфологические различия между этими генетическими 

линиями невелики. 

Имеющие данные позволяют выделить в составе рода Hylomys 6 видов: 

Hylomys suillus Müller, 1840 – о-в Ява;  

Hylomys dorsalis Thomas, 1888 – горный массив Кинабалу, о-в Борнео;  

Hylomys parvus Robinson, Kloss, 1916 – горный массив Керинчи, о-в 

Суматра;  

Hylomys maxi Sody, 1933 (син. tionis) – о-в Суматра и Малайский п-ов к 

северу до перешейка Кра;  

Hylomys peguensis Blyth, 1859 (син. siamensis, microtinus) – Мьянма, 

Таиланд, северный Лаос, северный Вьетнам, южный Китай;  

Hylomys sp. A – южный и центральный Вьетнам; возможно – 

прилегающие районы Камбоджи и Лаоса. 
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4.2. Ревизия кротов рода Euroscaptor (Talpomorpha, Talpidae) 

Таксономия кротов Юго-Восточной Азии разработана очень слабо, 

что объясняется сравнительно скудными коллекционными сборами, 

зачастую представленными единичными экземплярами из нескольких 

локалитетов. Триба настоящих кротов Talpini в Восточной Азии 

представлена четырьмя родами: Parascaptor, Scaptochirus, Euroscaptor и 

Mogera (Hutterer, 2005). 

Современные представления о филогении и систематике азиатских 

Talpini основаны на морфологии черепа, зубов и посткраниального скелета 

(Motokawa, 2004; Kawada, 2005; Sanchez-Villagra et al., 2006), и 

кариологических и молекулярно-генетических исследованиях отдельных 

популяций (Kawada et al., 2006; 2008b; 2010; Shinohara et al., 2003, 2004, 

2008; He et al., 2014). Материалы из восточного Индокитая были мало 

представлены в этих исследованиях, и статус вьетнамских популяций 

оставался неясным.  

Таксономическая принадлежность вьетнамских кротов по-разному 

трактовалась зоологами. В большинстве ранних сводок (Lekagul, McNeely, 

1977; Corbet, 1978; Corbet, Hill, 1992; см. также Кузнецов, 2006) всех 

кротов Индокитая рассматривали как Talpa (=Euroscaptor) micrura. В 

настоящее время большинство вьетнамских кротов относят к роду 

Euroscaptor Miller, 1940 (Hutterer, 2005). Согласно современным 

таксономическим представлениям (Павлинов, 2003; Hutterer, 2005) 

название Euroscaptor micrura следует относить только к кротам Восточных 

Гималаев. 

Высказанные ранее предположения о присутствии в фауне Вьетнама 

Parascaptor leucura (Ellerman, Morrison-Scott, 1951; Dang Huy Huynh et al., 

1994) не получили фактического подтверждения. Это утверждение 

основано на синонимизации micrura s. lato (включая klossi и parvidens) и 

Talpa leucura, описанного из Ассама (Blyth, 1850), которого, как и других 

восточноазиатских кротов, ранее относили к Talpa micrura (Schwarz, 1948; 
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Ellerman, Morrison-Scott, 1951). Сейчас этот вид рассматривается в составе 

рода Parascaptor Gill, 1875 (Hutterer, 2005). Распространение P. leucura 

ограничено восточными Гималаями (Hoffmann, Lunde, 2008), во Вьетнаме 

этот вид не встречается. В 2003 г. на территории северного Вьетнама 

(пров. Хазанг) был найден еще один род семейства Talpidae – Scaptonyx 

(см. Lunde et al., 2003), ранее известный лишь с территории Китая (Allen, 

1938; Hoffmann, Lunde, 2008). В 2005 г. вьетнамская фауна кротовых 

пополнилась другим родом – в северном Вьетнаме (пров. Лаокай) найдена 

могера Латучи Mogera latouchei (Kawada et al., 2007a; Abramov et al., 2009). 

Наибольшие таксономические сложности среди восточно-азиатских 

Talpini связаны с родом Euroscaptor. Из южной и восточной Азии (рис. 4.6) 

было описано 10 форм различного ранга, относимых сейчас к роду 

Euroscaptor:  

Talpa micrura Hodgson, 1841 – Непал, 

Talpa cryptura Blyth, 1843 – Даржилинг, Индия, 

Talpa macrura Hodgson, 1859 – Сикким, Индия, 

Talpa longirostris Milne-Edwards, 1870 – Сычуань, Китай, 

Talpa mizura Günther, 1880 – Хонсю, Японские о-ва, 

Talpa klossi Thomas, 1929 – сев.-зап. Таиланд, пров. Так, Рахенг,  

Talpa klossi malayana Chasen, 1940 – горы Камерон, Малайзия, 

Talpa parvidens Miller, 1940 – южный Вьетнам, пров. Ламдонг, 

Euroscaptor grandis Miller, 1940 – Сычуань, Китай, 

Euroscaptor subanura Kawada, Nguyen Truong Son, Dang Ngoc Can, 

2012 – северный Вьетнам, пров. Туенкуанг. 

Состав рода и входящих в него видов различается в системах разных 

авторов. Корбет и Хилл (Corbet, Hill, 1992) разделяли всех индомалайских 

кротов на 3 вида: micrura (включая cryptura, klossi, parvidens, malayana), 

grandis и longirostris. Другие авторы включают в род Euroscaptor пять 

(micrura, klossi, parvidens, grandis, longirostris) (Строганов, 1948; Гуреев, 

1979; Павлинов, 2003) или шесть (те же + mizura) видов (Hutterer, 1993, 
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2005). Строганов (1948) рассматривал longirostris и micrura в составе 

отдельного рода Eoscalops Stroganov, 1941, а grandis, klossi и parvidens – в 

составе рода Euroscaptor. Павлинов (2003) выделяет две группы видов 

рода Euroscaptor: «longirostris» с единственным видом E. longirostris и 

«micrura» (включает micrura, klossi, parvidens и grandis). Эндемик о-ва 

Хонсю, японский горный крот E. mizura, обычно рассматривается как 

отдельный вид рода Euroscaptor (Imaizumi, 1960; Abe, 1967; Kawada et al., 

2001; Hutterer, 1993, 2005; Kawada, Yokohata, 2009). Павлинов (2003) 

включает mizura в состав рода Mogera. Кариологические данные (Kawada 

et al., 2005, 2008a) свидетельствуют в пользу видового статуса малайской 

формы malayana, ранее считавшейся подвидом E. klossi (Chasen, 1940; 

Yoshiyuki, 1988; Hutterer, 1993, 2005). В 2011 г. был описан новый вид 

E. subanura из северного Вьетнама (Kawada et al., 2012). 

Видовой состав вьетнамских Euroscaptor отличается у разных 

авторов. Указание на наличие в фауне Вьетнама E. micrura (Corbet, Hill, 

1992; Кузнецов, Рожнов, 1998; Кузнецов, 2006) основано на неправильной 

синонимизации восточно-азиатских кротов (см. выше). Ряд авторов 

(Гуреев, 1979; Hutterer, 1993, 2005) приводит для северного Вьетнама 

(Шапа) E. grandis. Это ошибочное утверждение основано, вероятно, на 

неверном прочтении текста Миллера (Miller, 1940a), который, описывая 

E. grandis по экземпляру из Сычуани, упоминает еще 2 экземпляра кротов 

из Шапы (см. также Hoffmann, Lunde, 2008: 322). Однако, Миллер 

однозначно относит эти экземпляры к E. longirostris, а не к E. grandis. 

Иногда для фауны Вьетнама указывают E. klossi (Osgood, 1932; Гуреев, 

1979; Dang Huy Huynh et al., 1994). Это указание основано на тех же двух 

экземплярах из Шапы, первоначально отнесенных Осгудом (Osgood, 1932: 

242) к Talpa klossi, но потом переопределенных как E. longirostris (см. 

Miller, 1940b). Следует отметить, что на протяжении многих лет (вплоть до 

середины 2000-х гг.) все рассуждения о видовом составе и 

распространении кротов во Вьетнаме, да и вообще в Индокитае, 
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основывались не более чем на 10 экземплярах, существовавших к тому 

времени в мировых коллекциях. Как видно из сказанного выше, два 

экземпляра из Шапы (пров. Лаокай), добытых экспедицией Делакура в 

1929 г., внесли немало путаницы в представления о таксономии кротов 

северного Индокитая. Все оказалось еще интереснее, когда я изучил эти 

экземпляры, хранящиеся в Музее естественной истории в Лондоне – один 

из них (BMNH 33.4.1.147) относится к могере Mogera latouchei, т.е., к виду, 

который лишь недавно был указан для фауны Вьетнама (см. выше). 

В настоящее время в фауне Вьетнама насчитывают 3 вида 

Euroscaptor – E. parvidens (южный и центральный Вьетнам), E. longirostris 

(северный Вьетнам и южный Китай) и E. subanura (северный Вьетнам) 

(Dang Ngoc Can et al., 2008; Kawada et al., 2009, 2012; Shinohara et al., 2014). 

Кроме того, по современным представлениям (Hutterer, 2005; Hoffmann, 

Lunde, 2008; Shinohara et al., 2014), род Euroscaptor включает еще 5 видов – 

E. micrura (восточные Гималаи), E. klossi (западный Таиланд), E. malayana 

(Малайский п-ов), E. grandis (южный Китай) и E. mizura (Хонсю, Японские 

о-ва). 

Для уточнения таксономического статуса вьетнамских 

представителей рода Euroscaptor был проведен морфологический и 

генетический анализ, основанный на собственных сборах, музейных 

экземплярах и опубликованных данных (рис. 4.6, Приложение, табл. 3). В 

том числе, были изучены типовые экземпляры E. micrura, E. klossi, 

E. malayana и топотипы E. subanura, E. parvidens, E. longirostris.  

Анализ молекулярных данных. Для уточнения положения рода 

Euroscaptor в трибе Talpini были проанализированы последовательности 

митохондриального гена (cyt b) и пять ядерных генов (RAG1, BRCA1, 

BRCA2, ApoB, A2ab) (Землемерова и др., 2016; Zemlemerova et al., 2016).  
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Рис. 4.6. Исследованные материалы Euroscaptor spp. из Юго-Восточной Азии (кружки – 

собственные материалы; квадраты – материалы из Генбанка). 1. Вьетнам, Шапа; 2. 

Вьетнам, Тамдао; 3. Вьетнам, Тамдао (типовой локалитет для E. subanura); 4. Вьетнам, 

Суансон; 5. Вьетнам, Бави; 6. Вьетнам, Нгоклинь; 7. Вьетнам, Даклак, наши сборы; 8. 

Вьетнам, Бидуп; 9. Вьетнам, Ламдонг; 10. Китай, Юньнань, Янгдон; 11. Китай, 

Сычуань (экз. из колл. ЗИН, морфологический анализ); 12. Китай, Сычуань (типовой 

локалитет для E. longirostris); 13. Вьетнам, Каобанг; 14. Вьетнам, Куангнам; 15. 

Вьетнам, Даклак, данные из Генбанка; 16. Таиланд, Чианграй; 17. Малайзия, Паханг. 

Звездочки – terra typica для Euroscaptor spp. 
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Рис. 4.7. Филогенетическое дерево кротов Восточной Азии по данным анализа cyt b 

(метод максимального правдоподобия, ML).  

Числа вблизи узлов – показатели Байесовских вероятностей и бутстрэп-поддержек в 

анализах BI/ML/MP, соответственно. Звездочками обозначены узлы с высокой 

поддержкой во всех анализах (BPP >0.95, ML и MP >90%). 
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При анализе и митохондриальных, и комбинированных ядерных 

данных (рис. 4.7-4.8) монофилия рода Euroscaptor не получила поддержки 

вследствие обособленного положения японского горного крота E. mizura 

относительно всех остальных исследованных видов рода (см. Zemlemerova 

et al., 2012, 2013; Землемерова и др., 2013). Euroscaptor mizura образует 

отдельную филогенетическую линию, базальную по отношению к кладе 

Euroscaptor-Mogera и должен рассматриваться в составе самостоятельного 

рода. Следует заметить, что значительная генетическая обособленность 

E. mizura уже отмечалась ранее и другими авторами (Shinohara et al., 2008), 

однако этот вид упорно рассматривают в составе рода Euroscaptor (см. He 

et al., 2014, 2017; Shinohara et al., 2014). 

В анализе cyt b все исследованные Euroscaptor s. str. (при 

исключении Е. mizura) подразделяются на 2 группы (рис. 4.7). Одна группа 

включает клады, содержащие Е. klossi, Е. malayana, Е. longirostris (том 

числе, экземпляр из типового местонахождения Моупин (=Mouping) в 

Сычуани) и популяции кротов из северного Вьетнама и Юньнани. 

Дистанция (по cyt b) между Е. longirostris s. str. из Сычуани и северо-

вьетнамскими кротами составляет около 8%. Популяции северного 

Вьетнама и южного Китая также подразделяется на две группы: северо-

западная группа (Лаокай и Юньнань) и северо-восточная группа (Виньфук, 

Каобанг), генетическая дистанция между ними 6%. Вторая крупная группа 

восточноазиатских кротов включает в себя E. parvidens s. lato и Е. 

subanura. Euroscaptor parvidens в свою очередь тоже подразделяется на 2 

основные митохондриальные линии – южную и центральную. Дистанции 

между выборками E. parvidens составляют 6.1-9.5%. Южная, или 

далатская, группа включает экземпляры из Далатского плато 

(пров. Ламдонг и Даклак). Центральную, контумскую, группу образуют 

экземпляры с Контумского плато (пров. Контум и Куангнам), к ним 

примыкают и образцы из Генбанка, с этикеткой «Даклак».  
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Рис. 4.8. Филогенетическое дерево кротов Восточной Азии по данным анализа 

комбинированной последовательности 5 ядерных генов (RAG1, BRCA1, BRCA2, ApoB 

и А2ab, 4890 п.н., метод максимального правдоподобия, ML).  

Числа вблизи узлов – показатели Байесовских вероятностей и бутстрэп-поддержек в 

анализах BI/ML/MP, соответственно. Звездочками обозначены узлы с высокой 

поддержкой во всех анализах (BPP >0.95, ML и MP >90%). 
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Разные варианты комбинированного анализа 5 ядерных генов (BI, 

ML, MP) дают филогенетические деревья сходной типологии. Род 

Euroscaptor s. str. (без E. mizura) монофилетичен по отношению к 

Scaptochirus moschatus и Parascaptor (рис. 4.8). Как и в анализе cyt b 

исследованные виды образуют 2 высоко дивергентные генетические 

линии: (1) E. klossi + E. malayana + E. longirostris (из центральной 

Сычуани) + Euroscaptor sp. 1 – E. sp. 2 из северного Вьетнама и южного 

Китая (Юньнань) и (2) E. parvidens s. lato + E. subanura. Кроты из 

северного Вьетнама не образуют монофилетическую группу. Экземпляры 

из Лаокая и Юньнани (Euroscaptor sp.1) группируются (с небольшой 

поддержкой) с E. malayana. Экземпляры E. longirostris из Сычуани 

сближаются с Euroscaptor sp.2 из северо-восточного Вьетнама 

(пров. Каобанг и Виньфук). Во второй линии разделение между 

центральной и южной группами не столь очевидно, как в анализе мтДНК. 

Далатская линия также образует монофилетическую группу, но поддержка 

контумской линии на ядерном дереве отсутствует (рис. 4.8). Экземпляры 

из пров. Даклак разделились на 2 группы – наши экземпляры из нац. парка 

Чуянгсин принадлежат к далатской линии, т.е., собственно E. parvidens, а 3 

образца из Генбанка образуют отдельную ветвь. 

Анализ морфологических признаков. Анализ краниометрических 

признаков был проведен по выборкам из Вьетнама и Китая, включая 

экземпляры, использованные для молекулярного анализа (Приложение, 

табл. 3). Результаты анализа главных компонент 18 краниометрических 

признаков приведены на рис. 4.9. Две первые компоненты описывают 

78.2% всей изменчивости изученных признаков (Приложение, табл. 4).  

Исследованные популяции E. parvidens группируются в 

пространстве двух первых компонент в три группы, соответствующие 

географическому распределению образцов: Контум (Нгоклинь), Даклак и 

Ламдонг (Локбао + Бидуп). Различия между этими группами обусловлены 

первой  компонентой   PC 1,   что   отражает   различия   в общих  размерах 
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Рис. 4.9. Распределение исследованных экземпляров Euroscaptor spp.  

в пространстве двух первых главных компонент. 

 
Рис. 4.10. Распределение исследованных экземпляров Euroscaptor spp.  

в пространстве двух первых канонических осей. Обозначения – как на рис. 4.9. 
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черепа. Кроты из Контума характеризуются наименьшими размерами, 

экземпляры из Ламдонга – самые крупные из изученных. Выборки из 

группы E. longirostris s. lato различаются главным образом по второй 

компоненте PC 2. Кроты из Сычуани, представляющие собой собственно 

E. longirostris (включая экземпляры из terra typica), занимают достаточно 

обособленную позицию. Между выборками, отнесенными по данным 

молекулярного анализа к Euroscaptor sp.1 и Euroscaptor sp.2, наблюдаются 

различия по второй компоненте. Внутри собственно Euroscaptor sp.1 

заметно различаются экземпляры из Вьетнама (Лаокай) и Китая 

(Юньнань). Euroscaptor sp. 2 отличается от других видов группы 

E. longirostris относительно высокими значениями PC 2, что связано с 

шириной рострума и длиной скуловой арки. Морфологической 

дифференциации между тремя выборками E. subanura не обнаружено. 

Результаты канонического анализа, основанного на тех же 

краниометрических признаках, приведены на рис. 4.10 и табл.4 

(Приложение). Формирование выборок было произведено на основании 

данных молекулярного анализа. Как видно на рис. 4.10, две группы 

выборок (parvidens+subanura и longirostris s. lato), соответствующие двум 

молекулярным кладам (см. выше), образуют неперекрывающиеся облака в 

пространстве двух первых канонических осей. Дифференциация внутри 

первой группы (parvidens + subanura) наблюдается и по первой 

канонической оси (размеры и пропорции рострума), и по второй оси 

(общие размеры черепа). Обособленное положение всех выборок 

E. subanura и контумской линии E. parvidens вдоль второй оси 

обусловлено их мелкими общими размерами. Выборки второй группы 

(longirostris s. lato) различаются, главным образом, по пропорциям 

ростральной части черепа. 

Аутентичная вьетнамская группа E. parvidens – E. subanura 

объединяет кротов небольшого и среднего размера. Тело удлиненное, 

цилиндрическое, задняя часть образует хорошо заметный «огузок», 
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который слабо выражен у более крупных Euroscaptor s. str. Хвост у 

parvidens и subanura короткий, бульбообразный, у Euroscaptor s. str. – 

более длинный (около 12% длины тела), булавовидный.  

 

 
Рис. 4.11. Черепа Euroscaptor spp.: A – E. parvidens parvidens (ЗИН 101901, Вьетнам, 

Локбао), Б – E. parvidens ngoclinhensis (ЗИН 96663, Вьетнам, Нгоклинь, голотип),  

В – E. subanura (ЗИН 101531, Вьетнам, Вуокли, топотип). Масштаб = 10 мм. 

 

 
Рис. 4.12. Черепа представителей Euroscaptor spp. A – E. longirostris (ЗИН 6374, Китай, 

Сычуань), Б – E. orlovi (ЗИН 96318, Вьетнам, Шапа, голотип),  

В – E. kuznetsovi (ЗИН 101531, Вьетнам, Тамдао, голотип). Масштаб = 10 мм. 
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Для E. parvidens и E. subanura характерен череп с относительно 

широкой ростральной частью (рис. 4.11); у Euroscaptor s. str. ростральная 

часть узкая и относительно удлиненная. Проксимальный отдел нижней 

челюсти у E. parvidens и E. subanura удлинен, угловой отросток широкий, 

венечный отросток невысокий, с расширенным основанием. У видов 

группы Euroscaptor s. str. характерны суженные угловой и венечный 

отростки (рис. 4.12). Передние части слуховых барабанов вздуты и 

сближены у E. parvidens и E. subanura, но уплощены и почти параллельны 

у Euroscaptor s. str. 

Euroscaptor sp.1 отличается от Euroscaptor sp.2 несколько меньшими 

общими размерами и более грацильным черепом с относительно более 

узким ростральным отделом. Угловой отросток нижней челюсти у 

Euroscaptor sp.1 длинный, с относительно узким основанием, у Euroscaptor 

sp.2 основание отростка широкое и сам отросток выглядит более 

треугольным. Euroscaptor sp.1 сходен по размеру с E. longirostris, но 

отличается укороченными зубными рядами. Слуховое отверстие у 

Euroscaptor sp.1 круглое и небольшое, тогда как у Euroscaptor sp.2 и 

E. longirostris оно овальное и заметно больше. У Euroscaptor sp.2 верхние 

премоляры P1 и P2 равны по высоте, у Euroscaptor sp.1 и E. longirostris P1 

выше, чем P2. 

Устойчивые различия между вьетнамскими кротами наблюдаются по 

строению верхнего премоляра Р4 (рис. 4.13). Задний край P4 заметно 

вогнут у E. longirostris s. lato и лишь немного – у E. parvidens и E. subanura. 

Талон у E. longirostris s. lato сужен и короче метастиля, у E. parvidens и 

E. subanura – расширен и сопоставим по длине с метастилем. У E. subanura 

на лингвальной стороне P4 имеется хорошо развитый бугорок, 

расположенный кпереди от протокона (рис. 4.13 Е), отсутствующий у 

других Euroscaptor. 
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Рис. 4.13. Форма верхнего премоляра Р4 у Euroscaptor spp.  

A – E. longirostris (ЗИН 6374, Китай, Сычуань), Б – E. orlovi (ЗИН 96318, Вьетнам, 

Шапа), В – E. kuznetsovi (ЗИН 101531, Вьетнам, Тамдао), Г – E. parvidens (ЗИН 101901, 

Вьетнам, Локбао), Д – E. parvidens ngoclinhensis (ЗИН 96663, Вьетнам, Нгоклинь),  

Е – E. subanura (ЗИН 101535, Вьетнам, Вуокли). 

 

В моем распоряжении было недостаточно коллекционных 

материалов для оценки морфологической изменчивости всего рода 

Euroscaptor, включая таксоны из западной части ареала (micrura, malayana, 

klossi), но анализ доступных экземпляров (Приложение, табл. 3–4) 

позволяет сделать некоторые предварительные выводы. 

Результаты анализа краниометрических признаков объединенной 

выборки вьетнамских и китайских экземпляров и экземпляров из Малакки 

и западного Индокитая представлены на рис. 4.14. Обособленное 

положение в пространстве двух первых канонических осей занимают 

E. klossi и E. malayana. Тайские и малайские кроты отличаются от 

вьетнамских и китайских относительно небольшими размерами черепа с 
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короткой и широкой ростральной частью и относительно удлиненными 

зубными рядами.  
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Рис. 4.14. Распределение исследованных экземпляров Euroscaptor spp. в пространстве 

двух первых канонических осей.   

Условные обозначения:  kl – E. klossi, m – E. malayana, p – E. parvidens, s – E. subanura, l 

– E. longirostris, o – E. orlovi, k – E. kuznetsovi. 

 

Заметки по систематике Euroscaptor. Данные молекулярного и 

морфологического анализа вьетнамских представителей рода Euroscaptor 

указывают на высокое криптическое разнообразие группы.  

Полученные результаты свидетельствуют о значительной 

разнородности кротов северного Вьетнама и южного Китая, прежде 

относимых к единому 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 – 

1) Сычуань, 2) северо-западный Вьетнам и Юньнань и 3) северо-восточный 
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Вьетнам. Дистанции между выявленными митохондриальными линиями 

(6-9%) сопоставимы с различиями между отдельными видами в других 

группах Talpidae, как Talpa или Mogera (Tsuchiya et al., 2000; Bannikova et 

al., 2015). E. longirostris был описан из восточного Тибета (Milne-Edwards, 

1870). Аллен (Allen, 1938) предложил считать типовой территорией этой 

формы горы Моупинг (Moupin, ныне Baoxing), в Сычуани, где Арманд 

Давид (A. David) коллектировал млекопитающих. Один из сычуаньских 

экземпляров (KIZ 0905172), использованных в молекулярном анализе 

(рис. 4.7-4.8), происходит из типового местонахождения E. longirostris. 

Морфологическое сравнение типовой серии E. longirostris, экземпляров из 

типового местообитания (Моупинг) и других локалитетов в центральной и 

северной Сычуани (Хоцзигоу, Эмейшань, Ибинь, Яан) свидетельствует об 

их идентичности. 

Кроты северного Вьетнама разделяются на две существенно 

различающиеся по молекулярным и морфологическим данным группы, 

включающие экземпляры из северо-западного Вьетнама и южного Китая 

(Юньнань) и кротов из северо-восточного Вьетнама. Эти группы, выше 

названные Euroscaptor sp.1 и Euroscaptor sp.2., были описаны нами как 

самостоятельные виды – E. orlovi и E. kuznetsovi (Zemlemerova et al., 2016). 

E. orlovi известен из пров. Лаокай во Вьетнаме и пров. Юньнань в Китае, 

возможно, обитает и на прилегающей территории Лаоса. E. kuznetsovi 

известен из пров. Виньфук и Каобанг в северо-восточном Вьетнаме. 

Возможно, кроты из пров. Гуанси, юго-восточный Китай (Hoffmann, 

Lunde, 2008) тоже относятся к этому виду. Вероятной границей ареалов 

E. orlovi и E. kuznetsovi, как и для некоторых других северо-вьетнамских 

видов мелких млекопитающих (см. Bannikova et al., 2011), служит река 

Красная. В отличие от молекулярной дифференциации, уровень 

морфологических различий между таксонами E. longirostris s. lato невелик, 

что, вероятно, мешало предыдущим исследователям адекватно оценить 

скрытое разнообразие этой группы. E. longirostris, считавшийся видом, 
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широко распространенным в южном Китае и северном Вьетнаме, судя по 

всему, ограничен в своем распространении горами западной Сычуани (к 

северу от р. Янцзы).  

Далатская группа E. parvidens, довольно хорошо обособленная 

генетически и морфологически, включает экземпляры из различных 

районов Далатского плато (нац. парки Бидуп и Чуянгсин), и, в том числе, 

из локалитета Локбао, расположенного в 40-45 км от типового 

местонахождения E. parvidens. Мы рассматриваем далатскую линию как 

номинативный подвид E. parvidens parvidens. Уровень различий между 

двумя линиями, далатской и контумской, вряд ли можно трактовать как 

видовой, поддержка контумской линии на ядерном дереве отсутствует 

(рис. 4.8). Контумская линия была выделена нами в отдельный подвид 

E. parvidens ngoclinhensis (см. Zemlemerova et al., 2016). Возможно, этот 

таксон следует рассмативать как полувид (алловид) (см. Степанян, 1983). 

Ситуация с выборками из пров. Даклак (локалитеты 7 и 15 на 

рис. 4.6), где найдены представители обеих, южной и центральной, 

генетических линий E. parvidens, пока остается неясной. Экземпляры, 

включенные в анализ, происходят из разных районов национального парка 

Чуянгсин, расположенного в северной части Далатского плато. Наши 

сборы из западной части парка (р-н Хоасон) и японские материалы 

(данные из Генбанка: Kawada et al., 2009; Shinohara et al., 2014) из северо-

восточной части парка (р-н Купуй) разделяет всего 12-15 км. Причина 

наблюдаемых генетических различий неясна. Возможно, японские коллеги 

просто ошиблись с этикетками и экземпляры происходят с Контумского 

плато? 

Наши генетические и краниологические данные подтверждают 

несомненную близость E. parvidens и E. subanura, которую предполагали 

Кавада с соавторами (Kawada et al., 2012) на основании экстерьерных 

признаков. Эти два вида образуют хорошо обособленную группу внутри 

рода Euroscaptor. Оба вида в настоящее время известны лишь с территории 
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Вьетнама. Возможно, экземпляры из южного Лаоса (AMNH M-87314, 

FMNH 37821, FMNH 37822, Татенг, северная часть Болавенского плато, 

высота ~ 915 м), ранее определенные Осгудом (Osgood, 1932) как Talpa 

klossi, относятся к E. parvidens s. lato. Учитывая орографию региона, 

можно предположить, что на изолированном Болавенском плато обитает 

форма, близкая к центрально-вьетнамскому E. parvidens ngoclinhensis, или 

самостоятельный таксон. 

Одной из самых загадочных форм в составе рода Euroscaptor 

остается E. grandis. Этот таксон был описан Миллером (Miller, 1940b) по 

единственному экземпляру (USNM 255370) из Сычуани, добытому 

Дэвидом Грэхемом (D. Graham) в 1930 г. Позднее к этому виду иногда 

относили кротов северного Вьетнама (Гуреев, 1979; Hutterer, 1993, 2005). В 

настоящее время E. grandis указан для нескольких локалитетов в Юньнани 

и Сычуани (Hoffmann, Lunde, 2008), однако, неясно, на каких материалах 

основаны эти указания. От встречающегося в том же регионе E. longirostris 

E. grandis отличается существенно большими размерами (L=150 против 

L=105 у типового longirostris). Этот крот был описан с горы Эмейшань 

(Omeishan или Emeishan) с высоты 1500 м. Однако, как мне удалось 

установить по дневникам коллектора из архива Смитсоновского института 

(Graham, 1929-1930), настоящее место добычи неизвестно – типовой 

экземпляр был куплен в городке Kiating (сейчас Leshan), а 

местонахождение («Mt. Omei at the altitude of about 5000 feet») указано со 

слов продавца. Город Лэшань (Leshan) расположен в ~ 30 км восточнее 

массива Эмейшань и отделен от него реками Даду и Кингуй (Dadu River, 

Qingyi River – притоки Янцзы).  

Грэхем сразу обратил внимание на этот экземпляр (пометка в его 

дневнике – “a strange, large mole”), притом, что он уже привозил 

евроскапторов из Сычуани (есть два его экз. в коллекциях Смитсоновского 

института, USNM 241571 и USNM 253319, в том числе – из района terra 

typica E. longirostris).  
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В музейных коллекциях имеются и другие экземпляры из горного 

массива Эмейшань. Это некрупные кроты, морфологически сходные с 

типичными E. longirostris: экз. BMNH 11.2.1.24, добыт на высоте 2850 м, и 

2 экз., KIZ 0905290 и KIZ 57109, добыты на высоте около 1000 м. Следует 

отметить, что экз. KIZ 0905290 по молекулярным данным (cyt b) близок к 

настоящему E. longirostris из типовой местности (см. рис. 4.6). Тогда 

следует предположить, что в горах Эмейшань симпатрично обитают 2 

близких вида кротов – крупный редкий grandis и мелкий, широко 

распространенный longirostris, причем, различия в их высотном 

распределении отсутствуют. Такая ситуация представляется 

маловероятной. Я предполагаю, что типовой локалитет для grandis указан 

неверно, и голотип этой формы был добыт, вероятно, в окрестностях 

г. Лэшань. Соответственно, западнее рек Кингуй и Мин (включая Моупинг 

и горы Эмейшань) распространен только longirostris, а grandis обитает 

восточнее. Другая возможная версия – grandis представляет собой всего 

лишь аберрантный экземпляр longirostris. 

Малайский крот E. malayana и E. klossi из Таиланда генетически 

ближе к линии E. longirostris s. lato, чем к вьетнамским E. parvidens и 

E. subanura (рис. 4.7-4.8). Шинохара (Shinohara et al., 2014) оценивает 

время диверсификации внутри группы klossi-malayana-longirostris s. lato в 

~ 5.3 млн. лет назад (3.8-7.9 млн. лет). E. malayana и E. klossi образуют 

морфологически обособленную группу, отличаясь и от китайских, и от 

вьетнамских видов (рис. 4.14).  

Распространение E. malayana ограничивается лишь горами Камерон 

на юге Малайского п-ова (рис. 4.6). Данных о распространении E. klossi 

мало. Известно несколько точек в северном и северо-западном Таиланде 

(коллекции BMNH, Shinohara et al., 2014). Указания на присутствие 

E. klossi в южной части Юньнани (Hoffmann, Lunde, 2008) требуют 

проверки. Экземпляры из южного Лаоса (см. выше), относимые к E. klossi, 

возможно, являются E. parvidens. Однако, экземпляр из северного Лаоса 
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(BMNH 1926.10.4.43, пров. Сиангкхуанг (Xiangkhouang)) несомненно 

является E. klossi. Возможно, E. klossi довольно широко распространен в 

горах северного Лаоса (см., например, Shepherd, Nijman, 2012).  

Таксономические взаимоотношения и видовой состав кротов 

центральных Гималаев исследованы мало. Из центрального Непала был 

описан Talpa micrura (Hodgson, 1841) – первый известный представитель 

восточноазиатских кротов. Позднее из Даржилинга (Зап. Бенгалия, Индия) 

был описан еще один вид Talpa cryptura (Blyth, 1843). Как отмечалось в 

первоописании, хвост у cryptura очень мал («only the merest rudiment of this 

appendage»), в отличие от короткого, но все-таки заметного хвоста у 

непальского micrura (Blyth, 1843: 95). Позднее сам автор (Blyth, 1850) 

отметил, что не нашел никаких особых отличий у бесхвостых кротов из 

Даржилинга (т.е., cryptura) и собственно micrura из Непала. В дальнейшем 

все, без исключения, систематики стали рассматривать cryptura как 

синоним E. micrura (Ellerman, Morrison-Scott, 1951; Corbet, 1978; Corbet, 

Hill, 1992; Павлинов, 2003; Hutterer, 2005; и др.). Однако, учитывая 

значительное криптическое разнообразие азиатских кротов, оценить 

которое стало возможным лишь с применением современных 

молекулярных методов, вполне вероятно, что кроты Непала (micrura) и 

северной Индии (cryptura) являются самостоятельными таксонами. 

Филогенетические отношения центрально-гималайских форм 

E. micrura и E. cryptura с индокитайскими видами Euroscaptor неясны. 

Молекулярные данные по западным популяциям отсутствуют, а музейные 

экземпляры разбросаны по многим музеям и, в основном, имеют не очень 

хорошую сохранность. Ареалы гималайских и индокитайских форм 

разделены крупными реками (Брахмапутра, Иравади) и можно ожидать, 

что эти кроты относятся к различным филогенетическим линиям. 

Мотокава (Motokawa, 2004), анализируя краниологические признаки 

micrura (экземпляры из Даржилинга) и longirostris (экземпляры из 

Сычуани, Китай, и Лаокая, Вьетнам), отметил, что эти формы существенно 
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различаются по строению слуховой области и одонтологическим 

признакам. По мнению Мотокавы, объединение micrura и longirostris в 

одном роде Euroscaptor делает его парафилетичным. 

Таким образом, на настоящее время род Euroscaptor включает 8 видов: 

E. micrura (Непал, северо-восточная Индия),  

E. klossi (северный Таиланд и северный Лаос),  

E. malayana (п-ов Малакка),  

E. parvidens (центральный Вьетнам и, возможно, южный Лаос),  

E. longirostris (Сычуань, Китай),  

E. subanura (северный и сев. часть центрального Вьетнама),  

E. orlovi (северо-западный Вьетнам и Юньнань, Китай),  

E. kuznetsovi (северо-восточный Вьетнам).  

Формы неясного статуса: E. grandis из Сычуани, Китай (возможно, 

аберрантная форма E. longirostris); «Talpa cryptura» из Даржилинга, 

северная Индия.  

 

4.3.  Таксономические исследования землероек (Soricomorpha, 

Soricidae) Вьетнама 

 

4.3.1. Таксономические исследования рода Crocidura 

Землеройки-белозубки рода Crocidura – одна из наиболее сложных в 

таксономическом отношении групп насекомоядных млекопитающих. 

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 Robinson, Kloss, 1922, 

средняя C. attenuata Milne-Edwards, 1872 и крупная C. fuliginosa dracula 

Thomas, 1912 (Heaney, Timm, 1983; Corbet, Hill, 1992; Dang Huy Huynh et 

al., 1994; Кузнецов, 2006).  
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Данный взгляд действительно отражает существующее в регионе 

морфологическое разнообразие Crocidura – большинство широко 

распространенных видов вьетнамских белозубок можно условно отнести к 

трем размерным группам. Однако, четвертая группа, включающая самых 

мелких белозубок (C. kegoensis – C. zaitsevi), до недавнего времени 

полностью оставалась вне поля зрения систематиков. Таксономические и 

фаунистические исследования последних лет увеличили количество 

известных для региона видов Crocidura в несколько раз – только с 

территории Вьетнама за это время было описано 8 новых видов Crocidura 

(Lunde et al., 2003; Jenkins et al., 2007, 2009, 2010, 2013; Abramov et al., 

2008, 2012).  

 

Группа «С. fuliginosa – C. dracula» 

Из южной Азии было описано 29 форм крупных белозубок Crocidura 

(Chasen, 1940; Medway, 1965). На основании сходства внешнего вида и 

краниометрических признаков Дженкинс (Jenkins, 1976, 1982) предложила 

рассматривать всех крупных землероек Юго-Восточной Азии (включая 

южнокитайскую C. dracula Thomas, 1912) в составе единого вида 

C. fuliginosa Blyth, 1855. Эта точка зрения была принята в большинстве 

последующих сводок (Heaney, Timm, 1983; Corbet, Hill, 1992; Jiang, 

Hoffmann, 2001; Hutterer, 2005). Считалось, что этот вид широко 

распространен в горных и равнинных частях Индомалайского региона 

(Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 1993). 

Руеди (Ruedi et al., 1990; Ruedi, 1995) на основании кариологических 

данных выделил C. malayana Robinson, Kloss, 1911 (юг Малайского п-ова), 

который ранее тоже объединяли с C. fuliginosa, в самостоятельный вид. В 

кариотипе C. malayana 2n=38-40 и NF=62-68, тогда как у C. fuliginosa 

2n=40 и NF=54-58. Попытки совместного содержания этих двух форм 

были неудачными из-за ярко выраженного антагонистического поведения 

(Ruedi et al., 1990). Сравнительный анализ краниометрических признаков 
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C. malayana и C. fuliginosa из Малайзии подтвердил наличие 

существенных различий между этим формами (Ruedi, 1995). Малайская 

C. fuliginosa отличается от C. malayana меньшими размерами черепа 

(CIL=22.6 мм и 23.4 мм, соответственно), более узкими рострумом и 

небом, небная вырезка прямоугольная у C. fuliginosa и округлая у 

C. malayana, у C. fuliginosa мезостиль М2 раздвоенный (у C. malayana – не 

раздвоен). Crocidura malayana широко распространен на Малайском п-ове 

южнее перешейка Кра и на некоторых прибрежных небольших островах, 

встречаясь на высотах от 0 до 1200 м над ур. м.; C. fuliginosa южнее 

перешейка Кра обитает лишь в горах Камерон (Ruedi et al., 1990; Ruedi, 

1995). Значимые отличия C. malayana от C. fuliginosa (как от южной, 

парапатричной, популяции, так и от экземпляров из северного Индокитая) 

были обнаружены при анализе митохондриальной и ядерной ДНК (Dubey 

et al., 2008; Esselstyn, Brown, 2009). 

Проведенный нами анализ мтДНК (cyt b, 1140 п.н.) выявил 

значительную гетерогенность C. fuliginosa s. lato (Bannikova et al., 2011). 

Образцы из южного Китая (Юньнань) и северного Вьетнама (Хазанг) 

кластеризуются вместе, а экземпляры с Малайского п-ова (горы Камерон) 

образуют отдельную филогенетическую линию (уровень различий между 

этими кладами составляет 9.3%). Существенные различия между 

малайской и южнокитайской линиями C. fuliginosa s. lato выявил и анализ 

ядерных генов (BRCA1, ApoB) (Dubey et al., 2008). Генетические различия, 

позволяют рассматривать южную и северную линии как самостоятельные 

виды, C. fuliginosa и С. dracula, соответственно (см. также Bannikova et al., 

2011). C. dracula описана из Юньнани и характеризуется кариотипом, 

сходным с малайской C. fuliginosa – 2n=40, NF=56 (Wang et al., 1983). 

Морфологические различия между C. fuliginosa из Малайзии и С. dracula 

из северного Вьетнама (пров. Шонла и Хазанг) невелики – вьетнамские 

землеройки в среднем несколько крупнее. 
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Рис. 4.15. Фрагмент NJ-дерева азиатских Crocidura по результатам анализа cyt b. В 

узлах приведены бутстрэп-поддержки (>50%) в NJ и MP анализах соответственно. 

Звездочкой обозначен узел с 100% поддержкой в обоих анализах. 

 

Считается, что южноазиатская белозубка C. fuliginosa широко 

распространена 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, как показал анализ мтДНК, большая часть находок (все 

известные точки в северном Вьетнаме) относится к С. dracula. Лишь 

единственный экземпляр из южного Вьетнама (о-в Коншон в архипелаге 

Кондао, ЗИН 99789) по результатам анализа cyt b (рис. 4.15) оказался 

близок к малайским образцам C. fuliginosa (Abramov et al., 2012). Кроме 

этого, известно еще 2 экземпляра C. fuliginosa с островов архипелага 

Кондао – USNM 357348, о-в Коншон, и ЗММУ S-144368, о-в Байкань. 

Достоверных находок C. fuliginosa в материковом Вьетнаме нет. Все 

исследованные мной экземпляры «C. fuliginosa» из коллекций IEBR 

оказались другими видами. Как отмечалась ранее (Heaney, Timm 1983), за 

C. fuliginosa иногда принимают крупные экземпляры C. attenuata. 

Дженкинс (Jenkins et al., 2009) упоминает о 2 локалитетах C. fuliginosa в 

центральном Вьетнаме (Нгоклинь и Бидуп), но эти находки основаны не на 

музейных экземплярах, а на полевых отчетах (см. Глава 6). Экземпляры 

C. fuliginosa с островов архипелага Кондао являются единственным 

подтвержденным указанием на присутствие этого вида в фауне Вьетнама 

(Abramov et al., 2012). Однако, недавняя находка C. fuliginosa в 

Кардамоновых горах в южной Камбодже (Esselstyn et al., 2013; Eldridge et 
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al., 2014) позволяет предположить более широкое распространение этого 

вида в юго-восточном Индокитае. 

Следует отметить, что никто из систематиков, ревизовавших группу 

крупных белозубок C. fuliginosa s. lato (Jenkins, 1976, 1982; Ruedi et al., 

1990; Ruedi, 1995) – и мы в том числе – не исследовал типовые экземпляры 

C. fuliginosa или экземпляры из районов, близких к типовому 

местонахождению (terra typica – Мьянма, район Пегу). Название 

C. fuliginosa использовалось для всех крупных землероек Юго-Восточной 

Азии и, по мере исключения из этой группы отдельных таксонов (foetida, 

baluensis, kelabit, malayana, dracula) стало применяться для землероек с 

диплоидным набором 2n=40, NF=54-58 и соответствующей (малайской) 

митохондриальной гаплогруппы (Ruedi et al., 1990; Ruedi, 1995; Bannikova 

et al., 2011). Такие экземпляры сейчас известны всего из 3 локалитетов – из 

Малайзии (горы Камерон), Вьетнама (архипелаг Кондао) и Камбоджи 

(Кардамоновы горы). Экземпляры из Малайзии и Вьетнама несколько 

более крупные (длина тела 85.2 (75-95) мм и 87.0 (83-90) мм, 

соответственно) и длиннохвостые (длина хвоста 74.1 (65-84) мм и 68.3 (67-

71) мм), чем лектотип C. fuliginosa из Мьянмы (длина тела 82.7 мм, длина 

хвоста 57.0 мм).  

Видовое название C. fuliginosa пока провизорно используется здесь 

для малайской гаплогруппы крупных белозубок.  

 

Группа «C. indochinensis» 

Группа объединяет мелких белозубок довольно темной окраски, с 

размерами тела 54-68 мм. Состав, родственные отношения внутри группы 

и распространение отдельных форм к началу наших исследований были 

изучены слабо.  

Робинсон и Клосс (Robinson, Kloss, 1922) описали из окр. Далата, 

южный Вьетнам, отдельный вид C. indochinensis, обратив внимание на 

меньшие, чем у широко распространенной в южной Азии C. attenuata, 
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размеры тела и относительно длинный хвост. Позднее, Осгуд (Osgood, 

1932) отнес к этому же виду небольших землероек из северного Вьетнама 

(окр. Шапы), а Энтони (Anthony, 1941) – землероек из северо-восточной 

Мьянмы. Эллерман и Моррисон-Скотт (Ellerman, Morrison-Scott, 1951) 

свели indochinensis вместе с другими мелкими белозубками из южной и 

восточной Азии в подвиды Crocidura horsfieldii Tomes, 1856. Дженкинс 

(Jenkins, 1976), сравнив голотип indochinensis с топотипами C. horsfieldii из 

Шри-Ланки, поддержала это мнение, и оно стало общепринятым на 

следующие 25 лет (Jameson, Jones, 1977; Heaney, Timm, 1983; Corbet, Hill, 

1992; Hutterer, 1993; Dang Huy Huynh et al., 1994; Jiang, Hoffmann, 2001; 

Кузнецов, 2006). 

На основании зоогеографических представлений Лунде (Lunde et al., 

2003) предложил относить название Crocidura horsfieldii только к 

белозубкам Шри-Ланки и южной Индии. По мнению Лунде, 

C. indochinensis обитает в северной Мьянме, Юньнани и южном Вьетнаме, 

а в северном Вьетнаме распространен другой вид, C. wuchihensis Shaw, 

Wang, Lu, Chang, 1966, описанный с Хайнаня. Последующий анализ 

мтДНК (cyt b) подтвердил существенные различия между C. horsfieldii из 

Шри-Ланки и формами из Индокитая, включая C. wuchihensis из северо-

восточного Вьетнама (Тамдао, MVZ 186404) (Meegaskumbura et al., 2007; 

Meegaskumbura, Schneider, 2008). Дженкинс (Jenkins et al., 2009) включает 

в эту группу 2 вида – C. wuchihensis, распространенный в северном и 

центральном Вьетнаме (пров. Лаокай, Лангсон, Хазанг, Хатинь и 

Куангнам), северном Лаосе и Китае (Юньнань, Хайнань) и C. indochinensis, 

с дизъюнктивным ареалом, состоящим из южной (Далатское плато) и 

северной частей (Юньнань, Мьянма и северо-западный Вьетнам). 
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Рис. 4.16. Фрагмент NJ-дерева азиатских Crocidura по результатам анализа cyt b. 

В узлах приведены бутстрэп-поддержки (>50%). 

 

Был проведен морфологический и генетический анализ, основанный 

на собственных сборах, музейных экземплярах и опубликованных данных 

(Приложение, табл.6). Серия C. indochinensis с Далатского плато (нац. парк 

Бидуп), собранная нами в 2008-2009 гг., позволила впервые оценить 

изменчивость морфотипических признаков индокитайской белозубки и 

провести сравнительный молекулярный анализ группы «C. indochinensis». 

Анализ митохондриальных генов (cyt b, COI) выявил существенные 

различия внутри группы «C. indochinensis» (Bannikova et al., 2011). 

Популяции C. wuchihensis из южного Китая (пров. Гуанси) и северо-

восточного Вьетнама (пров. Виньфук и Хазанг) объединяются в единый 

кластер, но землеройки из северо-западного Вьетнама (пров. Лаокай, 

Шапа) образуют отдельную линию Crocidura sp. AB 1, сестринскую с 

настоящей C. indochinensis с Далатского плато (рис. 4.16). Популяции 
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C. wuchihensis из северного Вьетнама (Хазанг и Виньфук) образуют две 

отдельные филогенетические линии с уровнем различий по cyt b 2.1%. 

Уровень различий между C. wuchihensis и кладой 

C. indochinensis + C. sp. AB 1 составляет 7.75% (по cyt b), между 

C. indochinensis и C. sp. AB 1 – 4.1% (по cyt b) и 4.0% (по COI).  

Землеройки группы «C. indochinensis» слабо различаются 

морфологически. Индокитайская белозубка C. indochinensis из южного 

Вьетнама темнее окрашена, несколько крупнее и более длиннохвостая, чем 

C. wuchihensis из северо-восточного Вьетнама и C. sp. AB 1 из северо-

западного Вьетнама. C. wuchihensis и C. sp. AB 1 внешне неразличимы. 

Череп C. indochinensis несколько шире, особенно – в ростральной части 

(рис. 4.17). Челюстная ямка овальная у C. indochinensis, а у C. wuchihensis и 

 

 
 

Рис. 4.17. Черепа белозубок группы «C. indochinensis». A – C. wuchihensis (AMNH 

274153, Вьетнам, Хазанг), Б – C. sapaensis (ЗИН 96433, Вьетнам, Шапа),  

В – C. indochinensis (ЗИН 97668, Вьетнам, Бидуп). Масштаб = 10 мм. 
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Рис. 4.18. Форма правого нижнего моляра m3 белозубок группы «C. indochinensis», вид 

сверху и с лингвальной стороны. A – C. wuchihensis (AMNH 274168, Вьетнам, Хазанг), 

Б – C. sapaensis (ЗИН 96439, Вьетнам, Шапа), В – C. indochinensis (ЗИН 97671, Вьетнам, 

Бидуп). Масштаб = 1 мм. 

 

C. sp. AB 1 – округлая. Морфологические различия C. wuchihensis 

(популяции из Вьетнама) и C. sp. AB 1 заключаются в форме талонида 

нижнего моляра m3 – у землероек из Шапы бассейн талонида широкий и 

глубокий, у C. wuchihensis – узкий (рис. 4.18). 

Форма C. sp. AB 1 была описана нами как отдельный вид Crocidura 

sapaensis (Jenkns et al., 2013). Таким образом, на территории Вьетнама 

отмечены 3 вида из группы «C. indochinensis»: C. indochinensis Robinson, 

Kloss, 1922, C. wuchihensis Shaw, Wang, Lu, Chang, 1966 и C. sapaensis 

Jenkins, Abramov, Bannikova, Rozhnov, 2013. Экземпляры из центрального 

Вьетнама (пров. Хатинь), относимые к C. wuchihensis на основании 

морфологического сходства (Lunde et al., 2004; Jenkins et al., 2009), в 

среднем несколько мельче северовьетнамских, и, возможно, представляют 

отдельный таксон из группы «C. indochinensis». Генетически 

подтвержденные C. wuchihensis известны пока лишь к востоку и северу от 

р. Красная – из северо-восточного Вьетнама (пров. Хазанг, Виньфук и 

Туенкуанг) и юго-восточного Китая (пров. Гуанси).  
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Группа «C. attenuata» 

Группа объединяет белозубок среднего размера (длина тела 65-80 

мм) с относительно длинным хвостом (60-75%). До недавнего времени все 

белозубки этой размерной группы из континентальной Юго-Восточной 

Азии (а также с о-вов Тайвань и Хайнань) рассматривались в составе 

единого вида C. attenuata Milne-Edwards, 1872 (Jenkins, 1976; Heaney, 

Timm, 1983; Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 1993).  

Мотокава (Motokawa et al., 1997b, 2001a) обнаружил, что южно–

китайские и тайваньские C. attenuata различаются кариологически. В 

кариотипе землероек с Тайваня 2n=40, NF=56, у землероек из 

пров. Гуандун – 2n=35-38 и NF=54. На основании кариологических 

различий Мотокава предложил рассматривать тайваньских белозубок как 

самостоятельный вид C. tanakae Kuroda, 1938. Молекулярно-генетические 

исследования подтвердили видовой уровень различий между 

континентальными C. attenuata и тайваньскими C. tanakae (Ohdachi et al., 

2006; Esselstyn, Brown, 2009; Esselstyn et al., 2009; Esselstyn, Oliveros, 2010). 

В работах Эссельштина (Esselstyn, Brown, 2009; Esselstyn et al., 2009) 

было впервые показано, что землеройки из северо-восточного Вьетнама 

(пров. Хазанг) генетически близки к тайваньским белозубкам C. tanakae. 

Позднее гаплотипы C. tanakae были найдены и в центральном Вьетнаме, 

пров. Хатинь (Esselstyn, Oliveros, 2010). 

Мы провели анализ митохондриальных генов (cyt b, COI) для 

выборок из различных районов Вьетнама, Лаоса, южного Китая и Тайваня 

(рис. 4.16) (см. Bannikova et al., 2011). Полученные результаты 

подтвердили обитание во Вьетнаме 2 видов – C. attenuata и C. tanakae, но 

их географическое распространение отличалось от предполагаемого ранее. 

Серая белозубка C. attenuata, считавшаяся обычным в Индокитае видом, 

была найдена лишь в северо-восточном Вьетнаме (пров. Хазанг и 

Хайфонг), тогда как бóльшую часть страны населяет белозубка Танаки. 

Гаплотипы C. tanakae были обнаружены во многих локалитетах южного, 
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центрального и северного Вьетнама, в центральном Лаосе и юго-

восточном Китае. Также как и в случае с C. wuchihensis (см. выше), 

генетически подтвержденные находки C. attenuata известны пока лишь к 

востоку и северу от р. Красная – из северо-восточного Вьетнама и юго-

восточного Китая (пров. Хунань, Гуанси).  

Оба вида, C. attenuata и C. tanakae, очень сходны морфологически и 

имеют близкие размеры. 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 (рис. 4.19). 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  

 

 
Рис. 4.19. Черепа белозубок группы «C. attenuata».  

Слева – C. tanakae (ЗИН 91190, Вьетнам, Лаокай, Ванбан), справа – C. attenuata  

(AMNH 274152, Вьетнам, Хазанг). Масштаб = 10 мм. 
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Рис.4.20. Форма верхнего премоляра Р4: слева – C. tanakae (ЗИН 91205, Вьетнам, 

Лаокай, Ванбан), справа – C. attenuata (AMNH 274232, Вьетнам, Хазанг).  

Масштаб = 1 мм. 

 

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, талон в 

целом выглядит меньшим (рис. 4.20). 

Размеры черепа C. tanakae демонстрируют клинальную 

изменчивость широтного направления, самые мелкие зверьки найдены в 

северном Вьетнаме (уезд Ванбан), далее к югу размеры увеличиваются и 

самые крупные обитают на Контумском и Далатском плато. Анализ гена 

COI в 8 вьетнамских выборках C. tanakae выявил 2 филогеографических 

линии (с уровнем различий 2.5%) – C. tanakae A и C. tanakae B (рис. 4.16). 

Линия А обнаружена только в северо-западной части страны 

(пров. Лаокай), линия В широко распространена в южном и центральном 

Вьетнаме (до северной части Аннамских гор) 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-

                                                            

∗ Возможно, распространение настоящей C. attenuata ограничено Сычуанью, а в юго-
восточном Китае и северо-восточном Вьетнаме обитает отдельный вид. Вероятным 
названием для него может быть C. grisea Howell, 1926 (описан из пров. Фуцзян). 
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восточного Китая (пров. Гуанси), тогда как образцы из более северной 

части Китая (пров. Хунань) относятся к отдельной линии (уровень 

различий по cyt b составляет 4.3%).  

Crocidura phuquocensis  

Фукуокская белозубка C. phuquocensis Abramov, Jenkins, Rozhnov, 

Kalinin, 2008 была найдена нами на острове Фукуок, расположенном в 

Сиамском заливе. До наших исследований териофауна Фукуока была 

слабо изучена и это первая находка землероек рода Crocidura на острове 

(Abramov et al., 2007a). Фукуокская белозубка известна лишь по типовой 

серии (Abramov et al., 2008). 

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 (Юньнань, Сычуань), 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 кладой крупных белозубок «С. 

fuliginosa – dracula» (рис. 4.15). 

 

Группа «C. phanluongi» 

Белозубка Фан Лёна C. phanluongi Jenkins, Abramov, Rozhnov, Olsson, 

2010 была описана нами из южной части центрального Вьетнама 

(пров. Даклак). В отличие от большинства недавно описанных видов 

вьетнамских Crocidura, известных лишь из типовых местонахождений, 

белозубка Фан Лёна была найдена в нескольких точках центрального 

Вьетнама и в Камбодже (Jenkins et al., 2010). 
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Рис. 4.21. Черепа вьетнамских белозубок. 

Слева – C. indochinensis (ЗИН 97671, Вьетнам, Бидуп), 

справа – C. phanluongi (ЗИН 97090, Вьетнам, Даклак, Йокдон). Масштаб = 10 мм. 

 
Рис. 4.22. Форма нижнего моляра m3: слева – C. phanluongi (BMNH 2008.722, 

Камбоджа, нац. парк Вирачей), справа – C. indochinensis (ЗИН 97671, Вьетнам, Бидуп).  

 

Землеройки среднего размера с относительно длинным хвостом (68-

80% длины тела). По общим размерам сходны с C. indochinensis, но более 

короткохвостые. Межглазничный отдел черепа заметно сужен, мозговая 

коробка узкая и короткая (рис. 4.21). Талон М3 относительно тонкий (у 

C. indochinensis – относительно шире), талонид m3 упрощенного строения 

(у C. indochinensis талонид сложного строения с хорошо развитыми 

гипоконидом, энтоконидом и бассейном талонида (рис. 4.22)). 
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Рис. 4.23. Фрагмент NJ-дерева азиатских Crocidura по результатам анализа cyt b. В 

узлах приведены бутстрэп-поддержки (>50%) в NJ и MP анализах соответственно. 

Звездочкой обозначены узлы с 100% поддержкой в обоих анализах. 

 

Анализ митохондриальной ДНК (cyt b, COI) выявил существенные 

различия между экземплярами C. phanluongi из разных локалитетов 

(Bannikova et al., 2011; Abramov et al., 2012). Популяции из западных 

районов южного (пров. Донгнай, Мада) и юга центрального Вьетнама 

(пров. Даклак, типовая серия) объединяются в один кластер, но землеройки 

из Биньтяу (пров. Бариа-Вунгтау) образуют отдельную линию, 

предварительно названную нами Crocidura sp. AB 2 (см. Bannikova et al., 

2011). Уровень различий между этими двумя формами довольно высок – 

генетические дистанции составляют 8.4% для cyt b и 8.7% для COI. 

 

Рис. 4.24. Распределение исследованных экземпляров Crocidura sp. AB 2, C. phanluongi 

и C. indochinensis из южного Вьетнама в пространстве двух первых канонических осей.  
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Краниометрический анализ включал 4 выборки C. phanluongi (в том 

числе, типовую серию) из южного Вьетнама, C. indochinensis (выборка с 

Далатского плато) и экземпляры из Биньтяу (рис. 4.25). В исследование 

были включены как экземпляры, использованные для генетического 

анализа (рис. 4.23), так и дополнительные музейные образцы (Приложение, 

табл. 6–7). 

Дискриминантный анализ (рис. 4.24) 

показал наличие краниометрических 

различий между географическими 

выборками C. phanluongi. Зверьки из 

типовой серии (Йокдон) оказались наиболее 

мелкими из изученных популяций. Более 

крупные землеройки из южных популяций 

(Мада, Катьен и Бузямап), различаются 

между собой, главным образом, размерами и 

пропорциями окципитального отдела. 

Белозубки из Бинтяу занимают отдельное 

положение в пространстве двух первых осей, 

 

Рис. 4.25. Расположение 

исследованных выборок 

C. phanluongi s. lato 

но отличаются от типовой серии C. phanluongi из Йокдона лишь 

незначительно меньшими размерами черепа и более короткими зубными 

рядами.  

Crocidura sp. AB 2 отличается от C. phanluongi относительно более 

коротким хвостом (61-67% и 68-80% длины тела, соответственно). 

По данным анализа митохондриальных генов (cyt b, COI) группа 

«С. phanluongi» занимает базальное положение среди большинства 

исследованных вьетнамских видов (рис. 4.26). 

 

Crocidura sokolovi  

Белозубка Соколова C. sokolovi Jenkins, Abramov, Rozhnov, Makarova, 

2007 была описана нами из центрального Вьетнама (массив Нгоклинь в 
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пров. Контум). Белозубка Соколова найдена только в горных «туманных» 

лесах массива Нгоклинь, в диапазоне высот 2000-2530 м (Abramov et al., 

2007c; Рожнов, Абрамов, 2009). 

 

 
Рис. 4.26. NJ–дерево белозубок рода Crocidura Юго-Восточной Азии  

по данным анализа cyt b. Над ветвями указаны значения бутстрэп-поддержек («-» – 

поддержка менее 50%) в анализах NJ и MP.  

Звездочками обозначены узлы с 100% поддержкой. 
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Рис. 4.27. Черепа вьетнамских белозубок. 

Слева – C. sokolovi (ЗИН 91232, Вьетнам, Контум, Нгоклинь),  

справа – C. tanakae (ЗИН 91229, Вьетнам, Контум, Нгоклинь). Масштаб = 10 мм. 

 

 

 
Рис. 4.28. Форма верхнего премоляра Р4 и верхнего моляра М1:  

слева – C. sokolovi (ЗИН 91232, Вьетнам, Контум, Нгоклинь),  

справа – C. tanakae (ЗИН 91229, Вьетнам, Контум, Нгоклинь). Масштаб = 1 мм. 
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Землеройка среднего размера (длина тела 70-78 мм) с относительно 

длинным хвостом (87-93%). Отличается от остальных вьетнамских 

Crocidura довольно длинной и пушистой шерстью. По размерам черепа 

белозубка Соколова близка к землеройкам группы «C. attenuata», но 

отличается формой и пропорциями черепа (рис. 4.27). Лицевая часть 

черепа относительно узкая, мозговая коробка укорочена и вздута. 

Передний верхний резец маленький и тонкий, в отличие от C. attenuata и 

C. tanakae. У C. sokolovi передний край верхнего премоляра Р4 расположен 

под небольшим углом к средней линии неба (у C. attenuata и C. tanakae 

угол более острый), талон Р4 широкий и удлиненно-прямоугольный, 

задний край Р4 слабо вогнут. У C. tanakae задний край Р4 сильно вогнут, а 

лингвальная часть зуба округлая (рис. 4.28). 

По данным анализа митохондриальных генов (cyt b, COI) C. sokolovi 

значительно отличается от всех остальных исследованных белозубок Юго-

Восточной Азии, образуя отдельную базальную линию на 

филогенетическом древе (рис. 4.26). Уровень отличий по остальных линий 

Crocidura по cyt b составляет 13.3% (см. Bannikova et al., 2011). 

 

Группа «C. kegoensis – C. zaitsevi» 

Группа объединяет самых мелких (длина тела 48-54 мм) белозубок. 

В настоящее время включает 4 недавно описанных из Вьетнама вида – 

C. kegoensis Lunde, Musser, Ziegler, 2004, C. zaitsevi Jenkins, Abramov, 

Rozhnov, Makarova, 2007, C. annamitensis Jenkins, Lunde, Moncrieff, 2009 и 

С. guy Jenkins, Lunde, Moncrieff, 2009 (рис. 4.29).  

Изучение этой группы началось с описания в 2003 г. белозубки 

C. kegoensis из заповедника Кего в пров. Хатинь, центральный Вьетнам 

(Lunde et al., 2003). В 2007 г. по собственным материалам из горного 

массива Нгоклинь, пров. Контум, мы описали второй вид C. zaitsevi 

(Jenkins et al., 2007). Наши дальнейшие исследования позволили 

установить, что белозубка Зайцева C. zaitsevi широко распространена в 
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центральном Вьетнаме (Abramov et al., 2010, 2013; Bannikova et al., 2011). 

Позднее Дженкинс с соавторами (Jenkins et al., 2009) описали еще 2 вида 

мелких белозубок – C. annamitensis из пров. Хатинь (локалитет всего в 85 

км от terra typica C. kegoensis) и C. guy из северо-восточного Вьетнама 

(пров. Туенкуанг). Все виды группы, за исключением C. zaitsevi, известны 

лишь известны лишь по единичным экземплярам из типовых локалитетов, 

генетические данные по ним отсутствуют. 

Морфологически очень однородная 

группа (см. также Jenkins et al., 2009). 

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 (кондилоинцисивная длина 15.3-15.4 

мм). У C. kegoensis лицевая часть черепа 

шире, мозговая коробка относительно 

длиннее, чем у C. annamitensis, C. guy и 

C. zaitsevi. У C. kegoensis талон верхнего 

премоляра P4 небольшой, задний край его 

вогнут заметно глубже, чем у остальных трех 

видов. Талонид нижнего моляра m3 у 

C. kegoensis и С. guy небольшой, с 

неглубоким бассейном, у C. annamitensis 

талонид редуцирован до гипоконида и 

небольшого энтоконидного гребня. 

 
Рис.4.29. Распространение во 

Вьетнаме землероек группы 

«C. kegoensis-zaitsevi». 

Красным цветом обозначены 

находки C. zaitsevi. Звездочками 

отмечены типовые локалитеты. 

 

У C. zaitsevi талонид m3 хорошо развит, относительно крупный. 

По митохондриальным данным (cyt b, COI) белозубка Зайцева 

объединяется в одну кладу с C. attenuata и группой «C. indochinensis» 

(рис. 4.26). Внутривидовая генетическая изменчивость C. zaitsevi довольно 

высока и сравнима с изменчивостью, обнаруженной у другого широко 
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распространенного вида, С. tanakae (см.  выше). В составе C. zaitsevi 

выделяются две митохондриальные линии (дистанция по cyt b составляет 

2.3%, по COI – 1.5%): гаплогруппа C. zaitsevi A обнаружена в центральном 

Вьетнаме (Нгоклинь), гаплогруппа C. zaitsevi B найдена в южном Вьетнаме 

(Далатское плато и г. Хонба). Экземпляры из центрального Вьетнама 

(район Фоння-Кебанга) образуют отдельную субкладу, близкую к 

гаплогруппе C. zaitsevi A (уровень различий по COI – 1.3%) (см. Bannikova 

et al., 2011). 

Морфологическое сходство землероек этой группы «C. kegoensis – 

C. zaitsevi» затрудняет исследование их филогенетических связей и 

действительного распространения во Вьетнаме. Для дальнейших 

исследований необходимо генетическое типирование типовых 

экземпляров C. kegoensis, C. annamitensis и С. guy или материалов из 

типовых местонахождений. Возможно, все описанные таксоны этой 

группы относятся к единому полиморфному виду C. kegoensis. 

 

Группа «C. vorax – C. rapax» 

Аллен (Allen, 1923) описал в одной работе 2 отдельных вида 

белозубок из высокогорий Юньнани (с высот 3000-4000 м над ур. м.) – 

C. vorax и C. rapax. Эти формы сначала рассматривались как подвиды 

C. russula (Ellerman, Morrison-Scott, 1951), потом – как синонимы 

C. gueldenstaedtii (Corbet, Hill, 1992) или C. pullata (Hutterer, 1993).  

Жанг и Хоффман (Jiang, Hoffmann, 2001) на основании 

многомерного анализа краниологических признаков пришли к 

заключению, что C. vorax и C. rapax – отдельные виды, широко 

распространенные в южном Китае (в Юньнани, Сычуани и Гуйчжоу – 

симпатрично). Однако, как следует из приведенных в статье графиков 

(Jiang, Hoffmann, 2001, figs.3-4), выборки C. rapax и C. vorax в 

значительной степени перекрываются в пространстве главных компонент. 

Большой разброс значений признаков в исследованных выборках 



 114

(например, C. vorax, n=12, длина тела варьирует от 54 до 90 мм) может 

свидетельствовать, что эти выборки были неоднородны по видовому 

составу. Хуттерер (Hutterer, 2005), однако, поддержал мнение Жанга и 

Хоффмана о видовой самостоятельности C. rapax и C. vorax. По его 

мнению, кроме южного и центрального Китая C. vorax также обитает в 

Индии, Таиланде, Лаосе и Вьетнаме, а C. rapax встречается в северо-

восточной Индии, южном Китае (включая Тайвань) и соседних странах. 

Дженкинс (Jenkins et al., 2009) тоже полагает C. vorax и C. rapax 

отдельными видами. По ее мнению, к C. vorax относится лишь один 

экземпляр – голотип (AMNH 44383, зап. Юньнань, горы Лицзян), а все 

остальные находки землероек этой группы из Индии, южного Китая, 

северного Лаоса и Вьетнама, включая другие экземпляры из Лицзяна, 

относимые самим Алленом к C. vorax – это C. rapax. Во Вьетнаме C. rapax, 

по мнению Дженкинс, обитает в центральной части страны – к этому виду 

отнесены 2 экз. из пров. Зялай (USNM 357761, USNM 357862, Аньхе) и 1 

экз. из пров. Ламдонг (USNM 320507, Лангбиан).  

Некоторые авторы (Hutterer, 2005; Jenkins et al., 2009; Lin, Motokawa, 

2010) относят к C. rapax мелких тайваньских белозубок (tadae, kurodai, 

lataoensis), а более крупных – к C. tanakae. Две тайваньские формы, кроме 

размеров, значительно различаются по результатам анализа 

митохондриальных и ядерных генов (Motokawa et al., 2004b; Ohdachi et al., 

2006; Esselstyn et al., 2009; Esselstyn, Oliveros, 2010), что свидетельствует 

об их видовом ранге. Эссельштин (Esselstyn et al., 2009, 2013; Esselstyn, 

Oliveros, 2010) использует для мелких тайваньских белозубок видовое 

название C. kurodai Jameson, Jones, 1977, но валидным названием для этой 

формы является C. tadae Tokuda, Kano, 1936 (см. также Fang, Lee, 2002; 

Motokawa et al., 2005). Гаплотипы «C. kurodai» не обнаружены в 

континентальной части Юго-Восточной Азии и, по моему мнению, нет 

достаточных оснований для объединения тайваньских белозубок (tadae, 
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kurodai, lataoensis) и C. rapax (в понимании Hutterer, 2005 и Jenkins et al., 

2009). 

Как отмечал сам автор (Allen, 1923: 9) две описанные им 

юньнаньские формы морфологически очень сходны. C. vorax отличается 

сероватой окраской, C. rapax – темно-коричневый, без серых тонов в 

окраске меха. C. vorax – крупнее (длина тела 72 мм, длина хвоста 51 мм), 

хвост отчетливо двухцветный, C. rapax – мельче (длина тела 56-70 мм, 

длина хвоста 38-47 мм, по Jiang, Hoffmann, 2001), хвост лишь несколько 

светлее снизу. C. vorax несколько более длиннохвостый, чем C. rapax (71% 

и 64-69%, соответственно). У C. vorax хвост почти по всей длине (~80%) 

покрыт длинными остевыми волосками, у C. rapax – ости имеются лишь на 

проксимальной половине хвоста. Дженкинс (Jenkins et al., 2009) указывает, 

что обе формы по краниологическим и экстерьерным признакам похожи на 

C. attenuata, хотя мельче, чем серая белозубка, а C. rapax отличается от 

последнего вида еще и заметной буроватостью окраски.  

Мне не удалось исследовать экземпляры USNM из центрального 

Вьетнама (Ламдонг и Зялай), отнесенные Дженкинс (Jenkins et al., 2009) к 

C. rapax. За 10 лет (2007-2016 гг.) полевых исследований на юге 

центрального Вьетнама (провинции Ламдонг, Даклак, Контум и Зялай) 

нами было добыто более 200 экземпляров Crocidura, но ни один из них не 

похож на C. rapax ни по морфологическим признакам, ни до данным 

анализа ДНК (гаплотипы «C. kurodai» не обнаружены). Я думаю, что, 

вероятнее всего, экземпляры из Вьетнама, упоминаемые Дженкинс, 

относятся к C. tanakae, и C. rapax отсутствует в фауне Вьетнама. 

 

4.3.2. Таксономические исследования рода Blarinella 

Азиатские короткохвостые бурозубки рода Blarinella Thomas, 1911 

распространены в южном Китае, северо-восточной Мьянме и северном 

Вьетнаме (Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 2005; Lunde et al., 2003; Abramov et 

al., 2007b). Прежде род считался монотипическим и включал 
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единственный вид Blarinella quadraticauda (Milne-Edwards, 1872) с 

подвидами B. q. quadraticauda, B. q. griselda Thomas, 1912 и B. q. wardi 

Thomas, 1915 (Allen, 1938; Ellerman, Morrison-Scott, 1951; Гуреев, 1979; 

Hoffmann, 1987; Corbet, Hill, 1992). На основании многомерного анализа 

краниологических признаков Жанг соавторами (Jiang et al., 2003) пришел к 

выводу о видовом статусе B. griselda и B. wardi. По мнению авторов, 

самый крупный вид, B. quadraticauda, и самый мелкий, B. wardi, 

распространены аллопатрично, а широко распространенный вид B. griselda 

обитает симпатрично с ними в Сычуани и Юньнани, соответственно. 

Согласно современной классификации (Jiang et al., 2003; Hutterer, 2005; 

Hoffmann, Lunde, 2008) род Blarinella включает 3 вида: B. quadraticauda 

(западная Сычуань, Китай), B. griselda (северный Вьетнам, южный и 

центральный Китай) и B. wardi (северная Мьянма и северо-западная часть 

Юньнани) (рис. 4.30). 

Результаты исследования митохондриальных (cyt b, 16S rRNA) и 

ядерных (ApoB) генов подтвердили видовой статус B. wardi (Chen et al., 

2012). Дистанция по cyt b между B. wardi и двумя другими формами 

Blarinella составляет 14.0-14.2%. Анализ выявил монофилию B. wardi и 

B. quadraticauda, но исследованные экземпляры B. griselda образуют 

парафилетическую группу, включающую кладу B. quadraticauda. Среди 

исследованных экземпляров были образцы из типового локалитета 

B. quadraticauda – Моупин (ныне Баоксинг) в пров. Сычуань. Авторы 

предполагают, что B. quadraticauda, обитающий в Сычуани в горном 

массиве Кионглай (Qionglai), изолированном крупными реками Мин и 

Даду (Min, Dadu), можно рассматривать как вид, недавно обособившийся 

от широко распространённого B. griselda. Уровень различий по cyt b 

между B. griselda и B. quadraticauda (р=4.23%) сопоставим с 

внутривидовыми дистанциями, известными для родов Blarina (4.3%, Brant, 

Orti, 2002) и Sorex (5.21±0.75%, Fumagalli et al., 1999). Экземпляры 

Blarinella  из  северо-восточного Вьетнама (пров. Хазанг)  в  молекулярно- 



 117

 
Рис. 4.30. Географическое распространение видов Blarinella: B. quadraticauda 

(квадраты), B. wardi (треугольники), B. griselda (круги).  

Звездочками обозначены terra typica. 

1, 4, 6 – экземпляры из Генбанка (Chen et al., 2012); 2, 5, 7 – экземпляры, включенные в 

морфологический анализ (Jiang et al., 2003); 3 – наши материалы (Abramov et al., 

2007b); 8 – экземпляр из Ганьсу (Шефтель и др., 2017). 

 

генетическом анализе попадают в общую кладу «quadraticauda - griselda», 

хотя и занимают там обособленное, базальное, положение относительно 

китайских образцов (Chen et al., 2012). По результатам анализа мтДНК 

(cyt b) экземпляры из северо-западного Вьетнама (пров. Лаокай) тоже 

попадают в общую кладу «quadraticauda – griselda», объединяясь с 

образцами из южной Юньнани (Банникова и др., 2017). 

Таким образом, молекулярные данные поддерживают выделение в 

роде Blarinella только двух видов. Чен с соавторами предлагают 

рассматривать B. quadraticauda как подвид B. griselda (см. Chen et al., 2012: 
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51), что, несомненно, является недоразумением, так как противоречит 

правилам зоологический номенклатуры (ICZN, 1999). Я рассматриваю в 

составе рода Blarinella 2 вида – B. quadraticauda и B. wardi – как было 

предложено ранее Хуттерером (Hutterer, 1993).  

Имеющиеся данные пока не позволяют адекватно оценить 

таксономический статус собственно B. griselda. Этот таксон был описан по 

единственному экземпляру (BMNH 12.8.5.23) из южной части Ганьсу 

(Thomas, 1912). Коллекционные материалы из Ганьсу очень скудны – в 

мировых коллекциях имеется лишь еще 1 экз. (AMNH 60449∗, «Kansu»), 

именно этот экземпляр был включен в многомерный анализ, проведенный 

Жангом с соавторами (Jiang et al., 2003). Голотип B. griselda имеет 

небольшие размеры (длина тела 68 мм, длина хвоста 33 мм), и 

относительно короткий хвост (48.5% против 58.6% у wardi и 61.8% у 

quadraticauda, см. Jiang et al., 2003). Выборка, обозначенная Жангом и 

соавторами как B. griselda, характеризуется значительной изменчивостью 

размеров (длина тела 52-74 мм, n=47) и более длинным хвостом – в 

среднем 56.4% (Jiang et al., 2003, Table 1). Я думаю, эта выборка не имеет 

отношения к настоящей B. griselda, а включенные в нее некоторые мелкие 

экземпляры из северной Мьянмы и северо-западной Юньнани, вероятно, 

относятся к B. wardi. 

Для землероек рода Blarinella известны значительные хромосомные 

различия. Морибе с соавторами (Moribe et al., 2007) описали кариотип 

B. wardi из северо-западной Юньнани – 2n=32, NFа=58. В другой 

публикации (Ye et al., 2006) для B. griselda указан кариотип 2n=44. Этот 

экземпляр*∗ собран в центральной части Юньнани (уезд Нанцзян 

(=Nanjian)). Шефтель с соавторами (Шефтель и др., 2017) описали 

                                                            

∗ Череп этого экземпляра в настоящее время утрачен (информация получена от 
Dr. R. MacPhee, AMNH, 07.05.2016 г.). 

*∗ Экземпляр KCB 2003010,  данные из каталога Kunming Cell Bank (Китай). 
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существенно отличающийся кариотип, 2n=49, NFa=50, для экземпляра 

Blarinella из Тайзишана, южный Ганьсу (см. рис. 4.30). Это довольно 

крупная, но короткохвостая землеройка (L=75 мм, C=35 мм). Результаты 

молекулярно-генетического анализа показали, что экземпляр из Ганьсу 

стоит особняком среди других представителей рода (Банникова и др., 

2017). На митохондриальном (cyt b) дереве этот образец находится вне 

клады, включающей другие популяции Blarinella из Китая и Вьетнама 

(дистанция ~17%), что делает род парафилетичным.  

Таксономическая принадлежность экземпляра из Тайзишана, столь 

отличающегося по молекулярным и кариологическим данным от 

остальных Blarinella, пока неясна. Наиболее вероятно, что экземпляр из 

Тайзишана и есть настоящая griselda, и это видовое название следует 

относить к отдельному, пока неописанному, роду Soricinae. Другой 

вариант – экземпляр из Тайзишана не имеет отношения к griselda, но 

название griselda относится к роду Blarinella. В предыдущих 

морфологическом (Jiang et al., 2003) и генетическом (Chen et al., 2012) 

анализах были исследованы лишь популяции, включающие 

B. quadraticauda и B. wardi, но экземпляры из Ганьсу (собственно griselda) 

не были изучены. Настоящая griselda может оказаться синонимом или 

подвидом B. quadraticauda. Возможным решением этой таксономической 

проблемы будет генетический анализ типового экземпляра B. griselda. 

 

4.3.3. Таксономические исследования рода Chodsigoa  

Ранее вьетнамских бурозубок этой группы обычно рассматривали в 

составе единого рода Soriculus Blyth, 1854 (Hoffmann, 1986; Corbet, Hill, 

1992; Hutterer, 1993; Dang Huy Huynh et al., 1994; Кузнецов, 2006). В 

настоящее время на основании морфологических и генетических данных 

Soriculus s. lato разделяют на три самостоятельных рода – Soriculus, 

Chodsigoa Kastchenko, 1907 и Episoriculus Ellerman, Morrison-Scott, 1951 

(Repenning, 1967; Hutterer, 2005; Ohdachi et al., 2006; Hoffmann, Lunde, 
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2008; Lin, Motokawa, 2010). Chodsigoa характеризуется наличием 3 

верхних одновершинных зубов, у Soriculus и Episoriculus – по 4 

одновершинных зуба. Soriculus отличается от Episoriculus крупными 

размерами, относительно коротким хвостом и расширенными передними 

лапами с удлиненными когтями. Согласно общепринятой точке зрения, 

Soriculus включает единственный вид S. nigrescens (Gray, 1842). Объем 

Chodsigoa и Episoriculus и состав относимых к ним видов вызывают 

значительные разногласия среди систематиков.  

Во Вьетнаме встречаются представители двух родов, Chodsigoa и 

Episoriculus. Коллекционные материалы по этой группе землероек с 

территории Вьетнама очень скудны – известно всего несколько 

экземпляров Chodsigoa и Episoriculus из двух локалитетов в северных 

провинциях Лаокай и Хазанг. 

Объем рода Chodsigoa и состав относимых к нему видов варьирует у 

разных авторов. Эллерман и Моррисон-Скотт (Ellerman, Morrison-Scott, 

1951) относили к Chodsigoa всего 3 вида: hypsibius (включая lamula и 

parva); salenski (включая furva, parca и smithii) и lowei. Хоффман 

(Hoffmann, 1986) провел детальную ревизию китайских форм Soriculus 

s. lato с исследованием большинства типовых экземпляров таксонов, 

относимых к этой группе. По его мнению, к группе Chodsigoa относятся 5 

видов: hypsibius, lamula (включая parva), parca (включая lowei и furva), 

salenski и smithii. Хоффман отмечал, что форма salenski (известна только 

по голотипу), вероятно, конспецифична с smithii. Такой же состав подрода 

Chodsigoa принят в монографии Корбета и Хилла (Corbet, Hill, 1992).  

Ныне принятая система Chodsigoa (Hutterer, 2005; Hoffmann, Lunde, 

2008; Lin, Motokawa, 2010) включает 8 видов:  

C. hypsibia (de Winton, 1899) – юго-западный и центр. Китай,  

C. lamula Thomas, 1912 – центр. Китай,  

C. parca Allen, 1923 (включая furva Anthony, 1941 и lowei Osgood, 

1932 как подвиды) – юго-зап. Китай, сев. Мьянма, Таиланд, сев. Вьетнам, 
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C. salenskii (Kastschenko, 1907) – сев. Сычуань (вид известен только 

из terra typica),  

C. parva Allen, 1923 – зап. Юньнань (вид известен только из terra 

typica),  

C. smithii Thomas, 1911 – центр. Китай,  

C. sodalis Thomas, 1913 – Тайвань,  

C. caovansunga Lunde et al., 2003 – сев. Вьетнам, Юньнань.  

Выделение C. parva из состава С. lamula основано на мнении Лунде с 

соавторами (Lunde et al., 2003), которые считали, что существенно более 

мелкие размеры parva позволяют рассматривать ее как самостоятельный 

вид. Стоит заметить, что Хоффман (Hoffmann, 1986), исследовавший тот 

же материал (форма известна лишь по небольшой типовой серии из 

западной Юньнани), считал эти различия недостаточными для признания 

видового ранга parva.  

Форма sodalis из Тайваня ранее рассматривалась в составе Soriculus 

fumidus Thomas, 1913 (Hoffmann, 1986; Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 1993). 

По результатам кариологического и морфологического анализа Мотокава 

(Motokawa et al., 1997а, 1998) разделил fumidus и sodalis на 

самостоятельные виды, что подтверждается и молекулярно-генетическими 

данными (Ohdachi et al., 2006; Dubey et al., 2007; He et al., 2010). В 

настоящее время fumidus относят к роду Episoriculus (Hutterer, 2005; см. 

комментарии в следующем разделе). 

Лишь часть видов Chodsigoa исследована молекулярно-

генетическими методами – C. parca, C. sodalis, C. hypsibia и 

C. caovansunga. По результатам анализа ядерных и митохондриальных 

генов (Ohdachi et al., 2006; Dubey et al., 2007; He et al., 2010, 2012b) эти 

виды Chodsigoa образуют монофилетическую группу, сестринскую с 

Episoriculus fumidus. Базальное положение в группе занимает C. hypsibia, 

C. caovansunga образует отдельную ветвь, сестринскую с кладой C. parca + 

C. sodalis. 
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До недавнего времени в мировых коллекциях существовал всего 

один экземпляр Chodsigoa с территории Вьетнама. Бурозубка BMNH 

32.4.19.4, добытая в 1929 г. экспедицией Ж. Делакура и У. Лове в 

окрестностях Шапы, пров. Лаокай, была описана Осгудом (Osgood, 1932) 

как отдельный вид Chodsigoa lowei. Этот таксон долгое время 

рассматривался как самостоятельный вид (см. Ellerman, Morrison-Scott, 

1951; Гуреев, 1979). В последующих сводках (Corbet, Hill, 1992 Hutterer, 

1993, 2005; Кузнецов, 2006; Dang Ngoc Can et al., 2008) lowei стали 

относить к C. parca, следуя мнению Хоффмана (Hoffmann, 1986; см. также 

Lunde et al., 2003). 

В последние годы были собраны дополнительные экземпляры из 

северного Вьетнама, что позволило уточнить видовой состав Chodsigoa в 

фауне Вьетнама. В 2001 г. экспедиция AMNH собрала большую серию (19 

экз.) Chodsigoa в пров. Хазанг (Lunde et al., 2003), в 2010-2012 гг. нам 

удалось добыть 4 экземпляра C. parca в пров. Лаокай (Abramov et al., 

2013a). Часть экземпляров из Хазанга была отнесена к C. parca, остальные 

(n=12) – к новому виду C. caovansunga Lunde, Musser, Son, 2003. Для 

C. caovansunga характерны мелкие размеры и относительно короткий 

хвост. Видовая самостоятельность бурозубки Као Ван Шунга была 

подтверждена молекулярными данными (Ohdachi et al., 2006; Dubey et al., 

2007). Кроме типового местонахождения вид известен еще из одного 

локалитета в пров. Юньнань (He et al., 2012b). 

Анализ морфологических признаков землероек из Лаокая и Хазанга 

подтверждает высказанное ранее мнение (Hoffmann, 1986; Lunde et al., 

2003) об отнесении крупных Chodsigoa из Вьетнама к C. parca. Аллен 

(Allen, 1923) описал C. parca как подвид C. smithii по экземпляру из 

западной Юньнани, указав характерные признаки – относительно длинный 

хвост и узкий рострум. Вьетнамские бурозубки довольно крупные (длина 

тела 65-67 мм), сравнимые по размерам с C. lamula из Ганьсу и Сычуани 

(L=67-73 мм), C. sodalis с Тайваня (L=65-71 мм) и C. parca (L=65-71 мм). 
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Китайские C. hypsibia, C. smithii и C. salenskii заметно крупнее вьетнамских 

экземпляров (L=75-84 мм, L=72-96 мм и L=81 мм, соответственно), а 

C. parva и C. caovansunga – мельче (L=54-55 мм и L=58-64 мм, 

соответственно). Большинство видов Chodsigoa имеет относительно 

короткий хвост – короче тела (C. hypsibia, C. lamula, C. parva) или почти 

равный длине тела (C. sodalis, C. caovansunga). Относительно длинные 

хвосты имеют C. salenskii и C. smithii (более 120% длины тела) и C. parca 

(около 110%).  

 

 

Рис. 4.31. Фрагмент филогенетического дерева Nectogalini по результатам анализа 

комбинированной последовательности 4 ядерных генов (ApoB, RAG2, IRBP, BRCA1, 

Байесов анализ). Числа вблизи узлов – показатели Байесовских вероятностей и 

бутстрэп-поддержек в ML анализе. 

 

Вьетнамские Chodsigoa также характеризуются относительно 

длинными хвостами (110-120%). Ростральная часть черепов экземпляров 

из Лаокая и Хазанга относительно короткая и постепенно сужающаяся 

кпереди, что отмечено для parca как отличительный от C. smithii признак 

(Allen, 1923: 6). Признаки, на основании которых Осгуд (Osgood, 1932) 

описал C. lowei как самостоятельный вид (относительно высокая и узкая 

мозговая часть черепа и отсутствие саггитального гребня) отличают этот 

таксон (и C. parca) от C. hypsibia и C. smithi, но сходны для C. lowei и 

C. parca. Сравнительный анализ краниологических признаков у голотипа 

lowei (BMNH 32.4.19.4) и экземпляров из типового локалитета (ЗИН 99787, 

101560, 101561, 101562) не обнаружил морфотипических различий. 
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Голотип lowei несколько крупнее других экземпляров из Шапы – длина 

тела 77 и 65.5 (63-71) мм, длина хвоста 86 и 79.5 (77-83) мм, 

соответственно. Кондилоинцисивная длина черепа у голотипа – 19.9 мм, у 

наших экз. из Шапы – 17.9 мм. Размеры тела у экземпляров из Тайконлиня 

сходны с шапинскими – 67 (64-69) мм, но кондилоинцисивная длина 

черепа заметно больше – 19.2 (19.0-19.4) мм (Lunde et al., 2003).  

Для уточнения видовой принадлежности вьетнамских Chodsigoa 

были проанализированы экзоны 4 ядерных генов: ApoB, RAG2, IRBP 

(собственные данные), BRCA1 (данные из Генбанка) (Abramov et al., в 

2017b). Вьетнамские землеройки из пров. Лаокай (ЗИН 99787, Шапа) и 

пров. Хазанг образуют единый кластер, близкий к C. parca из Юньнани 

(рис. 4.31). В анализе мтДНК (cyt b) экземпляры C. parca из Юньнани 

образуют две группы, в одну из которых входят и землеройки из Хазанга 

(He et al., 2012b). 

 

4.3.4. Таксономические исследования рода Episoriculus 

Большинство авторов (Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 2005; Hoffmann, 

Lunde, 2008; Lin, Motokawa, 2010), следуя Хоффману (Hoffmann, 1986), 

относят к Episoriculus всего 4 вида:  

E. leucops (Horsfield, 1855) (включая baileyi Thomas, 1914) – центр. 

Непал, Сикким, Ассам, южн. Китай, сев. Мьянма, сев. Вьетнам,  

E. macrurus (Blanford, 1888) – центр. Непал, южн. и центр. Китай, 

сев. Мьянма, сев. Вьетнам,  

E. caudatus (Horsfield, 1851) (включая sacratus Thomas, 1911 и 

umbrinus Allen, 1923) – от Кашмира до сев. Мьянмы, юго-зап. Китай,  

E. fumidus (Thomas, 1913) – Тайвань.  

Анализ мтДНК показал, что включение тайваньской бурозубки 

E. fumidus в группу Episoriculus s. lato делает ее парафилетичной (Ohdachi 

et al., 2006). Последующий анализ митохондриальных и ядерных генов 
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подтвердил обособленное положение E. fumidus, и этот таксон было 

предложено рассматривать как отдельный род∗ (He et al., 2010). 

В состав E. leucops обычно включают как подвид E. leucops baileyi 

(Thomas, 1914) (Hoffmann, 1986; Corbet, Hill, 1992; Motokawa, 2003; 

Hutterer, 2005; Hoffmann, Lunde, 2008; Dang Ngoc Can et al., 2008). 

Мотокава и Лин (Motokawa, Lin, 2005) провели многомерный анализ 

краниометрических признаков разных популяций Episoriculus и пришли к 

заключению, что E. leucops s. lato включает две формы видового ранга – 

собственно E. leucops, распространение которой ограничено только 

Непалом, и E. baileyi, широко распространенную в Сиккиме, юго-западном 

Китае, северной Мьянме и северном Вьетнаме. По мнению авторов, 

основным отличием E. baileyi от E. leucops s. str. является большое 

слуховое кольцо – у E. leucops s. str. минимальное расстояние между 

слуховыми кольцами в 1.5 раза больше ширины самого кольца, тогда как у 

E. baileyi это расстояние примерно равно ширине кольца. 

Таксон macrurus, описанный из Дарджилинга, долгое время тоже 

включали в синонимы Soriculus leucops (Osgood, 1932; Anthony, 1941; 

Ellerman, Morrison-Scott, 1951; Гуреев, 1979; Abe, 1982). Видовая 

самостоятельность E. macrurus была обоснована Хоффманом (Hoffmann, 

1986). Отдельный вид Soriculus irene Thomas, 1911, описанный из 

Эмейшаня (пров. Сычуань), впоследствии был отнесен к macrurus 

(Thomas, 1921a; Allen, 1938; Hoffmann, 1986). По данным анализа 

митохондриальных и ядерных генов E. macrurus (экз. из Юньнани) 

образует отдельную ветвь, сестринскую с кладой E. caudatus s. lato и 

E. leucops s. lato (He et al., 2010). 

Наиболее сложную в таксономическом отношении часть рода 

Episoriculus представляет собой группа видов E. caudatus s. lato. Анализ 

митохондриальной ДНК (cyt b) выявил различия видового уровня между 
                                                            

∗ Название пока отсутствует. 
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двумя формами E. caudatus из Непала – крупной E. c. caudatus и мелкой 

E. c. soluensis Gruber, 1969 (Ohdachi et al., 2006). Также в пользу видового 

статуса E. caudatus и E. soluensis свидетельствует их симпатрическое 

распространение в центральном Непале (Abe, 1977). Кариологические 

исследования (Motokawa et al., 2008, 2009) обнаружили существенные 

различия в кариотипах двух непальских форм (кариотип soluensis 2n=74, 

NF=126; caudatus – 2n=60, NF=118) и sacratus (2n=58, NF=108) из 

центральной Сычуани, на основании чего эти три таксона предложено 

рассматривать в ранге видов (см. также Jenkins, 2013). Кроме того, 

Мотокава и соавторы (Motokawa et al., 2009) сочли возможным повысить 

до видового ранг юньнаньской формы umbrinus Allen, 1923, ранее 

считавшейся подвидом E. caudatus (Hoffmann, 1986; Hutterer, 2005). 

Кариотип umbrinus неизвестен, эта форма отличается от E. caudatus s. str. 

небольшими размерами черепа (см. Motokawa, Lin, 2005). 

Таким образом, в настоящее время к роду Episoriculus относят уже 7 

видов: E. macrurus, E. leucops, E. baileyi, E. soluensis, E. caudatus, 

E. sacratus и E. umbrinus. 

Бурозубки рода Episoriculus из Вьетнама известны по единичным 

экземплярам, но, тем не менее, в отношении состава фауны и видовых 

названий вьетнамских представителей группы существуют значительные 

разногласия. Большинство авторов (Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 1993; 2005; 

Hoffmann, 1986; Hoffmann, Lunde, 2008) указывают для Вьетнама 2 вида – 

E. leucops (включая baileyi) и E. macrurus. Согласно сводкам о 

млекопитающих Вьетнама (Dang Huy Huynh et al., 1994, 2007; Dang Ngoc 

Can et al., 2008) в фауне Вьетнама также 2 вида из этой группы, но другие: 

E. caudatus и E. leucops, кроме того, разные авторы по-разному трактуют 

эти виды. У одних (Dang Huy Huynh et al., 1994, 2007) в синонимах 

caudatus указан baileyi, а в синонимах leucops – macrurus и baileyi; по 

другой версии (Dang Ngoc Can et al., 2008) caudatus и leucops (включая 

baileyi) соответствуют этим видам в понимании Хоффмана (Hoffmann, 
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1986). Однако, следует заметить, что сам Хоффман подчеркивал, что 

E. caudatus отсутствует в фауне Вьетнама (Hoffmann, 1986: 468). Кузнецов 

(2006) указывает для фауны Вьетнама 3 вида землероек из этой группы 

(т.е., имеющих 4 верхних одновершинных зуба, в отличие от 3 зубов у 

Chodsigoa): E. caudatus (в синонимы которого включен baileyi), E. leucops и 

E. macrurus. 

Путаница связана, главным образом, с различным и, зачастую, 

неверным использованием видовых названий leucops, macrurus, caudatus и 

baileyi. Название leucops прежде относили (ошибочно! см. комментарии 

ниже) к относительно светлоокрашенным бурозубкам среднего размера с 

очень длинным хвостом (Osgood, 1932; Anthony, 1941; Abe, 1971, 1982). 

Именно под названием Soriculus leucops Осгуд (Osgood, 1932: 250) 

упоминает небольшую длиннохвостую (длина тела 68.0 мм, длина хвоста 

95.0 мм) бурозубку из района Шапы, добытую экспедицией Делакура и 

Лове в 1929 г. (экз. FMNH 39030, см. комментарии ниже). Более крупных, 

темных и относительно короткохвостых бурозубок рассматривали как 

baileyi или caudatus (Osgood, 1932; Anthony, 1941). В частности, крупные 

бурозубки с относительно коротким хвостом (длина тела 66-81 мм, длина 

хвоста 68-76 мм), добытые в окр. Шапы во время той же экспедиции 

Делакура и Лове в 1929 г., были определены Осгудом (Osgood, 1932: 251) 

как Soriculus baileyi.  

Анализ типовых экземпляров и первоописаний ключевых таксонов 

позволил внести ясность в сложившуюся ситуацию. Как следует из 

первоописания (Horsfield, 1855), leucops – крупная темноокрашенная 

бурозубка с хвостом лишь немного превышающим длину тела. Голотип 

baileyi (BMNH 14.1.1.1) из Ассама сходен по окраске с голотипом leucops 

(BMNH 79.11.21.483) из Даржилинга, но несколько мельче (L=70.0 мм, 

C=76.0 мм и L=76.0 мм, C=82.5 мм, соответственно). Название macrurus 

следует относить к светлоокрашенным бурозубкам среднего размера с 

очень длинным хвостом – у голотипа macrurus (BMNH 90.1.1.19) из 
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Даржилинга хвост в 1.5 раза длиннее тела, L=53.5 мм, C=86.5 мм (Blanford, 

1888; см. также Hoffmann, 1986). Типичный caudatus (лектотип BMNH 

79.11.21.479 из Даржилинга) имеет размеры тела сходные с macrurus, но 

отличается более коротким хвостом (короче тела) и иной формой 

промежуточных зубов. 

Для уточнения таксономического статуса вьетнамских 

представителей Episoriculus был проведен морфологический и 

генетический анализ, основанный на собственных сборах, музейных 

экземплярах и опубликованных данных. 

В материалах экспедиции Делакура и Лове (1929 г.) из района Шапы, 

пров. Лаокай, несомненно, представлены 2 вида Episoriculus. Мелкую и 

длиннохвостую землеройку Осгуд (Osgood, 1932) ошибочно определил как 

Soriculus leucops. Этот экземпляр (FMNH 39030) по экстерьерным и 

краниологическим признакам, несомненно, относится к типичному 

Episoriculus macrurus. В настоящее время это единственный 

коллекционный экземпляр E. macrurus, известный с территории Вьетнама. 

За время наших многолетних (2005-2012 гг.) работ в уезде Шапа, в 

непосредственной близости от места сбора данного экземпляра, 

E. macrurus не был обнаружен.  

Второй вид, крупная темноокрашенная землеройка (BMNH 

33.4.1.197, 33.4.1.198, 33.4.1.199), был определен Осгудом (Osgood, 1932) 

как Soriculus baileyi. Это определение подтверждается сравнительным 

анализом краниологических признаков, включая форму и размер слуховых 

колец (см. Motokawa, Lin, 2005). Землеройки, добытые на горе Фансипан в 

1996 г. экспедицией Тропического центра (ЗММУ S-179741, S-180370, S-

179742), были прежде отнесены к Soriculus leucops (Кузнецов, Рожнов, 

1998). Исследование этих экземпляров подтвердило видовое определение, 

и я рассматриваю их как E. baileyi (sensu Motokawa, Lin, 2005). 

Как отмечалось выше, включение в состав фауны Вьетнама 

E. caudatus (Ellerman, Morrison-Scott, 1951; Dang Huy Huynh et al., 1994, 



 129

2007; Кузнецов, 2006; Dang Ngoc Can et al., 2008) основано не на 

конкретных фаунистических находках, а на ошибочной синонимизации 

E. caudatus и E. baileyi, вида из другой видовой группы Episoriculus. По 

современным представлениям ареал группы E. caudatus s. lato охватывает 

северную Индию, Непал, северную Мьянму и юго-западный Китай, но не 

включает Вьетнам (Hoffmann, 1986; Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 2005; 

Hoffmann, Lunde, 2008; Jenkins, 2013).  

 
Рис. 4.32. Распространение форм группы E. caudatus s.lato (по коллекционным и 

литературным данным): 1 – caudatus и soluensis / gracilicauda; 2 – umbrinus; 3 – sacratus; 

4 – локалитеты E. caudatus из Hoffmann, Lunde, 2008 (см. пояснения в тексте); 5 – 

экземпляр из северного Вьетнама, ЗИН 96263. Звездочками обозначены типовые 

местонахождения. 

 

В декабре 2005 г. в окрестностях полевой станции Чамтон (уезд 

Шапа, пров. Лаокай) нами была поймана бурозубка рода Episoriculus. По 

совокупности экстерьерных и краниологических признаков этот экземпляр 

был определен как E. caudatus s. lato (Abramov et al., 2013a). 

Группа E. caudatus s. lato включает несколько видов (см. выше), 

выделение которых основано на кариологических и молекулярных данных. 

Анализ морфологических признаков с использованием коллекционных 
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материалов и опубликованных данных (Gruber, 1967; Abe, 1977; Hoffmann, 

1986; Motokawa, Lin, 2005; Hoffmann, Lunde, 2008) свидетельствует о 

существовании в составе E. caudatus s. lato нескольких географических 

группировок, различающихся морфологически.  

В Восточных Гималаях обитают 2 формы E. caudatus– крупная и 

мелкая (Gruber, 1967; Abe, 1977; Motokawa, Lin, 2005; Motokawa et al., 

2008). Типичная E. caudatus, описанная из Даржилинга – довольно крупная 

землеройка (L=66 мм, C=55 мм). Экземпляры из центрального Непала, 

отнесенные к номинативной форме (Abe, 1977, Motokawa et al., 2008), 

имеют сходные размеры (L=67-73 мм, C=61-66 мм). На основании 

кариологических данных, Мотокава с соавторами (Motokawa et al., 2008, 

2009) относят мелких землероек центрального и восточного Непала к 

отдельному виду E. soluensis (Gruber, 1969), описанному из восточного 

Непала (район Солукхумбу). Однако для мелкой формы из Восточных 

Гималаев имеется другое название – Soriculus gracilicauda Anderson, 1877 

(terra typica – Сикким). Малое количество музейных материалов из северо-

восточной Индии пока не позволяет решить вопрос о статусе этой формы∗ 

и распространении caudatus и soluensis / gracilicauda в регионе. 

Землеройки северной Мьянмы и западной Юньнани мельче 

E. caudatus из Даржилинга и Непала и сходны по размерам с E. soluensis. 

Мех темно-бурый с сероватым оттенком – в отличие от темно-серых (лишь 

с небольшой примесью буроватости) непальских caudatus и 

soluensis / gracilicauda. Эти землеройки обычно рассматривались как 

подвид E. caudatus umbrinus Allen, 1923 (описан из западной Юньнани). 

Мотокава (Motokawa et al., 2009) считает umbrinus отдельным видом и 

включает в его ареал также и Ассам. Исследование экземпляра из северо-

восточного Ассама (BMNH 27.3.7.4) показало, что он сходен с 

землеройками северной Мьянмы и западной Юньнани. Можно 
                                                            

∗ Голотип gracilicauda находится в Индийском музее (Калькутта). 
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предположить, что Брахмапутра является границей между непальским 

soluensis / gracilicauda и umbrinus, который населяет Ассам (на 

левобережье Брахмапутры) и распространен далее на восток в западные 

районы Юньнани. 

Распространение E. caudatus s. lato в Китае плохо документировано 

достоверными находками и музейными экземплярами (см. Wang, 2003). 

Согласно данным Хоффмана и Лунде (Hoffmann, Lunde, 2008: карта 286) 

землеройки E. caudatus s. lato обитают в западной части Юньнани и 

центральной Сычуани. Сычуаньские бурозубки относятся к E. sacratus 

(terra typica – горы Эмейшань) и характеризуются кариотипом, заметно 

отличающимся от caudatus и soluensis из Непала (Motokawa et al., 2008, 

2009). Судя по карте находок E. caudatus s. lato (см. рис. 4.32), можно 

предположить, что ареал E. sacratus ограничен горами Эмейшань в 

центральной Сычуани. Сычуаньские бурозубки по экстерьерным и 

краниометрическим признакам сходны с umbrinus + soluensis / gracilicauda. 

Окрас тела серовато-коричневый, более сходный с непальскими формами, 

чем с темноокрашенными землеройками из Мьянмы и Юньнани. Хвост 

двухцветный или слабо двухцветный – в отличие от одноцветного у 

umbrinus. 

Экземпляр ЗИН 96263 из северного Вьетнама (уезд Шапа, 

пров. Лаокай) происходит из локалитета, значительно удаленного от 

ближайших известных находок E. caudatus s. lato в южном Китае 

(рис. 4.32). Это мелкая землеройка, по длине тела и хвоста сравнимая лишь 

с самыми мелкими экземплярами E. soluensis из восточного Непала (по 

данным из Gruber, 1969), umbrinus и sacratus – несколько крупнее. Я 

отношу (предварительно) вьетнамский экземпляр к umbrinus. 

Экземпляр ЗИН 96263 из северного Вьетнама – первая достоверная 

находка представителя группы E. caudatus s. lato во Вьетнаме и самая 

южная из всех известных точек. 
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4.3.5. Таксономические исследования Chimarrogale s. lato 

Род Chimarrogale Anderson, 1877 включает несколько видов 

азиатских водяных землероек, широко распространенных в Восточной и 

Юго-Восточной Азии, включая Зондские о-ва. Было описано 8 форм 

различного ранга, относимых сейчас к этому роду (см. рис. 4.33): 

Sorex platycephalus Temminck, 1842 – Японские о-ва, Кюсю,  

Crossopus himalayicus Gray, 1842 – Индия, Чамба,  

Chimarrogale phaeura Thomas, 1898 – Борнео, Кинабалу, 

Chimarrogale styani De Winton, 1899 – Китай, Сычуань,  

Chimarrogale leander Thomas, 1902 – Китай, Фуцзян, 

Crossogale sumatrana Thomas, 1921 – Суматра, Паданг, 

Chimarrogale varennei Thomas, 1927 – Вьетнам, Контум, 

Chimarrogale hantu Harrison, 1958 – Малайский п-ов, Селангор. 

Объем рода и состав относимых к нему видов варьирует в разных 

системах, основные разногласия касаются положения землероек Южной 

Азии. Томас (Thomas, 1921b) описал отдельный род Crossogale, в который 

включал островные виды phaeura (Борнео) и sumatrana (Суматра), а 

континентальные формы относил к Chimarrogale. Это мнение не было 

поддержано в последующих ревизиях, и все формы, и островные, и 

континентальные, всегда рассматривались в составе единого рода 

Chimarrogale (Ellerman, Morrison-Scott, 1951; Harrison, 1958; Гуреев, 1979; 

Hoffmann, 1987; Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 1993, 2005; Павлинов, 2003; 

Yuan et al., 2013). Согласно Эллерману и Моррисон-Скотту (Ellerman, 

Morrison-Scott, 1951) род Chimarrogale включает 2 вида – С. platycephala 

(включает все континентальные формы как подвиды) и C. phaeura 

(включает sumatrana). Гуреев (1979) все 8 описанных таксонов 

рассматривал как самостоятельные виды. Некоторые авторы (Hoffmann, 

1987; Corbet, Hill, 1992) рассматривали hantu (Малайский п-ов) и sumatrana 

(о-в Суматра) в составе борнейского вида C. phaeura, другие (Medway, 

1977, цит. по: Hutterer, 1993, 2005) включали hantu в C. himalayica.  
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По современным представлениям, род Chimarrogale включает 6 

видов (Hoffmann, 1987; Hutterer, 1993, 2005):  

C. platycephalus – Японские о-ва (Хонсю, Кюсю),  

C. sumatrana – о-в Суматра,  

C. phaeura – о-в Борнео,  

C. hantu – южн. часть Малайского п-ова,  

C. styani – сев. Мьянма, южн. Китай (Шеньси, Сычуань), 

C. himalayica (вкл. leander и varennei как подвиды) – от центр. и 

южн. Китая (включая Тайвань) до северных районов Индии и Индокитая. 

Согласно Хоффману (Hoffmann, 1987; Hoffmann, Lunde, 2008) 

номинативный подвид C. h. himalayica распространен в Непале, северной 

Индии, Мьянме, центр. и зап. Китае; C. h. leander обитает в вост. Китае и 

на Тайване; C. h. varennei встречается в южном Китае (южн. и вост. 

Юньнань), Лаосе и Вьетнаме.  

Анализ митохондриальных ядерных генов (Motokawa et al., 2006; 

Ohdachi et al., 2006; Dubey et al., 2007) выявил значительную близость 

C. himalayica из Тайваня и японских C. platycephalus, которые образуют 

отдельную кладу, значительно отличающуюся от землероек из Непала и 

центрального Вьетнама (пров. Хатинь). Основываясь на этих результатах, 

Одачи (Ohdachi et al., 2006) предложил рассматривать тайваньскую 

водяную землеройку как подвид C. platycephalus или как отдельный вид. 

Кариотип C. himalayica из Тайваня (2n=52, NFа=100)∗ идентичен 

кариотипу японской C. platycephalus (Obara, Tada, 1985; Motokawa et al., 

2006). Предложение Одачи, однако, не было поддержано, и тайваньских 

землероек относят к C. himalayica (Hoffmann, Lunde, 2008; Abe, 2009; Lin, 

Motokawa, 2010). 

Юан с соавторами (Yuan et al., 2013) на основании анализа 

митохондриального гена cyt b предложили поднять статус подвидов 
                                                            

∗ Кариотипы других видов рода пока не изучены. 
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C. himalayica до видового (C. leander и C. varennei) и выделили еще четыре 

новых континентальных формы видового ранга. По мнению авторов, 

C. himalayica населяет Непал, C. leander – Фуцзян, C. varennei – Юньнань и 

Вьетнам, Chimarrogale sp. 1 – Тайвань, Chimarrogale sp. 2 – Шэньси и 

Хубей, Chimarrogale sp. 3 – Юньнань, Chimarrogale sp. 4 – Юньнань. 

Кроме того, был подтвержден видовой статус C. platycephalus (Японские о-

ва), C. phaeura (о-в Борнео) и C. styani (экземпляры из Юньнани – см. Yuan 

et al., 2013). Базальное положение занимает C. phaeura (уровень отличий от 

остальных линий 15-16%), различия между остальными кладами 

варьируют от 9 до 14%, уровень различий в группе C. leander – С. sp.1– 

С. sp.2 составляет 5.7-9.0%. 

Для уточнения таксономического статуса вьетнамских 

представителей рода Chimarrogale был проведен морфологический и 

генетический анализ, основанный на собственных сборах, музейных 

экземплярах и опубликованных данных (см. рис. 4.33 и Приложение, 

табл.8). В том числе, были изучены типовые экземпляры всех описанных 

таксонов Chimarrogale (кроме C. platycephalus, т.к. типовых экземпляров 

этой формы не существует).  

Анализ молекулярных данных. Были проанализированы 

последовательности митохондриального гена цитохрома b (cyt b) и 

четырех ядерных генов (ApoB, RAG2, IRBP, BRCA1) (Абрамов и др., 2015; 

Abramov et al., 2017b).  

В анализе cyt b конфигурации деревьев, полученных разными 

методами (Байесов анализ, метод максимального правдоподобия, ML), 

были сходны (рис. 4.34). Все экземпляры Chimarrogale подразделяются  на  
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Рис.4.33. Распространение митохондриальных клад Chimarrogale spp. в Юго-Восточной 

Азии Исследованные материалы (квадраты – собственные материалы; кружки – 

материалы из Генбанка (Yuan et al., 2013): 1 – Вьетнам, пров. Дьенбьен; 2 – Вьетнам, 

пров. Шонла; 3 – Вьетнам, пров. Футо; 4 – Вьетнам, пров. Контум; 5 – Вьетнам, 

пров. Даклак; 6 – Вьетнам, пров. Ламдонг. Звездочки – terra typica Chimarrogale spp. 

 

две далеко отстоящие клады (генетическая дистанция ~15%), одна из 

которых образована борнейской землеройкой C. phaeura, а другая 

включает все остальные исследованные образцы. В составе второй группы 

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 не вызывают сомнения, однако 

взаимоотношения и таксономическая принадлежность остальных ветвей не 

столь очевидны. Эти семь кластеров (А 1-3 и С 1-4) представляют собой 

монофилетические группировки с высокой поддержкой (рис. 4.34). Четыре 

клады (А1, А3, C2, C4) соответствуют новым видам Chimarrogale sp. 1 –  
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Рис. 4.34. Филогенетическое дерево Chimarrogale spp. по данным анализа полной 

последовательности cyt b (Байесов анализ). Числа вблизи узлов – показатели 

Байесовских вероятностей и бутстрэп-поддержек в анализе ML, соответственно.  

 

sp.4, обозначенным ранее (Yuan et al., 2013). Пятая клада, 

южновьетнамская, выявлена нами впервые: это образцы из южного 

Вьетнама (провинции Даклак, Ламдонг и Контум), включая район, близкий 

к типовой территории формы C. varennei. Шестая клада включает 

несколько генбанковских образцов из Юньнани и центрального Вьетнама 

(пров. Хатинь), ранее обозначенных (Yuan et al., 2013) как C. varennei (или 

клада С 3) и наш оригинальный материал из северного Вьетнама 
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(пров. Шонла, Футо и Дьенбьен). Седьмая клада С 1 включает два 

сиквенса из Генбанка, принадлежащих землеройкам из центрального 

Непала (район Катманду), и, вероятно, представляет собой собственно 

C. himalayica s. str. Клады С 1, С 2, С 3 и С4 образуют высоко-

поддерживаемую группу, генетические дистанции внутри которой 

составляют 4-6%. Можно предположить, что эта группа представляет 

собой высоко полиморфный с генетической точки зрения вид 

C. himalayica. Клады А 1 (Тайвань), А 2 (пров. Фуцзян) и А 3 

(пров. Шэньси и Хубей) тоже образуют отдельную группу, дистанции 

внутри группы составляют 5.7-8.3%. Юан с соавторами (Yuan et al., 2013) 

разделяют эту группу на 3 отдельных вида (C. leander, C. sp. 1 и C. sp. 2). 

Южновьетнамская клада, которую можно интерпретировать как 

C. varennei, содержит две географически разобщенные гаплогруппы 

(дистанция между ними 4%) – контумскую (пров. Контум) и далатскую 

(пров. Ламдонг и Даклак). Дистанция по cyt b между C. varennei и C. 

leander s. lato составляет 9-11%, между C. varennei и C. styani – 12%, между 

C. varennei и C. himalayica s. lato ~14%.  

Результаты анализа комбинированной последовательности 4 

ядерных генов (ApoB, RAG2, IRBP, BRCA1) нельзя сопоставить с 

митохондриальными данными из-за отсутствия ядерных 

последовательностей для большинства выявленных в митохондриальном 

анализе клад. На филогенетическом дереве (рис. 4.35) все исследованные 

образцы образуют 4 независимые монофилетические группировки – 

C. platycephalus из Японии, C. leander s. lato из Тайваня (клада А 1 по Yuan 

et al., 2013), C. himalayica s. lato (клада С3, включающая землероек из 

северного и центрального Вьетнама и, частично, Юньнани) и C. varennei с 

Далатского и Контумского плато. 
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Рис. 4.35. Филогенетическое дерево Nectogalini по результатам анализа 

комбинированной последовательности 4 ядерных генов (ApoB, RAG2, IRBP, BRCA1, 

Байесов анализ). Числа вблизи узлов – показатели Байесовских вероятностей и 

бутстрэп-поддержек в ML анализе. 

 

Анализ морфологических признаков. Краниометрические 

признаки 8 видов рода Chimarrogale были проанализированы с помощью 

методов многомерного анализа. В исследование были включены как 

экземпляры, использованные для генетического анализа, так и 

дополнительные музейные образцы (Приложение, табл.8–9).  

Результаты анализа главных компонент 18 краниометрических 

признаков приведены на рис.4.36. Первая компонента РС 1 отражает 

общие размеры черепа, вторая компонента РС 2 связана с межглазничной 

шириной и шириной рострума (Приложение, табл. 9).  Анализ  не  выявил  
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Рис. 4.36. Распределение исследованных экземпляров Chimarrogale spp. в пространстве 

двух первых главных компонент. Обозначения: h – himalayica, ha – hantu, le – leander, 

ph – phaeura, pl – platycephalus, st – styani, su – sumatrana, v – varennei. Звездочками 

обозначены голотипы. 

 

пространственной структуры исследованных экземпляров. C. styani и 

C. leander характеризуются наименьшими размерами черепа, C. sumatrana 

– наиболее крупная из исследованных землероек. Японские землеройки C. 

platycephalus отличаются большими значениями PC 2. 

На рис. 4.37 показано распределение исследованных экземпляров 

Chimarrogale spp. в пространстве двух первых канонических осей 

дискриминантного анализа (Приложение, табл. 9). Экземпляры были 

разделены на 8 выборок в соответствии с географическим положением, 

данными молекулярного анализа и экстерьерными признаками (для 

C. styani). Все островные таксоны (C. platycephalus, C. sumatrana и 

C. phaeura) и наиболее своеобразные континентальные формы (C. hantu и 

C. styani) занимают обособленное положение в пространстве двух первых 

канонических осей. Землеройки Борнео, Суматры и п–ова Малакка 
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существенно дистанцированы от популяций из Японии и континентальной 

Азии, что хорошо согласуется с данными генетического анализа. 

Дифференциация между двумя группами выборок происходит по первой 

канонической оси (общие размеры черепа). Внутри второй группы две 

формы, C. platycephalus и C. styani, занимают обособленное положение 

относительно оси CAN 2, что согласуется с результатами анализа главных 

компонент. Морфологические различия между выборками, отнесенными 

по результатам анализа мтДНК к C. varennei и C. himalayica s. lato не столь 

велики, но в пространстве двух первых канонических осей эти выборки 

образуют малоперекрывающиеся облака. К группе C. varennei + 

C. himalayica тяготеет и единственный исследованный экземпляр 

C. leander (голотип BMNH 2.6.10.3, пров. Фуцзян). 
 

 
Рис. 4.37. Распределение исследованных экземпляров Chimarrogale spp. 

в пространстве двух первых канонических осей. Звездочками обозначены голотипы∗. 

                                                            

∗ Голотип C. himalayica BMNH 42.2.18.1 (часть рострума с резцами) не включен в 
анализ. 
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C. varennei и C. himalayica s. lato характеризуются сходными 

размерами и пропорциями черепа. Однако, устойчивые различия между 

северной и южной формами наблюдаются по строению верхних премоляра 

Р 4 и моляра М 1. У C. himalayica s. lato задний край у P4 и М 1 заметно 

вогнут, тогда как у C. varennei протокон и гипокон менее развиты и задний 

край у P4 и М 1 вогнут слабо (рис. 4.38). У C. himalayica s. lato небный шов 

почти прямой и напоминает по форме букву “n”, у C. varennei небный шов 

имеет вид направленного вперед угла. Линия шва у C. himalayica s. lato 

кпереди доходит до линии вторых моляров М 2-М2, у C. varennei 

направленный вперед угол небного шва заходит за линию вторых моляров 

(рис. 4.38). Эти морфотипические признаки достаточно устойчивы и 

обнаружены у всех исследованных экземпляров из южного Вьетнама, 

включая голотип C. varennei (BMNH 26.10.4.4.4). 

 

 

 

Рис. 4.38. Черепа Chimarrogale (вид снизу): A – C. varennei, ЗИН 103038, Вьетнам, 

Контум; B – C. himalayica, ЗИН 101653, Вьетнам, Шонла. Масштаб = 10 мм. 
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Заметки по систематике рода Chimarrogale. Предыдущие 

исследователи (Hoffmann, 1987; Hoffmann, Lunde, 2008; Yuan et al., 2013) 

относили Chimarrogale из Вьетнама и южного Китая к форме varennei. 

Наши данные показывают, что это мнение было ошибочным. Землеройки 

из южного Вьетнама (пров. Контум, Даклак и Ламдонг) сходны с 

южнокитайскими и северовьетнамскими популяциями, но принадлежат к 

отдельной филогенетической линии. Среди исследованных нами землероек 

есть экземпляры из двух локалитетов в уезде Сатай (Sa Thay) в 

пров. Контум, расположенных в 20-28 км южнее Дакто – типового 

локалитета C. varennei (см. Thomas, 1927). Мы рассматриваем землероек из 

южного Вьетнама (южновьетнамская клада, рис. 4.34) как C. varennei, 

тогда как землеройки из северного (пров. Дьенбьен, Футо, Шонла) и 

центрального (пров. Хатинь) Вьетнама принадлежат к другой 

филогенетической линии – C. himalayica (клада С 3, рис. 4.34). 

На филогенетическом дереве (рис. 4.34) C. varennei объединяется не 

с кладами С 1-С 4, включающими остальных землероек из Вьетнама и 

южного Китая, а с кладами А (Япония) и В (восточный Китай и Тайвань), 

что, вероятно, отражает историю расселения Chimarrogale в Восточной и 

Юго-Восточной Азии (Abramov et al., 2017b). 

На основании генетических данных экземпляры из Непала (клада 

С 1) были отнесены к С. himalayica (Yuan et al., 2013). Вид был описан из 

северо-западной Индии (“Chamba, NE Punjab, India”, см. уточнение у 

Ellerman, Morrison-Scott, 1951). Генетические данные для Chimarrogale из 

западных Гималаев отсутствуют. Экземпляры Chimarrogale из восточных 

Гималаев (северо-восточная Индия, Непал, Мьянма, Юньнань и северный 

Вьетнам) представляют краниологически однородную группу (см. 

рис. 4.36-4.37), строение Р4 и М1 у них и голотипа С. himalayica сходны. 

Генетические дистанции между отдельными кладами С невелики (4-6% по 

cyt b), клады C2 и C4 и клады C2 и C3 встречаются симпатрично в 

Юньнани (локалитеты Dali и Dazhaizi, соответственно, см. рис. 4.33). 
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Исходя из морфологических и генетических данных мы предполагаем, что 

филогенетическую линию  С следует рассматривать как единый 

полиморфный вид C. himalayica, распространенный в северной Индии, 

Непале, южном Китае (Юньнань), северном Лаосе и северном и 

центральном Вьетнаме. Формы, обозначенные как Chimarrogale sp. 3 и 

Chimarrogale sp. 4 (см. Yuan et al., 2013), тоже относятся к C. himalayica. 

Я не имел возможности изучить материалы из центрального и 

восточного Китая и Тайваня, но морфологическое сходство между 

землеройками этих районов уже отмечалось в предыдущих исследованиях 

(Jones, Mumford, 1971; Motokawa et al., 2006). Генетические дистанции 

между митохондриальными кладами A1 (Тайвань), A2 (пров. Фуцзян) и А3 

(пров. Шэньси и Хубей) не очень велики (см. выше), клада А 2 включает 

образцы из типового локалитета C. leander в пров. Фуцзян (см. Thomas, 

1902). Мы считаем, что филогенетическую линию А следует 

рассматривать как единый вид C. leander. Соответственно, формы, 

обозначенные как Chimarrogale sp. 1 и Chimarrogale sp. 2 (см. Yuan et al., 

2013) тоже следует относить к этому виду. Распространение отдельных 

генетических линий C. leander s. lato и уровень различий между ними 

сходны с картиной, наблюдаемой у популяций Crocidura tanakae из юго-

восточного Китая, Вьетнама и Тайваня (см. раздел 4.3.1). 

Генетические различия клады D и остальных Chimarrogale из 

Восточной Азии значительны и, несомненно, соответствуют видовому 

уровню этой клады. В предыдущем исследовании (Yuan et al., 2013) 

клада  D была отнесена к C. styani, и мы следуем этому определению. 

C. styani был описан по экземпляру из Сычуани (de Winton, 1899), но в 

коллекции BMNH имеется экземпляр (BMNH 15.2.1.2) этого вида из 

западной Юньнани, что свидетельствует о широком распространении 

C. styani в горах юго-западного Китая. Я не имел возможности исследовать 

экземпляры из Юньнани (KMZ 022023, KIZ 028567, KIZ 028568), 

включенные в анализ митохондриальной ДНК (Yuan et al., 2013), но 



 144

полагаю, что авторы вряд ли ошиблись с идентификацией этого вида. 

Кроме заметно меньших, чем у других Chimarrogale, размеров, C. styani 

резко отличается светлой окраской брюха (у остальных видов граница 

между окраской верха и низа тела почти не выражена). 

Землеройки Зондских о-вов (phaeura, sumatrana) и юга Малайского 

п-ова (hantu) образуют морфологически обособленную группу (рис. 4.37). 

Морфологическое единообразие этой группы отмечалось и Хоффманом 

(Hoffmann, 1987), который объединял все три формы в один вид C. phaeura 

(с подвидами phaeura, sumatrana и hantu). Борнейская землеройка 

C. phaeura, единственная из этой группы включенная в генетический 

анализ, представляют отдельную, наиболее базальную линию среди 

исследованных Chimarrogale (см. также Motokawa et al., 2006; Yuan et al., 

2013). По нашему мнению, вся эта группа может рассматриваться как 

самостоятельный род Crossogale Thomas, 1921. Томас (Thomas, 1921b) 

относил к роду Crossogale островные виды phaeura и sumatrana на 

основании сходства в строении передних верхних резцов – у зондских 

видов имеется заметная выемка между дистальными концами, у остальных 

землероек такой выемки нет. Такая же выемка есть и у малайской водяной 

землеройки C. hantu, что свидетельствует в пользу ее отнесения к 

Crossogale. 

Итак, система группы Chimarrogale s. lato имеет следующий вид: 

Род Chimarrogale Anderson, 1877 (типовой вид – Crossopus 

himalayicus Gray, 1842): 

C. himalayica (Gray, 1842) – северная Индия, Непал, северный Лаос, 

южный Китай (Юньнань), северный и центральный Вьетнам (к югу, по 

крайней мере, до пров. Хатинь). Возможно, северная Мьянма. 

C. leander Thomas, 1902 – центральный и восточный Китай (Шэньси, 

Хубей, Фуцзян) и Тайвань. 

C. platycephalus (Temminck, 1842) – Японские о-ва (Хонсю, Кюсю). 
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C. styani de Winton, 1899 – северная Мьянма, юго-западный Китай 

(Юньнань, Сычуань). 

C. varennei Thomas, 1927 – южный и центральный Вьетнам (Ламдонг, 

Даклак, Контум). Возможно, южный Лаос. 

  

Род Crossogale Thomas, 1921 (типовой вид – Chimarrogale phaeura 

Thomas, 1898): 

C. hantu (Harrison, 1958) – южная часть Малайского п-ова. 

C. phaeura (Thomas, 1898) – о-в Борнео. 

C. sumatrana Thomas, 1921 – о-в Суматра. 

4.4. Криптическое разнообразие насекомоядных Вьетнама 

Результаты таксономического анализа вьетнамских Lipotyphla 

свидетельствуют о значительном криптическом разнообразии отдельных 

групп (Hylomys, Euroscaptor, Crocidura, Chimarrogale). 

Криптические виды (виды–двойники, сестринские виды), т.е., 

таксоны, слабо отличимые по морфологическим признакам, но 

репродуктивно изолированные и различающиеся какими–либо 

особенностями (генетическими, экологическими, поведенческими и пр.) 

являются предметом давнего интереса исследователей (Гептнер, 1947; 

Майр, 1968; Мейер и др., 1972; Степанян, 1983; Мейер, 1984; см. также 

обзор: Боркин и др., 2004). Репродуктивная изоляция популяций может 

быть использована как объективный критерий видовой самостоятельности 

применительно к большинству криптических видов птиц (см. Степанян, 

1983), тогда в других группах, в частности, среди млекопитающих, далеко 

не всегда представляется возможным оценить степень (наличие) 

репродуктивной изоляции таких форм. Обычно, к криптическим видам 

относят филогенетически удаленные и хорошо различимые по 

генетическим данным формы, которые не диагностируются по 

морфологическим признакам, принятым в традиционной систематике или 
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морфологические различия носят сугубо статистический характер (Боркин 

и др., 2004). Именно выраженная внутривидовая генетическая 

дифференциация может служить существенным свидетельством наличия 

криптических видов. Существование криптических видов хорошо 

согласуется с эволюционной (филогенетической) концепцией вида, в 

рамках которой вид рассматривается как наименьшая клада среди других 

ветвей в рамках отношений предок–потомок, выделение которой 

маркировано специфическими (морфологическими, молекулярными и 

т.д.), апоморфиями (Крюков, 2003; Боркин и др., 2004). 

Современные молекулярно-филогенетические исследования 

свидетельствуют о значительном распространении криптического 

разнообразия среди животных (Bickford et al., 2007). Исследование 

криптических видов имеет важное значение для адекватной оценки 

биологического (таксономического) разнообразия (см. Степанян, 1983; 

Боркин и др., 2004).  

Таксономическая интерпретация криптического разнообразия 

вызывает определенные разногласия среди исследователей. В рамках 

филогенетической концепции вида «для соблюдения принципа монофилии 

многие широко трактуемые политипические виды, выделявшиеся на 

основе биологической концепции, либо нужно делить на 

монофилетические «филогруппы» (видодробительство), либо одни виды 

включать в состав других (видообъединительство)» (Павлинов, 2012: 6). 

Оценка видовой обособленности только на основе молекулярных данных, 

широко применяемая в современной практической систематике, зачастую 

приводит к выделению значительного количества видов (см. Павлинов, 

2005). Например, в недавно опубликованной таксономической сводке по 

Artiodactyla (Groves, Grubb, 2011), предложенное число современных видов 

(в частности, родов Sus, Cervus, Ovis) значительно превышает таковое в 

традиционных классификациях. Для насекомоядных Юго–Восточной Азии 

примером такого подхода может служить работа Юана и соавторов (Yuan 
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et al., 2013), предложивших 10 новых видов Chimarrogale вместо 4 ранее 

признаваемых (см. раздел 4.3.5). 

Использование современных методов (цитогенетических, 

молекулярных и пр.) в изучении видовой изменчивости во многих случаях 

позволяет выявить весьма сложную картину дивергенции, для описания 

которой не всегда хватает таксономических категорий «вид» и «подвид» 

(см. Винарский, 2015). Для отражения процессов видо– и 

формообразования иногда используются вспомогательные 

таксономические категории, такие как «надвид» и «полувид» (алловид), 

что позволяет полнее охарактеризовать наблюдаемое разнообразие, в том 

числе, криптическое (см. Степанян 1970, 1983, 2003). 

Для многих групп тропических животных характерно многообразие 

криптических форм (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). Среди 

последних ярким примером криптического видообразования являются 

каскадно-водопадные лягушки рода Odorrana, представленные 

комплексами криптических видов, включающим как аллопатрические, так 

и симпатрические и парапатрические формы (Bain et al., 2003; Орлов, 

2007). Значительно менее изучено это явление у млекопитающих Юго–

Восточной Азии. 

Криптическое разнообразие отмечено нами для многих групп 

вьетнамских Lipotyphla: Hylomys peguensis – Hylomys sp. A, группа видов 

Euroscaptor longirostris s. lato, Crocidura phanluongi – Crocidura sp. AB2, 

Crocidura attenuata – Crocidura tanakae, Crocidura dracula – Crocidura 

fuliginosa, Crocidura sapaensis – Crocidura wuchihensis, Chimarrogale 

varennei – Chimarrogale himalayica (и весь комплекс Chimarrogale 

himalayica s. stricto); возможно группа Crocidura kegoensis – C.zaitsevi 
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также представляет собой комплекс криптических видов. Уровень 

генетической дифференциации, наблюдаемой у представителей Hylomys, 

Euroscaptor, Crocidura, Chimarrogale и некоторых других мелких 

млекопитающих Юго–Восточной Азии (например, Chiropodomys, см. 

Meschersky et al., 2016; Typhlomys, см. Cheng et al., 2017) свидетельствует, 

что темпы молекулярной эволюции в этих группах 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. Северная (Hylomys peguensis) и южная (Hylomys sp. A) гимнуры 

отмечены лишь для северного и южного/центрального Вьетнама, 

соответственно. Такая же картина наблюдается и для землероек 

комплексов Crocidura dracula – C. fuliginosa и Chimarrogale himalayica – 

C. varennei. Распространение в северном Вьетнаме двух близких видов 

кротов (Euroscaptor orlovi – E. kuznetsovi) и некоторых белозубок 

(Crocidura attenuata – C. tanakae, Crocidura sapaensis – C. wuchihensis), по-

видимому, связано с наличием географического барьера (р. Красная), 

который, препятствуя генному потоку между популяциями, мог 

обусловить формирование выраженной филогеографической структуры в 

этих группах. Уровень генетических отличий между морфологически 

почти неотличимыми видами белозубок из северного Вьетнама, 

C. sapaensis и C. wuchihensis, выше, чем между более различными 

морфологически C. sapaensis и южновьетнамской C. indochinensis, 

относящимися к одной генетической линии (см. рис. 4.16). На наш взгляд, 

это может свидетельствовать в пользу возможного влияния 

экогеографических условий на степень морфологической диверсификации 

близких видов. 
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Считается, что именно аллопатрическое видообразование является 

основным путем формирования криптических видов, а перекрывание 

ареалов происходит при последующем расселении (Степанян, 1983; 

Боркин и др., 2004; Баскевич и др., 2015). Генетические исследования 

криптических видов мелких млекопитающих (Hylomyscus, Sylvisorex) 

тропических лесов Восточной Африки выявили, что симпатрические пары 

видов характеризуются значительно более давним временем расхождения, 

чем аллопатрические виды (Demos et al., 2014). 

Можно предположить, что наличие значительного количества 

криптических видов позвоночных животных, в частности Lipotyphla, 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 

млекопитающих в тропических экосистемах и, соответственно, 

ограниченными межвидовыми контактами и конкуренцией.  
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Глава 5. Зоогеография насекомоядных млекопитающих Вьетнама и 

история формирования их фауны 

Вьетнам относится к Индокитайской подобласти Индо-Малайской 

(Ориентальной) зоогеографической области (Тахтаджян, 1978; 

Крыжановский, 2002; Wikramanayake et al., 2002; Holt et al., 2013). 

Существуют разные взгляды относительно северной границы 

Ориентальной области, чаще всего ее проводят по южным склонам 

Гималаев и бассейну Янцзы. Индокитайская (или, Китайско-Бирманская) 

подобласть включает также территорию Мьянмы, Лаоса, Таиланда, 

Камбоджи и южных провинций Китая. Специальных исследований, 

посвященных биогеографическому районированию Вьетнама, немного. 

5.1. Современные представления о зоогеографии Вьетнама 

Согласно современным представлениям (Тахтаджян, 1978; 

Averyanov et al., 2003), на территории Вьетнама выделяют 6 

флористических провинций – Сикано-Юньнанскую (горные районы 

северо-западного Вьетнама), Южно-Китайскую (северо-восточный 

Вьетнам), Северо-Индокитайскую (южная часть северо-западного 

Вьетнама и северная часть центрального Вьетнама, включая 

пров. Куангбинь), Центрально-Аннамскую (центральная часть хребта 

Чонгшон, включая Контумское плато и нагорье Плейку), Южно-

Аннамскую (Далатское плато и прилегающие холмогорья) и Южно-

Индокитайскую (низинные районы южного Вьетнама, расположенные к 

югу от Далатского плато). 

Основой для зоогеографических исследований региона служит 

сравнительный анализ фаун природных районов, выделенных по физико-

географическим и/или геоботаническим особенностям. В результате этого, 

выявленные зоогеографические районы в основном совпадают с 

флористическими и зонально-ландшафтными выделами. Довольно 

дробное деление территории Вьетнама на области, подобласти, 
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надпровинции и провинции (рис. 5.1-3) по данным анализа ареалов 91 вида 

ящериц (Бобров, 1993) основано на физико-географическом 

районировании страны, предложенном Ву Ты Лапом (1980). На основании 

анализа широтно-зонального и ландшафтного распределения фауны 

булавоусых чешуекрылых Монастырский (2007, 2010) выделяет для 

территории Вьетнама семь первичных провинций, которые полностью 

совпадают с ботанико-географическим районированием Вьетнама 

(Averianov et al., 2003), за исключением дополнительной, Западно-

Тонкинской провинции (территории, лежащие к западу и юго-западу от 

русла Красной реки до южных границ пров. Тханьхоа). Сходные 

результаты (шесть зоогеографических районов) получаются у Ву Куанг 

Маня (Vu Quang Manh, 2013) при изучении фауны и распространения 

орибатидных клещей Вьетнама. Бэйн и Харлей (Bain, Hurley, 2011) по 

результатам анализа распространения более 600 видов рептилий и 

амфибий выделяют на территории Индокитая 19 районов, которые 

объединены в 3 группы – горные, равнинные и приморские (включая 

прибрежные острова). 

На основании анализа ареалов грызунов и зайцеобразных Дао Ван 

Тьен (1978) выделяет во Вьетнаме две основных зоогеографических 

провинции (рис. 5.1-1), границей которых является хребет Батьма (~16º 

сев. широты). Северная провинция включает три района – Северо-

Восточный (к востоку от р. Черная до р. Ка на юге), Северо-Западный (к 

западу от р. Черная) и Северо-Аннамский (от правого берега р. Ка до 

Батьмы). Южная провинция включает два района – Южно-Аннамский (от 

Батьмы на юг до 11º сев. широты, на запад – до плато Тайнгуен) и Южный 

(район Тайнгуен, включающий Контумское и Далатское плато). Различия в 

фаунах провинций увеличиваются по направлению к северу и к югу. 

Позже Као Ван Шунг (Cao Van Sung, 1989; Као Ван Шунг, 1990) провел 

зоогеографический анализ, используя дополнительные материалы по 

распространению  вьетнамских грызунов.  Согласно его данным,  границы  
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Рис. 5.1. Зоогеографическое районирование Вьетнама. 

1 – схема Дао Ван Тьена (1978). Северная провинция: NW – Северо-Западный район, 

NE – Северо-Восточный район, NA – Северо-Аннамский район. Южная провинция: SA 

– Южно-Аннамский район, SS – Южный район.  

2 – схема Као Ван Шунга (Cao Van Sung, 1989). Северная провинция: NW – Северо-

Западный район, NE – Северо-Восточный район, NTs – район Северный Чонгшон. 

Южная провинция: STs – район Южный Чонгшон; NB – район Намбо.  

3 – схема Боброва (1993). Тонкинская подобласть (А): А1 – Северо-Западная 

надпровинция (А1А – Тэйбакская провинция, А1Б – Хоангльеншонская провинция), А2 – 

Вьетбакская надпровинция, А3 – Центрально-Тонкинская надпровинция, А4 – 

надпровинция Бакбо, А5 – Катбинская надпровинция. Северо-Аннамская подобласть 

(Б): Б1 – Нгетиньская надпровинция, Б2 – Биньчитхьенская надпровинция, Б3 – Тямская 

надпровинция. Кохинхинская подобласть (В): В1 – Тайнгуенская надпровинция (В1А – 

Контумская провинция, В1Б – Даклакская провинция, В1В – провинция Южное Чунгбо), 

В2 – надпровинция Восточное Намбо, В3 – надпровинция Западное Намбо, В4 – Кондао-

Фукуокская надпровинция. 
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южных районов расположены несколько иначе (рис. 5.1-2), но граница 

между северной и южной фаунами также проводится по 16º сев. широты.  

Сходные результаты были получены Фуденом (Fooden, 1996). 

Анализируя индокитайские ареалы разных видов и подвидов обезьян, он 

установил, что граница между распространением южных и северных форм 

проходит в центральном Вьетнаме, в районе 14º-17º сев. широты. 

Исследователи неоднократно отмечали, что территория Вьетнама 

расположена на стыке двух природных зон – северной субтропической, 

включающей элементы палеарктической биоты и южной, с элементами 

тропических, малайских экосистем (Тахтаджян, 1978; Ву Ты Лап, 1980; 

Криволуцкий и др., 1995).  

Граница между этим зонами проходит, по мнению одних авторов, в 

центральном Вьетнаме (Дао Ван Тьен, 1978; Cao Van Sung, 1989; Fooden, 

1996; Кузнецов, 2006), согласно другой схеме – смещена севернее (по 

р. Ма в пров. Тханьхоа – см. Бобров, 1993); или же – к северной зоне 

относят лишь высокогорные районы северо-западного и северного 

Вьетнама (Averyanov et al., 2003; Криволуцкий и др., 1995; Монастырский, 

2007, 2010). 

 

5.2. Насекомоядные млекопитающие и зоогеографическое 

районирование Вьетнама  

Мы провели сравнительный анализ видового состава насекомоядных 

млекопитающих в 15 локалитетах северного, центрального и южного 

Вьетнама. Северо-вьетнамские локалитеты образуют единый кластер, 

выборки из центральных и южных районов объединяются в другую группу 

(рис. 5.2). Коэффициент сходства фаунистического состава между южным 

и северным районами невелик и составляет всего Ksc=0.16.  

Границу между северной и южной териофаунами, несомненно, 

следует проводить севернее, чем предлагалось ранее (Дао Ван Тьен, 1978; 

Cao Van Sung, 1989; Fooden, 1996).  К  сожалению,  коллекционные 
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Рис. 5.2. Анализ сходства видового состава фаун насекомоядных млекопитающих  

из 15 локалитетов на основе использования коэффициентов Сёренсена-Чекановского. 

 

материалы из района предполагаемого контакта северной и южной фаун 

(провинции Нгеань и Тханьхоа) пока очень малочисленны. Условной 

границей южного и северного районов, вероятно, можно считать р. Ка. 

Например, южная граница ареала крота E. subanura, эндемика северного 

Вьетнама, проходит по левому берегу р. Ка – самая южная находка этого 

крота известна из нац. парка Пухуонг, пров. Нгеань (Kawada et al., 2012). 

Наиболее южная находка восточно-гималайского вида Crocidura dracula – 

уезд Хойсуан в пров. Тханьхоа (Osgood, 1932). Широко распространенная 

в центральном Вьетнаме белозубка Зайцева Crocidura zaitsevi не отмечена 

севернее пров. Хатинь. 

Анализ распространения Lipotyphla и других мелких 

млекопитающих позволяет выделить несколько отдельных районов в 

пределах северной и южной областей (рис. 5.3). Расположение этих 

выделов отличается от предложенных ранее на основании анализа 

распространения вьетнамских млекопитающих (Дао Ван Тьен, 1978; Cao 

Van Sung, 1989). 
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Рис. 5.3. Районы Вьетнама со сходными фаунистическими элементами (данные по 

Lipotyphla и др. мелким млекопитающим), NW – Северо-Западный район, NE – Северо-

Восточный район, KP – Контумское плато, DP – Далатское плато, SV – Южно-

Вьетнамский район. Двойная линия показывает границу между фаунами северного и 

южного Вьетнама. 

 

Фауна млекопитающих северного Вьетнама, особенно его горных 

районов (Зензинь, Хоанглиен, Тайконлинь) в значительной степени сходна 

с фауной Юньнани, Гуанси и Гуйчжоу. Здесь присутствуют виды, 

характерные для южного и центрального Китая (Micromys erythrotis, 

Typhlomys chapensis, Eothenomys melanogaster, Dremomys pernyi, Cannomys 

badius) и даже палеарктические виды, такие как Nyctereutes procyonoides, 

Mustela nivalis, Vulpes vulpes. Многие роды Lipotyphla (Neotetracus, Mogera, 

Scaptonyx, Anourosorex, Blarinella, Episoriculus, Chodsigoa), широко 
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распространенные в Китае, найдены во Вьетнаме только в северных 

районах. Северный Вьетнам определенно 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 (Crocidura attenuata, C. wuchihensis, C. sapaensis), близких видов 

кротов (Euroscaptor 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 

Хоанглиен, для которых характерно наличие туманных горно-тропических 

и субтропических лесов с участием палеарктических элементов флоры (см. 

Криволуцкий и др., 1995). Фауна региона демонстрирует заметное 

сходство с районами восточных Гималаев и южного Китая (Юньнань), где 

расположены значительные части ареалов многих видов Lipotyphla, 

отмеченных в северо-западном Вьетнаме (Hylomys peguensis, Neotetracus 

sinensis, Euroscaptor orlovi, Crocidura dracula, Chimarrogale himalayica, 

Anourosorex squamipes, Blarinella quadraticauda, Episoriculus umbrinus, 

E. baileyi, E. macrurus). Эндемик северо-западного Вьетнама, Crocidura 

sapaensis, вероятно, может быть найден и в китайской части хребта 

Хоанглиен. 

Северо-восточный Вьетнам включает районы, расположенные к 

востоку и северу от р. Красная. Северная часть представлена 

высокогорьями (Тайконлинь, Питака, Пиа Оак), но большая часть региона 

покрыта среднегорьями и отдельными массивами карстового 

происхождения (карст Вьетбак). Ряд видов Lipotyphla этого района 

(Crocidura attenuata, Crocidura wuchihensis, Chodsigoa caovansunga) 

отмечен также и для юго-восточного Китая, другие (Euroscaptor kuznetsovi, 
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Crocidura guy) являются эндемиками северо-восточного Вьетнама. 

Возможно, степень эндемизма Lipotyphla этого района даже выше. 

Например, находка Scaptonyx fusicaudus из Хазанга расположена на 

значительном удалении от известной части ареала в Юньнани, и, 

возможно, вьетнамский длиннохвостый крот представляет собой 

отдельный таксон. Эндемичный род тонкинских крыс Tonkinomys известен 

только из северо-восточного Вьетнама (Musser et al., 2006). Фауна 

млекопитающих островов Тонкинского залива (о-в Катба, в частности) в 

значительной степени сходна с прилегающими северо-восточными 

районами континентального Вьетнама. 

Распространение ряда видов насекомоядных млекопитающих на 

территории Вьетнама ограничено рамками данных зоогеографических 

районов, тогда как другие виды отмечены на территории обоих районов – 

Chodsigoa parca, Crocidura dracula, Blarinella quadraticauda, Mogera 

latouchei, Euroscaptor subanura. 

Низкогорные и равнинные районы, расположенные к югу от рек 

Красная и Черная (вплоть до р. Ка) нельзя определенно отнести к северо-

западному или северо-восточному районам. Возможно, фауну этих 

территорий следует рассматривать как интразональные сообщества. 

В пределах южного зоогеографического региона возможно выделить 

два больших района, обладающих определенным фаунистическим 

сходством, которые условно могут быть названы Аннамским (локалитеты 

8-13 на рис. 5.2) и Южно-вьетнамским (локалитеты 14-15 на рис. 5.2). 

Аннамский район включает центральную и южную часть хребта Чонгшон 

и его предгорья, Южно-вьетнамский – 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 плато включает высокогорья центральной части хребта 

Чонгшон (горный массив Нгоклинь) и среднегорья провинций Куангнам, 
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Куангнгай, Контум и Зялай). Уникальным видом для этого района является 

белозубка Соколова Crocidura sokolovi.  

Далатское плато включает южную оконечность хребта Чонгшон – 

высокогорья Бидупа, Лангбиана, Чуянгсина и прилегающие среднегорные 

районы (плато Зилинь, Баолок, массив Хонба). С севера Далатское плато 

отделено от высокогорий центральной части хребта низкогорным плато 

Даклак и долинами рек Срепок и Даранг. Уникальным видом 

насекомоядных Далатского плато является Crocidura indochinensis. 

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, однако, отдельными генетическими 

линиями. Степенью эндемизма этого района заметно выше, чем 

Контумского плато. Только на Далатском плато встречаются 

узкоареальные эндемики Leopoldamys milleti и 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, вероятно, представляющая отдельный вид 

(Meschersky et al., 2016).  

Южно–вьетнамский район 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 бедна и 

представлена всего несколькими видами – Hylomys sp.А, Crocidura 

phanluongi, Suncus etruscus. Отсутствуют (не найдены) широко 

распространенные в южном Вьетнаме виды Crocidura zaitsevi, Euroscaptor 

parvidens, Chimarrogale varennei (Abramov et al., 2011). Подтверждением 

своеобразия этого района может служить наличие здесь эндемичного вида 
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Hapalomys suntsovi (Abramov et al., 2017a) и отдельной генетической линии 

Chiropodomys gliroides (Meschersky et al., 2016).  

Фауна насекомоядных северной части Аннамского района (к северу 

от Контумского плато) не имеет уникальных фаунистических элементов, 

что не позволяет рассматривать этот район как отдельный 

зоогеографический выдел. Тем не менее, в пользу своеобразия этой части 

Центрального Вьетнама, имеющего несомненное сходство с фауной 

центрально-лаосского карста (пров. Кхаммуан), могут свидетельствовать 

некоторые недавние фаунистические находки грызунов. В пров. Куангбинь 

в центральном Вьетнаме найдены крысы Laonastes aenigmamus и 

Saxatilomys paulinae, описанные из центрального Лаоса несколько лет 

назад (Dang Xuan Nguyen et al., 2012a, 2014; Nghia Xuan Nguyen et al., 

2015). Я полагаю, что и большеухая гимнура Otohylomys megalotis, 

известная пока лишь из типового локалитета в пров. Кхаммуан, обитает в 

карстовых низкогорьях пров. Куангбинь. 

Имеющие сведения о распространении мелких млекопитающих, 

включая насекомоядных, не позволяют провести зоогеографическое 

районирование всей территории Вьетнама, как это было сделано, 

например, на основании данных о распространении герпетофауны 

Индокитая (Bain, Hurley, 2011). Однако, можно с уверенностью говорить о 

выделении во Вьетнаме двух зоогеографических районов – северного и 

южного (с условной границей по р. Ка). Северный район подразделяется 

на северо–западный и северо–восточной (с границей по р. Красная). На 

территории южного района четко выделяются два «острова» – Контумское 

и Далатское плато, и менее хорошо очерченный Южно–вьетнамский 

район, расположенный к югу от Далатского плато (рис. 5.3). 

Из 318 видов наземных млекопитающих, известных в настоящее 

время для Вьетнама (Приложение, табл. 10), 28 таксонов являются 

эндемиками этой страны, что составляет 8.8% от общего числа видов 

(табл. 5.1). Среди эндемичных для Вьетнама млекопитающих 
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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 характерен для островных фаун 

региона. Например, на Тайване доля эндемиков среди насекомоядных 

млекопитающих составляет 60% (Lin, Motokawa, 2010). Все виды 

Crocidura, обитающие на Больших Зондских островах – локальные 

эндемики (Ruedi, 1995; Demos et al., 2016); 9 из 10 видов Crocidura, 

указанных для Филиппин – эндемики архипелага (Esselstyn et al., 2011). 

Для фауны Камбоджи эндемичные виды Lipotyphla вообще не отмечены, в 

Лаосе известен лишь один эндемичный вид, большеухая гимнура 

Otohylomys megalotis (из 9 указанных для страны видов, см. Duckworth et 

al., 1999). В соседних с Вьетнамом провинциях 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 (Hoffmann, Lunde, 2008).  

Доля эндемичных видов насекомоядных в северных районах 

Вьетнама невысока. Фаунистически данный регион представляет часть 

восточно–гималайской области и сходен с южным Китаем. Региональные 

эндемики – Crocidura sapaensis (Хоанглиен, северо-западный Вьетнам), 

Crocidura guy и Euroscaptor kuznetsovi (северо-восточный Вьетнам), 

Euroscaptor subanura (северный Вьетнам) 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 
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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. AB2, C. phuquocensis) 

или встречаются в предгорьях (200-400 м, Euroscaptor subanura, 

C. kegoensis, C. zaitsevi). 

 

Табл.5.1. Распределение эндемичных видов млекопитающих Вьетнама по 
таксономическим группам и зоогеографическим выделам (см. рис. 5.3). 

 
Отряд / 
подотряд 

всего энд. СЗ 
Вьетнам 

СВ 
Вьетнам 

Контум Далат Южн. 
Вьетнам 

Proboscidea 1 0      
Scandentia 2 0      
Dermoptera 1 0      
Primates 22 0      
Rodentia 72 4  1  2 1 
Lagomorpha 3 0      
Lipotyphla, 
Erinaceomorpha 

3 1   1 1 1 

Lipotyphla, 
Talpomorpha 

6 3 1 2 1 1  

Lipotyphla, 
Soricomorpha 

26 11 1 1 3 3 2 

Chiroptera 124 7 1 3 3 2  
Pholidota 2 0      
Carnivora 39 2  2 1   
Perissodactyla 1 0      
Artiodactyla 16 0      
Всего 318 28 3 9 9 9 4 

 

Хельд (Heald, 1951) предложил термин «sky islands» (небесные 

острова) для обозначения обособленных горных массивов, отделенных от 

сходных по высотным и ландшафтным характеристикам районов 

безлесными низкогорьями и долинами с существенно отличающимся 

климатом (см. Warshall, 1995; McCormack et al., 2009; He, Jiang, 2014). 

Контумское и Далатское плато представляют собой такого рода «острова» 

c высокой степенью эндемизма позвоночных животных. Кроме 
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млекопитающих здесь найдены эндемичные виды птиц (Eames, 1995; 

Tordoff, 2002), рептилий (Nazarov et al., 2008; Ngo, Bauer, 2008; Ngo et al., 

2009; Orlov, 2009) и амфибий (Orlov, 2005; Orlov et al., 2010; Rowley et al., 

2010, 2014; Stuart et al., 2011). «Реликтово-островной» характер 

распространения известен, например, для многих вьетнамских видов 

амфибий (Орлов, Ананьева, 2007) и чешуекрылых (Монастырский, 2007, 

2010), имеющих дизъюнктивные ареалы в восточном Индокитае. Высокая 

степень эндемизма фаун данных районов свидетельствует о том, что они 

представляют собой давние рефугиумы, где сохранялись элементы 

древней лесной фауны.  

 

5.3. Экологическое разнообразие насекомоядных млекопитающих 

Вьетнама 

 

5.3.1. Структура сообществ насекомоядных Вьетнама. 

Фаунистическая структура сообществ насекомоядных млекопитающих 

была изучена на трех модельных участках – горный массив Хоанглиен, 

горный массив Нгоклинь и Далатское плато, представляющих разные 

зоогеографические районы Вьетнама (см. рис. 5.3). 

 
Таблица 5.2. Видовой состав Lipotyphla модельных участков. 

Вид Хоанглиен Нгоклинь Бидуп 
Neotetracus sinensis +   

Euroscaptor orlovi +   

Euroscaptor parvidens  + + 

Crocidura sapaensis +   

Crocidura indochinensis   + 

Crocidura tanakae  + + 

Crocidura zaitsevi  + + 

Crocidura sokolovi  +  

Episoriculus umbrinus +   

Chodsigoa parca +   

Blarinella quadraticauda +   

Anourosorex squamipes +   
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Северный Вьетнам, участок «Хоанглиен». Район работ (1700-2300 

м над ур. м) относится к горному поясу северного склона г. Фансипан, для 

которого характерен разнообразный рельеф: узкие хребты чередуются с 

крутыми склонами и выровненными, слегка всхолмленными 

территориями, покрытыми горным тропическим лесом с обилием 

эпифитов. На выровненных участках деревья достигают высоты 40 м и 

диаметра 60-120 см; на хребтах и крутых склонах расположены участки 

криволесья с деревьями высотой до 20-25 м и диаметром 40-60 см. 

Толщина лесной подстилки – до 20 см (Кузнецов, Фан Лыонг, 1998). 

Характерной особенностью лесов горного пояса является присутствие 

бамбука под пологом древесных растений. Территорию модельного 

участка пересекает несколько горных ручьев со слабо выраженными и 

долинами, покрытыми лесом. В исследуемом районе значительно выражен 

антропогенный пресс – выборочные рубки, создание плантаций пряных 

растений Amomum sp. в долинах водотоков, выпас скота (Кузнецов, 1998).  

Отмечено 7 видов насекомоядных (табл. 5.2). Некоторые виды 

(Episoriculus baileyi, E. macrurus, Chimarrogale himalayica), известные для 

данного района, не были встречены во время наших исследований. 

Фоновым видом является белозубка Crocidura sapaensis, доля этого вида в 

отловах составила 90% всех землероек (рис. 5.4). Вид отмечен на всех 

исследованных высотах и во всех биотопах. Более высокая численность 

шапинской белозубки была отмечена в слабонарушенном смешанном лесу 

(2.2-3.0 экз. на 100 ловушко/суток), в других местообитаниях (травянистые 

поляны, заросли по берегам ручьев, участки первичного леса) численность 

была ниже (0.3-2.6 экз. на 100 ловушко/суток). Меньшая встречаемость 

характерна для ведущих подземный/полуподземный образ жизни 

землероек Anourosorex squamipes и Blarinella quadraticauda (5.3% и 4.2%, 

соответственно). Азиатские короткохвостые бурозубки приурочены к 

участкам мелкоствольного широколиственного леса с примесью мелкого 

бамбучника и открытым травянистым полянам с отдельными 
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кустарниками, на высотах 1900-1950 м. Кротовые землеройки отмечены 

нами лишь под пологом мелкоствольного широколиственного леса, на 

высотах 1940-2000 м. На северо-западном склоне Фансипана A. squamipes 

довольно обычен в криволесье на высотах около 2700 м (Кузнецов, 

Рожнов, 1998). Бурозубки Лове Chodsigoa parca отловлены в горном 

моховом лесу с обильной лесной подстилкой и редким подростом из 

мелкого бамбука, на высоте 2000 м. Episoriculus umbrinus известен по 

одному 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 (Щинов и др., 2009). Наименьший показатель 

плотности популяции отмечен в лесу со средней степенью нарушенностью 

(0.33 экз. на 100 ловушко/суток), наибольший – на заросших вырубках 

(3.11 особей на 100 ловушко/суток). Наиболее высокая численность 

гимнур 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. 5.4. Видовой состав и относительная численность насекомоядных млекопитающих 

в модельных участках северного (Хоанглиен), центрального (Нгоклинь) и южного 

(Бидуп) Вьетнама. 
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Центральный Вьетнам, участок «Нгоклинь». Район работ 

расположен на западном макросклоне горного массива Нгоклинь 

(Контумское плато), были исследованы биотопы в диапазоне высот 1500-

2550 м. Модельный участок представлен горными склонами (с уклоном 20-

23º), покрытыми полидоминантным тропическим лесом и отдельными 

выровненными террасами (Кузнецов и др., 2013). Высота деревьев на 

склонах – около 20-30 м, на террасах – 10-12 м. На высоте 1600-1800 м 

участок работ включает небольшую долину с горной речкой, поросшую 

вторичной древесной и кустарниковой (Melastoma, Callicarpa) 

растительностью. Лесной древостой хорошо развит, лишь на отдельных 

участках имеются следы выборочных рубок и зарастающие лесные «окна». 

На большинстве лесных участков имеется хорошо выраженная лесная 

подстилка из листового опада, соплодий и отдельных веток. В диапазоне 

высот 1900-2500 м встречаются участки с хвойным древостоем, где сосны 

Pinus dalatensis растут вместе с лиственными деревьями под пологом 

лесных древостоев или доминируют. На высотах 2150-2400 м на пологих 

склонах, террасах и небольших плато произрастают туманные моховые 

леса с мощным растительным опадом (до 10 см толщиной) и хорошо 

развитым травянистым ярусом. Вершины главного хребта покрыты 

криволесьем – низкорослым плотным древостоем, представленным 

Rhododendron spp., Vaccinium sp. и другими кустарниками. Для этих 

участков характерны одиночные крупные (5-9 м высотой) сосны, 

возвышающиеся над пологом криволесья. 

Фауна насекомоядных млекопитающих исследованного района 

включает 4 вида (табл. 5.2). Фоновый вид, отмеченный во всех лесных 

биотопах в широком диапазоне высот – от 1650 м до верхней границы 

туманного леса (2300-2350 м) – белозубка Зайцева Crocidura zaitsevi. 

Значительно более узкое вертикальное и биотопическое распространение 

характерно для эндемичной белозубки Соколова Crocidura sokolovi. Этот 

вид наиболее обычен в туманном моховом лесу и рододендроновом 
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криволесье, на высотах 2300-2550 м. Только единичные зверьки были 

отловлены на высотах 2000-2200 м, на меньших высотах вид не отмечен. 

Crocidura tanakae – малочисленный вид в районе исследований, что 

объясняется приуроченностью этих белозубок к более низким высотам. На 

Нгоклине белозубка Танаки отлавливалась лишь в кустарниковых и 

опушечных биотопах на высотах 1500-1650 м. Кроты Euroscaptor parvidens 

были встречены в различных типах леса в диапазоне высот от 1700 до 

2200 м, наиболее многочисленны на высоте 1700-2000 м. Весной 2006 г. на 

открытых редкотравных полянах и в зарослях кустарников на высотах 

1700-1800 м кротовины не были обнаружены, хотя в апреле 2004 г. они 

наблюдались здесь в значительном количестве. 

Южный Вьетнам, участок «Бидуп». Исследования проводились в 

диапазоне высот 1400-2100 м. Модельная территория представляет собой 

район со сложным горным рельефом и хорошо развитой гидрологической 

сетью, включающей временные и постоянные водотоки, в том числе, 

р. Даним. На северо-восточном макросклоне Бидупа широко представлены 

горные смешанные полидоминантные леса с хорошо выраженным 

травянистым ярусом и обильной лесной подстилкой (Кузнецов и др., 

2006). Для района также характерно наличие высокоствольных хвойных 

или смешанных хвойно-широколиственных лесов на высотах 1600-1800 м 

с доминированием сосен Pinus kesiya, Pinus krempfii и Keteleeria evelyniana 

(Кузнецов, 2015). Туманные моховые леса и криволесье отмечены на 

горных вершинах и открытых гребнях хребтов свыше 2000 м над ур. м. 

Долина Данима в значительной степени занята антропогенными 

ландшафтами – кукурузные поля, вырубки, пастбища. Отдельные участки 

вдоль Данима и некоторых его притоков покрыты кустарниками, 

бамбучниками и зарослями крупностебельных (высотой 2-3 м) злаков 

Imperata, Pennisetum и др. 

Фауна насекомоядных млекопитающих района включает 4 вида 

(табл. 5.2). Фоновый вид, отмеченный во всех исследованных биотопах и 
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на всех высотах – белозубка Зайцева Crocidura zaitsevi. Другой вид, 

Crocidura tanakae, поднимается в горы только до высоты 1800 м, наиболее 

обычен на меньших высотах (1400-1500 м). Белозубка Танаки отмечена как 

в лесных биотопах, так и на сельскохозяйственных землях (кукурузные 

поля и выгоны). Стенобионтная индокитайская белозубка C. indochinensis 

найдена лишь на высокотравных полянах, окруженных лесом, на высоте 

1400 м. Кроты Euroscaptor parvidens встречаются на средних высотах 

(1400-1600 м), где тяготеют к открытым биотопам (опушки, сельхозугодья) 

и песчаным берегам р. Даним. 

 

 
Рис. 5.5. Пиктографики и значения информационных индексов разнообразия и 

выравненности Шеннона (H и J) и Симпсона (D и E)  

в сообществах Lipotyphla Вьетнама.  

 

Показатели информационных индексов для всех исследованных 

сообществ насекомоядных Вьетнама относительно низки (рис. 5.5). 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 Crocidura zaitsevi 

добавляется субдоминант C. tanakae.  
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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 (Литвинов, 2004). Наиболее бедные сообщества мелких 

млекопитающих с неравномерной структурой доминирования, 

характеризующиеся низкими значениями индексов разнообразия и 

показателей выравненности отмечены для территорий с суровыми 

природными условиями, например, для тундры севера Средней Сибири и 

горных степей юго-восточного Алтая (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 

(Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 2005), но многовидовые сообщества для этого 

региона не характерны. Например, для Филиппинских островов известно 

10 видов Crocidura, но большинство из них – узкоареальные островные 

эндемики и лишь на трех островах (Минданао, Миндоро и Палаван) 
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обитает совместно по 2 вида белозубок (Esselstyn, 2010; 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). 

 

Таблица 5.3. Размеры и масса тела Soricidae модельных участков. 

Вид Длина тела, мм Вес, г 
Crocidura sapaensis 57.4 (50-65) 4.7 (3.8-6.5) 

Episoriculus umbrinus 54.0  

Chodsigoa parca 65.5 (63-71) 6.6 (5.7-8.8) 

Blarinella quadraticauda 72.5 (65-80) 9.2-11.0 

Anourosorex squamipes 91.5 (85-104) 19.5 

Crocidura indochinensis 63.6 (56-68)  

Crocidura tanakae 72.6 (60-90) 8.7 (6-2-11.4) 

Crocidura zaitsevi 53.0 (48-58) 3.9 (2.9-5.9) 

Crocidura sokolovi 73.4 (70-78)  

 

По нашим данным, в северном Вьетнаме многовидовые комплексы 

Lipotyphla включают виды, относящиеся к разным размерным группам 

и/или значительно разделенные по типу мест обитания. Кротовая 

белозубка Anourosorex squamipes ведет почти полностью подземный образ 

жизни и редко встречается на поверхности почвы. Этот вид отличается от 

обитающей в лесной подстилке субфоссориальной Blarinella quadraticauda 

бóльшими размерами (табл. 5.3) и, вероятно, спектром добычи. Близкие по 

размерам виды Episoriculus umbrinus и Crocidura sapaensis, и Chodsigoa 

parca и Crocidura sapaensis (табл. 5.3) встречались на одних и тех же 

учетных площадках. Можно предположить, что эти далекие в 
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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 исследованных биотопах Нгоклиня близкие по размеру 

землеройки Crocidura tanakae и C. sokolovi (табл. 5.3) обитают в сходных 

биотопах, но в разных высотных поясах. Белозубка Танаки отмечена 

только в нижней части массива Нгоклинь (до высоты 1650 м), а белозубка 

Соколова зарегистрирована на высотах не ниже 2000 м. Белозубка Зайцева, 

отличающаяся мелкими размерами, встречается симпатрично с двумя 

крупными видами вдоль всего вертикального профиля (отмечена в 

диапазоне высот 1650-2350 м). Биотопических различий в парах 

C. zaitsevi - C. tanakae и C. zaitsevi - C. sokolovi не обнаружено, виды 

отлавливались на одних и тех же учетных линиях. 

Сходная картина наблюдается на Бидупе. Наиболее многочисленным 

видом землероек является белозубка Зайцева C. zaitsevi. Этот вид 

встречается во всех изученных лесных биотопах и на всех высотах, в 

диапазоне 1400-2050 м. На некоторых учетных линиях (окрестности 

вершины горы Бидуп, высота 1900-2050 м) это единственный вид 

землероек. Белозубка Танаки C. tanakae также зарегистрирована почти на 

всех исследованных площадках, но ее высотный диапазон ýже, чем у 

C. zaitsevi – она поднимается в горы лишь до высоты 1800 м и выше не 

найдена. Crocidura indochinensis, сходная по размерам с C. tanakae 

(табл. 5.3), была отмечена только на площадках, расположенных в 

зарослях крупностебельных злаков, где были добыты лишь единичные 

экземпляры C. tanakae.  

Немногочисленные исследования сообществ насекомоядных 

млекопитающих, проведенные в других районах Юго-Восточной Азии, 

демонстрируют сходную картину – комплексы симпатрично обитающих 
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землероек представлены только видами разных размерных групп. 

Белозубки C. tanakae и C. tadae∗, совместно обитающие в субтропических 

горных лесах центрального Тайваня (Yu et al., 2001), различаются 

размерами – длина тела 70-86 мм и 55-73 мм, соответственно (Lin, 

Motokawa, 2010). В равнинных лесах Тайваня совместно с C. tanakae 

обитает другая мелкая белозубка, C. shantungensis (Fang et al., 1997). Три 

пары симпатрично обитающих на Филиппинских островах видов 

белозубок – C. palawanensis и C. batakorum на Палаване, C. grandis и C. 

beatus на Минданао, C. grayi и C. mindorus на Миндоро – значительно 

различаются по размерам (Esselstyn et al., 2011). По мнению авторов, 

именно возможная конкуренция между видами, занимающими близкие 

экологические ниши, препятствует симпатрическому сосуществованию 

землероек сходного размера в тропических экосистемах Филиппин. 

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 

Семейство Galericidae. Китайская гимнура Neotetracus sinensis – 

представитель горной китайско–бирманской фауны, во Вьетнаме 

                                                            

∗ В оригинальной статье (Yu et al., 2001) эти таксоны обозначены как C. attenuata и 
C. kurodai, соответственно. 
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встречается только в высокогорных районах северно–западной части 

страны. Представители рода Hylomys более обычны на небольших и 

средних высотах, в горах не отмечены выше 1100 м над ур. м (рис. 5.6). 

Семейство Talpidae. 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 (см. также Abe, 1967).  Даже  в тех  районах, где отмечено  

 

 
Рис. 5.6. Вертикальное распространение Lipotyphla во Вьетнаме. 

 



 173

несколько видов кротов, они занимают разные высотные пояса. В северо–

восточном Вьетнаме (горный массив Тамдао) на небольших высотах (300-

400 м) встречается E. subanura, на больших высотах (750-950 м) его 

замещает крот Кузнецова E. kuznetsovi. Однако, в горном массиве Бави, где 

обитает только E. subanura, он занимает весь диапазон высот, от 300 до 

1000 м, вплоть до вершины (Кузнецов, 1999; Abramov et al., 2013b). В 

северо–западном Вьетнаме на высотах 900–1400 м обитает могера Mogera 

latouchei, а крот Орлова встречается лишь выше 1700 м. Также и в северо–

восточном Вьетнаме могера занимает меньшие высоты (600–800 м), тогда 

как E. kuznetsovi обитает на высотах 800 м и выше (Kawada et al., 2009). 

Scaptonyx fusicaudus найден в Хазанге на высоте 1300 м, где другие виды 

кротов не отмечены (Lunde et al., 2003). 

Семейство Soricidae (подсем–во Soricinae). В Юго–Восточной Азии 

представители этого подсемейства, характеризующегося преимущественно 

голарктическим распространением, встречаются лишь на больших высотах 

(см. рис. 5.6). Во Вьетнаме почти все виды этой группы (кроме 

Chimarrogale) обитают на высотах 1200–2700 м. 

Семейство Soricidae (подсем–во Crocidurinae). Наиболее 

разнообразная по высотному распределению группа (рис. 5.6). Большая 

часть вьетнамских представителей семейства распространена на 

небольших и средних высотах, но есть сугубо высокогорные виды 

(C. sapaensis, C. sokolovi) и виды с очень широким диапазоном высотного 

распространения, например, C. attenuata (0–2000 м) или C. zaitsevi (300–

2350 м). 

В целом, в северном Вьетнаме наиболее богатые в видовом 

отношении комплексы Lipotyphla отмечены на высотах 600–1900 м, на 

больших высотах количество видов резко снижается (рис. 5.7). В южном 

Вьетнаме относительно высокое количество видов характерно для 

меньших высот (100–1100 м). 
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Рис. 5.7. Высотное распределение видового разнообразия Lipotyphla 

в северном и южном Вьетнаме. 

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. 

Разнообразие комплексов Lipotyphla заметно снижается на высотах 

более 2100 м (рис. 5.7) как в южном, так и в северном Вьетнаме. Лесные 

сообщества на этих высотах обычно представлены туманными моховыми 

лесами и поясом криволесья (выше 2500 м) (см. Глава 2). Условия 

обитания в этих биогеоценозах, вероятно, малопригодны для 

насекомоядных млекопитающих, что обуславливает их низкое 

разнообразие на этих высотах. 

Таким образом, большинство видов насекомоядных Вьетнама (кроме 

синантропной домовой многозубки Suncus murinus) связано с лесными 

биотопами, особенно – с горными лесами. 
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5.4. История формирования фауны насекомоядных млекопитающих 

Вьетнама 

Тафономические особенности местонахождений тропического пояса 

представляют мало возможностей для анализа палеонтологической 

летописи мелких млекопитающих Юго–Восточной Азии (Ginsburg et al., 

1991; Chaimanee, Jaeger, 1993; Tougard, 2001; Bacon et al., 2004). Для 

понимания истории формирования фауны насекомоядных млекопитающих 

Вьетнама мы использовали сравнительный анализ фаун других частей 

региона и данные филогенетического анализа отдельных групп. 

Географическое положение восточного Индокитая на стыке двух 

природных зон (см. раздел 5.1) 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 сформировались в 

Зондской области и позднее колонизировали расположенные севернее 

материковые районы (Musser et al., 1979; Gorog et al., 2004; Кузнецов, 2006; 

Meijaard, 2009). 

Расселение на север видов сунда-малайской фауны представляет 

собой южный путь заселения территории восточного Индокитая. Такой 

сценарий хорошо иллюстрируют результаты проведенного нами 

филогенетического анализа крыс рода Leopoldamys (Balakirev et al., 2013). 

Возникновение и основное видовое разнообразие этого рода связано с 
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Зондскими островами (Gorog et al., 2004). Современное распространение 

континентальных видов Leopoldamys свидетельствует, что было несколько 

волн расселения Leopoldamys в северном направлении. Относящийся к 

базальной филогенетической линии L. milleti сохранился лишь на 

Далатском плато. Генетически близкие L. revertens и L. edwardsi 

аллопатрически распространены в южном и северном Индокитае 

соответственно. Виды, населяющие Зондские острова (группа видов 

L. sabanus) и Малакку (L. vociferans), генетически хорошо обособленны от 

континентальных форм. 

Центром видообразования крыс рода Maxomys считается Сундаланд 

(Musser et al., 1979; Gorog et al., 2004; Кузнецов, 2006). Лишь 2-3 вида 

этого рода проникли в континентальную часть Юго-Восточной Азии. 

Распространенный в горах южного и центрального Вьетнама Maxomys moi, 

вероятно, относится к ранней волне расселения. Maxomys surifer, ныне 

обитающий и на Зондских островах и в Индокитае, проник на континент 

значительно позднее и уровень генетических и морфологических различий 

между островными популяциями и исследованными нами вьетнамскими 

выборками относительно невысок (Balakirev et al., 2017). 

Проведенный нами филогеографический анализ вьетнамских 

популяций соневидных мышей Chiropodomys gliroides выявил наличие 

двух различных филогенетических клад, уровень генетических различий 

между которыми весьма высок (Meschersky et al., 2016). Южная клада 

Chiropodomys обнаружена в равнинных и низкогорных районах южного 

Вьетнама (Катьен, Мада, Бузямап). Предположительно, южная клада 

может представлять линию Chiropodomys, пришедшую в Индокитай с юга 

(Сундаланд) и впоследствии оказавшуюся в изоляции – в настоящее время 

ее распространение ограничено Меконгом и болотистыми низменностями 

Камбоджи. Северная клада обнаружена в северном и центральном 

Вьетнаме и в центральном Лаосе. Внутри этой клады можно выделить 

отдельные группы – популяции из северо-западных и северо-восточных 
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районов Вьетнама, разделенные р. Красная, существенно отличаются друг 

от друга. Существенная роль р. Красная как зоогеографического барьера 

была выявлена и при анализе распространения вьетнамских Lipotyphla 

(Crocidura wuchihensis – C. sapaensis, C. attenuata, Euroscaptor orlovi – 

E. kuznetsovi). Другая группа Chiropodomys, относящаяся к северной кладе, 

обнаружена на Контумском плато (Нгоклинь). Значительно обособленную 

группу представляет популяция Chiropodomys из высокогорной части 

Далатского плато (Бидуп). По данным анализа ядерных генов эта группа 

относится к северной кладе, но значительно (на видовом уровне) 

отличается от нее. 

Распространение в Индокитае групп, имеющих зондское 

происхождение (Leopoldays milleti, Maxomys moi, Chiropodomys), 

свидетельствует, что было несколько волн миграции южной фауны на 

север. Некоторые южные линии переживали плейстоценовые флуктуации 

климата в тех же рефугиумах (Далат и Контум, см. ниже), что и 

пришедшие ранее с севера формы. Другие формы сунда–малайской фауны 

(Leopoldamys spp., Maxomys surifer, южная клада Chiropodomys) 

распространились в восточном Индокитае в ходе более поздней экспансии 

на север. 

Среди исследованных нами вьетнамских Lipotyphla видов сунда–

малайского происхождения не обнаружено. В Зондской области, где 

процессы видообразования шли особенно бурно, наблюдается высокое 

видовое разнообразие белозубок рода Crocidura (Esselstyn, Brown, 2009; 

Esselstyn et al., 2013). В связи с частыми флуктуациями уровня моря в 

плейстоцене неоднократно возникали сухопутные мосты, связывающие 

Зондские острова и континентальную Юго-Восточную Азию. Некоторые 

виды (например, C. malayana), возможно, возникшие на островах, позже 

колонизировали континентальные районы, но их распространение к северу 

ограничено перешейком Кра (п–ов Малакка, 11º–13º сев. широты). Роль 

перешейка Кра как зоогеографической границы между индокитайской и 
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зондской фаунами отмечена для многих групп растений и животных, 

включая млекопитающих (Hughes et al., 2003; 2011; Woodruff, Turner, 

2009). 

К представителям северного пути расселения относится 

большинство видов млекопитающих Вьетнама и, в том числе, все 

насекомоядные. Центром происхождения многих азиатских групп 

грызунов, насекомоядных и других млекопитающих считается область 

восточных Гималаев (Zhang, 2002; Кузнецов, 2006; Yuan et al., 2013; He et 

al., 2016).  

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. Однако, в северном Вьетнаме есть виды, которые появились 

здесь значительно раньше, и их дивергенция достигла видового уровня. 

Так, данные морфологического и генетического анализа свидетельствуют о 

значительном своеобразии Typhlomys chapensis из северо–западного 

Вьетнама, что позволяет рассматривать эту форму как самостоятельный 

вид (Abramov et al., 2014). Исследование вьетнамских представителей 

палеарктического рода Micromys, прежде считавшегося монотипическим, 

выявило значительное своеобразие северо–вьетнамских популяций, 

обозначенных нами как отдельный вид Micromys erythrotis (Abramov et al., 

2009a). 

Представители восточно-гималайской (бирмано–китайской) фауны 

колонизировали Индокитай, двигаясь в южном направлении, вероятно, 

двумя основными путями – восточным и западным. О существовании двух 
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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 

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). 

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 

двигались вдоль горных хребтов. Филогенетический анализ рода 

Euroscaptor выявил существование двух генетически различных клад (см. 

раздел 4.2). 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 (рис. 5.8). Другая клада, соответствующая 

восточному пути, включает эндемичные виды – E. parvidens из южного и 

центрального Вьетнама и E. subanura, известный из низкогорий северного 

Вьетнама. Хе с соавторами (He et al., 2014) установил, что время 

дивергенции между линией E. parvidens и видами западной группы 

Euroscaptor сходно со временем дивергенции между родами Scaptochirus и 

Parascaptor, которое составляет около 9.2 млн. лет. назад. 
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Рис. 5.8. Гипотетические пути расселения гимнур Hylomys s. lato (слева) и кротов 

Euroscaptor spp. (справа). Светло–коричневым цветом показана область суши в период 

минимального уровня океана (см. Voris, 2000). 

 

Низкая генетическая вариабельность E. subanura может указывать на 

недавнюю экспансию этой формы в северном Вьетнаме, что могло быть 

следствием расширения ее ареала в северном направлении. Наиболее 

подходящие для обитания среднегорные биотопы к этому времени могли 

быть уже заняты могерами (M. latouchei) и кротами (E. orlovi, E. kuznetsovi) 

и в районах парапатрии E. subanura встречается на небольших высотах.  

Относительная изолированность горных массивов на юго-востоке 

Азии обуславливает высокий уровень видовой дифференциации кротов. 

Уровень генетических различий между популяциями E. parvidens с 

Далатского и Контумского плато высок (см. раздел 4.2). Современные 

ареалы ряда видов Euroscaptor представляют собой горные изоляты (горы 

Камерон, Далатское плато, Контумское плато) и могут маркировать 
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расположение плейстоценовых рефугиумов в южной части 

континентальной части региона. 

По данным генетического анализа наиболее базальное положение в 

группе малых гимнур Hylomys s. lato занимает южно–вьетнамская гимнура 

Hylomys sp. A (см. раздел 4.1). Несомненно, это представитель ранней 

волны восточного потока, достигнувшей юга Восточного Индокитая 

(рис. 5.8). Вероятно, эта форма переживала в плейстоцене 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. Ruedi, Fumagalli, 1996). 

Гимнуры этой клады (например, H. maxi), 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, вероятно, 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 (He et al., 2010; Yuan et al., 

2013). Глобальное изменение климата на рубеже миоцена и плиоцена 

(Janis, 1993; Jia et al., 2003) вызвало значительное сокращение ареала 

Chimarrogale. Юан с соавторами (Yuan et al., 2013) предполагают, что 

существовало три рефугиума, давших начало современному разнообразию 

группы – северный Борнео, горы Хэндуаншань в юго–западном Китае и 

некий рефугиум в восточном Китае (рис. 5.9).  
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Рис. 5.9. Гипотетические пути расселения азиатских водяных землероек Chimarrogale 

s. lato (слева) и Crocidura tanakae (справа). Светло–коричневым цветом показана 

область суши в период минимального уровня океана (см. Voris, 2000). 

 

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 (Crossogale spp.) 

могла проникнуть 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 восточном Китае был центром 

формирования восточных клад А и В, соответствующих восточно–

китайскому (включая Тайвань) виду C. leander и японскому 

C. platycephalus (Yuan et al., 2013). В рефугиуме в юго–западном Китае 

сохранялись C. styani, представляющий базальную линию 

континентальной группы (клада D), и C. himalayica (клада С). Высокая 
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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 плато в центральном 

Вьетнаме – где сохранялась южно–вьетнамская линия C. varennei 

(рис. 5.9). По данным генетического анализа (см. раздел 4.3.5), C. varennei 

оказалась 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 

гималайская белозубка C. himalayica проникла на территорию Вьетнама 

позднее, и ее продвижение на юг было ограничено областью 

распространения экологически сходного вида, C. varennei. 

Гипотетический рефугиум в восточном Китае (см. также Dubey et al., 

2006), возможно, был центром радиации и некоторых других 

насекомоядных, например, Crocidura tanakae (рис. 5.9). Белозубка Танаки, 

один из самых широко распространенных во Вьетнаме видов землероек, 

вероятно, заселила восточный Индокитай недавно. Уровень различий 

между тайваньскими, южно–китайскими и вьетнамскими популяциями 

относительно невелик (Bannikova et al., 2011). Невысокий уровень 

дивергенции между популяциями C. tanakae из южного и северного 

Вьетнама (линии А и В, см. раздел 4.3.1) свидетельствует о возможном 

начальном этапе внутривидовой дифференциации.  

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 северном 
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(Хоанглиен). Возможно, это дериваты старой филетической линии, прежде 

широко распространенной в восточном Индокитае и пережившей 

плейстоценовую аридизацию в горных лесных рефугиумах. Имеющиеся 

данные о распространении клады wuchihensis (северо–восточный Вьетнам 

и юго–восточный Китай, включая Хайнань) позволяют предположить, что 

эта форма колонизировала Вьетнам позднее, мигрировав в южном 

направлении из того же гипотетического восточно–китайского рефугиума 

(см. выше).  

Группа C. fuliginosa–dracula имеет дизъюнктивное распространение 

в Юго–Восточной Азии. Crocidura dracula распространена в северной 

части региона (северная Мьянма, южный Китай, северный Вьетнам), 

C. fuliginosa – в южной части (п–ов Малакка, Камбоджа, о–ва Кондао в 

южном Вьетнаме). Эти виды представляют две филогенетические линии, 

разошедшиеся около 1.7 млн. лет назад (Esselstyn, Brown, 2009). По 

данным молекулярного анализа (Esselstyn, Oliveiros, 2010; Demos et al., 

2016) группа C. fuliginosa–dracula близка к яванским белозубкам 

(C. orientalis, C. monticola, C. maxi) и, возможно, в настоящее время 

представлена дериватами древней линии, сохранившимися на периферии 

некогда широкого ареала. Имеющиеся находки C. fuliginosa в восточном 

Индокитае (Кондао и Кардамоновы горы) позволяют предположить, что во 

время климатических флуктуаций в плейстоцене вид мог сохраняться в 

горных рефугиумах в горах Камерон и Кардамоновых горах, а также на 

прибрежных островах южного Вьетнама. 

Все прибрежные острова Вьетнама относительно недавно были 

соединены с материком, что обуславливает значительное сходство их 

фауны и фауны близлежащих материковых районов. Кузнецов (2006), 

проанализировав распространение разных групп млекопитающих на 

островах северного, центрального и южного Вьетнама, пришел к выводу, 

что основное влияние на формировании островных фаун оказали миграции 

с материка и последующие вымирания. Однако, наши данные о 
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распространении насекомоядных и некоторых других видов мелких 

млекопитающих свидетельствуют, что некоторые виды млекопитающих, 

наоборот, сохранились на островах (C. phuquocensis, C. fuliginosa), тогда 

как в соседних континентальных районах они отсутствуют. Обычная на о–

ве Коншон белка Callosciurus finlaysoni отсутствует в материковом 

Вьетнаме, но известна из Таиланда и центрального Лаоса (Francis, 2008) и 

на о–ве Фукуок (см. Abramov et al., 2007). Результаты анализа гена coxI 

митохондриальной ДНК (Balakirev, Rozhnov, 2012) показали, что 

гаплотипы крыс Rattus germaini с о–ва Коншон идентичны или близки 

гаплотипам, найденным в континентальной части южного Вьетнама, о–ве 

Фукуок, Малакке, Яве, Борнео и Сулавеси (см. также Robins et al., 2007, 

2010; Pages et al., 2010). Эти данные могут свидетельствовать о том, что, 

несмотря на относительно небольшой размер этих островов, они также 

могли служить резерватами, где южные элементы фауны сохранились до 

настоящего времени, тогда как в материковой части Индокитая они 

исчезли в связи с изменившимися условиями или были вытеснены 

другими, более поздними видами северного происхождения. 

Согласно устоявшемуся 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 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 (см. выше).  

Формирование современного разнообразия наземных позвоночных в 

тропических регионах обычно рассматривается в рамках аллопатрической 
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(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.  

 

Таким образом, можно заключить, что фауна Lipotyphla Вьетнама 

была сформирована в результате многочисленных волн миграций в 

широтном направлении и видообразования в южных горных рефугиумах. 
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Глава 6. Состав фауны насекомоядных млекопитающих Вьетнама 

Полученные нами данные позволяют представить новый список 

фауны насекомоядных млекопитающих Вьетнама. 

Отряд насекомоядных млекопитающих Lipotyphla Haeckel, 1866 

традиционно разделяют на два современных подотряда (иногда их 

рассматривают в ранге отрядов) – ежеобразных Erinaceomorpha и 

землеройкообразных Soricomorpha (McKenna, 1975; Butler, 1988; 

Павлинов, 2003; Hutterer, 2005; Зайцев и др., 2014). Объем этих двух групп 

трактуется по-разному: обычно к Erinaceomorpha относят только семейство 

Erinaceidae, а в Soricomorpha включают все остальные семейства 

насекомоядных, но иногда кротовых Talpidae сближают с Erinaceomorpha 

(Van Valen, 1967; McKenna, Bell, 1997). Морфологические системы и 

молекулярные данные довольно противоречивы и не позволяют сделать 

однозначного вывода о взаимоотношениях и рангах разных групп 

насекомоядных (см. Банникова, Лебедев, 2012; Зайцев и др., 2014). Я 

придерживаюсь в данной работе системы Банниковой и Лебедева (2012), 

предложивших рассматривать Erinaceidae, Talpidae, Soricidae и 

Solenodontidae в ранге самостоятельных подотрядов. 

По нашим данным современная фауна насекомоядных 

млекопитающих Вьетнама включает 35 видов из 12 родов 3 семейств, 

относящихся к трем подотрядам – Erinaceomorpha, Soricomorpha и 

Talpomorpha. 

Подотряд Erinaceomorpha Gregory, 1910 

Большинство авторов включают в Erinaceomorpha единственное 

семейство Erinaceidae с подсемействами ежиные Erinaceinae и гимнуровые 

Galericinae (McKenna, Bell 1997; Hutterer, 1993, 2005; Павлинов, 2003; 

Зайцев и др., 2014). Гимнуры представляют собой отдельную ветвь 

Erinaceidae, настолько давно и далеко дивергировавшую, и обособленную 

генетически и морфологически, что в настоящее время высказано 
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предположение о рациональности выделения их в самостоятельное 

семейство Galericidae Pomel, 1848 (Bannikova et al., 2014). Эта точка зрения 

принята в настоящей работе. 

Семейство Galericidae Pomel, 1848 – гимнуровые 

Согласно современным представлениям, гимнуровые включают 8 

видов, относимых к 5 родам, Echinosorex, Podogymnura, Hylomys, 

Neohylomys и Neotetracus, распространенным в Юго-Восточной Азии 

(Hutterer, 2005; Engesser, Jiang, 2011). Филогенетическое положение 

большеухой гимнуры Hylomys megalotis, описанной из центрального Лаоса 

(Jenkins, Robinson, 2002), до настоящего времени оставалось 

невыясненным. Молекулярно-генетический анализ позволил уточнить 

филогенетические взаимоотношения гимнуровых (Bannikova et al., 2014). 

Существенные отличия большеухой гимнуры позволили выделить ее в 

отдельный род Otohylomys Bannikova, Lebedev, Abramov, Rozhnov, 2014, 

представляющий собой базальную ветвь Galericidae. По нашим данным 

(см. Глава 4) семейство включает 15 видов, 6 родов и 3 трибы – 

Echinosoricini (Echinosorex и Podogymnura); Hylomyini (Hylomys, 

Neohylomys и Neotetracus), и Otohylomyini (Otohylomys). 

Во Вьетнаме встречаются представители 2 родов (Neotetracus, 

Hylomys). Есть основания полагать, что большеухая гимнура Otohylomys 

megalotis, известная из карстовых районов центрального Лаоса 

(пров. Кхаммуан), обитает также и в соседних районах центрального 

Вьетнама. Грызуны (Laonastes aenigmamus, Saxatilomys paulinae), 

обитающие симпатрично с O. megalotis и известные ранее только из карста 

в пров. Кхаммуан, недавно были найдены в пров. Куангбинь в 

центральном Вьетнаме (Dang Xuan Nguyen et al., 2012a, 2014; Nghia Xuan 

Nguyen et al., 2015).  

Триба Hylomyini Anderson, 1879 

Род Neotetracus Trouessart, 1909 
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Типовой вид: Neotetracus sinensis Trouessart, 1909.  

Монотипический род.  

Небольшие животные плотного телосложения, похожие на 

массивных землероек. Голова крупная, морда вытянутая, ростральная 

часть образует хоботок. Ушные раковины большие. Мех короткий, мягкий, 

без игл. Окрас спины рыжевато-коричневый, иногда довольно темный, 

черноватый, с серыми и оливковыми тонами, брюхо сероватое-бурое, 

граница между окраской верха и низа заметна довольно хорошо. Хвост 

тонкий, относительно длинный (52-64% длины тела), слабо двухцветный – 

сверху темный, снизу несколько светлее. 

Череп массивный, с удлиненной ростральной частью. Зубная 

формула I 3/3, C 1/1, P 3/3, M 3/3=40. Верхние и нижние клыки небольшие, 

почти не отличаются по размеру от соседних резца и премоляра. В каждой 

челюсти по 3 премоляра (в отличие от 4 премоляров у Hylomys). 

Заметки по систематике. Некоторые авторы рассматривают 

китайскую гимнуру в составе рода Hylomys (Frost et al., 2001; Jenkins, 

Robinson, 2002; Кузнецов, 2006), но морфологические (Engesser, Jiang, 

2011) и генетические (He et al., 2012a; Bannikova et al., 2014) данные 

свидетельствуют в пользу значительной обособленности Neotetracus. 

 

Neotetracus sinensis Trouessart, 1909 – китайская гимнура 

Terra typica: Китай, пров. Сычуань, Та-Циен-Лу (Ta-tsien-lou), 

высота 2454 м над ур. м. По уточнению Фроста (Frost et al., 1991) – 

окр. Кандинга (Kangding) в западной части пров. Сычуань (30°07' N, 

102°02' E). 

Голотип: MNHN-ZM-MO-1911-1180, пол неизвестен, 

монтированный экземпляр, череп отдельно. 

Распространение. Южный Китай (Сычуань, Юньнань, Гуандун, 

Гуйчжоу), северная Мьянма, северный Вьетнам (Hutterer, 2005; Hoffmann, 

Lunde, 2008; Wu et al., 2011). 
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Распространение во Вьетнаме. 

Северный Вьетнам (рис. 6.1). Большинство 

сводок указывают на широкое распространение 

N. sinensis в северном Вьетнаме. Однако анализ 

существующих публикаций, изучение 

музейных экземпляров и собственные сборы 

позволяют предположить, что вьетнамская 

часть ареала ограничена горным массивом 

Хоанглиен в северо-западном Вьетнаме. 

Китайские гимнуры известны из нескольких 

локалитетов в уезде Шапа, пров. Лаокай 

(Кузнецов, Рожнов, 1998; Абрамов и др., 2008) 

и заповедника Муонгдо, пров. Шонла (Dang 

Xuan Nguyen et al., 2012b). Кузнецов (2006) 

указывает на распространение вида в 

пров. Лайтяу, Хоабинь и Каобанг, но без 

упоминания коллекционных материалов. 

Рис. 6.1. Распространение во 

Вьетнаме N. sinensis. 

 
Рис. 6.2. Neotetracus sinensis, Вьетнам, пров. Лаокай. 
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Описание. Небольшая гимнура с длинным хвостом (рис.5.2). 

Описание см. выше. 

Размеры (экземпляры из пров. Лаокай, n=17): длина тела 117.6 (105-

135) мм, длина хвоста 67.7 (56-75) мм, длина ступни 24 (23-25) мм, длина 

уха 18.6 (17-20) мм. 

Кариотип. 2n=32 (Ye et al., 2006). 

Образ жизни и экология. Населяет горные тропические леса, 

предпочитает участки с хорошо выраженным листовым опадом, часто 

встречается в увлажненных местообитаниях, по берегам лесных ручьев. 

Согласно данным долговременных исследований в нац. парке Хоанглиен 

(окрестности лесной станции Чамтон) самая высокая плотность населения 

(3.11 экз. на 100 ловушко/суток) была на зарастающей лесной вырубке, 

самая низкая (0.33 экз. на 100 ловушко/суток) – в лесу со средней степенью 

нарушенности (Щинов и др., 2009). Обитает здесь совместно с Crocidura 

sapaensis, Anourosorex squamipes, Blarinella quadraticauda, Episoriculus 

baileyi и Euroscaptor orlovi.  

Во Вьетнаме вид отмечен на высотах 1800-2200 м (северный склон 

г. Фансипан). В Китае встречается на высотах 1500-2700 м (Hoffmann, 

Lunde, 2008). В Мьянме поднимается до высоты 3000 м (Anthony, 1941). 

Для N. sinensis характерен смешанный тип питания, включающий 

наземных лесных беспозвоночных, земляных червей и растительные корма 

(Thomas, 1911; Allen, 1938; Као Ван Шунг, 1976; Corbet, 1988). 

Сезон размножения растянут, в северном Вьетнаме пик гона 

приходится на начало года (январь-апрель). В выводке 3-6, в среднем 4, 

детеныша (Thomas, 1911; Allen, 1938; Кузнецов, Рожнов, 1998; Щинов и 

др., 2009). 

Заметки по систематике. Внутривидовая изменчивость выражена 

слабо. Признают 3 подвида: N. s. cuttingi Anthony, 1941 (северная Мьянма, 

западный Юньнань); N. s. fulvescens Osgood, 1932 (северный Вьетнам, 

южный Юньнань); N. s. sinensis Trouessart, 1909 (Сычуань, северный 
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Юньнань, Гуйчжоу). Подвидовые различия заключаются в окраске – 

N. s. fulvescens окрашен светлее номинативной формы и отличается 

рыжеватой спиной и желтоватым брюхом; для N. s. cuttingi характерно 

наличие темноватой полосы вдоль спины. 

 

Род Hylomys Müller, 1840 

Типовой вид: Hylomys suillus Müller, 1840. 

Небольшие животные плотного телосложения, похожие на 

массивных землероек. Голова крупная, морда вытянутая, ростральная 

часть образует хоботок. Ушные раковины большие, покрыты короткой 

шерстью. Мех короткий, мягкий, без игл. Окрас спины серовато-

коричневый, иногда черновато-бурый, с оливковыми тонами, брюхо 

сероватое-бурое, граница между окраской верха и низа слабо выражена. 

Хвост тонкий, относительно короткий (10-25% длины тела), сверху 

коричневато-серый, снизу несколько светлее. 

Череп массивный, с удлиненной ростральной частью. Зубная 

формула I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 3/3=44. Верхние и нижние клыки довольно 

большие, крупнее соседних резца и премоляра. В каждой челюсти по 4 

премоляра (в отличие от 3 премоляров у Neotetracus). 

Заметки по систематике. Состав рода и входящих в него видов 

различается в системах разных авторов (см. обзор в Главе 4). Ранее все 

континентальные популяции относили к единому виду Hylomys suillus. 

Данные анализа мтДНК свидетельствуют о значительной гетерогенности 

этого широко распространенного таксона и возможном видовом статусе 

некоторых островных форм (Ruedi, Fumagalli, 1996; He et al., 2012a; 

Bannikova et al., 2014). Согласно нашим данным, род включает 6 видов, 

обитающих в континентальной и островной Юго-Восточной Азии (см. 

раздел 4.1). 

В фауне Вьетнама отмечены 2 вида – H. peguensis и Hylomys sp. A. 
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Hylomys peguensis Blyth, 1859 – бирманская гимнура 

Terra typica: Мьянма, район Пегу, Швегин (Schwegyin) [около 80 км 

северо-восточнее г. Пегу, ~ 17°55'34" N, 96°53' E, высота ~ 30-40 м над 

ур. м.]. 

Синтип: Indian Museum, Calcutta, № 209a, самка ad, экземпляр в 

спирте, колл. майор Berdmore, 1855. 

Распространение. Мьянма, Таиланд, северный Лаос, северный 

Вьетнам, южный Китай (Юньнань). 

 

Распространение во Вьетнаме. 

Северный и центральный Вьетнам (рис.5.3). 

Коллекционные экземпляры известны из 

провинций Лаокай (уезд Баотанг), Шонла (уезд 

Фуен), Виньфук (Тамдао), админ. округа Ханоя 

(нац. парк Бави), Хоабинь (уезд Кимбой). К 

этому виду относятся и опубликованные 

находки из пров. Тханьхоа (уезд Лангчань) (Dao 

Van Tien, 1966; Као Ван Шунг, 1976) и 

пров. Нинбинь (нац. парк Кукфын) (Feiler et al., 

2008). Южная граница вида и контактная (или 

симпатрическая) зона с южновьетнамским 

видом Hylomys sp. A неизвестны. 

 

Рис. 6.3. Распространение во 

Вьетнаме H. peguensis. 

Описание. Гимнура небольшого размера. Окрас спины серовато-

бурый, брюхо лишь несколько светлее, сероватое, граница между окраской 

верха и низа не выражена (рис. 6.4). Хвост тонкий и короткий (16-21% 

длины тела), темный. 

Размеры (экз. из северного Вьетнама, n=6): длина тела 126 (117-138) 

мм, длина хвоста 24.4 (21-27) мм, длина ступни 22.4 (21-24) мм, длина уха 

16.7 (16-18) мм, вес 50.8 (44.3-65.8) г. 
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Кариотип (экземпляры из нац. парка Суансон, пров. Футо, см. 

Павлова и др., 2015): 2n=48, NFa=64. Аутосомы: 1 пара крупных 

метацентриков, 2 пары средних субметацентриков, 6 пар уменьшающихся 

по размеру мета- и субметацентриков, 14 пар уменьшающихся по размеру 

акроцентриков. Половые хромосомы у самки представлены двумя Х-

хромосомами (среднего размера субметацентрики), Y-хромосома самца – 

самый мелкий акроцентрик в кариотипе. 

 

 
Рис. 6.4. Hylomys peguensis, северный Вьетнам, нац. парк Бави. 

 

Образ жизни и экология. Во Вьетнаме встречается в кустарниковых 

зарослях, на опушках и травянистых полянах; в лесу предпочитает 

относительно открытые и светлые участки. Отмечен на относительно 

небольших высотах – от 90 м (пров. Лаокай) до 1100 м (пров. Шонла). Для 

гимнур из Китая (обозначенных как Hylomys suillus) указана высота до 

3500 м (Hoffmann, Lunde, 2008), однако, неизвестно к какому именно виду 

относится эта информация.  

Као Ван Шунг (1976) указывает на наличие в желудках гимнур из 

северного Вьетнама земляных червей, муравьев, жуков, личинок бабочек, 
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раковин моллюсков, и ягод Ficus и Melastoma. В отдельных желудках были 

обнаружены только ягоды фикуса или только жуки. 

Данных о размножении мало. В Китае беременная самка с 2 

эмбрионами была поймана в конце февраля на высоте 500 м (Hoffmann, 

Lunde, 2008). Две беременные самки, с 4 небольшими эмбрионами у 

каждой, были пойманы 13 и 19 мая 2013 г. в северном Вьетнаме (нац. парк 

Бави) на высоте 320-370 м. 

Заметки по систематике. По данным анализа мтДНК популяции из 

южного Китая, центрального Таиланда и северного Вьетнама заметно 

различаются, дистанции по cyt b 5.7-9.9% (Bannikova et al., 2014). 

 

Hylomys sp. A – южновьетнамская гимнура 

Описание этого вида готовится к печати. 

Распространение. Вид известен только 

из Вьетнама. Возможно, обитает в 

прилегающих районах Камбоджи и южного 

Лаоса. 

Распространение во Вьетнаме. Южный 

и центральный Вьетнам (рис.5.5). Известны 

находки из провинций Зялай (уезд Аньхе), 

Контум (нац. парк Чумомрай и окр. Дакто), 

Даклак (нац. парк Чуянгсин), Ламдонг (перевал 

Конгчой), Биньфуок (нац. парк Бузямап) и 

Донгнай (бывший лесхоз Мада). Северная 

граница вида и контактная (или 

симпатрическая) зона с бирманской гимнурой 

Hylomys peguenis неизвестны. 

Предположительно, распространен к северу до 

правобережья реки Ка. 

Рис. 6.5. Распространение во 

Вьетнаме Hylomys sp. A. 
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Описание. Гимнура небольшого размера. Несколько крупнее, чем 

H. peguensis, но более короткохвостая. Хвост тонкий и короткий (13-18% 

длины тела). Окрас спины коричневато-серый, брюхо немного светлее, 

граница между окраской верха и низа не выражена.  

Размеры (экземпляры из южного Вьетнама, n=11): длина тела 135.4 

(128-151) мм, длина хвоста 21.2 (20-25) мм, длина ступни 22.3 (20-24.5) мм, 

длина уха 17.5 (15-19) мм, вес 66.9 (50.5-83.0) г. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Наиболее обычен в пограничных 

биотопах – на краю леса, на опушках, травянистых полянах, 

кустарниковых зарослях. Отмечен на небольших высотах – от 75-80 м 

(Мада, пров. Донгнай) до 950 м (Чуянгсин, пров. Даклак). 

Заметки по систематике. По данным анализа мтДНК 

южновьетнамская гимнура занимает наиболее базальное положение среди 

всех форм группы Hylomys s. lato – как островных, так и континентальных 

(Bannikova et al., 2014). 

 

 

Подотряд Talpomorpha Bugge, 1974 

Включает единственное семейство Talpidae, которое традиционно 

сближается с Soricidae, или, реже с Erinaceidae (см. Павлинов, 2003; 

Банникова, Лебедев, 2012). Обычно Talpidae вместе с Soricidae относят к 

подотряду (или отряду) Soricomorpha (McKenna, 1975; Павлинов, 2003; 

Hutterer, 2005; Зайцев и др., 2014). Банникова и Лебедев (2012) предложили 

рассматривать Talpidae в ранге отдельного подотряда. Эта точка зрения 

принята в настоящей работе. 

 

 

Семейство Talpidae G. Fischer, 1814 – кротовые 
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Включает более 40 видов из 17-18 родов, объединяемых в 3-4 

подсемейства, распространенных преимущественно в лесных биотопах 

Северной Америки и Евразии, включая Индокитай. Структура семейства 

варьирует в разных системах. Чаще всего как подсемейства 

рассматриваются Uropsilinae (Uropsilus), Desmaninae (Desmana, Galemys), и 

Talpinae, включающее все остальные роды (Гуреев, 1979; Yates, 1984; 

Corbet, Hill, 1992; Nowak, 1999; Павлинов, 2003). Подсемейство Uropsilinae 

Dobson, 1883 относится к базальной радиации кротовых (Shinohara et al., 

2003; Motokawa, 2004) и включает единственный род Uropsilus Milne-

Edwards, 1871. Китайские землеройковые кроты Uropsilus, внешне 

напоминающие типичных землероек, распространены в Восточных 

Гималаях, Восточном и Южном Тибете (Сычуань, Юньнань). 

Специализированное подсемейство выхухолей Desmaninae Thomas, 1912 

включает два монотипических узкораспространенных рода Desmana 

Guldenstaedt, 1777 (Русская равнина) и Galemys Kaup, 1829 (Пиренейский 

п-ов). Иногда выхухолей рассматривают как отдельную трибу в составе 

подсемейства Talpinae (Hutterer, 2005) или как отдельное семейство 

Desmanidae (см. Строганов, 1948). Североамериканских кротов (Condylura, 

Parascalops, Scalopus, Scapanus) относят к трибе Scalopini, или даже 

выделяют в отдельное подсемейство Scalopinae (Shinohara et al., 2003; 

Hutterer, 2005; Hoffmann, Lunde, 2008). С этой группой сближают 

монотипический род Scapanulus Thomas, 1912 из центрального Китая 

(Motokawa, 2004; Hutterer, 2005; Hoffmann, Lunde, 2008; Банникова и др., 

2015).  

В фауне Вьетнама 1 подсемейство Talpinae. 

 

Подсемейство Talpinae G. Fischer, 1814 

Подсемейство Talpinae s. str. включает 11-14 родов. Система 

подсемейства разработана слабо, роды группируются в 4-7 триб, состав 

которых у разных авторов несколько варьирует.  
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В фауне Вьетнама представлены 3 рода, относящиеся к подсемейству 

Talpinae – Euroscaptor, Mogera и Scaptonyx. Присутствие на территории 

страны Mogera и Scaptonyx было установлено лишь недавно (Lunde et al., 

2003; Kawada et al., 2007a).  

 

Триба Scaptonychini Van Valen, 1967 

Включает один монотипический род Scaptonyx. 

 

Род Scaptonyx Milne-Edwards, 1872 

Типовой вид: Scaptonyx fusicaudus Milne-Edwards, 1872.  

Форма тела сходна с типичными кротами (рис.5.6). Размеры 

небольшие, хвост относительно длинный (35-40% длины тела). Передние 

лапы лишь немного расширены и не имеют лопатовидной формы в 

отличие от настоящих кротов, задние лапы значительно меньше. Лапы 

покрыты кожистыми чешуйками. Когти на передних лапах длинные, 

прямые. Морда заостренная, с удлиненным хрящеватым носом. Кончик 

морды голый. Глаза крошечные, закрыты сверху тонкой прозрачной 

кожистой пленкой. Ушные отверстия большие, ушные раковины 

редуцированы. Мех бархатистый, темно-серый с коричневым оттенком; 

верх и низ тела окрашены одинаково. Хвост несколько темнее, с 

черноватым оттенком, покрыт длинными редкими черными волосами. 

 
Рис. 6.6. Scaptonyx fusicaudus, Китай (рис. из Hoffmann, Lunde, 2008). 
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Череп грацильный, с удлиненной ростральной частью. Скуловая дуга 

тонкая, но полностью замкнутая. Зубная формула I 3/3, C 1/1, P 4/3, 

M 4/3=42.  

Заметки по систематике. Филогенетическое положение Scaptonyx и 

его взаимоотношения с другими группами кротовых не вполне очевидны. 

На основании морфологических данных, одни авторы считают, что 

длиннохвостый крот ближе к настоящим кротам трибы Talpini (Sanchez-

Villagra et al., 2006), другие сближают Scaptonyx с землеройковыми 

кротами Neurotrichus, Dymecodon и Urotrichus (Campbell, 1939; Whidden, 

2000). Кариологические (Kawada et al., 2008a) и молекулярные данные 

(Банникова и др., 2015) подтверждают близость Scaptonyx и японских 

кротов трибы Urotrichini (Urotrichus и Dymecodon), тогда как американские 

Neurotrichini (Neurotrichus) занимают обособленное положение на 

филогенетическом дереве. 

Во Вьетнаме известна единственная находка S. fusicaudus. 

 

Scaptonyx fusicaudus Milne-Edwards, 1872 – длиннохвостый крот 

Terra typica: Китай, пров. Цинхай, окрестности оз. Кукунор. 

Голотип: MNHN-ZM-MO-1871-87A, поврежденный череп, тушка в 

спирте, колл. Armand David. 

Распространение. Северная Мьянма, центральный и южный Китай 

(Цинхай, Шенси, Гуйчжоу, Сычуань, Юньнань), северный Вьетнам, 

возможно, северный Лаос (Hutterer, 2005). 

Распространение во Вьетнаме (рис.5.7). Известен только один 

экземпляр (AMNH M-274157) из северного Вьетнама – из окрестностей 

горы Тайконлинь-2 в пров. Хазанг (Lunde et al., 2003). Вьетнамская 

находка расположена на значительном удалении от известной части ареала 

в Юньнани.  

Описание. См. характеристику рода. 



 200

Размеры. Экземпляр из Хазанга (Lunde et 

al., 2003): длина тела 79 мм, длина хвоста 31 

мм, длина ступни 17 мм, вес 12 г. Экземпляры 

из южного Китая (Hoffmann, Lunde, 2008): 

длина тела 72-90 мм, длина хвоста 26-45 мм, 

длина ступни 17 мм, вес около 12 г. 

Кариотип. Экземпляр из Юньнани, 

Китай (Kawada et al., 2008a): 2n=34, NFa=64. 

Аутосомы представлены 32 парами 

метацентриков, первая пара значительно 

выделяется крупными размерами. Пары 2-9 

сходны по размерам. Вторичная перетяжка 

отмечена на коротком плече у аутосом 5-й 

пары. Х-хромосома мелкий метацентрик, Y-

хромосома - сверхмелкая (точечная) хромосома.

Рис. 6.7. Распространение во 

Вьетнаме S. fusicaudus. 

Образ жизни и экология. В Китае обитает в горных хвойных лесах 

с влажной и рыхлой почвой. Ведет подземный образ жизни, норы 

расположены достаточно глубоко, в отличие от симпатрично обитающих в 

Китае видов Uropsilus, которые роют ходы в поверхностном слое и 

листовом опаде (Hoffmann, Lunde, 2008). Однако, Лунде (Lunde et al., 2003) 

указывает, что поблизости от места поимки S. fusicaudus в Хазанге были 

обнаружены приповерхностные туннели небольшого диаметра, возможно, 

принадлежащие именно Scaptonyx, так как другие виды кротов (Mogera 

latouchei, Euroscaptor spp.) в этом районе не были отмечены. Зверек был 

пойман в почвенную ловушку в слабо нарушенном субтропическом лесу 

на склоне горы. В Китае отмечен на высотах 2000-4100 м над ур. м. 

(Hoffmann, Lunde, 2008). Во Вьетнаме был добыт на высоте 1300 м (Lunde 

et al., 2003). 

Размножение не изучено. 
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Заметки по систематике. Выделяют два подвида – S. f. fusicaudus 

Milne-Edwards, 1872, распространенный в центральном Китае (Цинхай, 

Шенси, Сычуань), и S. f. affinis Thomas, 1912 из южного Китая (Юньнань и 

Гуйчжоу) (Ellerman, Morrison-Scott, 1951; Corbet, Hill, 1992; Hoffmann, 

Lunde, 2008). Морфологические различия между подвидами заключаются в 

пропорциях зубов (Allen, 1938). Вьетнамский экземпляр отнесен к подвиду 

S. f. affinis (Lunde et al., 2003). 

 

Триба Talpini G. Fischer, 1814 

Взгляды на состав трибы различаются в разных системах. Обычно в 

Talpini s.str. включают 5 родов: Euroscaptor Miller, 1940, Mogera Pomel, 

1848, Parascaptor Gill, 1875, Scaptochirus Milne-Edwards, 1867, Talpa 

Linnaeus, 1758 (Motokawa, 2004; Hutterer, 2005). Иногда род Parascaptor 

включают в Scaptochirus (Павлинов, 2003). По данным анализа 

митохондриальных и ядерных генов Scaptochirus группируется с кладой 

Parascaptor (He et al., 2014).  

 

Род Mogera Pomel, 1848 

Типовой вид: Talpa wogura Temminck, 1842.  

Кроты средних и крупных размеров (длина тела разных видов 

варьирует в пределах 90-220 см). Форма тела типична для настоящих 

кротов. Передние лапы лопатообразно расширены, с длинными когтями. 

Хвост короткий, длина его примерно равна длине ступни. Хвост покрыт 

короткой шерстью и длинными редкими щетинками. Окраска тела темно-

коричневая или черновато-бурая, верх и низ тела окрашены одинаково. 

Череп конической формы, с удлиненной ростральной частью. 

Скуловая дуга тонкая, полностью замкнутая. Зубная формула I 3/2, C 1/1, P 

4/4, M 3/3=42. В нижней челюсти редуцированы резцы i 3 (см. также 

Зайцев и др., 2014). 
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Заметки по систематике. Ранее рассматривался в составе рода Talpa 

(Corbet, 1978; Corbet, Hill, 1992). Род включает 5-9 видов, объединяемых в 

2 подрода – Mogera s. str. и Nesoscaptor Abe, Shiraishi, Arai, 1991. Виды 

подрода Mogera s. str. широко распространены в Восточной Азии, 

большинство видов обитает на Японских о-вах и о-вах Тайвань и Хайнань. 

В континентальной Азии обитают 2 вида: M. robusta (Дальний Восток 

России, Корея и северо-восточный Китай) и M. latouchei (южный Китай и 

Вьетнам). Подрод Nesoscaptor включает один вид M. uchidai Abe, Shiraishi, 

Arai, 1991 – эндемик о-ва Уцурисима, расположенного к северо-востоку от 

Тайваня (Motokawa et al., 2001b). 

Во Вьетнаме обитает один вид M. latouchei. 

 

Mogera latouchei Thomas, 1907 – могера Латучи 

Terra typica: Китай, пров. Фуцзян, Квантун (Kuatun), высота 3500 

футов (1067 м) над ур. м.  

Голотип. BMNH 98.8.17.1, самка ad, 

экземпляр в спирте, колл. J. La Touche. 

Вид назван в честь ирландского 

натуралиста Джона Латучи (John David Digues 

La  Touche) (1861-1935), чьи зоологические 

сборы из Китая послужили основой для многих 

научных публикаций. 

Распространение. Южный Китай 

(Фуцзян, Гуйчжоу, Гуанси, Хунань, Сычуань, 

Анхой), северный Вьетнам. 

Распространение во Вьетнаме (рис.5.8). 

Вид известен из нескольких точек в северном 

Вьетнаме – из провинций Лаокай (уезд Ванбан 

и окр. Шапы),  Лайтяу (уезд Синьхо),  Шонла 
Рис. 6.8. Распространение во 

Вьетнаме Mogera latouchei. 
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(уезд Фуен и заповедник Муонгдо) и Каобанг (уезд Нгуенбинь). Вид был 

впервые отмечен во Вьетнаме, в провинции Лаокай, в 2005 г.– в апреле 

2005 г. я поймал 2 экземпляра в уезде Ванбан (Abramov et al., 2009b), а в 

ноябре 2005 г. 3 экземпляра были собраны японскими зоологами в уезде 

Шапа (Kawada et al., 2007a, 2008b). Следует отметить, что в музейных 

коллекциях уже имелся экземпляр могеры (BMNH 33.4.1.147) из Вьетнама, 

добытый в 1929 г. в окрестностях Шапы экспедицией Ж. Делакура, но все 

предыдущие исследователи (см. Osgood, 1932; Miller, 1940b) ошибочно 

определяли его как Euroscaptor. 

Описание. Крот среднего размера. Мех бархатистый, густой, 

черновато-коричневый (рис. 6.9). Грудь и горло коричневато-рыжие, узкая 

рыжеватая полоса на груди и брюхе. Глаза и уши сильно редуцированы и 

почти заметны снаружи. Хвост короткий, палочковидный, равен или чуть 

длиннее ступни. 

 

 
Рис. 6.9. Mogera latouchei, северный Вьетнам, уезд Ванбан. 

 

Размеры экземпляров из Вьетнама (n=13): длина тела 116.0 (110-

127) мм, длина хвоста 14.1 (12-15.5) мм, длина ступни 14.8 (13.5-15.5) мм, 

вес 43.0 (38-49) г. Экземпляры из южного Китая (n=6, из Allen, 1938) 
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несколько мельче: длина тела 99.2 (87-115) мм, длина хвоста 13.9 (15-20) 

мм, длина ступни 13.9 (13.5-14) мм. Размеры голотипа (по Thomas, 1907): 

длина тела 96 мм, длина хвоста 16 мм, длина ступни 13.5 мм. 

Кариотип. Экземпляр M. latouchei (самка) из района Шапы, Вьетнам 

(Kawada et al., 2008b, 2010): 2n=30, NFa=52. Аутосомы представлены 9 

парами метацентриков, 3 парами субтелоцентриков и 2 парами 

акроцентриков. Х-хромосома – маленький метацентрик. Одна пара 

метацентриков среднего размера имеет вторичную перетяжку на 

проксимальном коротком плече. 

Образ жизни и экология. В уезде Ванбан (пров. Лаокай) и уезде 

Фуен (пров. Шонла) могеры были отловлены в почвенные ловушки, 

расположенные на открытых полянах с густым травостоем и отдельными 

кустарниками, на высоте 900-1100 м. Зверьки из Шапы и Каобанга 

пойманы на сельскохозяйственных землях, на высотах 600-1400 м. В 

южном Китае довольно обычен и в холмогорьях, и в горах (Hoffmann, 

Lunde, 2008). 

Ведет подземный образ жизни, прокладывает туннели в почве на 

разной глубине, в том числе и в приповерхностном слое. Основу питания, 

как и у остальных могер, вероятно, составляют различные насекомые, их 

личинки и куколки, дождевые черви. 

Размножение не изучено. 

Заметки по систематике. Могер из континентального Китая обычно 

рассматривают как подвид тайваньской могеры M. insularis latouchei 

(Swinhoe, 1863) (Corbet, Hill, 1992; Abe, 1995; Павлинов, 2003; Hutterer, 

2005; Hoffmann, Lunde, 2008; Lin, Motokawa, 2010). Проведенный нами 

анализ митохондриальных и ядерных генов подтвердил значительную 

обособленность и видовой статус M. latouchei (Землемерова и др., 2013). В 

пользу видовой самостоятельности свидетельствуют и значительные 

кариологические различия между M. latouchei и другими видами Mogera 

(см. Kawada et al., 2008b, 2010). 
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Род Euroscaptor Miller, 1940 

Типовой вид: Talpa klossi Thomas, 1929. 

Кроты средних и крупных размеров. Форма тела типична для 

настоящих кротов. Передние лапы значительно расширены, с длинными 

когтями. Хвост короткий, булавовидной формы, короче или примерно 

равен длине ступни. Хвост покрыт короткой шерстью и длинными 

редкими щетинками. Окраска тела коричневая или черновато-бурая, верх и 

низ тела окрашены одинаково. 

Череп конической формы, с удлиненной ростральной частью. 

Скуловая дуга тонкая, полностью замкнутая. Зубная формула I 3/3, C 1/1, 

P 4/4, M 3/3=44. 

Заметки по систематике. Обзор представлений о составе рода и 

таксономический анализ относимых к нему форм представлен в Главе 4. 

По нашим данным, во Вьетнаме обитают 4 вида кротов рода 

Euroscaptor.  

 

Euroscaptor  orlovi  Zemlemerova, Bannikova, Lebedev, Rozhnov, 

Abramov, 2016 – крот Орлова 

 

Terra typica: Вьетнам, пров. Лаокай, 6 км западнее Шапы, северный 

склон г. Фансипан, окрестности лесной станции Чамтон, 22°21' N, 103°46' 

E, высота 2000 м над ур. м. 

Голотип. ЗИН 96318, самка ad, экземпляр в спирте, череп отдельно, 

колл. А.В. Абрамов, 10.12.2005. 

Вид назван в честь известного советского и российского герпетолога 

Н.Л. Орлова. 

Распространение. Южный Китай (Юньнань), северо-западный 

Вьетнам. 
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Распространение во Вьетнаме (рис.5.10). В 

настоящее время известен лишь по нескольким 

экземплярам, добытым в районе Шапы, 

пров. Лаокай  (Osgood, 1932; Кузнецов, Рожнов, 

1998; Абрамов и др., 2008). Возможно, 

распространен шире в северо-западном 

Вьетнаме, в горных районах, расположенных к 

западу от р. Красная. 

Описание. Крот среднего размера. Мех 

коричневатый или черноватый с бурыми 

тонами (рис. 6.11). Хвост длинный, 

булавовидный, покрыт редкими длинными 

щетинками, концевые волосы довольно 

длинные. Череп с удлиненным тонким 

рострумом. Слуховое отверстие округлое, 

маленькое, менее 2 мм в диаметре. 

Рис. 6.10. Распространение 

во Вьетнаме Euroscaptor 

orlovi. 

Размеры (экземпляры из Шапы, n=5): длина тела 120.7 (115-129) мм, 

длина хвоста 16.6 (15-18) мм, длина ступни 15.2 (14-16) мм. 

Кариотип. Кариотип неизвестен. 

 

 
Рис. 6.11. Euroscaptor orlovi, северо-западный Вьетнам, уезд Шапа. 
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Образ жизни и экология. В горах Хоанглиен (район Шапы) 

наиболее обычен на высотах 1950-2000 м. На высотах 2100-2200 м 

кротовые ходы встречались очень редко. Один экземпляр был найден 

мертвым 7.03.1993 на высоте 1700 м (Кузнецов, Рожнов, 1998). Кузнецов 

(2006) полагает, что в Хоанглиене кроты могут быть распространены 

вплоть до высоты 3000 м. Близкий вид E. longirostris, обитающий в Китае, 

встречается на высотах 1800-2900 м, где предпочитает влажные моховые 

участки в альпийских березовых лесах. Есть указания, что в южном Китае 

E. longirostris иногда встречается симпатрично с Mogera latouchei 

(Hoffmann, Lunde, 2008). Во Вьетнаме подобные случаи не отмечены, в 

районе Шапы E. orlovi отлавливали на участках выше 1700 м, тогда как все 

экземпляры Mogera latouchei здесь были добыты на высотах 900-1400 м. 

Ведет подземный образ жизни, прокладывает туннели в почве на 

разной глубине, в том числе и в приповерхностном слое и густом листовом 

опаде. Основу питания, вероятно, составляют различные почвенные 

беспозвоночные и насекомые, их личинки и куколки, дождевые черви. 

Размножение не изучено. В районе Шапы (высота 2000 м) 

беременная самка с двумя небольшими эмбрионами была поймана 10 

декабря 2005 г. 

Заметки по систематике. Кротов северного Вьетнама прежде 

относили к виду E. longirostris. 

 

Euroscaptor kuznetsovi Zemlemerova, Bannikova, Lebedev, Rozhnov, 

Abramov, 2016 – крот Кузнецова 

Terra typica: Вьетнам, пров. Виньфук, окрестности г. Тамдао, 

21°27'06'' N, 105°38'09'' E, высота 750 м над ур. м. 

Голотип. ЗИН 101531, самец ad, экземпляр в спирте, череп отдельно, 

колл. А.В. Абрамов, 24.11.2012.  

Вид назван в честь известного советского и российского териолога 

Г.В. Кузнецова. 
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Распространение. В настоящее время 

известен только из Вьетнама. Возможно, 

именно этот вид обитает в юго-восточном 

Китае, пров. Гуанси (см. Hoffmann, Lunde, 

2008). 

Распространение во Вьетнаме 

(рис.5.12). Известен из северо-восточного 

Вьетнама – пров. Виньфук (р-н Тамдао) и пров. 

Каобанг (уезд Нгуенбинь). 

Описание. Крот среднего размера. Мех 

черновато-коричневый (рис.5.13). Хвост 

длинный, булавовидный, покрыт редкими 

длинными щетинками, концевые волосы 

довольно длинные. Длина хвоста примерно 

равна длине задней лапы. 

Рис. 6.12. Распространение 

во Вьетнаме E. kuznetsovi 

Размеры (экземпляры из Тамдао, n=19, Kawada et al., 2009): длина 

тела 124.6 (119-136) мм, длина хвоста 15.4 (14-17) мм, длина ступни 15.9 

(14.5-17) мм, вес 62.1 (51.7-76.7) г.  

 

 
Рис. 6.13. Euroscaptor kuznetsovi, северо-восточный Вьетнам, Тамдао. 
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Кариотип. Кариотип (экземпляр из Тамдао, Kawada et al., 2008b) 

2n=34, NFa=52. Аутосомы представлены 6 парами акроцентриков, 8 

парами метацентриков, 2 парами субметацентриков. Х-хромосома – 

метацентрик небольшого размера, Y-хромосома – очень мелкий 

метацентрик. У одной пары метацентриков среднего размера имеется 

вторичная перетяжка. 

Образ жизни и экология. В горах Тамдао E. kuznetsovi отмечен на 

высотах 750-950 м. На меньших высотах (300-400 м) в этом горном 

массиве обитает E. subanura. Кротовые ходы встречаются на полянах, 

опушках леса, городских огородах, многочисленные ходы обнаружены на 

расположенных вокруг города Тамдао плантациях вьетнамских кабачков 

(Momordica charantia). В Каобанге кротовые ходы были отмечены в 

основном на сельскохозяйственных угодьях, на высоте около 800 м 

(Kawada et al., 2009). 

Размножение не изучено. Около 33% самцов, пойманных в Тамдао 6-

11 сентября 2004 г., имели значительно увеличенные семенники (Kawada et 

al., 2009). У самцов, добытых в конце ноября – декабре (Тамдао, Каобанг), 

генеративная система находилась в состоянии покоя. 

Заметки по систематике. Кротов северного Вьетнама прежде 

относили к виду E. longirostris. 

 

Euroscaptor parvidens (Miller, 1940) – мелкозубый восточный крот 

Terra typica: Вьетнам, пров. Ламдонг, округ Дилинь, 

«сельскохозяйственная станция Блао, в верховьях р. Донгнай», 

окрестности пос. Баолок, 11°31'49" N, 107°46'41" Е, высота ~800 м над 

ур. м. 

Голотип. USNM 258342, самка ad, экземпляр в спирте, череп 

отдельно, колл. E. Poilane, 13.06.1933. 

Распространение. В литературе имеется противоречивые сведения о 

распространении этого вида. Хуттерер (Hutterer, 2005) указывает 2 
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местонахождения – типовое (Дилинь) и локалитет на границе с Китаем 

(Rakho, пров. Баккан, северо-восточный Вьетнам, см. также Chiozza, 2008, 

2016). Второе местонахождение основано на публикации Миллера (Miller, 

1940a), где приведено указание коллектора, видевшего кротов только 

дважды за 14 лет работы в Индокитае – в окрестностях станции Блао и в 

местечке Пакхо на границе Вьетнама и Китая (правильное написание 

«Pakho», а не «Rakho», ныне это уезд Бакха, в пров. Лаокай, на левом 

берегу р. Красная). Несомненно, второй локалитет не имеет отношения к 

E. parvidens, речь может идти о каком-то другом виде кротов, обитающих 

на севере Вьетнама (Mogera latouchei или Euroscaptor kuznetsovi). 

Вероятно, основываясь именно на этой информации, многие авторы 

указывает на распространение E. parvidens в северном Вьетнаме и южном 

Китае (Строганов, 1948; Павлинов, 2003; Wang, 2003; Chiozza, 2008; 

Hoffmann, Lunde, 2008). Это неверно, известный ареал вида ограничен 

южным Вьетнамом. Возможно, к E. parvidens относится экземпляр AMNH 

M-87314 из северной части Болавенского плато в южном Лаосе (был 

определен как E. klossi, см. Osgood, 1932). 

Распространение во Вьетнаме (рис. 6.14). Ареал вида во Вьетнаме 

представлен двумя изолированными участками на Центральном нагорье 

(плато Тайнгуен) – Далатское плато и Контумское плато. Вид довольно 

широко распространен на Далатском плато. На юге плато, кроме типового 

местонахождения, есть находки из уезда Баолам. Кроме того, имеются 

непроверенные указания на обитание крота (предположительно, 

E. parvidens) на территории национального парка Катьен, расположенного 

в провинции Донгнай, в 80 км к юго-западу от типового местонахождения 

(Pham Nhat et al., 2001). В центральной части плато вид известен из района 

дер. Лонглань (12°10'44" N, 108°40'44" E), нац. парк Бидуп-Нуйба, 

пров. Ламдонг (Борисенко и др., 2006; Abramov et al., 2010a). В 

Смитсоновском музее есть экземпляр (USNM 320533) из местонахождения 

в 6 км южнее г. Далат (был определен как E. klossi). 
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Вид известен из нац. парка Чуянгсин в пров. 

Даклак, северная часть Далатского плато (Dang 

Ngoc Can et al., 2008; Kawada et al., 2009; 

Abramov et al., 2013a). Несколько экземпляров 

были пойманы к востоку от Далатского плато, 

на склонах горы Хонба, пров. Кханьхоа 

(экземпляры из коллекции IEBR). На 

Контумском плато вид известен из нескольких 

точек в пров. Контум – уезд Конплонг и нац. 

парки Нгоклинь и Чумомрай (Abramov et al., 

2007c, 2013a); в пров. Куангнам отмечен в уезде 

Донгзянг (Dang Ngoc Can et al., 2008; Kawada et 

al., 2008b, 2009), в пров. Зялай найден в 

нац. парках Конкакинь и Контюранг, в пров. 

Куангнай – в уезде Бато (Abramov et al., 2013a). 

Рис. 6.14. Распространение 

во Вьетнаме E. parvidens. 

Описание. Крот небольшого размера. Мех густой и бархатистый, 

каштаново-коричневый. Грудь и горло коричневато-рыжие. Задняя часть 

тела заметно обособлена, образуя характерную «гузку» (рис. 6.15). Хвост 

очень короткий, при взгляде сверху видны лишь длинные остевые волосы, 

покрывающие хвост.  

Размеры. Размеры голотипа (по Miller, 1940а): длина тела 140 мм, 

длина хвоста 6 мм, длина ступни 14.5 мм; кондилобазальная длина черепа 

33.6 мм, ширина черепа 14.7 мм. Экземпляры из Далатского плато (n=17): 

длина тела 135.3 (124-146) мм, длина хвоста 7.8 (6.5-10) мм, длина ступни 

15.3 (14-17) мм, вес 61.5 (45-77) г. Экземпляры из Нгоклиня (n=3) мельче: 

длина тела 121.0 (120-123) мм, длина хвоста 5.0 мм, длина ступни 13.3 (10-

15) мм. Экземпляры из Куангнама (n=9, Kawada et al., 2009) несколько 

крупнее: длина тела 136.6 (130-140) мм, длина хвоста 7.0 (5.5-9) мм, длина 

ступни 14.4 (13.5-15.5) мм, вес 53.6 (37-63) г. Экземпляры из южной части 

Контумского плато (Конплонг, Кончуранг, Конкакинь, n=10): длина тела 
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135.4 (122-148) мм, длина хвоста 7.6 (6-9) мм, длина ступни 14.6 (13-16) 

мм, вес 64.2 (46.8-79.1) г. 

Кариотип. Экземпляр из пров. Куангнам (Kawada et al., 2008b): 

2n=36, NFa=60. Аутосомы представлены 9 парами метацентриков, 4 

парами субметацентриков, 4 парами акроцентриков. Х-хромосома – 

метацентрик небольшого размера, Y-хромосома – очень мелкий 

метацентрик. У одной пары метацентриков среднего размера имеется 

вторичная перетяжка. 

 

 
Рис. 6.15. Euroscaptor parvidens, южный Вьетнам, нац. парк Чуянгсин. 

 

Образ жизни и экология. В центральной части Далатского плато 

(нац. парк Бидуп-Нуйба) E. parvidens отмечен нами на высоте 1400 м. 

Приповерхностные ходы найдены на кукурузном поле, на открытых 

местах (поляны и тропы), на песчаном берегу р. Даним. Кротовые ходы 

были довольно многочисленны в районе исследований, в окрестностях 

дер. Лонглань в 2008-2009 гг. (Abramov et al., 2010a). В южной части плато 

(уезд Баолам) кроты были пойманы на меньших высотах (790-890 м). 

Кротовые ходы здесь встречались, главным образом на лесных участках, 

на террасах небольших ручьев, на крутых горных склонах не отмечены. 

Кавада (Kawada et al., 2009) указывает для экземпляров из нац. парка 
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Чуянгсин (пров. Даклак) высоту 400 м, но в другой публикации (Hughes, 

2010) для этих же материалов приведены высоты 800 и 980 м. Хугс 

(Hughes, 2010) также упоминает, что кротовые ходы в Чуянгсине 

встречались на высотах 780-1200 м. Мы добывали кротов в западной части 

парка Чуянгсин на высотах 900-970 м. На горе Хонба (изолированная 

вершина, расположенная восточнее Далатского плато) кроты были добыты 

на высотах 380-400 м и 850 м (данные с этикеток экземпляров из 

коллекции IEBR).  

В северной части Контумского плато (пров. Куангнам) кроты были 

добыты в широколиственном лесу, и тоже на существенно более низких 

высотах – 450 м над ур. м (Kawada et al., 2009, 2012). В южной части плато 

(нац. парки Контюранг и Конкакинь, и уезд Конплонг) мы добывали 

кротов на высотах 900-1030 м. В Нгоклине следы жизнедеятельности 

кротов (кротовины, поверхностные ходы) были встречены в различных 

типах леса в диапазоне высот от 1650 до 2200 м (Рожнов, Абрамов, 2009). 

Весной 2006 г. на открытых редкотравных полянах и в зарослях 

кустарников в районе базового лагеря кротовины не были обнаружены, 

хотя в апреле 2004 г. они наблюдались здесь в значительном количестве. 

Свежие кротовины были преимущественно приурочены к кучам свежего 

помета пасущихся на полянах домашних буйволов. В почве под кучами 

помета отмечалась повышенная концентрация дождевых червей и 

насекомых-копрофагов, что, вероятно, и привлекало кротов. Регулярной 

расчисткой кротовых переходов через утоптанные тропы было 

установлено, что часть ходов является временными (разовыми), тогда как 

некоторые («магистральные») ходы посещаются довольно регулярно. 

Иногда такие ходы используются совместно разными животными, в пользу 

чего свидетельствует попадание в одну ловушку двух животных (Рожнов, 

Абрамов, 2009). Использование общих ходов несколькими животными 

отмечено и для близких видов кротов – Euroscaptor orlovi в северном 
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Вьетнаме (Абрамов и др., 2008) и E. malayana в Малайзии (Kawada et al., 

2003). 

Данных по размножению мало. Взрослая беременная самка с 2 

небольшими эмбрионами была поймана 26.03.2006 (Нгоклинь, высота 

1650 м). Две взрослых самки пойманы 7.04.2006 (Нгоклинь, высота 

1800 м). Судя по состоянию генеративной системы, одна из самок была 

яловой, другая находилась в течке. 

Ведет подземный образ жизни, прокладывает туннели в почве на 

разной глубине, в том числе и в приповерхностном слое. Основу питания, 

вероятно, составляют различные насекомые, их личинки и куколки, 

дождевые черви. 

Заметки по систематике. Кроты, обитающие на Далатском плато 

(E. parvidens далатская линия) и Контумском плато (E. parvidens 

контумская линия) существенно различаются по данным анализа мтДНК 

(дистанции по cyt b составляют 9.2-9.5%), на основании чего было 

выдвинуто предположение о видовом статусе этих генетических форм 

(Землемерова, 2015). Результаты анализа ядерной ДНК это предположение 

не поддерживают. Существуют и некоторые морфологические различия 

(размеры черепа, форма Р4) между южно- и центрально-вьетнамскими 

группировками E. parvidens, на основании чего кроты Контумского плато 

были выделены в самостоятельный подвид Euroscaptor parvidens 

ngoclinhensis (Zemlemerova et al., 2016). 

Кроты из южной (Локбао) и центральной (Бидуп) частей Далатского 

плато несколько крупнее кротов, обитающих на севере плато (нац. парк 

Чуянгсин). 

Генетический анализ выявил заметные различия по 

митохондриальному гену cyt b и ядерному гену RAG1 между двумя 

выборками из Чуянгсина (Zemlemerova et al., 2016). Наши сборы из 

западной части парка (р-н Хоасон) и японские материалы (данные из 

Генбанка: Kawada et al., 2009; Shinohara et al., 2014) из северо-восточной 
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части парка (р-н Купуй) разделяет всего 12-15 км. Причина наблюдаемых 

различий неясна. 

 

Euroscaptor subanura Kawada, Nguyen Truong Son, Dang Ngoc Can, 2012 

– короткохвостый вьетнамский крот 

Terra typica: Вьетнам, пров. Туенкуанг, уезд Сондуонг, р-н Хиеп 

Хоа, окр. дер. Вуокли, северо-западный склон г. Тамдао, 21°37ʹ52.9ʹʹ N, 

105°27ʹ24.0ʹʹ E, высота 250 м над ур. м. 

Голотип. IEBR-M 1798, самец, шкурка, череп, скелет, колл. 

S. Kawada, 12.12.2008. 

Распространение. Вид известен только 

из Вьетнама. 

Распространение во Вьетнаме. 

Северный Вьетнам (рис. 5.16). Вид отмечен в 

пров. Нгеань (заповедник Пухуонг) (Kawada et 

al., 2012), пров. Туенкуанг (подножие горы 

Тамдао и в заповеднике Наханг). Найден в нац. 

парке Бави, админ. округ Ханоя (Abramov et al., 

2013b) и нац. парке Суансон, пров. Футо 

(Abramov et al., 2013a; Shinohara et al., 2015). 

Описание. Крот небольшого размера. 

Мех бархатистый, густой, темно-коричневый 

(рис.6.17). Грудь и брюхо коричневато-рыжие, 

у некоторых экземпляров имеется светло-

желтая полоска («мазок») на груди или брюхе.  

Хвост палочковидный, очень короткий, сущес- 

Рис. 6.16. Распространение 

во Вьетнаме E. subanura. 

твенно короче ступни, почти не заметный при взгляде сверху. «Гузка» 

имеется, но выражена заметно слабее, чем у E. parvidens. 
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Размеры. Экземпляры из Суансон, Бави и Тамдао (n=20): длина тела 

119.1 (107-126) мм, длина хвоста 4.9 (3-9) мм, длина ступни 13.5 (12-16) 

мм, вес 38.4 (32.6-46) г.  

Кариотип. Экземпляр из terra typica (Kawada et al., 2012): 2n=38, 

NFa=56. Аутосомы представлены 7 парами метацентриков, 3 парами 

субметацентриков, 8 парами акроцентриков. Х-хромосома – метацентрик 

небольшого размера, Y-хромосома – точечная. 

 

 
Рис. 6.17. Euroscaptor subanura, Вьетнам, пров. Туенкуанг (экземпляр из terra typica). 

 

Образ жизни и экология. Населяет лесные и открытые биотопы на 

низких и средних высотах. В Тамдао отмечен лишь на небольших высотах 

250-300 м (Kawada et al., 2012). В нац. парке Бави был найден в диапазоне 

высот от 300 до 1000 м (Кузнецов, 1999), но наиболее многочислен в 

слабонарушенном широколиственном лесу на высоте около 600 м 

(Abramov et al., 2013b). В нац. парке Суансон отмечен на высоте 300-450 м, 

в заповеднике Наханг отлавливался на высоте 290 м. 

Размножение не изучено. Кавада (Kawada et al., 2012) указывает, что 

у экземпляров из Тамдао, добытых в ноябре-декабре, генеративная система 

находилась в покое, но самцы, добытые в январе (заповедник Наханг) 

имели увеличенные семенники. Исходя из этих данных, Кавада полагает, 
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что сезон размножения у E. subanura начинается в январе. Наши данные 

позволяют предположить, что это не соответствует действительности. 

Беременная самка с 2 небольшими эмбрионами добыта в Суансоне 

9.09.2013. Две недавно рожавшие самки, имевшие по 2 темных пятна 

беременности, были пойманы в Тамдао 20.11.2013. У зверьков, добытых в 

середине мая – начале июня (Бави, Суансон), генеративная система 

находилась в состоянии покоя. Если предположить, что беременность у 

короткохвостого крота длится около 40 дней (как, например, у Talpa 

europea), то спаривание должно проходить в конце августа – начале 

сентября. 

Заметки по систематике. Морфологическая и генетическая 

изменчивость E. subanura невелика. Кроты из Суансона отличаются от 

выборки из типовой точки несколько более длинным хвостом 

(относительная длина хвоста 5.6% и 3.2% соответственно). 

По данным молекулярного и морфологического анализов 

Euroscaptor subanura и E. parvidens образуют единую группу, возможно 

заслуживающую подродового ранга (Zemlemerova et al., 2016). 

 

Подотряд Soricomorpha Gregory, 1910 

Одна из наиболее богатых видами группа современных 

млекопитающих. По традиционным представлениям включает семейства 

Soricidae, Talpidae и Solenodontidae (McKenna, 1975; Butler, 1988; 

Павлинов, 2003; Hutterer, 2005; Зайцев и др., 2014). В принимаемом здесь 

объёме включает только Soricidae (Банникова, Лебедев, 2012). 

Большинство насекомоядных млекопитающих Юго-Восточной Азии 

относится к этому подотряду. 

 

Семейство Soricidae G. Fischer, 1814 – землеройковые 

Семейство включает 26 родов и около 400 видов, широко 

распространенных в Америке, Европе, Африке и Азии (Hutterer, 2005; 
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Банникова, Лебедев, 2012; Зайцев и др., 2014). Согласно одним 

представлениям (Павлинов, 2003) все входящие в семейство таксоны 

рассматриваются в рамках единого номинативного подсемейства с 

несколькими трибами. Другие систематики (Hutterer, 2005; Зайцев и др., 

2014) принимают 3 современных подсемейства – Crocidurinae, 

Myosoricinae и Soricinae, подразделяемые на трибы.  

В фауне Вьетнама представлены 7 родов, относящихся к двум 

подсемействам (Crocidurinae, Soricinae).  

 

Подсемейство Crocidurinae Milne-Edwards, 1872 

 Включает 9-11 родов (Hutterer, 2005; Банникова, Лебедев, 2012), 

широко распространенных в Африке, Европе и Азии. 

В фауне Вьетнама представлены 2 рода – Crocidura и Suncus. 

 

Род Suncus Ehrenberg, 1832 

Типовой вид: Suncus sacer Ehrenberg, 1832 (= Sorex murinus Linnaeus, 

1766). 

Размеры варьируют от очень мелких (S. etruscus, одно из самых 

маленьких известных млекопитающих) до крупных (S. murinus). Ушные 

раковины довольно большие. Хвост длинный, покрыт короткими 

волосками и длинными редкими щетинками, основание хвоста заметно 

утолщено. Верхняя часть тела буровато-серая или темно-серая. Нижняя 

сторона тела окрашена несколько светлее, чем верхняя, граница между 

окраской верха и низа не выражена. 

Мозговой отдел черепа несколько уплощен, лицевой отдел 

относительно короткий. Зубная формула I 3/2, C 1/0, P 2/1, M 3/3=30. Зубы 

лишены пигмента, полностью белые. В верхней челюсти 4 промежуточных 

одновершинных зуба. 

Род распространен в южной Европе, Азии и Африке. Многие виды 

(за исключением S. etruscus и S. murinus) имеют небольшие ареалы. 
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Заметки по систематике. Состав рода Suncus и его 

взаимоотношения с другими родами Crocidurinae не вполне очевидны. 

Хуттерер (Hutterer, 2005) предполагал, что возможно разделение Suncus на 

два рода – Suncus s. str. (включая S. murinus) и Paradoxodon Wagner, 1855 

(S. etruscus и другие мелкие виды). Молекулярные данные (Dubey et al., 

2007, 2008) указывают на наличие среди Suncus двух основных линий – 

азиатской и африканской, при этом африканская линия включает, в том 

числе, некоторые виды Sylvisorex. Suncus etruscus при этом занимает 

базальное положение по отношению к азиатским видам Suncus (включая 

S. murinus) и другим Crocidurinae. 

В составе рода 18 видов (Hutterer, 2005). Во Вьетнаме отмечено 2 

вида – Suncus murinus и Suncus etruscus. 

 

Suncus etruscus (Savi, 1822) – многозубка-малютка 

Terra typica: Италия, окрестности г. Пиза. 

Голотип: не установлен. 

Распространение. Южная Европа, 

северная Африка (Марокко, Алжир, Тунис, 

Египет), Аравийский полуостров, большая 

часть Азии – от Малой до Юго-Восточной 

(Hutterer, 2005).  

Распространение во Вьетнаме. Известно 

несколько находок на территории Вьетнама 

(рис. 6.18). В северном Вьетнаме вид отмечен в 

нац. парке Кукфын, пров. Нинбинь (Feiler, 

Nadler, 1997), нац. парке Хуулиен, пров. 

Лангсон (Lunde et al., 2007; наши сборы), 

нац. парке Бави, в 40 км западнее Ханоя 

(Abramov  et al.,  2013b) и нац. парке  Суансон,  Рис. 6.18. Распространение 
во Вьетнаме Suncus etruscus. 
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пров. Футо (наши сборы). В южном Вьетнаме известны 3 находки – в 

лесхозе Мада, пров. Донгнай (Кузнецов, 2006), в нац. парке Бузямап, пров. 

Биньфуок (Abramov et al., 2009b, 2011) и район горы Динь, уезд Тантхань, 

пров. Бариа-Вунгтау (Abramov et al., 2013a). 

Описание. Очень мелкая землеройка. Морда с заметно вытянутой и 

утонченной ростральной частью (рис. 6.19). Хвост немного превышает 

половину длины тела. Верхняя часть тела сероватая, иногда – с легкими 

буроватыми тонов. Нижняя сторона тела окрашена несколько светлее, чем 

верхняя, граница между окраской верха и низа не выражена. 

 

 
Рис. 6.19. Suncus etruscus, северный Вьетнам, нац. парк Бави. 

 

Размеры (экземпляры из Вьетнама, n=13): длина тела 47.9 (44-53) 

мм, длина хвоста 29.7 (28-32) мм, длина ступни 7-9 мм, вес 1.8 (1.0-2.0) г. 

Кариотип (см. Зайцев и др., 2014): 2n=42, NF=74, 78. Включает 14 

пар мета-, субмета- и субтелоцентриков и 6 пар акроцентриков. Х-

хромосома – крупный субметацентрик, Y-хромосова – средних размеров 

акроцентрик.  

Образ жизни и экология. Встречается в разнообразных биотопах – 

тропический лес разной степени нарушенности, заросли кустарников, 

бамбуковые заросли. Во Вьетнаме многозубки-малютки отмечены на 

высотах 80-450 м. 
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Данных о питании S. etruscus во Вьетнаме нет. В других частях 

ареала основу рациона составляют мелкие насекомые (жуки) и пауки 

(Зайцев и др., 2014). 

Данных по размножению мало. Продолжительность беременности 

около 28 дней, в выводке 4-6 детенышей (Зайцев и др., 2014). 

Заметки по систематике. Видовой состав S. etruscus нуждается в 

ревизии. Некоторые таксоны (fellowesgordoni, hosei, madagascariensis, 

malayanus), ранее включавшихся в S. etruscus, теперь рассматриваются как 

самостоятельные виды (Hutterer, 2005). Таксономический статус 

популяций Южной и Юго-Восточной Азии неясен. 

 

Suncus murinus (Linnaeus, 1766) – домовая многозубка 

Terra typica: Индонезия, о-в Ява. 

Голотип: не установлен. 

Распространение. Естественный ареал 

охватывает значительную часть южной Азии, 

включая Афганистан, Пакистан, Индию, Шри-

Ланку, Непал, Бутан, южный Китай, Тайвань, и 

Юго-Восточную Азию. Вид интродуцирован на 

Мальдивских о-вах, Филиппинах, в Африке (от 

Танзании до Египта), в Японии, на 

Мадагаскаре, Коморских о-вах, Маврикии и 

Реюньоне, в Аравии (Ирак, Бахрейн, Оман, 

Йемен, Саудовская Аравия) (Hutterer, 2005).  

Распространение во Вьетнаме. Широко 

распространённый во Вьетнаме синантропный 

вид (рис. 6.20). Указан для всех провинций 

страны (Dang Huy Huynh et al., 1994; 2007; 

Кузнецов, 2006; Dang Ngoc Can et al., 2008). 

Рис. 6.20. Распространение 

во Вьетнаме Suncus murinus. 
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Описание. Очень крупная землеройка плотного телосложения. 

Окраска тела варьирует от коричневато-бурой до темно-серой, нижняя 

сторона почти не отличается от окраски верха. Хвост толстый, особенно, у 

основания, длина хвоста немного превышает половину длины тела. 

Размеры (экземпляры из Вьетнама, n=23, Кузнецов, 2006,): длина 

тела 134.7±4.33 мм, длина хвоста 64.7±1.36 мм, длина ступни 17.8±0.65 мм, 

вес 46.0±2.35 г. 

Кариотип. Известен значительный хромосомный полиморфизм, 

диплоидное число хромосом (2n) варьирует от 30 до 40 (Yosida, 1985; 

Aswathanarayana, 2003). 

Образ жизни и экология. Встречается в разнообразных биотопах, в 

том числе, в различных типах леса, в зарослях кустарников, в травянистых 

биотопах, на пастбищах и различных сельскохозяйственных землях, в 

населенных пунктах (Hutterer et al., 2008). Во Вьетнаме S. murinus имеет 

почти исключительно синантропное распространение, дикие популяции 

этого вида неизвестны. Кузнецов и Фам Чонг Ань (1992), например, 

указывают на обитание многозубки на почти безлюдном острове Байкань в 

Сиамском заливе. Встречается в большинстве населенных пунктов страны, 

иногда достигает высокой численности. По данным Соколова с соавторами 

(Соколов и др., 1997) в Ханое S. murinus по численности занимают второе 

место после крыс Rattus flavipectus. В горы не поднимается, во Вьетнаме 

известен до высоты 100 м над ур. м. (Кузнецов, 2006). 

Основу питания составляет животная пища (насекомые, черви, 

некоторые позвоночные), но фрукты и семена тоже присутствуют в 

рационе (Hoffmann, Lunde, 2008).  

Есть два сезона размножения в году – перед началом сезона 

муссонов и в конце сезона (ориентировочно апрель-июнь и август-

октябрь), в помете 1-5, в среднем 3-4, детеныша (Hoffmann, Lunde, 2008). 

Заметки по систематике. Вид характеризуется высокой 

географической изменчивостью и значительным хромосомным 
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полиморфизмом. Описано несколько десятков форм, подвидовая система 

не разработана (Hutterer, 2005). 

 

Род Crocidura Wagler, 1832 

Типовой вид Sorex leucodon Herman, 1780 

Размеры варьируют от мелких до относительно крупных. Ушные 

раковины большие. Хвост длинный, покрыт короткими волосками и 

длинными редкими щетинками. Верхняя часть тела коричневато-серая или 

черновато-серая. Нижняя сторона тела окрашена светлее, граница между 

окраской верха и низа не выражена. 

Мозговой отдел черепа несколько уплощен, лицевой отдел 

удлиненный. Зубная формула I 3/2, C 1/0, P 1/1, M 3/3=28. Зубы лишены 

пигмента, полностью белые. В верхней челюсти 3 промежуточных 

одновершинных зуба. 

Род широко распространен в южной Европе, Азии и Африке. 

Заметки по систематике. Наиболее обширный род млекопитающих, 

объединяющий около 170-180 видов (Банникова, Лебедев, 2012). Каждый 

год описывают новые виды из Африки и Южной Азии. Внутриродовая 

система не разработана. Иногда в состав рода включают Diplomesodon 

Brandt, 1852 в ранге подрода (Банникова, Лебедев, 2012). 

В фауне Вьетнама настоящее время насчитывается не менее 15 видов 

белозубок рода Crocidura.  

 

Crocidura annamitensis Jenkins, Lunde, Moncrieff, 2009 

– аннамская белозубка 

Terra typica: Вьетнам, пров. Хатинь, уезд Хуонгсон, окрестности 

Huong Son Camp, 18°21'53'' N, 105°13'13'' E, высота 920 м над ур. м. 

Голотип: AMNH 272329, пол неизвестен, экземпляр в спирте, череп 

отдельно, колл. D.P. Lunde, 12.05.1998. 
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Распространение. Вид известен только 

из Вьетнама. Возможно, обитает в 

прилегающих районах Лаоса. 

Распространение во Вьетнаме. Известен 

только из типового местонахождения в 

пров. Хатинь, центральный Вьетнам (рис. 6.21). 

Описание. Небольшая землеройка. Окрас 

спины светло-коричневый, брюхо сероватое, 

граница между окраской верха и низа не 

выражена. Хвост относительно короткий (57-

61% длины тела), нижняя сторона хвоста 

несколько светлее верхней. 

Размеры (Jenkins et al., 2009, n=3): длина 

тела 54.0 (49-58) мм, длина хвоста 32.0 (30-33) 

мм, длина ступни 9.33 (9-10) мм. 

Рис. 6.21. Распространение 

во Вьетнаме C. annamitensis. 

Кариотип не известен.  

Образ жизни и экология. Типовые экземпляры были добыты на 

высотах 920-1240 м. 

Данных по биологии нет. 

Заметки по систематике. Вид из группы мелких землероек 

kegoensis-zaitsevi. Систематика группы не разработана, различия между 

видами заключаются в относительной длине хвоста и деталях строения Р4 

и m3. Следует отметить, что типовые локалитеты C. annamitensis и 

C. kegoensis расположены всего в 85 км друг от друга, значимых 

географических преград между этими точками нет, хотя они находятся на 

разной высоте (920-1240 м и 200 м, соответственно). 

 

Crocidura attenuata Milne-Edwards, 1872 – серая белозубка 

Terra typica: Китай, пров. Сычуань, Моупин [ныне Баоксинг, 

Baoxing, ~ 30°23' N, 102°50' E], высота 5429 футов (1654 м) над ур. м. 
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Голотип: MNHN CG 1870-575, шкурка, 

череп, колл. Armand David. 

Распространение. Индия (Ассам, 

Сикким), Непал, Бутан, Мьянма, Таиланд, 

южный Китай (от восточного Тибета и Ганьсу 

до Хайнаня), Вьетнам, северный Лаос (Hutterer, 

2005; Jenkins et al., 2009). 

Распространение во Вьетнаме 

(рис. 6.21). Северо-восточный Вьетнам, к 

северу и востоку от р. Красная (см. Bannikova et 

al., 2011). Генетически подтвержденные 

находки известны из пров. Хазанг, склоны горы 

Тайконлинь-2 (Esselstyn, Oliveros, 2010; 

Bannikova et al., 2011) и с о-ва Катба в заливе 

Халонг, пров. Хайфонг  (Abramov et al., 2012;  
Рис. 6.21. Распространение 

во Вьетнаме C. attenuata. 

Abramov, Kruskop, 2012). 

 

 
Рис. 6.22. Crocidura attenuata, северо-восточный Вьетнам, о-в Катба. 
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Описание. Землеройка среднего размера. Окрас спины темно-серый, 

брюхо несколько светлее, сероватое, граница между окраской верха и низа 

не выражена (рис. 6.22). Хвост относительно длинный (60-76% длины 

тела), сверху темный, снизу несколько светлее. 

Размеры (о-в Катба, n=5): длина тела 74.6 (71-79) мм, длина хвоста 

59.2 (57-62) мм, длина ступни 13.2 (12-14) мм, вес 9.8 (7.3-11.5) г. 

Экземпляры из пров. Хазанг более короткохвостые (Lunde et al., 2003, 

n=56): длина тела 76.4 (66-89) мм, длина хвоста 51.5 (41-60) мм, длина 

ступни 14.6 (13-16) мм. 

Кариотип. В кариотипе (выборка из пров. Гуандун, юго-восточный 

Китай, Motokawa et al., 2001a) 2n=35, 36 или 38, NF=54, включает 14 пар 

мета- и субметацентриков, 3 пары субтелоцентриков, и 7 пар 

акроцентриков. Х-хромосома – средних размеров субметацентрик, Y – 

мелкий акроцентрик. 

Образ жизни и экология. Встречается в различных типах 

вторичных лесов, в кустарниковых и бамбуковых зарослях, на 

травянистых полянах и луговинах (Hoffmann, Lunde, 2008). В Хазанге 

землеройки были пойманы на высотах 1300-2000 м (Lunde et al., 2003), на 

о-ве Катба – на высоте не более 50 м (Abramov, Kruskop, 2012). Аллен 

(Allen, 1938) отмечал, что в Китае этот вид не поднимается высоко в горы 

и даже предполагал, что типовой локалитет (Моупин, высота 1654 м) 

указан ошибочно и типовые экземпляры происходят с более низких высот, 

возможно, из долины р. Янцзы. 

Заметки по систематике. В подавляющем большинстве 

предыдущих публикаций указывается на широкое распространение 

C. attenuata во Вьетнаме (Heaney, Timm, 1983; Dang Huy Huynh et al., 1994; 

Hutterer, 2005; Кузнецов, 2006; Dang Ngoc Can et al., 2008; Jenkins et al., 

2009). Однако, согласно нашим данным (Bannikova et al., 2011; Abramov et 

al., 2012), распространение C. attenuata во Вьетнаме ограничено северо-
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восточными районами, а в остальной части страны этот вид замещается 

белозубка Танаки C. tanakae. 

 

Crocidura dracula Thomas, 1912 – китайская белозубка 

Terra typica: Китай, пров. Юньнань, “probably near Mong-tze” (ныне 

Meng-Tzu, Mengzi, Wenlan, 23°22' N, 103°24' E, высота ~ 1500 м над ур. м.). 

Голотип: BMNH 1912.7.25.8, самец ad, шкурка, череп, колл. Orii, 

30.04.1910. 

Распространение. Китай (Юньнань, Сычуань), северо-восточная 

Индия, северная Мьянма, северный Вьетнам (Jenkins et al., 2009). 

Распространение во Вьетнаме. Вид 

известен только из северо-западного Вьетнама 

(рис. 6.23). Осгуд (Osgood, 1932) упоминает 

экземпляры из нескольких локалитетов в 

пров. Лаокай (Нгайтио и окрестности Шапы) и 

в пров. Лайтяу (Муонгмо). Один экземпляр 

известен из района горы Тайконлинь-2, 

пров. Хазанг (Lunde et al., 2003). Имеется 

несколько находок в пров. Шонла (округ Фуен) 

и в пров. Футо (национальный парк Суансон) 

(Abramov et al., 2013a). Наиболее южная 

известная находка – экземпляр, добытый в 

экспедиции Делакура и Лове в 1929-1930 гг. в 

уезде Хойсуан (Hoi Xuan) в пров. Тханьхоа 

(Osgood, 1932). 

Рис. 6.23. Распространение 

во Вьетнаме C. dracula. 

Описание. Землеройка крупного размера. Окрас спины темно-серый 

с буроватыми тонами, брюхо несколько светлее, сероватое, граница между 

окраской верха и низа не выражена. Хвост относительно длинный (70-93% 

длины тела), двухцветный – сверху темный, снизу заметно светлее. 
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Размеры (Вьетнам, n=8): длина тела 94.6 (87-106) мм, длина хвоста 

74.8 (74-86) мм, длина ступни 16.9 (16-18) мм, вес 14-22 г. 

Кариотип. В кариотипе (экземпляр из пров. Юньнань, Китай, Wang 

et al., 1983) 2n=40, NF=56, включает 12 пар телоцентриков, 4 пары 

субтелоцентриков, 3 пары метацентриков. Х-хромосома – метацентрик, Y-

хромосома – телоцентрик. 

Образ жизни и экология. Обитает преимущественно в горных 

лесах, тяготеет к берегам ручьев и небольшим речным долинам. Во 

Вьетнаме большая часть находок находится на довольно больших высотах, 

1100-1500 м, однако в нац. парке Суансон найдена на высоте всего 300 м. 

В Юньнани отмечена до высоты 3000 м (Allen, 1938). 

Большая серия (40 экз.), добытая экспедицией Делакура и Лове в 

окрестностях Шапы (пров. Лаокай) за относительно небольшой период 

зимой 1929-1930 гг., может косвенно свидетельствовать о значительных 

колебаниях численности этого вида. 

Данных о размножении мало. В западной Юньнани (высота 550 м) 

три беременные самки, имеющие по 2 небольших эмбриона, были 

пойманы в период 22-26 февраля (Allen, 1938). 

Заметки по систематике. Crocidura dracula ранее рассматривалась 

как подвид C. fuliginosa (Medway, 1965; Jenkins, 1976; Heaney, Timm, 1983; 

Ruedi, 1995; Jenkins et al., 2009). На основании данных анализа мтДНК 

предложено считать землероек северного Вьетнама и южного Китая 

отдельным видом C. dracula (Bannikova et al., 2011; Abramov et al., 2012). 

 

Crocidura fuliginosa (Blyth, 1855) – южноазиатская белозубка 

Terra typica: Мьянма, район Пегу, Швегин (Schwegyin) [около 80 км 

северо-восточнее г. Пегу, ~ 17°55'34" N, 96°53' E, высота ~ 30-40 м над 

ур. м.]. 
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Синтипы: Indian Museum, Calcutta, № 242a, самка ad, экземпляр в 

спирте, череп отдельно; № 242b, самец sad, экземпляр в спирте, колл. 

майор Berdmore, 1855. 

Распространение. Малайский п-ов и соседние острова, Мьянма, 

Камбоджа, Вьетнам. Вероятно, обитает в Таиланде (достоверные находки 

оттуда неизвестны). 

Распространение во Вьетнаме. Вид 

достоверно известен лишь по 3 экземплярам из 

двух точек в южном Вьетнаме – о-в Коншон и 

о-в Байкань в архипелаге Кондао, пров. Бариа-

Вунгтау (Van Peenen et al., 1970; Кузнецов, Фам 

Чонг Ань, 1992; Abramov et al., 2012) (рис.6.24). 

Ранее считалось, что C. fuliginosa 

довольно широко распространен в материковом 

Вьетнаме (Dang Huy Huynh et al., 1994; 

Кузнецов, 2006; Dang Ngoc Can et al., 2008). 

Отчасти это было связано с включением в 

состав вида северной формы C. dracula (см. 

раздел «Заметки по систематике»), отчасти – с 

литературными данными (см. Dang Ngoc Can et 

al., 2008;  Jenkins et al., 2009). Так,  Дженкинс 

Рис. 6.24. Распространение 

во Вьетнаме C. fuliginosa. 

(Jenkins et al., 2009) включает в ареал C. fuliginosa два местонахождения из 

центрального Вьетнама, основанные на опубликованных полевых отчетах. 

В одном из них (Le Trong Trai et al., 1999), на основании визуального 

наблюдения указывается C. fuliginosa для района горы Нгоклинь, 

пров. Контум. Другая подобная точка – гора Бидуп в пров. Ламдонг. Оба 

локалитета не подтверждены музейными материалами. Во время 

продолжительных полевых работ в 2004 и 2006 гг. в районе горы Нгоклинь 

нам удалось поймать 116 экз. землероек 3 видов (C. sokolovi, C. zaitsevi, 

C. tanakae), но ни одного экземпляра C. fuliginosa (Abramov et al., 2007c; 
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Рожнов, Абрамов, 2009). Полевые исследования в окрестностях горы 

Бидуп проводились в течение 2002-2009 гг. (Abramov et al., 2010a), было 

поймано более 100 экземпляров белозубок 3 видов (C. tanakae, 

C. indochinensis, C. zaitsevi) – и ни одного экземпляра C. fuliginosa. 

Описание. Землеройка крупного размера. Окрас спины серовато-

бурый, брюхо несколько светлее, сероватое, граница между окраской верха 

и низа не выражена (рис.6.25). Хвост относительно длинный (75-80% 

длины тела), двухцветный – сверху темный, снизу заметно светлее. 

Размеры (Вьетнам, n=3): длина тела 87.0 (83-90) мм, длина хвоста 

68.3 (67-71) мм, длина ступни 15.7 (15-17) мм. 

 

 
Рис. 6.25. Crocidura fuliginosa, южный Вьетнам, о-в Коншон. 

 

Кариотип. В кариотипе (экземпляры из гор Камерон, Малайзия, 

Ruedi et al., 1990) 2n=40, NF=54-58, в том числе 11-13 пар акроцентриков, 

4-6 пар субтелоцентриков, 1 пара метацентриков и 1 пара 

субметацентриков. Х и Y хромосомы – субметацентрики. 

Образ жизни и экология. Значительная часть имеющейся в 

литературе информация о местообитаниях относится ко всей группе видов 

C. fuliginosa sensu Jenkins, 1976, 1982 (включая malayana, dracula и др.). 
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Данных, касающихся собственно C. fuliginosa, немного. Во Вьетнаме (на о-

вах Кондао) зверьки были пойманы во влажном первичном тропическом 

лесу, на высотах 80 и 250 м. В горах Камерон (Малайский п-ов) вид был 

отмечен на высоте 1500 м (Ruedi et al., 1990). В Кардамоновых горах 

(Камбоджа) – пойман на высоте 1020 м (экз. FMNH 168656). 

При содержании в неволе в помете было 1-4 детеныша (в среднем 

2.1) (Ruedi et al., 1990). 

Заметки по систематике. Ранее к комплексу видов C. fuliginosa 

s. lato относили всех крупных белозубок Юго-Восточной Азии (Jenkins, 

1976, 1982; Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 1993). Молекулярно-генетические 

исследования (Ruedi et al., 1990; Ruedi, 1995; Dubey et al., 2008; Esselstyn, 

Brown, 2009; Bannikova et al., 2011) доказали видовую самостоятельность 

ряда форм, ранее включавшихся в состав C. fuliginosa, в частности 

C. dracula из северного Вьетнама. 

Следует отметить, что до генетического анализа голотипа 

C. fuliginosa и/или материалов из типовой территории (южная Мьянма), 

данное видовое название провизорно используется нами для южной 

(малайской) гаплогруппы крупных белозубок. 

 

Crocidura guy Jenkins, Lunde, Moncrieff, 2009 – белозубка Гая 

Terra typica: Вьетнам, пров. Туенкуанг, заповедник Наханг, сектор 

Татке, ~ 22°30' N, 105°30' E, высота 300-800 м над ур. м. Высота приведена 

по данным первоописания (Jenkins et al., 2009), однако в отчете 

экспедиции, добывшей типовую серию (Hill, Hallam, 1997), указана высота 

600 м. 

Голотип: BMNH 1997.643, самка ad, экземпляр в спирте, череп 

отдельно, колл. Society for Environmental Exploration, июль-сентябрь 

1996 г. 

Вид назван в честь известного американского териолога Гая Массера 

(Guy Musser), куратора териологических коллекций AMNH. 
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Распространение. Вид известен только 

из Вьетнама. 

Распространение во Вьетнаме. 

Северный Вьетнам (рис. 6.26). Вид известен 

только из типового местонахождения в 

пров. Туенкуанг по 5 экземплярам типовой 

серии (Jenkins et al., 2009). 

Описание. Мелкая землеройка. Окрас 

спины буровато-серый, брюхо заметно светлее, 

беловатое, граница между окраской верха и 

низа не выражена. Относительно светлый окрас 

брюха отличает C. guy от других близких видов 

мелких белозубок (C. zaitsevi, C. annamitensis, 

C. kegoensis). Хвост относительно длинный (68-

77% длины тела), сверху темный, снизу 

немного светлее. 

Рис. 6.26. Распространение 

во Вьетнаме C. guy. 

Размеры (типовая серия, n=4, Jenkins et al., 2009): длина тела 49.5 

(47-52.5) мм, длина хвоста 35.9 (34-37.4) мм, длина ступни 9.5 (9-10) мм. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Типовые экземпляры были пойманы в 

почвенные ловушки, установленные на расчищенных участках возле 

кукурузного поля и вторичного леса, на высоте 600 м (Hill, Hallam, 1997). 

Заметки по систематике. Вид из группы мелких землероек 

C. kegoensis–C. zaitsevi, морфологические отличия от других видов группы 

незначительны. 

 

Crocidura indochinensis Robinson, Kloss, 1922  

– индокитайская белозубка 

Terra typica: Вьетнам, пров. Ламдонг, плато Лангбиан, Далат 

(~11°56' N, 108°25' E), высота 5000 футов (1524 м) над ур. м.  
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Голотип: BMNH 1947.1424, самец ad, шкурка, череп, колл. С. Boden 

Kloss, 7.04.1918. 

Распространение. Северная Мьянма (Качин), северный Таиланд, 

южный Китай (Юньнань, Фуцзянь, Сычуань), Вьетнам (Hutterer, 2005; 

Hoffmann, Lunde, 2008; Jenkins et al., 2009). Точные границы ареала 

неизвестны. Согласно Дженкинс (Jenkins et al., 2009), ареал вида 

представлен двумя отдельными участками – Китай + Мьянма и Вьетнам. 

По моему мнению, это узкоареальный вид, обитающий лишь на Далатском 

плато в южном Вьетнаме. В южном Китае и северной Мьянме, вероятно, 

обитает другой вид, близкий к C. sapaensis. 

Распространение во Вьетнаме. Южный 

Вьетнам (рис. 6.27). Достоверно известен из 2 

точек на Далатском плато в пров. Ламдонг – 

типовое местонахождение в окрестностях 

Далата (Robinson, Kloss, 1922; Jenkins et al., 

2013) и район в 5 км северо-восточнее 

дер. Лонглань, в нац. парке Бидуп-Нуйба 

(Abramov et al., 2010a). 

Описание. Землеройка среднего размера. 

Окрас спины темно-коричневый с темно-

серыми тонами, брюхо буроватое, лишь 

немного светлее спины, граница между 

окраской верха и низа не выражена (рис.6.28). 

Хвост длинный (80-98% длины тела), сверху 

темный, снизу несколько светлее. 

Рис. 6.27. Распространение 

во Вьетнаме C. indochinensis.

Размеры (нац. парк Бидуп-Нуйба, n=7): длина тела 63.6 (56-68) мм, 

длина хвоста 55.3 (51-58) мм, длина ступни 12.1 (12-13) мм. Размеры 

голотипа (BMNH 1947.1424): длина тела 59 мм, длина хвоста 50 мм, длина 

ступни 12.2 мм. 

Кариотип. Не изучен. 
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Рис. 6.28. Crocidura indochinensis, южный Вьетнам, нац. парк Бидуп-Нуйба. 

 

Образ жизни и экология. Вероятно, стенобионтный вид. В 

нац. парке Бидуп-Нуйба все экземпляры C. indochinensis были пойманы 

только на площадках, расположенных в зарослях высокостебельных 

злаков, окруженных лесом, на высоте 1400 м. Во всех других 

исследованных биотопах (диапазон высот 1400-2050 м) отмечены только 

C. tanakae и C. zaitsevi. Последний вид часто встречался совместно с 

C. indochinensis, но лишь несколько экземпляров C. tanakae были пойманы 

в местообитаниях C. indochinensis. 

Данных о питании и размножении нет. 

Заметки по систематике. Долгое время indochinensis рассматривали 

как подвид C. horsfieldii (Tomes, 1856) (Ellerman, Morrison-Scott, 1951; 

Jenkins, 1976; Jameson, Jones, 1977; Heaney, Timm, 1983; Hutterer, 1993; 

Jiang, Hoffmann, 2001). Лунде (Lunde et al., 2003) предложил рассматривать 

индокитайские таксоны indochinensis и wuchihensis как самостоятельные 

виды, сохранив название C. horsfieldii лишь для землероек Шри-Ланки. 

Результаты молекулярно-генетических исследований подтвердили эту 

точку зрения (Dubey et al., 2008; Bannikova et al., 2011). Кроме того, нам не 

удалось обнаружить представителей гаплогруппы C. indochinensis в 

северном Вьетнаме и южном Китае (Bannikova et al., 2011). Экземпляры из 

пров. Лаокай, ранее относимые к C. indochinensis (см. Jenkins et al., 2009), 
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позднее были выделены нами в отдельный вид C. sapaensis (см. Jenkins et 

al., 2013). 

 

Crocidura kegoensis Lunde, Musser, Ziegler, 2004 – кегойская белозубка 

Terra typica: Вьетнам, пров. Хатинь, заповедник Кего, 18°04' N, 

105°58' E, высота ~ 200 м над ур. м. Точное местонахождение – урочище 

Чинсай (Chin Xai) в юго-западной части заповедника Кего (см. Ziegler et 

al., 1998). 

Голотип: MTD B 23389, самка ad, экземпляр в спирте, череп 

отдельно, колл. T. Ziegler, 12.09.1998. 

Распространение. Вид известен только 

из Вьетнама. 

Распространение во Вьетнаме. 

Центральный Вьетнам (рис.6.29). Вид известен 

только из типового местонахождения в 

пров. Хатинь по единственному экземпляру 

(Lunde et al., 2004; Jenkins et al., 2009). 

Описание. Мелкая землеройка. Окрас 

спины коричневато-серый, брюхо несколько 

светлее, граница между окраской верха и низа 

не выражена. Хвост относительно короткий 

(56.2% длины тела), сверху темный, снизу 

немного светлее. 

Размеры (голотип, Lunde et al., 2004): 

длина тела 48 мм, длина хвоста 27 мм,  длина 

Рис. 6.29. Распространение 

во Вьетнаме C. kegoensis. 

ступни 10 мм. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Единственный известный экземпляр был 

пойман у основания крупного дерева, на берегу небольшого ручья под 

пологом тропического леса, высота 200 м (Lunde et al., 2004). 
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Заметки по систематике. Вид из группы мелких землероек 

C. kegoensis–C. zaitsevi, морфологические отличия от других видов группы 

невелики. Следует отметить, что типовые локалитеты C. kegoensis и 

C. annamitensis расположены всего в 85 км друг от друга и значимых 

географических преград между этими точками нет, хотя расположены они 

на разной высоте (200 м и 920-1240 м, соответственно). 

 

Crocidura phanluongi Jenkins, Abramov, Rozhnov, Olsson, 2010 

– белозубка Фан Лёна 

Terra typica: Вьетнам, пров. Даклак, северная часть национального 

парка Йокдон, 12°58' N, 107°49' E, высота 250 м над ур. м. 

Голотип: ЗИН 97092, самец ad, экземпляр в спирте, череп отдельно, 

колл. А.В. Абрамов, 26.06.2007. 

Вид назван в честь руководителя 

программ экологических исследований 

Тропического центра и организатора 

комплексных биологических экспедиций 

доктора Фан Лёна (Phan Luong) (1948-2008). 

Распространение. Южный Вьетнам, 

северо-восточная Камбоджа (Jenkins et al., 

2010). 

Распространение во Вьетнаме. Южный 

Вьетнам (рис.6.30). Вид известен из нац. парка 

Йокдон, пров. Даклак; бывшего лесхоза Мада, 

пров. Донгнай (Jenkins et al., 2010); нац. парка 

Бузямап, пров. Биньфуок (Abramov et al., 2011; 

Bannikova et al., 2011), нац. парка Катьен, 

пров. Донгнай (Abramov et al., 2013a). 

Рис. 6.30. Распространение 

во Вьетнаме C. phanluongi. 

Описание. Землеройка среднего размера (рис. 6.31). Окрас спины 

темно-серый с коричневатыми тонами, брюхо несколько светлее, палево-
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сероватое, граница между окраской верха и низа не выражена. Хвост 

относительно длинный (68-80% длины тела), сверху темный, снизу 

несколько светлее. Кисти и стопы сверху светлые. 

 
Рис. 6.31. Crocidura  phanluongi, южный Вьетнам, нац. парк Йокдон,  

ЗИН 97090, паратип. 

Размеры (Вьетнам, n=12): длина тела 62.4 (56-68) мм, длина хвоста 

45.8 (41-50) мм, длина ступни 11.8 (10-13) мм. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Населяет различные биотопы – 

диптерокарповый лес разной степени нарушенности, первичный 

тропический лес, заросли бамбука, берега ручьев, опушки, кустарниковые 

заросли. В нац. парке Вирачей (Камбоджа) отлавливался в глубоких 

каменистых оврагах около реки, под пологом смешанного леса. Отмечен в 

диапазоне высот от 50-80 м (Мада, Катьен) до 480-540 м (Вирачей, 

Бузямап). 

Размножение не изучено. Беременные самки (с 1, 2 и 3 эмбрионами) 

были пойманы 23-28 июня 2007 г. в нац. парке Йокдон. 

Заметки по систематике. Ранее к виду C. phanluongi был отнесен 

экземпляр ЗИН 97089 из нац. парка Биньтяу, пров. Бариа-Вунгтау (Jenkins 

et al., 2010). Однако, последующие исследования выявили существенные 

различия по мтДНК между C. phanluongi и землеройками из Биньтяу 
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(Bannikova et al., 2011; Abramov et al., in prep.), которые рассматриваются 

далее как отдельный вид Crocidura sp. AB2.  

 

Crocidura sp. AB2 – белозубка из Биньтяу 

Описание этого вида готовится к печати (Abramov et al., in prep.). 

Распространение. Вид известен только 

из Вьетнама. 

Распространение во Вьетнаме. Южный 

Вьетнам (рис. 6.32). Вид известен из 

единственного локалитета в нац. парке Биньтяу, 

пров. Бариа-Вунгтау. 

Описание. Землеройка среднего размера. 

Окрас спины темно-серый с коричневатыми 

тонами, брюхо несколько светлее, палево-

сероватое, граница между окраской верха и 

низа не выражена. Хвост относительно 

короткий (61-67% длины тела), сверху темный, 

снизу несколько светлее. Кисти и стопы сверху 

светлые. Внешне похож на C. phanluongi, 

отличается относительно более коротким 

хвостом. 

Рис. 6.32. Распространение 

во Вьетнаме C.  sp.AB2. 

Размеры (экземпляры из нац. парка Биньтяу, n=5): длина тела 62.6 

(57-66) мм, длина хвоста 39.8 (36-42) мм, длина ступни 8.1 (7-10) мм, вес (в 

среднем) 4.8 г. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Бóльшая часть землероек была поймана в 

небольшом влажном лесу, густо заросшем зарослями лиановидных 

Nepenthes, высота ~50 м над ур. м. Этот участок леса со всех сторон 

окружен очень сухим светлым мелолеуковым лесом, произрастающим на 

мощных песчаных почвах. Предпринятые в 2007 и 2010 гг. попытки 
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обнаружить землероек в других биотопах, имеющихся в районе работ 

(кустарниковые заросли, диптерокарповый лес и пр.), были 

безрезультатны.  

Беременная самка с 2 очень крупными эмбрионами была поймана 16 

ноября 2010 г. 

Заметки по систематике. Раннее рассматривался как C. phanluongi 

(Jenkins et al., 2010). Выделен в отдельный вид на основании анализа 

мтДНК и морфологических данных (см. Глава 4). 

 

Crocidura phuquocensis Abramov, Jenkins, Rozhnov, Kalinin, 2008 

– фукуокская белозубка 

Terra typica: Вьетнам, пров. Киензианг, северная часть о-ва Фукуок, 

5 км западнее дер. Байтом, рядом с дорогой Дуонгдонг-Байтом, северный 

склон горы Чуа, 10°22'53" N, 104°00'19" E, высота 30 м над ур. м. 

Голотип: ЗИН 96660, самец, экземпляр в спирте, череп отдельно, 

колл. А.В. Абрамов и А.А. Калинин, 10.12.2003. 

Распространение. Вид известен только 

из Вьетнама. Возможно, обитает в 

близлежащих Кардамоновых горах в Камбодже 

(см. Abramov et al., 2008, 2012). 

Распространение во Вьетнаме. Южный 

Вьетнам (рис.6.33). Вид известен только из 

типового местонахождения в северной части  

о-ва Фукуок (Abramov et al., 2007a). 

Описание. Землеройка среднего размера. 

Окрас спины темно-серый с буроватым 

оттенком, брюхо несколько светлее, граница 

между окраской верха и низа не выражена. 

Хвост относительно длинный (69-87% длины 

тела), сверху темный, снизу немного светлее. 
Рис. 6.33. Распространение 

во Вьетнаме C. phuquocensis. 
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Размеры (типовая серия, n=5): длина тела 70.2 (68-72) мм, длина 

хвоста 52.4 (49-59) мм, длина ступни 12.1 (12-12.5) мм. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Экземпляры типовой серии были 

пойманы в диптерокарповом лесу, в пойме небольшой реки у подножия 

горы Чуа, на высоте 30 м.  

Заметки по систематике. По данным анализа мтДНК 

C. phuquocensis сближается (с невысокой поддержкой) с группой 

C. fuliginosa – C. dracula (Bannikova et al., 2011; Abramov et al., 2012). 

 

Crocidura sapaensis Jenkins, Abramov, Bannikova, Rozhnov, 2013 

– шапинская белозубка 

Terra typica: Вьетнам, пров. Лаокай, округ Шапа, 6 км западнее 

г. Шапа, национальный парк Хоанглиен, окрестности лесной станции 

Чамтон, 22°21' N, 103°46' E, высота 2200 м над ур. м. 

Голотип: ЗИН 96433 (BOLD accession 

No. ABMIV11408), самец, экземпляр в спирте, 

череп отдельно, колл. А.В. Абрамов, 25.05.2006. 

Типовая серия включает еще 13 паратипов, 

собранных в 2006-2010 гг. А.В. Абрамовым и 

А.В. Щиновым. 

Распространение. Вид известен только 

из Вьетнама. Возможно, обитает в 

близлежащих горах южного Китая. 

Распространение во Вьетнаме. 

Северный Вьетнам (рис. 6.34). Известен из 

нескольких точек в пров. Лаокай. Видовая 

принадлежность экземпляров из района лесной 

станции Чамтон подтверждена молекулярными  
Рис. 6.34. Распространение 

во Вьетнаме C. sapaensis. 
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и морфологическими данными (Jenkins et al., 2013). На основании 

морфологических данных к этому виду отнесены экземпляры из северной 

части пров. Лаокай (Ngai Tio, высота 1450 м, 22°36' N, 103°40' E) и 

окрестностей г. Шапа (окр. дер. Каткат, высота 1400-1450 м, 22º19'37'' N, 

103º49'21'' E). 

Описание. Землеройка среднего размера. Окрас спины серовато-

бурый, брюхо несколько светлее, сероватое, граница между окраской верха 

и низа не выражена (рис. 6.35). Хвост относительно длинный (62-84% 

длины тела), сверху темный, снизу немного светлее. 

 

 
Рис. 6.35. Crocidura sapaensis, северный Вьетнам, пров. Лаокай, окр. станции Чамтон. 

 

Размеры (экземпляры из окр. станции Чамтон, n=20): длина тела 

57.4 (50-65) мм, длина хвоста 41.6 (37-47) мм, длина ступни 10.7 (10-11) 

мм, вес 4.7 (3.8-6.5) г. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Вид известен в диапазоне высот 1400-

2200 м. В типовом местонахождении (окрестности станции Чамтон) 

C. sapaensis встречается в различных биотопах – первичный лес с 
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крупными деревьями, берега лесных ручьев, травянистые поляны, старые 

вырубки, участки вторичного леса с бамбуковым подростом, на высотах 

1930-2200 м (Абрамов и др., 2008). Обитает здесь совместно с Anourosorex 

squamipes, Blarinella quadraticauda и Chodsigoa parca. В большинстве 

биотопов C. sapaensis является доминирующим видом (90% всех поимок), 

доля поимок A. squamipes и B. quadraticauda составляет 5.3% и 4.2% 

соответственно (Abramov et al., 2010b). 

В период исследований 2005-2010 гг. вид был наиболее многочислен 

в слабонарушенном смешанном лесу (2.2-3.0 экз. на 100 ловушко/суток), 

встречаемость на полянах, берегах ручьев и участках первичного 

высокоствольного леса составляла 0.3-2.6 экз. на 100 ловушко/суток. 

Самцы значительно преобладали в отловах во все сезоны года, 

соотношение полов составляет в среднем 2.3 : 1. Беременные самки 

попадались в период с мая до середины июля, количество эмбрионов в 

среднем 3.0 (2-4, n=15). 

Питание не изучено. 

Заметки по систематике. Белозубок северо-западного Вьетнама 

(пров. Лаокай) ранее относили к C. wuchihensis (Jenkins et al., 2009) на 

основании морфологического сходства. Молекулярно-генетические 

исследования показали, что C. sapaensis близок к C. indochinensis из 

южного Вьетнама (Bannikova et al., 2011). 

 

Crocidura sokolovi Jenkins, Abramov, Rozhnov, Makarova, 2007 

– белозубка Соколова 

Terra typica: Вьетнам, пров. Контум, западный склон г. Нгоклинь (1-

2 км западнее вершины), 15º05' N, 107º57' E, высота 2400 м над  ур. м. 

Голотип: ЗИН 91232, самец, экземпляр в спирте, череп отдельно, 

колл. А.В. Абрамов, 5.04.2004. 

Вид назван в честь известного советского и российского зоолога 

академика В.Е. Соколова (1928-1998). 
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Распространение. Вид известен только 

из Вьетнама.  

Распространение во Вьетнаме. 

Центральный Вьетнам (рис. 6.36). Вид известен 

только из высокогорий Нгоклиня, пров. Контум 

(Рожнов, Абрамов, 2009). Возможно, обитает в 

прилежащих высокогорных районах 

Контумского плато в соседней пров. Куангнам. 

Описание. Землеройка среднего размера. 

Окрас спины коричневый с сероватым 

оттенком, брюхо несколько светлее, граница 

между окраской верха и низа не выражена. 

Шерсть довольно длинная и пушистая 

(рис. 6.37). Хвост длинный (83-98% длины 

тела), сверху темный, снизу немного светлее. 

Рис. 6.36. Распространение 

во Вьетнаме C. sokolovi. 

Размеры (Нгоклинь, n=19): длина тела 73.4 (70-78) мм, длина хвоста 

67.7 (60-73) мм, длина ступни 13.4 (12-14) мм. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Белозубка Соколова населяет горные леса  

массива Нгоклинь, в диапазоне высот 2000-2530 м (Рожнов, Абрамов, 

2009). Вид наиболее многочислен в первичном «туманном» моховом лесу 

с крупными деревьями и хорошо выраженным кустарниковым ярусом 

(высота 2300-2450 м), и в самой верхней зоне криволесья с густыми 

зарослями рододендронов (2450-2530 м). Ниже высоты 2000 м не 

отлавливался. В высотной зоне 2000-2350 м обитает совместно с Crocidura 

zaitsevi. 

Весной (конец марта – начало апреля) в отловах значительно 

преобладали самцы, составляя 72% пойманных животных. Почти все они 

имели крупные, хорошо развитые семенники, что свидетельствует о 

процессе размножения. Относительно небольшое количество отловленных 
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самок, вероятно, объясняется тем, что в данный период многие самки 

выращивают детенышей и их поисковая активность понижена (вследствие 

чего они реже попадаются в ловушки). Из 5 самок, пойманных в период 28 

марта – 2 апреля, были 2 кормящие и одна беременная (с 2 крупными 

эмбрионами). 

 

 
Рис. 6.37. Crocidura sokolovi, центральный  Вьетнам, нац. парк Нгоклинь. 

 

Заметки по систематике. Морфологически и генетически хорошо 

обособленный вид. По данным анализа мтДНК C. sokolovi значительно 

отличается от всех остальных исследованных белозубок Юго-Восточной 

Азии, образуя отдельную базальную линию на филогенетическом дереве 

(уровень отличий по cyt b и COI ~ 13%) (Bannikova et al., 2011). 

 

Crocidura tanakae Kuroda, 1938  

– белозубка Танаки, или тайваньская белозубка 

Terra typica: Китай, центральная часть о-ва Тайвань, округ Тайджун 

[Taichusiu, Horigai, Shohosha]. По уточнению Джонса (Jones, 1975) – Hsiao-

Pu, Taichung County, 24°01' N, 120°57' E, высота ~ 600 м над ур. м. 

Голотип: N. Kuroda collection No. 1651, самец ad, шкурка, череп, 

колл. F. Tashiro, 15.02.1938. Голотип утрачен (Jones, 1975; Lin, Motokawa, 

2010). 

Вид назван в честь тайваньского териолога проф. Р. Танаки (Ryo 

Tanaka). 
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Распространение. Центральный Лаос 

(Кхаммуан), восточный Китай (Хунань), 

Тайвань, Вьетнам, северные Филиппины 

(Esselstyn et al., 2009; Esselstyn, Oliveros, 2010; 

Bannikova et al., 2011). Вид, несомненно, 

широко распространен в юго-восточной части 

континентального Китая. 

Распространение во Вьетнаме. Один из 

самых широко распространённых во Вьетнаме 

видов белозубок (рис. 6.38). Генетически 

подтвержденные экземпляры известны из 

провинций Виньфук (окр. поселка Тамдао), 

Туенкуанг, Хатинь и Куангнам (Esselstyn, 

Oliveros, 2010); Лаокай (уезд Ванбан),  

Куангбинь (нац. парк  Фоння-Кебанг),  Куангчи 

Рис. 6.38. Распространение 

во Вьетнаме C. tanakae. 

(заповедник Хуонгхоа), Контум (нац. парк Нгоклинь), Ламдонг (горный 

массив Бидуп, гора Хонзао), Кханьхоа (гора Хонба) и Биньфуок (нац. парк 

Бузямап) (Bannikova et al., 2011). Экземпляры, видовая принадлежность 

которых определена по морфологическим признакам, известны из 

провинций Даклак (нац. парк Чуянгсин), Ламдонг (уезд Локбао), Контум 

(нац. парк Чумомрай) и округа Бави в окр. Ханоя (нац. парк Бави) (см. 

Abramov et al., 2013b, 2015). 

Описание. Землеройка среднего размера. Окрас спины темно-серый, 

с легкими буроватыми тонами, брюхо несколько светлее, сероватое, 

граница между окраской верха и низа не выражена (рис. 6.39). Хвост 

относительно длинный (59-85% длины тела), сверху темный, снизу 

несколько светлее. 

Размеры (южный Вьетнам, n=89): длина тела 72.6 (60-90) мм, длина 

хвоста 50.5 (41-63) мм, длина ступни 12.8 (11-15) мм. Размеры экземпляров 

из Тайваня (n=30, Fang et al., 1997): длина тела 77.9 (69.7-86.0) мм, длина 
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хвоста 53.4 (47.4-61.4) мм, длина ступни 13.2 (11.9-14.5) мм. Размеры 

голотипа (Kuroda, 1938): длина тела 66 мм, длина хвоста 51 мм, длина 

ступни 12 мм. 

 

 
Рис. 6.39. Crocidura tanakae, центральный Лаос, пров. Кхаммуан. 

 

Кариотип. Кариологически исследованы белозубки из разных 

районов Тайваня – Pingtung County, Kaohsiung City, Taichung City, Alishan, 

Chiayi County (Fang et al., 1997; Motokawa et al., 1997b, 2001b). В кариотипе 

2n=40, NF=56. Аутосомы представлены 3 парами метацентриков, 4 парами 

субтелоцентриков и 12 парами акроцентриков. Х-хромосома – 

субметацентрик, Y-хромосома – мелкий акроцентрик.  

Образ жизни и экология. Во Вьетнаме встречается в различных 

типах первичных и нарушенных лесов, на луговинах и 

сельскохозяйственных угодьях, в бамбучниках и кустарниковых зарослях. 

На Тайване населяет широкий спектр биотопов (Fang et al., 1997).  

Отмечен на высотах 300-1650 м, вероятно, встречается и ниже, но 

выше не найден ни в южном Вьетнаме (горный массив Бидуп), ни в 

центральном Вьетнаме (горный массив Нгоклинь), где было детально 

исследовано вертикальное распределение землероек. На больших высотах 
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(1400-1600 м) относительно немногочислен (Рожнов, Абрамов, 2009). На 

Тайване отмечен от уровня моря до 2200 м (Fang et al., 1997). 

В южном и центральном Вьетнаме обитает совместно с Crocidura 

zaitsevi. В низинной части Тайваня (до 100 м) симпатричен с Crocidura 

shantungensis (Fang et al., 1997), на высотах 650-800 м в центральной части 

острова встречается совместно с Crocidura tadae (Yu et al., 2001).  

По-видимому, размножается дважды в году – беременные самки 

встречаются весной (с середины марта до середины мая) и осенью 

(середина ноября). Весенний сезон растянут, в середине апреля 

встречаются и яловые самки, и беременные самки с небольшими 

эмбрионами, и недавно родившиеся детеныши. В помете (n=14) от 2 до 5 (в 

среднем, 3.3) детенышей. На Тайване беременные самки отмечались в 

феврале-марте (Jameson, Jones, 1977; Fang et al., 1997), в августе (Fang et 

al., 1997) и в ноябре (Yu et al., 2001). В помете (n=5) от 1 до 3 (в среднем, 

1.8) детенышей (Fang et al., 1997; Yu et al., 2001).  

Питание не изучено. 

Заметки по систематике. Белозубка Танаки ранее рассматривалась 

как синоним или подвид C. attenuata (Ellerman, Morrison-Scott, 1951; 

Jameson, Jones, 1977; Corbet, Hill, 1992; Jiang, Hoffmann, 2001; Lin, 

Motokawa, 2010). Кариологические исследования выявили значимые 

различия между популяциями Тайваня и юго-восточного Китая (Motokawa 

et al., 2001a). Дальнейшие молекулярные исследования (Ohdachi et al., 

2006; Esselstyn, Brown, 2009; Esselstyn et al., 2009; Esselstyn, Oliveros, 2010; 

Bannikova et al., 2011) подтвердили видовой уровень различий между 

континентальной формой C. attenuata s. str. и тайваньской C. tanakae. 

Согласно результатам анализа мтДНК (COI) все исследованные 

популяции разделяются на 2 линии (уровень различий 2.3%). C. tanakae 

lineage А распространена в южном и центральном Вьетнаме, C. tanakae 

lineage B найдена в северной части страны, в горном массиве Хоанглиен 

(Bannikova et al., 2011). 



 248

Crocidura wuchihensis Shaw, Wang, Lu, Chang, 1966 

– хайнаньская белозубка 

Terra typica: Китай, о-в Хайнань, западный склон горы Вучжишань 

(Wuchih Mt., ныне Wuzhi Mt.), Шуйман (Shui-Man), [~ 18°52' N, 109°40'21" 

E, высота ~ 700 м над ур. м.]. 

Голотип: IZAC 13874, самец, шкурка, череп, 16.04.1957.  

Распространение. Китай (Юньнань, Гуанси, Хайнань), северный 

Лаос, Вьетнам (Jenkins et al., 2009). Возможно, западная часть ареала 

(Юньнань, Лаос) относится к другому виду. 

Распространение во Вьетнаме. 

Северный и центральный Вьетнам (рис. 6.40). 

Во Вьетнаме все генетически подтвержденные 

находки C. wuchihensis находятся в северо-

восточной части страны, к востоку и северу от 

р. Красная – пров. Хазанг (гора Тайконлинь-2) 

(Ohdachi et al., 2006; Esselstyn, Oliveros, 2010), 

пров. Виньфук (Тамдао) (Bannikova et al., 2011) 

и пров. Туенкуанг (заповедник Наханг). На 

основании морфологических данных к 

C. wuchihensis были отнесены экземпляры из 

северо-восточной части пров. Лаокай (Pa Kha и 

Thai Nien) (Jenkins et al., 2013) и из 

центрального Вьетнама – пров. Хатинь, округ 

Хуонгсон (Lunde et al., 2004; Jenkins et al., 2009) 

Рис. 6.40. Распространение 

во Вьетнаме C. wuchihensis. 

и пров. Куангнам (Ba Na) (Jenkins et al., 2009). 

Описание. Землеройка среднего размера. Окрас спины темно-серый 

с коричневатыми тонами, брюхо лишь немного светлее, граница между 

окраской верха и низа не выражена. Хвост относительно длинный (68-75% 

длины тела), сверху темный, снизу немного светлее. 
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Размеры (сев. Вьетнам, n=6): длина тела 59.8 (56-65) мм, длина 

хвоста 40.3 (37-42) мм, длина ступни 11.5 (10-13) мм, вес 4.3 (3.5-5.0) г. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. В пров. Хазанг землеройки были пойманы 

в горном тропическом лесу на высоте 1300-1500 (Lunde et al., 2003). В 

заповедник Наханг был добыт один экземпляр в мелкоствольном лесу с 

густым листовым опадом, высота 290 м. В Тамдао молодой зверек был 

пойман в палисаднике возле дома, на краю поселка, высота 750 м. 

Данных о размножении мало. Самка с 2 крупными эмбрионами 

отловлен 11 ноября 2015 г. (Наханг). Молодой самец (~⅔ размера 

взрослого зверька) был пойман 22 ноября 2012 г. (Тамдао). 

Заметки по систематике. Видовая принадлежность землероек из 

центрального Вьетнама (Хатинь, Куангнам) не вполне ясна. Зверьки из 

северного и центрального Вьетнам несколько различаются по результатам 

многомерного анализа краниометрических признаков (Jenkins et al., 2009). 

 

Crocidura zaitsevi Jenkins, Abramov, Rozhnov, Makarova, 2007 

– белозубка Зайцева 

Terra typica: Вьетнам, пров. Контум, западный склон горы Нгоклинь 

(1-2 км западнее вершины), 15º05' N, 107º57' E, высота 2300 м над ур. м. 

Вид назван в честь известного советского и российского териолога 

М.В. Зайцева (1954-2005). 

Распространение. Вид известен только из Вьетнама. 

Распространение во Вьетнаме. Широко распространённый в 

южном и центральном Вьетнаме вид (рис. 6.41). В центральном Вьетнаме 

найден в пров. Контум, нац. парк Нгоклинь (Jenkins et al., 2007; Рожнов, 

Абрамов, 2009) и уезд Конплонг, и в пров. Куангбинь, нац. парк Фоння-

Кебанг (Bannikova et al., 2011). В южном Вьетнаме отмечен в 

пров. Ламдонг, нац. парк Бидуп-Нуйба и пров. Кханьхоа, гора Хонба и 

пров. Даклак, нац. парк Чуянгсин. 
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Описание. Мелкая землеройка. Окрас 

спины коричневато-серый, брюхо несколько 

светлее, граница между окраской верха и низа 

не выражена (рис. 6.42). Хвост относительно 

длинный (62-81% длины тела), сверху темный, 

снизу немного светлее. 

Размеры (экз. из нац. парка Нгоклинь, 

n=12): длина тела 53.0 (48-58) мм, длина хвоста 

37.0 (33-41) мм, длина ступни 10.0 (8-11) мм. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Встречается в 

разнообразных лесных биотопах, от 

зарастающих вырубок до горных туманных 

лесов. Везде тяготеет к влажным участкам с 

толстой лесной подстилкой. В большинстве  

Рис. 6.41. Распространение 

во Вьетнаме C. zaitsevi. 

исследованных локалитетов является наиболее многочисленным (или 

единственным) видом. В 2008-2009 гг. в нац. парке Бидуп-Нуйба белозубка 

Зайцева составляла 56.5% всех пойманных землероек (Abramov et al., 

2010), в 2004-2006 гг. в нац. парке Нгоклинь – 75% (Рожнов, Абрамов, 

2009). На Далатском плато во всех биотопах встречается симпатрично с 

C. tanakae и C. sokolovi, на Контумском плато – вместе с C. indochinensis и 

C. tanakae. Встречается в широком высотном диапазоне, отмечен от 300 м 

(Фоння-Кебанг) до 2350 м (Нгоклинь). 

В горах южного и центрального Вьетнама кормящие и беременные 

самки попадаются с середины марта до середины мая. Количество 

эмбрионов от 2 до 6, в среднем 3.1 (n=16).  

В нац. парке Нгоклинь остатки белозубки Зайцева были обнаружены 

в желудке крупной самки гадюки Ovophis monticola convictus, пойманной в 

живоловку (высота 1800 м). В уезде Конплонг (пров. Контум) остатки 

C. zaitsevi были найдены в желудке куфии.  
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Рис. 6.42. Crocidura zaitsevi, южный Вьетнам, нац. парк Чуянгсин. 

 

Заметки по систематике. Вид из группы мелких землероек 

C. kegoensis–C. zaitsevi, морфологические отличия от других видов группы 

невелики. Анализ мтДНК (Bannikova et al., 2011) выявил существование 

двух гаплогрупп C. zaitsevi (дистанции составляют 2.3% по cyt b и 1.5% по 

COI). Гаплогруппа А найдена в центральном Вьетнаме (Нгоклинь и 

Фоння-Кебанг), между этими подгруппами есть различия по COI (1.3%). В 

южном Вьетнаме (нац. парк Бидуп-Нуйба и гора Хонба) обитают 

землеройки гаплогруппы В. 

Землеройки из центрального Вьетнама (Контумское плато) 

отличаются от южных популяций (Далатское плато) более длинными 

хвостами (35.7 мм, относительная длина 67% у контумских против 33.7 мм 

и 63% – у далатских экземпляров).  

 

Подсемейство Soricinae G. Fischer, 1814 

Представители Soricinae широко распространены в Европе, Азии, 

Северной и Южной Америке. Подсемейство включает до 14 родов, обычно 

группируемых в 6 триб (Anourosoricini, Blarinellini, Blarinini, Nectogalini, 

Notiosoricini, Soricini) (Reumer, 1998; Hutterer, 2005). По результатам 
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молекулярного анализа трибу Blarinellini сейчас объединяют с Blarinini 

(Dubey et al., 2007).  

В фауне Вьетнама 5 родов из триб Anourosoricini, Blarinini и 

Nectogalini. 

 

Триба Anourosoricini Anderson, 1879 

Включает один род Anourosorex. 

 

Род Anourosorex Milne-Edwards, 1872 

Типовой вид: Anourosorex squamipes Milne-Edwards, 1872 

Крупные землеройки, внешне более похожие на примитивных 

кротов. Глаза и уши сильно редуцированы и почти не заметны снаружи. 

Лапы покрыты чешуйками. Передние и задние лапы с хорошо развитыми 

когтями. Хвост короткий, короче длины ступни, голый, покрыт мелкими 

чешуйками. Шерсть плотная, густая, черновато-серая. Нижняя сторона 

тела окрашена лишь слегка светлее, чем верхняя. 

Череп массивный, с сильно выраженными сагиттальными и 

затылочными гребнями. Зубная формула I 3/2, C 0/0, P 1/1, M 3/3=26. Зубы 

массивные. Кончики зубов белые, в отличие от большинства 

представителей подсемейства Soricinae. В верхней челюсти 2 

промежуточных зуба, первый заметно крупнее второго. Нижняя челюсть 

мощная, с укороченной дентальной частью и широким венечным 

отростком. 

Кротовые землеройки ведут сугубо подземный образ жизни 

(единственный специализированный род подсемейства Soricinae). 

Заметки по систематике. Ранее считался монотипическим родом с 

единственным видом Anourosorex squamipes (Гуреев, 1979; Hoffmann, 

1987; Corbet, Hill, 1992). Морфологические и генетические исследования 

(Motokawa, Lin, 2002; Motokawa et al., 2004a; Ohdachi et al., 2006; Yuan et 

al., 2006; Dubey et al., 2007) позволили повысить ранг ряда форм, прежде 
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считавшихся подвидами. В настоящее время род включает 4 вида (Hutterer, 

2005): A. assamensis (северо-восточная Индия: Манипур, Нагаленд, Ассам к 

югу от Брахмапутры), A. schmidi (Бутан и северо-восточная Индия: Ассам к 

северу от Брахмапутры, Сикким, Аруначал Прадеш), A. yamashinai 

(эндемик Тайваня) и A. squamipes (Китай и Юго-Восточная Азия). 

Основные различия между континентальными формами заключаются в 

размерах и пропорциях черепа (Motokawa, Lin, 2002). 

Одачи (Ohdachi et al., 2006) рассматривает род Anourosorex как 

базальную кладу в подсемействе Soricinae, но данные анализа 

митохондриальных и ядерных генов (Dubey et al., 2007) не поддерживают 

это предположение. Существуют значительные кариологические различия 

между тайваньским A. yamashinai (2n=50, NF=100) и A. squamipes из 

южного Китая (2n=48, NF=96) (Motokawa et al., 2004a). Анализ мтДНК (cyt 

b) подтвердил существенные различия между A. yamashinai и A. squamipes, 

для последнего вида были проанализированы экземпляры из Таиланда 

(Ohdachi et al., 2006), Сычуани (Yuan et al., 2006) и Юньнани (Dubey et al., 

2007).  

 

Anourosorex squamipes Milne-Edwards, 1872  

– китайская кротовая землеройка 

Terra typica: Китай, пров. Сычуань. Уточнение (по Thomas, 1911; 

Allen, 1938; Corbet, Hill, 1992): Моупин [Moupin, ныне Баоксинг, Baoxing, 

~ 30°23' N, 102°50' E] в пров. Сычуань. 

Голотип: MNHN 1870-15 (57), монтированный экземпляр, колл. 

Armand David. 

Распространение. Северная и западная Мьянма, восточная Индия 

(Мизорам), Бутан, северный Таиланд, северный Лаос, центральный и 

южный Китай (Шэнси, Хубей, Сычуань, Юньнань) северный Вьетнам 

(Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 2005; Hoffmann, Lunde, 2008). 
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Распространение во Вьетнаме. Вид 

известен только из северного Вьетнама 

(рис. 6.43). Известно несколько локалитетов на 

северном и северо-западном склонах горы 

Фансипан в нац. парке Хоанглиен 

(пров. Лаокай, уезд Шапа), где вид достаточно 

обычен (Osgood, 1932; Кузнецов, Рожнов, 1998; 

Абрамов и др., 2008). Кан (Dang Ngoc Can et al., 

2008) указывает местечко Пиаоак (Pia Oac) в 

пров. Каобанг. Недавно вид был найден в 

южной части массива Хоанглиен, в заповеднике 

Муонгдо, пров. Шонла (Nguyen Xuan Dang et 

al., 2012b). Кузнецов (2006) упоминает о 

распространении в пров. Лайтяу, но точное 

местонахождение и материал не приводит. 

Рис. 6.43. Распространение 

во Вьетнаме A. squamipes. 

Описание. Крупная землеройка плотного телосложения, несколько 

напоминает крота (рис. 6.44). Окрас спины черновато-серый, брюхо 

несколько светлее, граница между окраской верха и низа не выражена. 

Лапы короткие и широкие, покрыты чешуйками. Хвост короткий (8-17% 

длины тела), голый, покрыт мелкими чешуйками. 

Размеры (экземпляры с сев. склона Фансипана, n=13): длина тела 

91.5 (85-104) мм, длина хвоста 12.6 (8-15) мм, длина ступни 13.5 (9-15) мм. 

Кариотип. Экземпляры из пров. Сычуань, Китай (Motokawa et al., 

2004a) 2n=48, NF=96. Аутосомы представлены 23 парами мелких и 

крупных мета- и субметацентриков. Х-хромосома – крупнейший 

метацентрик, Y-хромосома – субметацентрик среднего размера. 

Кариологически исследовано несколько экземпляров из разных районов 

Сычуани – Fuleshan, Mianyang-shi (Motokawa et al., 2004a); Эмейшань 

(Mount Emei), высоты 900 и 2400 м (Motokawa et al., 2009). Различия 

между исследованными экземплярами невелики. 
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Рис. 6.44. Anourosorex squamipes, северный Вьетнам, пров. Лаокай, окр. станции 

Чамтон. 

 

Образ жизни и экология. На севере массива Хоанглиен вид отмечен 

на высотах 1400-2700 м (Кузнецов, Рожнов, 1998). Нами (Абрамов и др., 

2007, 2008) отлавливался в основном на высотах 1940-2000 м (северный 

склон Фансипана). По данным Кузнецова и Рожнова (1998), на северо-

западном склоне Фансипана кротовые землеройки чаще добывались на 

бóльших высотах (около 2700 м). В Китае встречается на высотах 1200-

3100 м над ур. м. (Hoffmann, Lunde, 2008). Тайваньская кротовая 

землеройка A. yamashinai обитает на высотах от 300 до 3000 м (Hoffmann, 

Lunde, 2008; Lin, Motokawa, 2010), но наиболее обычна на высотах 1500-

2500 м (Jameson, Jones, 1977). 

Населяет горные леса различного типа. На северном склоне 

Фансипана встречается на участках мелкоствольного вторичного леса с 

примесью бамбучников. Кузнецов и Рожнов (1998) отмечают, что в районе 

Фансипана на высотах около 2700 м кротовая белозубка тяготеет к поясу 

криволесья с участием хвойных, вересковых и бамбучников под пологом 

леса. На Тайване A. yamashinai в основном обитает в смешанных и 

хвойных лесах, но отмечен также на сельскохозяйственных землях, 
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участках карликовых бамбучников и в зоне альпийской тундры (Hoffmann, 

Lunde, 2008). Тяготеет к влажным местообитаниям возле заросших ручьев 

(Yu, 1993). 

Ведет преимущественно подземный образ жизни, использует ходы и 

туннели кротов (Euroscaptor spp.), вероятно, способен рыть 

самостоятельные ходы в рыхлой почве. Иногда встречается на 

поверхности земли, где кормится в толстом и плотном слое лесной 

подстилки. В Хоанглиене мы ловили кротовых землероек и в почвенные 

ловушки на учетных площадках, и в ловушки, установленные в подземных 

ходах Euroscaptor orlovi. 

Основу питания составляет животная пища – насекомые, их личинки 

и куколки, почвенные беспозвоночные, дождевые черви (Гуреев, 1979; 

Кузнецов, 2006). 

Данных по размножению мало. Беременная самка с 2 эмбрионами 

среднего размера была поймана 24 апреля 2008 г. на высоте 1950 м, в 

районе лесной станции Чамтон на северном склоне Фансипана. В декабре-

феврале беременные самки не отмечены (Кузнецов, 2006; наши данные). 

На Тайване беременные самки A. yamashinai отмечались в течение почти 

всего года (апрель, август, сентябрь) – на относительно небольших 

высотах (2000-2300 м, Alishan Area, см. Alexander et al., 1987); а на 

бóльших высотах (около 3000 м, Yushan Area) – только во влажный сезон 

года (Yu, 1993). Количество эмбрионов у A. yamashinai варьирует от 2 до 4 

(Alexander et al., 1987; Yu, 1993). 

 

Триба Blarinini Kretzoi, 1965 

Триба включает азиатский род Blarinella и американские роды 

Blarina и Cryptotis (Dubey et al., 2007). Ранее Blarinella относили к Soricini 

(Repenning, 1967; Hutterer, 1993) или выделяли в отдельную 

монотипическую трибу Blarinellini Reumer, 1998 (Reumer, 1998; Hutterer, 

2005). Однако сравнительный анализ митохондриальных и ядерных генов 
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(Ohdachi et al., 2006; Dubey et al., 2007; Chen et al., 2012) свидетельствует о 

близости Blarinella к родам Blarina и Cryptotis (Repenning, 1967; Reumer, 

1998; Hutterer, 2005).  

 

Род Blarinella Thomas, 1911 

Типовой вид: Sorex quadraticauda Milne-Edwards, 1872. 

Землеройки среднего размера, плотного телосложения. Ушные 

раковины небольшие. Передние и задние лапы с удлиненными когтями. 

Шерсть плотная, черновато-коричневая. Нижняя сторона тела окрашена 

несколько светлее, чем верхняя. Хвост относительно короткий, составляет 

около половины длины тела или чуть длиннее. Череп относительно 

крупный и массивный, мозговая капсула широкая и несколько 

уплощенная, лицевая часть сужена. Зубная формула I 3/2 C 1/0 P 3/1 M 3/3 

=32. Кончики зубов интенсивно красно-коричневые. В верхней челюсти 5 

промежуточных зубов. Четвертый и, особенно, пятый промежуточные 

зубы сильно редуцированы, часто смещены на внутреннюю сторону 

зубного ряда и незаметны снаружи.  

Заметки по систематике. Ранее считался монотипическим родом с 

единственным видом Blarinella quadraticauda (Allen, 1938; Ellerman, 

Morrison-Scott, 1951; Гуреев, 1979; Hoffmann, 1987; Corbet, Hill, 1992). На 

основании анализа краниологических признаков (Jiang et al., 2003) 

подвидовой ранг форм griselda и wardi был пересмотрен. Согласно 

современной классификации (Jiang et al., 2003; Hutterer, 2005; Hoffmann, 

Lunde, 2008) в роде 3 вида: B. quadraticauda (западная Сычуань, Китай), 

B. griselda (северный Вьетнам, южный и центральный Китай), B. wardi 

(северная Мьянма и Юньнань, южный Китай). Я включаю в состав рода 

Blarinella только 2 вида – B. quadraticauda (южный и центральный Китай, 

северный Вьетнам) и B. wardi (северная Мьянма и Юньнань, южный 

Китай). 
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Blarinella quadraticauda (Milne-Edwards, 1872)  

– азиатская короткохвостая бурозубка 

Terra typica: Китай, пров. Сычуань, Моупин [ныне Баоксинг, 

Baoxing, ~ 30°23' N, 102°50' E], высота 5429 футов (1654 м) над ур. м. 

Голотип. MNHN-ZM-MO-1870-579, шкурка, экземпляр в спирте, 

колл. Armand David. 

Распространение. Центральный и 

южный Китай: Ганьсу, Хубей, Шаньси, юго-

западный Юньнань, Сычуань (Jiang et al., 2003; 

Hoffmann, Lunde, 2008; Chen et al., 2012); 

северный Вьетнам. Возможно, обитает в 

северной Мьянме, в приграничных с Китаем 

районах. 

Распространение во Вьетнаме 

(рис.6.45). Вид известен только из северного 

Вьетнама: один локалитет в пров. Хазанг, 

склоны горы Тайконлинь-2 (Lunde et al., 2003); 

и два местонахождения в горном массиве 

Хоанглиен в пров. Лаокай – уезд Ванбан, округ 

Намсай и уезд Шапа, окрестности лесной 

станции Чамтон (Abramov et al., 2007b; Rozhnov 

et al., 2008).  

Рис. 6.45. Распространение 

во Вьетнаме 

B. quadraticauda. 

Описание. Землеройка среднего размера и плотного телосложения.  

Окрас спины черновато-бурый, брюхо немного светлее, граница 

между окраской верха и низа не выражена. Хвост относительно длинный 

(47-61% длины тела), нижняя сторона хвоста несколько светлее верхней. 

Размеры (экземпляры из Шапы, n=11): длина тела 72.5 (65-80) мм, 

длина хвоста 39.3 (38-42) мм, длина ступни 11.5 (11-13) мм, вес 9.2-11.0 г 

(n=5). Экземпляр из Хазанга (Lunde et al., 2003): длина тела 79 мм, хвост 34 
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мм. Экземпляры из Китая (n=19, по Jiang et al., 2003): длина тела 72.2 (65.0-

81.0) мм, длина хвоста 45.6 (40.0-60.0) мм. 

Кариотип (Ye et al., 2006) 2n=44. 

Образ жизни и экология. В Ванбане вид был добыт на высоте 

1200 м в первичном широколиственном горном лесу, в районе Шапы 

(станция Чамтон) зверьки населяют различные стации – участки 

мелкоствольного широколиственного леса с примесью мелкого 

бамбучника, открытые травянистые поляны с отдельными кустарниками, 

на высоте 1900-1950 м (Abramov et al., 2007b). В пров. Хазанг зверьки 

были пойманы на высотах 1500-1700 м в слабонарушенном 

субтропическом лесу с густым подлеском и лианами (Lunde et al., 2003). В 

Китае азиатские бурозубки встречаются в горных хвойных лесах, где 

тяготеют к влажным зарослям вдоль ручьев (Hoffmann, Lunde, 2008). В 

Китае обитают в широком диапазоне высот 1500-3700 м (Jiang et al., 2003).  

Ведет полуподземный образ жизни, прокладывает ходы в верхнем 

слое почвы и под листовым опадом. 

Данных по размножению нет. Среди взрослых самок (n=7), добытых 

нами в период с начала декабря до первой половины апреля в горах 

Хоанглиен, беременных и кормящих экземпляров не обнаружено. 

Заметки по систематике. Морфологическая и генетическая 

изменчивость китайских Blarinella довольно значительна. Бурозубки из 

Хоанглиена (Шапа, Ванбан) более длиннохвостые, чем зверек из Хазанга. 

Уровень различий по cyt b между выборками из северо-западных и северо-

восточных районов довольно высок.  

 

Триба Nectogalini Anderson, 1879 

Включает 6 современных родов – Chimarrogale, Chodsigoa, 

Episoriculus, Nectogale, Neomys, Soriculus, распространенных, главным 

образом, в Юго-Восточной и Восточной Азии (кроме Neomys, имеющего 

палеарктическое распространение). Используемое ранее для этой трибы 
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название Neomyini Matschie, 1909 (Repenning, 1967) является младшим 

синонимом Nectogalini (см. McKenna, Bell, 1997). 

 

Род Chodsigoa Kastchenko, 1907 

Типовой вид Soriculus salenskii Kastchenko, 1907. 

Землеройки среднего размера. Верхняя часть тела серовато-черная с 

темно-коричневыми тонами. Нижняя сторона тела окрашена несколько 

светлее, чем верхняя, граница между окраской верха и низа выражена 

слабо. Хвост длинный, равен длине тела или длиннее. Хвост покрыт 

короткими буроватыми волосками, слабо или отчетливо двухцветный. 

Череп небольшой, мозговая коробка высокая, сагиттальный и 

затылочный гребни не выражены. Зубная формула I 3/2, C 1/0, P 1/1, 

M 3/3=28. В верхней челюсти 3 промежуточных одновершинных зуба. 

Кончики зубов светло-коричневые. 

Заметки по систематике. Раньше Chodsigoa часто рассматривали 

как подрод в роде Soriculus (Ellerman, Morrison-Scott, 1951; Hoffmann, 

1986; Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 1993). Гуреев (1979) относил Chodsigoa к 

североамериканскому роду Notiosorex, отмечая сходство в строении черепа 

и зубов. В настоящее время большинство авторов рассматривают 

Chodsigoa как самостоятельный род (Hutterer, 2005; Motokawa et al., 1997a; 

Ohdachi et al., 2006; Hoffmann, Lunde, 2008; He et al., 2010; Lin, Motokawa, 

2010). 

Распространение. Распространение рода ограничено, главным 

образом, центральным и южным Китаем и прилегающими странами, ряд 

видов известен только из типовых местонахождений (Hoffmann, Lunde, 

2008). Требуется таксономическая ревизия группы с использованием 

молекулярных методов и исследования типовых экземпляров. Согласно 

современной классификации (Hutterer, 2005) включает 8 видов: C. hypsibia 

(de Winton, 1899) – Юньнань, Сычуань, Шэньси, изолировано в Хубее; 

C. lamula Thomas, 1912 – Юньнань, Сычуань, Ганьсу; C. parca Allen, 1923 – 
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Сычуань, Юньнань, северная Мьянма, север Таиланда, северный Вьетнам; 

C. parva Allen, 1923 – известен только по типовой серии из западного 

Юньнани; C. salenskii (Kastschenko, 1907) – известен только по типовому 

экземпляру из северной Сычуани; C. smithii Thomas, 1911 – центральная 

Сычуань, западная Шэньси; C. sodalis Thomas, 1913 – горы центрального 

Тайваня; C. caovansunga Lunde et al., 2003 – северный Вьетнам и Юньнань. 

В фауне Вьетнама 2 вида: C. parca и C. caovansunga. 

 

Chodsigoa caovansunga Lunde, Musser, Son, 2003 

– бурозубка Као Ван Шунга 

Terra typica: Вьетнам, пров. Хазанг, округ Висуен, гора Тайконлинь-

2, 22°45′27′′ N, 104°49′49′′ E, высота 1500 м над ур. м.  

Голотип. AMNH 274154, самка ad, экземпляр в спирте, череп 

отдельно, колл. Darrin P. Lunde, Nguyen Truong Son, 4.10.2001.  

Вид назван в честь известного 

вьетнамского териолога профессора Као Ван 

Шунга (Cao Vang Sung). 

Распространение. Известен один 

локалитет в южном Китае, пров. Юньнань 

(23°00′43.0′′ N, 103°26′18.9′′ E, He et al., 2012b) и 

один локалитет в северном Вьетнаме (Lunde et 

al., 2003). 

Распространение во Вьетнаме. 

Северный Вьетнам (рис. 6.46). Известен только 

из типового местонахождения в пров. Хазанг. 

Учитывая недавнюю находку в Китае (He et al., 

2012b), можно предположить, что вид более 

широко распространен в северном Вьетнаме и 

может быть найден в горах Хоанглиен. 

Рис. 6.46. Распространение 

во Вьетнаме 

Ch. caovansunga. 
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Описание. Землеройка небольшого размера. Спина черновато-серая 

с темно-коричневым оттенком, брюхо черновато-серое со светло-

коричневым оттенком. Хвост почти равной длины с телом. Хвост покрыт 

короткими волосками, двухцветный – бурый сверху, светло-кремовый 

снизу. Концевые волоски на хвосте короткие и не образуют кисточки, как 

у C. parca. Лапы сверху коричневые. Тенарная и гипотенарная мозоли на 

задней лапе сближены или даже соприкасаются.  

Размеры (n=7, типовая серия): длина тела 60.4 (58-64) мм, длина 

хвоста 58.3 (51-68) мм, длина ступни 15.0 (14-16) мм. Экземпляр из 

Юньнани (He et al., 2012b) заметно крупнее – длина тела 74 мм, длина 

хвоста 83 мм. 

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. В типовом местонахождении зверьки 

были пойманы в горном лесу в диапазоне высот от 1300 до 2000 м (Lunde 

et al., 2003). Chodsigoa caovansunga обитает здесь симпатрично с Chodsigoa 

parca, Blarinella quadraticauda, Crocidura attenuata, Crocidura dracula, 

Crocidura wuchihensis. Экземпляр из Юньнани пойман на краю 

смешанного леса рядом с банановой плантацией, на высоте 350 м (He et al., 

2012b). 

Питание не изучено. Данных о размножении нет.  

Заметки по систематике. Анализ митохондриальных и ядерных 

генов (Ohdachi et al., 2006; Dubey et al., 2007; He et al., 2012b) подтверждает 

видовой уровень отличий C. caovansunga от включенных в анализ C. parca 

(экземпляры из Хазанга и Юньнани) и C. sodalis. 

 

Chodsigoa parca G. Allen, 1923 – бурозубка Лове 

Terra typica: Китай, западная часть пров. Юньнань, Ho-mu-shu Pass 

[~ 24°55′ N, 98°45′ E], высота 8000 футов (2438 м) над ур. м. 

Голотип: AMNH 44409, самец, шкурка, череп, колл. R.C. Andrews, 

E. Heller, 6.04.1917. 
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В научной литературе носит название «бурозубка Лове» (Lowe’s 

shrew, см. Hutterer, 2005; Hoffmann, Lunde, 2008; Francis, 2008), по имени 

известного британского натуралиста Уиллоуби Лове (Willoughby Lowe, 

1872-1949). Бурозубка, добытая экспедицией Делакура и Лове в 1929 г., в 

северном Вьетнаме (окрестности Шапы), была описана как отдельный вид 

Chodsigoa lowei (см. Osgood, 1932); ныне этот таксон рассматривается в 

составе Chodsigoa parca (см. раздел 4.3.3). 

Распространение. Юго-западный и центральный Китай (Сычуань, 

Юньнань, Гуйчжоу), северная Мьянма, северный Таиланд и северный 

Вьетнам. 

Распространение во Вьетнаме (рис. 6.47). Вид 

известен по нескольким экземплярам из 2 

местонахождений в северном Вьетнаме: 

окрестности Шапы, пров. Лаокай (Osgood, 1932; 

Abramov et al., 2013) и гора Тайконлинь-2 в 

пров. Хазанг (Lunde et al., 2003). Кузнецов 

(2006) указывает на распространение C. parca в 

пров. Лайтяу, но без упоминания конкретных 

коллекционных материалов. 

Описание. Землеройка небольшого 

размера. Спина черновато-серая с темно- 

коричневым оттенком, брюхо окрашено также. 

Хвост длиннее тела (110-125%), покрыт 

короткими волосками, отчетливо двухцветный 

– темно-бурый сверху, серовато-палевый снизу. 

Рис. 6.47. Распространение 

во Вьетнаме Ch. parca. 

Лапы сверху кремовато-белые, с редкими коричневыми волосками и узкой 

коричневатой каймой на боковых сторонах. Тенарная и гипотенарная 

мозоли на задней лапе разделены и никогда не соприкасаются. 

Размеры. Землеройки из Хазанга (Lunde et al., 2003, n=5): длина тела 

67.0 (64-69) мм, длина хвоста 72.8 (68-75) мм, длина ступни 17 мм. 
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Экземпляры из Шапы (n=4): длина тела 65.5 (63-71) мм, длина хвоста 79.5 

(77-83) мм, длина ступни 15 мм. Размеры тела у экземпляра BMNH 

32.4.19.4 из Шапы (голотип Chodsigoa lowei Osgood, 1932) несколько 

больше: длина тела 77 мм, длина хвоста 86 мм, длина ступни 15 мм (по 

Osgood, 1932).  

Кариотип. Не изучен. 

 

 
Рис. 6.47. Chodsigoa parca, северный Вьетнам, пров. Лаокай, окр. станции Чамтон. 

 

Образ жизни и экология. В пров. Лаокай землеройки были пойманы 

в горном моховом лесу с редким подростом из мелкого бамбука, высота 

2000 м. В пров. Хазанг отлавливались в горном лесу с толстой моховой 

подстилкой и куртинами бамбука, на высотах 1500-2000 м (Lunde et al., 

2003). В Китае (западный Юньнань) вид отмечен до высоты 3000 м 

(Hoffmann, Lunde, 2008). 

Во Вьетнаме – редкий и малочисленный вид. За продолжительный 

период работы в районе лесной станции Чамтон (уезд Шапа) в 2005-2012 

гг. нами было поймано более 200 землероек – и лишь 4 экземпляра 

Chodsigoa parca. 

Питание не изучено. Данных о размножении нет.  

Заметки по систематике. Аллен (Allen, 1923) описал C. parca как 

мелкий подвид C. smithii. Позднее Хоффманн (Hoffmann, 1986) предложил 

рассматривать C. parca как самостоятельный вид, основываясь на 

парапатрии крупной (smithii) и мелкой (parca) форм в западной Сычуани. 
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По мнению Хоффманна, C. parca включает как подвиды furva Anthony, 

1941 из Мьянмы и lowei Osgood, 1932 из Вьетнама. К подвиду C. parca 

lowei Хоффманн относит также и бурозубок из северного Таиланда (см. 

Hoffmann, 1986: 480). Вьетнамские экземпляры мельче, чем землеройки из 

Юньнани и северной Мьянмы (см. Hoffmann, 1986; Lunde et al., 2003) и 

более короткохвостые, чем землеройки из Таиланда (Hoffmann, 1986). 

 

Род Episoriculus Ellerman et Morrison-Scott, 1966 

Типовой вид  Sorex caudatus Horsfield, 1851. 

Землеройки среднего размера. Верхняя часть тела серовато-черная с 

темно-коричневыми тонами. Нижняя сторона тела окрашена несколько 

светлее, чем верхняя, граница между окраской верха и низа выражена 

слабо. Хвост длинный, равен длине тела или длиннее. Хвост покрыт 

короткими буроватыми волосками, слабо или отчетливо двухцветный. 

Череп довольно массивный, мозговая коробка высокая, сагиттальный 

и затылочный гребни не выражены. Зубная формула I 3/2, C 1/0, P 2/1, 

M 3/3=30. Кончики зубов светло-коричневые. В верхней челюсти 4 

промежуточных одновершинных зуба. Четвертый промежуточный зуб 

значительно редуцирован, смещен на внутреннюю сторону зубного ряда и 

незаметен снаружи. 

Распространение. Род распространен в Южной и Восточной Азии: 

северная Индия (Кашмир, Уттаракханд, Сикким, Зап. Бенгалия, Ассам), 

Непал, северная Мьянма, Тибет и южный Китай, северный Вьетнам. 

Вероятно, встречается в Бутане и северном Лаосе.  

Заметки по систематике. В настоящее время к роду Episoriculus 

относят 7 видов: E. macrurus, E. leucops, E. baileyi, E. soluensis, E. caudatus, 

E. sacratus, E. umbrinus (см. раздел 4.3.4). Ранее в состав Episoriculus 

включали еще E. fumidus с Тайваня, но на основании молекулярных 

данных этот таксон было предложено рассматривать как отдельный род 

(He et al., 2010). 
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Episoriculus baileyi (Thomas, 1914) – бурозубка Бэйли 

Terra typica: Индия, Аруначал Прадеш, Мишми Хиллс, р. Цу, 

высота 7500 футов (2286 м) над ур. м. 

Голотип: BMNH 14.1.1.1, пол неизвестен, шкурка, деф. череп, колл. 

F. M. Bailey, 15.03.1913. 

Вид назван в честь офицера британской 

разведки Фредерика Бэйли (Frederick Marshman 

Bailey, 1882-1967), собравшего значительные 

зоологические коллекции в Южной и 

Центральной Азии. 

Распространение. Северная Индия 

(Сикким, Аруначал Прадеш, Ассам), южный 

Китай (Юньнань, Сычуань), северная Мьянма, 

северный Вьетнам (Hutterer, 2005; Hoffmann, 

Lunde, 2008; Motokawa, Lin, 2005). 

Распространение во Вьетнаме 

(рис. 6.48). Вид известен по нескольким 

экземплярам из единственного 

местонахождения в северном Вьетнаме – уезд 

Шапа, пров. Лаокай (Osgood, 1932; Кузнецов, 

Рожнов, 1998). 

Рис. 6.48. Распространение 

во Вьетнаме E. baileyi. 

Описание. Землеройка среднего размера. Спина коричневато-серая, 

брюхо несколько светлее. Хвост примерно равен длине тела (иногда 

немного длиннее или намного короче тела), покрыт короткими волосками, 

одноцветный. Лапы сверху буроватые. Череп с высокой мозговой капсулой 

и удлиненным, узким рострумом. Первый верхний одновершинный зуб 

несколько крупнее двух последующих. К отличительной особенности 

E. baileyi относятся крупные слуховые кольца, минимальное расстояние 
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между ними примерно равно ширине кольца (у E. leucops s. str. это 

расстояние в 1.5 раза больше ширины самого кольца). 

Размеры. Землеройки из окр. Шапы (n=6): длина тела 73.0 (65-80) 

мм, длина хвоста 72.0 (65-77) мм, длина ступни 14-15 мм. Экземпляры из 

Юньнани немного мельче (Hoffmann, 1986): длина тела 65.9 (58-74) мм, 

длина хвоста 65.8 (59-72) мм.  

Кариотип. Не изучен. 

Образ жизни и экология. Во Вьетнаме (уезд Шапа) землеройки 

были пойманы в поясе полулистопадного криволесья с доминированием 

Ericacea, Hamamelidaceae, Theaceae, участием хвойных пород (Tsuga) и 

бамбучниками под пологом леса, на высоте 2560-2700 м (Кузнецов, 

Рожнов, 1998). На меньших высотах (1900-2200 м) этот вид не был 

отмечен за все время наших долгосрочных исследований (2005-2012 гг.) на 

северных склонах Фансипана. В Китае E. baileyi обитает во влажных 

хвойных, рододендровых и широколиственных лесах на высотах 3000-3500 

м; встречается в кустарниковых зарослях, куртинах низкорослого бамбука, 

отмечен возле деревень и на сельскохозяйственных угодьях (Hoffmann, 

Lunde, 2008). В северной Индии (Сикким) найден на высотах до 2900 м 

(Molur et al., 2005). В Китае встречается симпатрично с E. umbrinus (вид из 

группы E. caudatus s. lato).  

Питание не изучено. Данных о сроках размножения нет, в помете 

может быть до 6 детенышей (Hoffmann, Lunde, 2008).  

Заметки по систематике. Часто baileyi рассматривали как синоним 

или подвид E. leucops (Hoffmann, 1986; Corbet, Hill, 1992; Motokawa, 2003; 

Hutterer, 2005; Hoffmann, Lunde, 2008). Вьетнамских бурозубок часто 

указывают именно с этим видовым названием – Soriculus (или Episoriculus) 

leucops (Кузнецов, Рожнов, 1998; Кузнецов, 2006; Dang Ngoc Can et al., 

2008; см. также Глава 4). Видовой статус E. baileyi был обоснован 

Мотокавой и Лином (Motokawa, Lin, 2005). Согласно этим авторам, ареал 
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E. leucops ограничен Непалом, а восточнее, в Индии, Мьянме, Китае и 

Вьетнаме, обитает E. baileyi.  

 

Episoriculus macrurus (Blanford, 1888) 

– длиннохвостая горная бурозубка 

Terra typica: Индия, Западная Бенгалия, окрестности Даржилинга, 

высота ~ 2100 м над ур. м. 

Голотип: BMNH 90.1.1.19, шкурка, череп. 

Распространение. Непал, северная Индия 

(Сикким, Западная Бенгалия), южный Китай 

(Юньнань, Сычуань), северная Мьянма, 

северный Вьетнам (Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 

2005; Hoffmann, Lunde, 2008). 

Распространение во Вьетнаме 

(рис. 6.49). Вид известен по единственному 

экземпляру (FMNH 39030) из окрестностей 

Окихо (Lo-Qui-Ho) [ныне – O Quy Ho, ~ 22°21' 

N, 103°46' E] в уезде Шапа, пров. Лаокай. 

Описание. Мелкая землеройка с очень 

длинным хвостом (около 150% длины тела). 

Спина темно-серая с небольшим коричневым 

оттенком, брюхо несколько светлее. Хвост 

двухцветный, покрыт короткими редкими 

волосками. 

Рис. 6.49. Распространение 

во Вьетнаме E. macrurus. 

Размеры. Экземпляр из Вьетнама (Osgood, 1932): длина тела 68.0 

мм, длина хвоста 95.0 мм, длина ступни 15.8 мм. Экземпляры из Сиккима 

(n=12, Hoffmann, 1986): длина тела 61.3 (55-66) мм, длина хвоста 86.5 (79-

94) мм, длина ступни 15.8 (14.5-17) мм; экземпляры из северной Мьянмы 

(n=49, Hoffmann, 1986): длина тела 59.4 (48-73) мм, длина хвоста 88.9 (79-

101) мм, длина ступни 15.6 (13.5-17) мм.  
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Образ жизни и экология. В Непале встречается в 

широколиственных лесах и зарослях рододендронов на высотах 2200-

2700 м (Abe, 1982 – как S. leucops). В Китае (Сычуань, Юньнань) отмечен 

на высотах 1600-3000 м (Allen, 1938). Во Вьетнаме пойман на высоте около 

2000 м. Хоффман (Hoffmann, 1986: 466), учитывая очень длинный хвост и 

относительно большие задние лапы E. macrurus, предположил, что зверьки 

могут вести полуарбореальный образ жизни.  

Во многих частях ареала (Непал, северная Мьянма, Юньнань) 

встречается совместно с другими видами Episoriculus (Abe, 1982; 

Hoffmann, 1986). Во Вьетнаме найден в той же точке и на той же высоте, 

откуда известны E. baileyi и E. umbrinus.  

Питание не изучено. Данных о размножении нет. 

Во Вьетнаме – редкий и малочисленный вид. За все время наших 

полевых работ (2005-2012 гг.) в районе лесной станции Чамтон 

(неподалеку от местечка Окихо, откуда происходит экземпляр FMNH 

39030) E. macrurus не был обнаружен. 

Заметки по систематике. Долгое время macrurus включали в 

синонимы Soriculus leucops (Osgood, 1932; Anthony, 1941; Ellerman, 

Morrison-Scott, 1951; Гуреев, 1979; Abe, 1982). Видовая самостоятельность 

обоснована Хоффманом (Hoffmann, 1986).  

 

Episoriculus umbrinus G. Allen, 1923  

– бурая юньнаньская землеройка 

Terra typica: Китай, западная часть пров. Юньнань, долина 

р. Салуин, Мученг, высота 7000 футов (2134 м) над ур. м. 

Голотип: AMNH 44338, самец, шкурка, череп, колл. R.C. Andrews, 

E. Heller, 11.02.1917. 

Распространение. Северо-восточная Индия (Ассам), юго-западный 

Китай (Юньнань), северная Мьянма (Allen, 1938; Corbet, Hill, 1992; 
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Hutterer, 2005; Hoffmann, Lunde, 2008) и северный Вьетнам (Abramov et al., 

2013a). 

Распространение во Вьетнаме (рис. 6.50). Северный Вьетнам. Вид 

известен по единственному экземпляру (ЗИН 96263) из окрестностей 

лесной станции Чамтон в уезде Шапа, пров. Лаокай. 

Описание. Мелкая землеройка. Спина коричневатая, брюхо 

несколько светлее (рис. 6.51). Хвост темный, одноцветный, немного 

короче тела (87-94% длины тела). 

Размеры. Экземпляр ЗИН 96263 из 

Вьетнама: длина тела 54.0 мм, длина хвоста 

51.0 мм, длина ступни 13.0 мм. Экземпляры из 

западной Юньнани (n=10, Hoffmann, 1986) 

несколько крупнее: длина тела 62.0 (58-69) мм, 

длина хвоста 53.7 (50-58) мм, длина ступни 12.8 

(12-13.5) мм. 

Образ жизни и экология. В северной 

Мьянме землеройки в основном были отмечены 

на участках нарушенного леса, кустарниковых 

зарослях и в небольших «островках» леса среди 

сельскохозяйственных угодий, на высотах 1500-

2450 м (Anthony, 1941). Вьетнамский экземпляр 

пойман в смешанном широколиственном лесу с 

отдельными  куртинами  бамбука,  на  высоте  

Рис. 6.50. Распространение 

во Вьетнаме E. umbrinus. 

1930 м. В западной Юньнани отмечены на высотах около 2100 м (Allen, 

1938). В северной Мьянме и Юньнани обитает совместно с E. baileyi и 

E. macrurus (Hoffmann, 1986). Во Вьетнаме пойман на площадке, где также 

ловились Crocidura sapaensis, Anourosorex squamipes, Blarinella 

quadraticauda. 
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Рис. 6.51. Episoriculus umbrinus, северный Вьетнам, пров. Лаокай, окр. станции Чамтон. 

 

Питание не изучено. Данных о размножении нет. 

Во Вьетнаме – очень редкий вид. За все время наших исследований в 

районе лесной станции Чамтон (2005-2012 гг., более 10 сезонов) пойман 

единственный экземпляр (в 2005 г.). 

Заметки по систематике. Ранее этот таксон рассматривался как 

подвид Episoriculus caudatus (Hoffmann, 1986; Corbet, Hill, 1992; Hutterer, 

2005). Видовая самостоятельность E. umbrinus из Юньнани обоснована 

Мотокавой (Motokawa et al., 2009). Таксономический анализ группы 

E. caudatus s. lato приведен в Главе 4.  

Все предыдущие упоминания Episoriculus caudatus (или Soriculus 

caudatus) для фауны Вьетнама были основаны на неверной трактовке 

синонимов в этой группе (см. разбор этой ситуации в Главе 4). Экземпляр 

E. umbrinus ЗИН 96263 из уезда Шапа – первая действительная находка во 

Вьетнаме вида из группы E. caudatus s. lato. 

 

Род Chimarrogale Anderson, 1877 

Типовой вид: Crossopus himalayicus Gray, 1842 

Землеройки крупного размера, плотного телосложения. Ушные 

раковины небольшие. Хвост длинный, округлый в сечении, на его нижней 

стороне имеется киль из удлиненных светловатых волос. Кисти и стопы 

покрыты сверху небольшими чешуйками. На пальцах задних лап и по 

краям стопы имеются небольшие щетинки (приспособление для плавания). 
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Шерсть довольно длинная и мягкая. Верхняя часть тела коричневато-

черная или серовато-черная. На спине хорошо заметны отдельные 

светлоокрашенные длинные остевые волосы. Нижняя сторона тела 

окрашена несколько светлее, чем верхняя, граница между окраской верх и 

низа не выражена (кроме C. styani). 

Череп крупный, массивный, довольно широкий и уплощенный. 

Зубная формула I 3/2, C 1/0, P 1/1, M 3/3=28. Зубы полностью белые. В 

верхней челюсти 3 промежуточных одновершинных зуба. 

Ведут полуводный образ жизни. 

Род широко распространен в Южной и Восточной Азии.  

Заметки по систематике. Согласно современной классификации 

(Hutterer, 2005) род включает 6 видов: C. platycephalus (Temminck, 1842) 

населяет Японские о-ва (Хонсю и Кюсю), C. sumatrana (Thomas, 1921) 

обитает на Суматре, C. phaeura Thomas, 1898 – на Борнео; C. hantu 

Harrison, 1958 известен из южной части Малайского п-ова. Два других 

вида широко распространены в континентальной части Юго-Восточной 

Азии – C. styani De Winton, 1899 обитает в северной Мьянме и юго-

западном Китае, а C. himalayica (Gray, 1842) распространен от южного 

Вьетнама до северной Индии и восточного Китая, включая Тайвань. 

На основании молекулярных и морфологических данных (Abramov et 

al., 2017b, см. Глава 4) предложено рассматривать южные виды 

(C. sumatrana, C. phaeura и C. hantu) в составе отдельного рода Crossogale 

Thomas, 1921. Согласно моим представлениям, род Chimarrogale включает 

5 видов – C. himalayica (северная Индия, Непал, Мьянма, северный Лаос, 

южный Китай, Вьетнам), C. leander (восточный Китай и Тайвань), 

C. platycephalus (Японские о-ва), C. styani (северная Мьянма, южный 

Китай) и C. varennei (южный и южная часть центрального Вьетнама). 

В фауне Вьетнама 2 вида – C. himalayica и C. varennei. 
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Chimarrogale himalayica (Gray, 1842) – гималайская водяная белозубка 

Terra typica: Точное местонахождение в первоописании не указано. 

На этикетке голотипа – “Himalaya”. Ellerman, Morrison-Scott (1951) 

указывают («from notes left by J.L. Chaworth-Musters»): NE Punjab, Chamba 

[=округ Чамба, северо-западная часть штата Химачал-Прадеш, Индия]. 

Голотип: BMNH 42.2.18.1, пол неизвестен, шкурка, деф. череп 

(часть рострума с резцами), колл. C. Drummond. 

Распространение. Северная Индия, Непал, южный Китай 

(Юньнань), северная Мьянма, северный Лаос, Вьетнам. Вероятно, обитает 

в Бутане. 

Распространение во Вьетнаме. Во 

Вьетнаме вид известен по нескольким находкам 

из северных и центральных районов (рис. 6.52). 

Из пров. Лаокай (окрестности Шапы) имеется 

экземпляр, добытый экспедицией Делакура и 

Лове в 1929 г. (Osgood, 1932). Три экземпляра 

были добыты в пров. Хатинь (уезд Хуангсон) в 

центральном Вьетнаме (Lunde, Musser, 2002). 

Наши сборы включают экземпляры из 

провинций Дьенбьен (уезд Муонгне), Футо 

(нац. парк Суансон) и Шонла (уезд Фуен). В 

пров. Шонла вид известен также из заповедника 

Муонгдо (Nguyen Xuan Dang et al., 2012). В 

пров. Тханьхоа пойман в заповеднике Суанлиен 

(экземпляры из IEBR). В монографии Кана и др.

Рис. 6.52. Распространение 

во Вьетнаме Ch. himalayica. 

(Dang Ngoc Can et al., 2008) отмечены следующие точки находок в 

северном Вьетнаме: пров. Каобанг (Pia Oac), пров. Виньфуок (нац. парк 

Тамдао), пров. Лангсон (nui Mau Son) – все без указания конкретных 

материалов. 
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Описание. Землеройка крупного размера. Верхняя часть серовато-

черная, кончики длинных остевых волос светлые, что придает окраске 

спины легкий серебристый налет (рис. 6.53). Нижняя сторона тела 

окрашена немного светлее, граница между окраской верха и низа 

выражена слабо. Хвост длинный (65-85% длины тела), слабо двухцветный, 

несколько темнее с дорзальной стороны.  

Размеры (экземпляры из Вьетнама, n=8): длина тела 118.4 (111-132) 

мм, длина хвоста 88.0 (79-102) мм, длина ступни 24.9 (23-28) мм, вес 30.6 

(23-37, n=6) г. 

Кариотип не изучен. Кариотипы близких видов C. platycephalus 

(Япония) и C. leander (Тайвань) очень сходны, 2n=52, NFа=100 (Motokawa 

et al., 2006).  

Образ жизни и экология. Населяет влажные тропические 

предгорные и горные леса. Тяготеет к небольшим речкам и ручьям с 

прозрачной водой и каменистым ложем, крупными камнями и древесными 

завалами по берегам. Иногда может быть встречен в лесу, довольно далеко 

от воды (Anthony, 1941; Lunde, Musser, 2002). Ведет полуводный образ 

жизни, хорошо плавает и ныряет. В центральном Вьетнаме C. himalayica 

добывался на высотах 220-970 м (пров. Хатинь, см. Lunde, Musser, 2002), в 

северном Вьетнаме известен с высот 300-1100 м (наши сборы). Высота 

местонахождения в районе Шапы, вероятно, около 1500 м. В Китае 

отмечен до высоты 2000 м (Hoffmann, Lunde, 2008). 

Данных по биологии C. himalayica немного. Вероятно, основу 

питания составляют водные и околоводные беспозвоночные. Среди 

содержимого желудков (n=3) белозубок из центрального Вьетнама были 

найдены остатки насекомых и водных пауков (Pisauridae), но остатки рыб и 

ракообразных не обнаружены (Lunde, Musser, 2002). В рационе близкого 

вида C. leander (Тайвань) отмечены пауки, водные насекомые (Trichoptera, 

Ephemeroptera) и их личинки, головастики, мелкая рыба, креветки, крабы, 

дождевые черви (Lin, Motokawa, 2010).  
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Данных о размножении нет. У самки, пойманной 30 мая 2013 г. в 

северном Вьетнаме (пров. Шонла), было 3 небольших эмбриона. 

Заметки по систематике. В ранее принятой широкой трактовке вид 

C. himalayica включал все континентальные формы (кроме styani и hantu) и 

землероек с Тайваня (Hutterer, 2005). Согласно системе Юаня с соавторами 

(Yuan et al., 2013), основанной на данных анализа мтДНК (cyt b), к 

собственно C. himalayica отнесены только экземпляры из Непала, а в 

северном и центральном Вьетнаме (и в Юньнани) обитает C. varennei (см. 

Глава 4). Мы рассматриваем популяции из Гималаев, юго-западного Китая, 

северного и центрального Вьетнама как полиморфный вид C. himalayica 

(Abramov et al., 2017b). 

Среди исследованных популяций C. himalayica выделяются 

несколько митохондриальных клад – С 1 (Непал), С 2 (Юньнань), С 3 

(Юньнань и Вьетнам) и С 4 (Юньнань), уровень различий между ними 

составляет 3-8% (по cyt b) (Yuan et al., 2013; Abramov et al., 2017b). 

 

Chimarrogale varennei Thomas, 1927  

– вьетнамская водяная белозубка, или водяная белозубка Варенна 

Terra typica: Вьетнам, пров. Контум, окрестности Дакто [~ 14°40′ N, 

107°49′ E, высота 610-650 м]. 

Голотип: BMNH 26.10.4.44, пол неизвестен, шкурка, череп, колл. 

J. Delacour, W. Lowe, 20.03.1926.  

Вид назван в честь генерал-губернатора Французского Индокитая в 

1925-1928 гг. Александра Варенна (Alexandre Varenne, 1870-1947). 

Распространение. Южный и центральный Вьетнам. Вероятно, 

обитает в прилегающих районах Камбоджи и южного Лаоса. 

Распространение во Вьетнаме. Во Вьетнаме вид известен по 

нескольким находкам (рис. 6.54). Из пров. Контум, кроме типового 

экземпляра из окрестностей Дакто, есть еще 5 экземпляров из нац. парка 

Чумомрай,  в  25-30 км южнее типового местонахождения (Abramov et al.,  
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2015). Три экземпляра добыты в пров. Даклак 

(нац. парк Чуянгсин), один экземпляр – на 

южной оконечности Далатского плато 

(пров. Ламдонг, уезд Баолам). 

Описание. Крупная землеройка. Спина 

черновато-серая, кончики остевых волос 

светлые, что придает окраске верха легкий 

серебристый налет (рис. 6.55). Нижняя сторона 

тела окрашена светлее, граница между окраской 

верха и низа не выражена. Хвост длинный (67-

91% длины тела). Хвост слабо двухцветный, 

несколько темнее с дорзальной стороны. 

Внешне очень похож на C. himalayica, но 

несколько мельче. 

 

Рис. 6.54. Распространение 

во Вьетнаме Ch. varennei. 

Размеры (экземпляры из южного Вьетнама, n=8): длина тела 107.4 

(96-113) мм, длина хвоста 84.9 (76-95) мм, длина ступни 21.1 (20-23) мм, 

вес 27.8 (23.8-33.1) г. 

 

 
Рис. 6.55. Chimarrogale varennei, южный Вьетнам, пров. Контум. 
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Кариотип не изучен. Кариотипы C. platycephalus (Япония) и 

C. leander (Тайвань) очень сходны, 2n=52, NFа=100 (Motokawa et al., 2006).  

Образ жизни и экология. В южном и центральном Вьетнаме 

добывался на высотах 710-950 м. Населяет влажные тропические горные 

леса. Ведет полуводный образ жизни, хорошо плавает и ныряет. Все 

экземпляры были пойманы на берегах небольших речек и ручьев.  

Данных о питании нет. Вероятно, основу питания, как и у 

C. himalayica, составляют водные и околоводные беспозвоночные.  

Данных о размножении нет. 

Заметки по систематике. Ранее всех вьетнамских водяных 

землероек относили к этому таксону – или как подвид C. himalayica 

varennei (Hoffmann, 1987; Hutterer, 2005), или как отдельный вид 

C. varennei (Yuan et al., 2013). Морфологический и генетический анализ 

Chimarrogale spp. показал, что водяные землеройки южного Вьетнама 

представляют собой отдельный вид, к которому и относится название 

C. varennei, тогда как землеройки центрального и северного Вьетнама 

принадлежат к полиморфному виду C. himalayica (Abramov et al., 2017b). 
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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 
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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 

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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Рис. 1. Административное деление Вьетнама. 
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Цифрами обозначены провинции Вьетнама: 

1. – Дьенбьен (Dien Bien); 2. – Лайтяу (Lai Chau); 3. – Лаокай (Lao Cai); 4. – 

Хазанг (Ha Giang); 5. – Каобанг (Cao Bang); 6. – Шонла (Son La); 7. – 

Йенбай (Yen Bai); 8. – Туенкуанг (Tuyen Quang); 9. – Баккан (Bac Kan); 10. 

– Лангсон (Lang Son); 11. – Футо (Phu Tho); 12. – Виньфук (Vinh Phuc); 13. 

– Тайнгуен (Thai Nguyen); 14. – Бакзанг (Bac Giang); 15. – Хоабинь (Hoa 

Binh); 16. – Хатай (Ha Tay); 17. – Бакнинь (Bac Ninh); 18. – Хунгйен (Hung 

Yen); 19. – Хайзынг (Hai Duong); 20. – Куангнинь (Quang Ninh); 21. – 

Хайфонг (Hai Phong); 22. – Ханам (Ha Nam); 23. – Тайбинь (Thai Binh); 24. 

– Тханьхоа (Thanh Hoa); 25. – Нинбинь (Ninh Binh); 26. – Намдинь (Nam 

Dinh); 27. – Нгеань (Nghe An); 28. – Хатинь (Ha Tinh); 29. – Куангбинь 

(Quang Binh); 30. – Куангчи (Quang Tri); 31. – Тхыатхиен–Хуэ (Thua Thien-

Hue); 32. – Куангнам (Quang Nam); 33. – Контум (Kon Tum); 34. – 

Куангнгай (Quang Ngai); 35. – Зялай (Gia Lai); 36 – Биньдинь (Binh Dinh); 

37. – Даклак (Dac Lac); 38. – Фуйен (Phu Yen); 39. – Дакнонг (Dac Nong); 

40. – Биньфыок (Binh Phuoc); 41. – Ламдонг (Lam Dong); 42. – Кханьхоа 

(Khanh Hoa); 43. – Ниньтуан (Ninh Thuan); 44. – Тайнинь (Tay Ninh); 45. – 

Биньзыонг (Binh Duong); 46. – Донгнай (Dong Nai); 47. – Биньтуан (Binh 

Thuan); 48. – Лонган (Long An); 49. – Бариа – Вунгтау (Ba Ria – Vung Tau); 

50. – Анзанг (An Giang); 51. – Донгтап (Dong Thap); 52. – Тиензанг (Tien 

Giang); 53. – Кьензянг (Kien Giang); 54. – Канто (Can Tho); 55. – Виньлонг 

(Vinh Long); 56. – Бенче (Ben Tre); 57. – Камау (Ca Mau); 58. – Баклиеу 

(Bac Lieu); 59. – Сокчанг (Soc Trang); 60. – Чавинь (Tra Vinh). 
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Таблица 1. Экземпляры Hylomys spp., включенные в анализ 

краниометрических признаков. 

Вид Локалитет Музей 
Колл. 
номер 

Примечание 

Hylomys dorsalis Борнео BMNH 95.10.4.2  

Hylomys dorsalis Борнео BMNH 71.2616  

Hylomys dorsalis Борнео BMNH 92.9.6.4  

Hylomys dorsalis Борнео BMNH 71.2618  

Hylomys dorsalis Борнео BMNH 71.2614  

Hylomys dorsalis Борнео BMNH 71.2615  

Hylomys dorsalis Борнео BMNH 55.661  

Hylomys dorsalis Борнео BMNH 95.10.4.4  

Hylomys dorsalis Борнео ЗИН 6643  

Hylomys dorsalis Борнео ЗИН 6290  

Hylomys maxi о. Тиоман BMNH 47.14.17 голотип tionis 

Hylomys maxi п–ов Малакка BMNH 61.1159  

Hylomys maxi п–ов Малакка BMNH 61.1158  

Hylomys maxi п–ов Малакка BMNH 62.710  

Hylomys maxi п–ов Малакка BMNH 62.711  

Hylomys maxi п–ов Малакка BMNH 55.1420  

Hylomys maxi п–ов Малакка BMNH 55.1423  

Hylomys maxi Суматра BMNH 19.11.5.7  

Hylomys maxi южн. Таиланд BMNH 55.1422  

Hylomys parvus Суматра BMNH 19.11.5.12 голотип parvus 

Hylomys parvus Суматра BMNH 19.11.5.10  

Hylomys parvus Суматра BMNH 19.11.5.9   

Hylomys suillus Ява BMNH 54.45  

Hylomys suillus Ява BMNH 54.46  
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Hylomys suillus Ява BMNH 54.47  

Hylomys suillus Ява BMNH 54.48  

Hylomys suillus Ява BMNH 61.1743  

Hylomys peguensis Вьетнам, Бави ЗММУ S-164311  

Hylomys peguensis Вьетнам, Бави ЗММУ S-161124  

Hylomys peguensis Вьетнам, Бави ЗИН 101891  

Hylomys peguensis Вьетнам, Бави ЗИН 101892  

Hylomys peguensis Вьетнам, Бави ЗИН 101893  

Hylomys peguensis Вьетнам, Бави ЗИН 101894  

Hylomys peguensis Вьетнам, СЗ Ханоя ЗММУ S-115158  

Hylomys peguensis Вьетнам, СЗ Ханоя ЗММУ S-115157  

Hylomys peguensis Вьетнам, Суансон ЗММУ S-193936  

Hylomys peguensis Вьетнам, Суансон ЗИН 101916  

Hylomys peguensis Вьетнам, Суансон ЗИН 101917  

Hylomys peguensis Вьетнам, Шонла ЗИН 101895  

Hylomys peguensis Вьетнам, Шонла ЗИН 101896  

Hylomys peguensis Вьетнам, Шонла ЗИН 101402  

Hylomys peguensis Вьетнам, Шонла ЗИН 101404  

Hylomys peguensis Лаос BMNH 26.10.4.42  

Hylomys peguensis Мьянма BMNH 4.7.20.2  

Hylomys peguensis СЗ Вьетнам BMNH 25.1.1.17  

Hylomys peguensis СЗ Вьетнам BMNH 25.1.1.16 голотип microtinus 

Hylomys peguensis Таиланд BMNH 20.7.3.12 голотип siamensis 

Hylomys sp.A Вьетнам, Вукуанг ЗММУ S-164314  

Hylomys sp.A Вьетнам, Вукуанг ЗММУ S-164313  

Hylomys sp.A Вьетнам, Далат ЗММУ S-164312  

Hylomys sp.A Вьетнам, Зялай ЗММУ S-161205  

Hylomys sp.A Вьетнам, Зялай ЗММУ S-161040  
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Hylomys sp.A Вьетнам, Зялай ЗММУ S-115159  

Hylomys sp.A Вьетнам, Зялай ЗММУ S-115162  

Hylomys sp.A Вьетнам, Зялай ЗММУ S-115160  

Hylomys sp.A Вьетнам, Зялай ЗММУ S-115164  

Hylomys sp.A Вьетнам, Зялай ЗММУ S-115163  

Hylomys sp.A Вьетнам, Чумомрай ЗИН 101913  

Hylomys sp.A Вьетнам, Чумомрай ЗИН 101914  

Hylomys sp.A Вьетнам, Чуянгсин ЗИН 101915  

Hylomys sp.A Вьетнам, Бузямап ЗИН 101656  

Hylomys sp.A Контум BMNH 26.10.4.41  

Hylomys sp.A Контум BMNH 26.10.4.36  

Hylomys sp.A Контум BMNH 26.10.4.39  

Hylomys sp.A Контум BMNH 26.10.4.38  

Hylomys sp.A Контум BMNH 26.10.4.37  

Hylomys sp.A Контум BMNH 26.10.4.40  
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Таблица  2. Факторная структура канонических переменных 

(дискриминантный анализ краниометрических признаков Hylomys spp., 

рис.4.5). Схема промеров черепа приведена на рис. 3.3. 

Промеры CAN 1 CAN 2 CAN 3 
GLS -0.103 0.341 -0.026 
CBL -0.081 0.324 -0.015 
PL -0.120 0.314 -0.062 
RL -0.169 0.240 -0.118 
PPL -0.011 0.252 -0.008 
PW -0.032 0.207 -0.132 
NL -0.099 0.216 0.224 
RB 0.075 0.148 -0.050 
NW 0.006 0.056 0.031 
IOB -0.108 0.189 0.027 
POB -0.424 0.087 0.033 
BB -0.085 0.326 0.028 
ZB -0.062 0.279 -0.069 
BH -0.069 0.234 0.006 
AbL -0.120 0.125 -0.273 
AbW 0.024 -0.066 0.127 
BIOF 0.008 0.292 -0.128 
I1–M3 -0.137 0.373 -0.044 
I-P3 -0.144 0.249 -0.068 
ML -0.097 0.295 -0.056 
AL -0.045 0.307 -0.020 
MH 0.038 0.375 0.027 
CW 0.048 0.259 0.034 
bMH 0.022 0.208 0.093 
H-m1 0.030 0.177 -0.064 
MTL-i -0.142 0.252 -0.017 
UnL-i -0.154 0.170 0.132 
ACH 0.060 0.242 -0.026 
i1-m3 -0.174 0.328 -0.043 
UPM -0.055 0.351 -0.004 
LPM -0.084 0.370 -0.077 
Дисперсия, % 51.3 28.4 15.5 
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Таблица 3. Экземпляры Euroscaptor spp., включенные в морфологический 

анализ и молекулярно–генетический анализ (выделены жирным шрифтом). 

Вид 
№ 
на 

рис.4.6 
Локалитет 

Коллекционный 
номер 

6 Вьетнам, Контум ЗИН 96663 
6 Вьетнам, Контум ЗИН 96664 
6 Вьетнам, Контум ЗИН 96665 
7 Вьетнам, Даклак ЗИН 101920 
7 Вьетнам, Даклак ЗИН 101921 
7 Вьетнам, Даклак ЗИН 101922 
7 Вьетнам, Даклак ЗИН 101923 
7 Вьетнам, Даклак ЗИН 102246 
7 Вьетнам, Даклак ЗИН 102247 
8 Вьетнам, Ламдонг ЗИН 98916 
8 Вьетнам, Ламдонг ЗИН 98917 
8 Вьетнам, Ламдонг ЗИН 98918 
8 Вьетнам, Ламдонг ЗИН 98919 
8 Вьетнам, Ламдонг ЗММУ S-173400 
9 Вьетнам, Ламдонг ЗММУ S-195070 
9 Вьетнам, Ламдонг ЗИН 101901 
9 Вьетнам, Ламдонг ЗММУ S-195071 

Euroscaptor parvidens 

9 Вьетнам, Ламдонг ЗИН 101902 
1 Вьетнам, Лаокай ЗИН 96318 
1 Вьетнам, Лаокай ЗИН 98142 
1 Вьетнам, Лаокай ЗИН 97789 
1 Вьетнам, Лаокай ЗИН 101559 
1 Вьетнам, Лаокай BMNH 33.4.1.148 

Euroscaptor orlovi 

10 Китай, Юньнань ЗИН 99335 
2 Вьетнам, Виньфук ЗИН 101531 
2 Вьетнам, Виньфук ЗИН 101532 Euroscaptor kuznetsovi 
2 Вьетнам, Виньфук ЗММУ S-161162 

11 Китай, Сычуань ЗИН 6354 
11 Китай, Сычуань ЗИН 6374 
11 Китай, Сычуань ЗИН 6373 

 Китай, Сычуань BMNH 55.429 
 Китай, Сычуань BMNH 55.430 
 Китай, Сычуань BMNH 55.431 
 Китай, Сычуань BMNH 55.433 
 Китай, Сычуань BMNH 55.435 

12 Китай, Сычуань BMNH 11.2.1.24 

Euroscaptor longirostris 

 Китай, Сычуань BMNH 99.3.1.9 
3 Вьетнам, Туенкуанг ЗИН 101533 
3 Вьетнам, Туенкуанг ЗИН 101534 
3 Вьетнам, Туенкуанг ЗИН 101535 
5 Вьетнам, Бави ЗИН 101897 
5 Вьетнам, Бави ЗИН 101898 
5 Вьетнам, Бави ЗИН 101899 
5 Вьетнам, Бави ЗИН 101900 
4 Вьетнам, Футо ЗИН 101924 
4 Вьетнам, Футо ЗИН 101925 

Euroscaptor subanura 

4 Вьетнам, Футо ЗИН 101926 
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4 Вьетнам, Футо ЗИН 102248 
4 Вьетнам, Футо ЗИН 101927 
4 Вьетнам, Футо ЗИН 102249 
4 Вьетнам, Футо ЗИН 102251 
4 Вьетнам, Футо ЗИН 102252 
4 Вьетнам, Футо ЗИН 102252 
4 Вьетнам, Футо ЗИН 102254 
4 Вьетнам, Футо ЗИН 102255 

17 Малайзия, горы Камерон BMNH 471418 
Euroscaptor malayana 

17 Малайзия, горы Камерон BMNH 62712 
16 Таиланд BMNH 93335 
16 Таиланд BMNH 70810 
16 Таиланд BMNH 28531 

Euroscaptor klossi 

 Лаос BMNH 2610443 
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Таблица 4. Анализ краниометрических признаков кротов рода Euroscaptor 

(выборки из Вьетнама и Китая), рис.4.9–4.10. Факторная структура 

главных компонент (PC1 и PC2) и канонических переменных (CAN1 и 

CAN2). Схема промеров черепа приведена на рис. 3.4. 

Промеры PC 1 PC 2 CAN 1 CAN 2 
GLS -0.907 0.276 -0.102 -0.384 
CBL -0.908 0.285 -0.098 -0.354 
PL -0.950 0.076 -0.039 -0.391 
LZA -0.387 0.793 -0.301 -0.192 
I1-M3 -0.958 -0.200 0.055 -0.422 
C-M3 -0.913 -0.285 0.081 -0.398 
M1-M3 -0.795 -0.371 0.072 -0.257 
RB -0.354 0.778 -0.203 -0.066 
BIOF -0.714 0.312 -0.046 -0.169 
BAM -0.776 0.097 0.012 -0.278 
IOB -0.482 -0.104 0.019 -0.054 
BCW -0.870 0.239 -0.090 -0.469 
BH -0.748 -0.107 -0.014 -0.332 
MdL -0.930 0.222 -0.084 -0.442 
MH -0.829 0.073 -0.031 -0.296 
i1-m3 -0.915 -0.292 0.070 -0.392 
p1-m3 -0.867 -0.443 0.159 -0.455 
m1-m3 -0.806 -0.507 0.165 -0.345 
Дисперсия (%) 64.7 13.5 55.6 28.3 
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Таблица 5. Анализ краниометрических признаков кротов рода Euroscaptor 

(longirostris, orlovi, kuznetsovi, subanura, parvidens, malayana, klossi), рис. 

4.14. Факторная структура канонических переменных (CAN1 и CAN2). 

Схема промеров черепа приведена на рис. 3.4. 

Промеры CAN 1 CAN 2 CAN 2 
GLS -0.009 -0.040 -0.573 
CBL -0.019 -0.064 -0.546 
PL 0.067 -0.074 -0.470 
LZA -0.192 0.197 -0.328 
I1-M3 0.173 -0.110 -0.395 
C-M3 0.120 -0.220 -0.291 
M1-M3 0.175 -0.046 -0.207 
RB -0.152 0.247 -0.161 
BIOF 0.076 0.160 -0.367 
BAM 0.180 0.208 -0.329 
IOB 0.034 -0.094 -0.068 
BCW 0.072 0.046 -0.554 
BH 0.019 -0.239 -0.398 
MdL 0.048 0.015 -0.474 
MH 0.055 -0.042 -0.340 
i1-m3 0.172 -0.102 -0.288 
p1-m3 0.245 -0.182 -0.274 
m1-m3 0.309 0.020 -0.162 
Дисперсия % 54.5 22.2 0.88986 
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Таблица 6. Экземпляры Crocidura phanluongi, Crocidura indochinensis, 

Crocidura sp.AB2, включенные в многомерный анализ краниометрических 

признаков, рис. 4.24. 

Вид Локалитет 
Коллекционный 

номер 
Вьетнам, Йокдон ЗИН 97093 
Вьетнам, Йокдон ЗИН 97090 
Вьетнам, Йокдон ЗИН 97091 
Вьетнам, Йокдон ЗИН 97092 
Вьетнам, Бузямап ЗИН 98930 
Вьетнам, Бузямап ЗИН 98932 
Вьетнам, Бузямап ЗИН 98931 
Вьетнам, Катьен ЗИН 101648 
Вьетнам, Катьен ЗИН 101647 
Вьетнам, Катьен ЗИН 101642 
Вьетнам, Катьен ЗИН 101643 
Вьетнам, Катьен ЗИН 101644 
Вьетнам, Катьен ЗИН 101650 
Вьетнам, Катьен ЗИН 101645 
Вьетнам, Катьен ЗИН 101649 
Вьетнам, Катьен ЗИН 101646 
Вьетнам, Катьен ЗИН 99929 
Вьетнам, Катьен ЗИН 99038 
Вьетнам, Мада ЗИН 100306 
Вьетнам, Мада ЗИН 99336 
Вьетнам, Мада ЗИН 99338 

Crocidura phanluongi 

Вьетнам, Мада ЗИН 99337 
Вьетнам, Биньтяу ЗИН 100774 
Вьетнам, Биньтяу ЗИН 100773 
Вьетнам, Биньтяу ЗИН 97089 
Вьетнам, Биньтяу ЗИН 100309 

Crocidura sp.AB2 

Вьетнам, Биньтяу ЗИН 100308 
Вьетнам, Бидуп ЗИН 97673 
Вьетнам, Бидуп ЗИН 98962 
Вьетнам, Бидуп ЗИН 97672 
Вьетнам, Бидуп ЗИН 97670 
Вьетнам, Бидуп ЗИН 97668 
Вьетнам, Бидуп ЗИН 97671 

Crocidura indochinensis 

Вьетнам, Бидуп ЗИН 97674 
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Таблица  7. Факторная структура канонических переменных 

(дискриминантный анализ краниометрических признаков Crocidura 

phanluongi, Crocidura indochinensis, Crocidura sp.AB2, рис.4.24). Схема 

промеров черепа приведена на рис. 3.6. 

 

Промеры CAN 1 CAN 2 CAN 3 
CIL 0.253 -0.035 0.211 
CBL 0.242 -0.063 0.115 

M2-M2 0.187 0.030 -0.053 
ZB 0.205 -0.089 0.072 
RB 0.182 0.013 0.112 
IOB 0.106 -0.293 0.351 
ID 0.181 -0.191 0.116 
BB 0.144 -0.261 0.193 

UTRL 0.326 0.043 0.183 
I-Un3 0.441 0.096 0.355 

AWM2 0.111 0.210 0.025 
LM3 0.080 -0.149 0.095 
BH 0.143 -0.066 0.179 
BL 0.143 -0.241 0.296 

PGB 0.083 -0.312 0.031 
ML 0.261 0.091 0.058 

MTRL 0.298 0.072 0.205 
MTL-i 0.177 0.109 0.172 

MH 0.239 0.123 0.180 
Дисперсия, % 54.6 22.4 13.9 
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Таблица 8. Экземпляры Chimarrogale s. lato, включенные в 

морфологический анализ и молекулярно–генетический анализ (выделены 

жирным шрифтом). 

 

Вид 

№ 
на 
рис.
4.33 

Локалитет 
Коллекционный 

номер 
Примеч
ание 

1 Вьетнам, Дьенбьен ЗИН 101819  
 Вьетнам, Лаокай BMNH 33.4.1.167  

2 Вьетнам, Шонла ЗИН 101653  
2 Вьетнам, Шонла ЗИН 101654  
3 Вьетнам, Футо ЗИН 101820  
 Мьянма BMNH 50.494  
 Мьянма BMNH 50.495  
 Мьянма BMNH 50.496  
 Мьянма BMNH 76.1232  
 Мьянма BMNH 1932.11.1.14  
 Индия, Кашмир BMNH 8.7.6.17  
 Индия, Нага Хилз BMNH 20.6.6.5  
 Индия, Сикким BMNH 90.1.1.4  

Chimarrogale himalayica 

 Индия, Даржилинг BMNH 90.1.1.18  
4 Вьетнам, Контум BMNH 26.10.4.4.4 голотип 
4 Вьетнам, Контум ЗИН 101815  
4 Вьетнам, Контум ЗИН 103037  
4 Вьетнам, Контум ЗИН 103038  
4 Вьетнам, Контум ЗИН 103039  
5 Вьетнам, Даклак ЗИН 101816  
5 Вьетнам, Даклак ЗИН 101817  
5 Вьетнам, Даклак ЗИН 101818  

Chimarrogale varennei 

6 Вьетнам, Ламдонг ЗИН 101655  
Chimarrogale leander  Китай, Фудзян BMNH 2.6.10.3 голотип 

 Китай, Сычуань BMNH 99.3.1.8 голотип 
Chimarrogale styani 

 Китай, Юньнань BMNH 15.2.1.2  
 Япония ЗИН 45080  
 Япония ЗММУ S-102637  Chimarrogale platycephalus 
 Япония BMNH 6.1.4.46  
 Малайзия, Борнео BMNH 98.11.3.2 голотип 
 Малайзия, Борнео BMNH 98.11.3.11  Chimarrogale phaeura 
 Малайзия, Борнео BMNH 58.300  

Chimarrogale sumatrana  Индонезия, Суматра BMNH 21.2.9.1 голотип 
 П–ов Малакка BMNH 58.296 голотип 
 П–ов Малакка BMNH 58.294  Chimarrogale hantu 
 П–ов Малакка BMNH 58.298  

 



 355

Таблица 9. Анализ краниометрических признаков группы Chimarrogale 

s. lato (рис.4.36–4.37). Факторная структура главных компонент (PC1–PC3) 

и канонических переменных (CAN1–CAN3). Схема промеров черепа 

приведена на рис. 3.5. 

Промеры PC 1 PC 2 PC 3 CAN 1 CAN 2 CAN 3 

CIL 0.849 0.399 0.216 -0.023 0.158 -0.255 

RL 0.801 0.440 0.199 -0.024 0.172 -0.388 

PL 0.909 0.272 0.190 -0.051 0.233 -0.233 

CG 0.209 0.031 0.855 -0.120 0.051 -0.207 

PPL 0.717 0.261 0.123 0.001 0.076 -0.162 

BB 0.543 0.610 0.425 -0.045 0.051 -0.447 

IOB 0.171 0.806 0.253 0.035 0.006 -0.420 

RB 0.328 0.832 -0.113 0.067 0.052 -0.333 

M2W 0.488 0.585 0.366 -0.016 -0.013 -0.274 

UIM 0.840 0.246 0.403 -0.113 0.247 -0.353 

UPM 0.733 0.236 0.509 -0.122 0.171 -0.328 

PPD 0.393 0.410 0.637 -0.146 -0.020 -0.284 

BD 0.297 0.601 0.206 -0.066 0.048 -0.272 

ML 0.836 0.363 0.361 -0.077 0.200 -0.332 

MH 0.668 0.502 0.349 -0.041 0.149 -0.319 

LIM 0.788 0.288 0.438 -0.082 0.166 -0.308 

LM 0.654 0.276 0.596 -0.114 0.102 -0.254 

CD 0.348 0.579 0.612 -0.062 0.077 -0.337 

Дисперсия,% 40.8 22.2 17.8 54.5 26.4 10.8 
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Таблица 10. Список наземных млекопитающих Вьетнама (не включены 

представители Cetacea и Sirenia). Перечень основан на данных из 

монографии Dang Ngoc Can et al., 2008, с дополнениями и изменениями. 

Список Chiroptera – по Kruskop, 2013 и данным сайта Рабочей группы по 

рукокрылым (С.В. Крускоп «Таксономический список рукокрылых 

Вьетнама», http://zmmu.msu.ru/bats/science/fauna/vietnam/taxlist.htm). 

№ Семейство Род Вид Авторы, год описания 

Отряд  Proboscidea 

1 Elephantidae Elephas maximus Linnaeus, 1758 

Отряд Scandentia 

2 Tupaiidae Dendrogale murina (Schlegel, Müller, 1843) 

3  Tupaia belangeri (Wagner, 1841) 

Отряд Dermoptera 

4 Cynocephalidae Galeopterus variegatus (Audebert, 1799) 

Отряд Primates 

5 Lorisidae Nycticebus bengalensis (Lacépède, 1800) 

6  Nycticebus pygmaeus (Bonhote, 1907) 

7 Cercopithecidae Macaca arctoides (I. Geoffroy, 1831) 

8  Macaca assamensis (M'Clelland, 1839) 

9  Macaca fascicularis (Raffles, 1821) 

10  Macaca leonina (Blyth, 1863) 

11  Macaca mulatta (Zimmermann, 1780) 

12  Trachypithecus delacouri (Osgood, 1932) 

13  Trachypithecus francoisi (Pousargues, 1898) 

14  Trachypithecus poliocephalus (Pousargues, 1898) 

15  Trachypithecus crepusculus (Elliot, 1909) 

16  Trachypithecus germaini (Milne-Edwards, 1876) 

17  Trachypithecus hatinhensis (Dao, 1979) 
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18  Trachypithecus ebenus (Brandon-Jones, 1995) 

19  Pygathrix nemaeus Linnaeus, 1771 

20  Pygathrix nigripes Milne-Edwards, 1871 

21  Pygathrix cinerea Nadler, 1997 

22  Rhinopithecus avunculus Dollman, 1912 

23 Hylobatidae Nomascus concolor (Harlan, 1826) 

24  Nomascus gabriellae Thomas, 1909 

25  Nomascus leucogenys Ogilby, 1840 

26  Nomascus nasutus (Kunkel d’Hercularis, 1884) 

Отряд Lagomorpha 

27 Leporidae Nesolagus timminsi 
Averianov, Abramov, Tikhonov, 
2000 

28  Lepus peguensis Blyth, 1855 

29   sinensis Gray, 1832 

Отряд Lipotyphla 

30 Talpidae Mogera latouchei Thomas, 1907 

31  Scaptonyx fusicaudus Milne-Edwards, 1872 

32  Euroscaptor orlovi 
Zemlemerova, Bannikova, 
Lebedev, Rozhnov, Abramov, 
2016 

33  Euroscaptor kuznetsovi 
Zemlemerova, Bannikova, 
Lebedev, Rozhnov, Abramov, 
2016 

34  Euroscaptor parvidens (Miller, 1940) 

35  Euroscaptor subanura Kawada, Son, Can, 2012 

36 Galericidae Neotetracus sinensis Trouessart, 1909 

37  Hylomys peguensis Blyth, 1859 

38  Hylomys sp.A  

39 Soricidae Suncus murinus (Linnaeus, 1766) 

40  Suncus etruscus (Savi, 1822) 
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41  Crocidura annamitensis Jenkins, Lunde, Moncrieff, 2009 

42  Crocidura attenuata Milne-Edwards, 1872 

43  Crocidura dracula Thomas, 1912 

44  Crocidura filiginosa (Blyth, 1855) 

45  Crocidura guy Jenkins, Lunde, Moncrieff, 2009 

46  Crocidura indochinensis Robinson, Kloss, 1922 

47  Crocidura kegoensis Lunde, Musser, Ziegler, 2004 

48  Crocidura phanluongi 
Jenkins, Abramov, Rozhnov, 
Olsson, 2010 

49  Crocidura sp.AB 2  

50  Crocidura phuquocensis 
Abramov, Jenkins, Rozhnov, 
Kalinin, 2008 

51  Crocidura sapaensis 
Jenkins, Abramov, Bannikova, 
Rozhnov, 2013 

52  Crocidura sokolovi 
Jenkins, Abramov, Rozhnov, 
Makarova, 2007 

53  Crocidura tanakae Kuroda, 1938 

54  Crocidura wuchihensis Shaw, Wang, Lu, Chang, 1966 

55  Crocidura zaitsevi 
Jenkins, Abramov, Rozhnov, 
Makarova, 2007 

56  Anourosorex squamipes Milne-Edwards, 1872 

57  Blarinella quadraticauda (Milne-Edwards, 1872) 

58  Chodsigoa caovansunga Lunde, Musser, Son, 2003 

59  Chodsigoa parca G. Allen, 1923 

60  Episoriculus baileyi (Thomas, 1914) 

61  Episoriculus macrurus (Blanford, 1888) 

62  Episoriculus umbrinus G. Allen, 1923 

63  Chimarrogale himalayica (Gray, 1842) 

64  Chimarrogale varennei Thomas, 1927 

Отряд Chiroptera 
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65 Pteropodidae Pteropus lylei K. Andersen, 1908 

66  Pteropus vampyrus (Linnaeus, 1758) 

67  Pteropus hypomelanus Temminck, 1853 

68  Rousettus amplexicaudatus (E. Geoffroy, 1810) 

69  Rousettus leschenaulti (Desmarest, 1820) 

70  Eonycteris spelaea (Dobson, 1871) 

71  Cynopterus sphinx (Vahl, 1797) 

72  Cynopterus brachyotis (Mueller, 1838) 

73  Cynopterus horsfieldi Gray, 1843 

74  Sphaerias blanfordi (Thomas, 1891) 

75  Megaerops niphanae Yenburta, Felten, 1983 

76  Macroglossus sobrinus K. Andersen, 1911 

77  Macroglossus minimus (E. Geoffroy, 1810) 

78 Megadermatidae Megaderma spasma (Linnaeus, 1758) 

79  Megaderma lyra E. Geoffroy, 1810 

80 Hipposideridae Aselliscus stoliczkanus (Dobson, 1871) 

81  Aselliscus dongbacana 
Tu, Csorba, Gorfol, Arai, Son, 
Thanh, Hasanin, 2015 

82  Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823) 

83  Hipposideros grandis Allen, 1936 

84  Hipposideros armiger (Hodgson, 1835) 

85  Hipposideros alongensis Bourett, 1942 

86  Hipposideros griffini 
Thong, Puechmaille, Denzinger, 
Dietz, Csorba, Bates, Teeling, 
Schnitzler, 2012 

87  Hipposideros swinhoei (Peters, 1871) 

88  Hipposideros lylei Thomas, 1913 

89  Hipposideros scutinares 
Robinson, Jenkins, Francis, 
Fulford, 2003 

90  Hipposideros diadema (E. Geoffroy, 1813) 
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91  Hipposideros pomona K. Andersen, 1918 

92  Hipposideros cineraceus Blyth, 1853 

93  ?Hipposideros ater Templeton, 1848 

94  Hipposideros khaokhouayensis Guillen-Servent, Francis, 2006 

95  Hipposideros galeritus Cantor, 1846 

96  Coelops frithii Blyth, 1848 

97 Rhinolophidae Rhinolophus affinis Horsfield, 1823 

98  Rhinolophus chaseni Sanborn, 1939 

99  Rhinolophus malayanus Bonhote, 1903 

100  Rhinolophus stheno Andersen, 1905 

101  Rhinolophus microglobosus Csorba, Jenkins, 1998 

102  Rhinolophus sinicus Andersen, 1905 

103  Rhinolophus thomasi Andersen, 1905 

104  Rhinolophus subbadius Blyth, 1844 

105  Rhinolophus pusillus Temminck, 1834 

106  Rhinolophus lepidus Blyth, 1844 

107  Rhinolophus acuminatus Peters, 1871 

108  Rhinolophus pearsoni Horsfield, 1851 

109  ?Rhinolophus yunnanensis Dobson, 1872 

110  Rhinolophus shameli Tate, 1943 

111  Rhinolophus macrotis Blyth, 1944 

112  ?Rhinolophus siamensis Gyldenstolpe, 1917 

113  Rhinolophus luctus Temminck, 1835 

114  Rhinolophus paradoxolophus (Bourret, 1951) 

115  Rhinolophus marshalli Thonglongya, 1973 

116 Emballonuridae Taphozous melanopogon Temminck, 1841 

117  Taphozous theobaldi Dobson, 1872 

118  Taphozous longimanus Hardwicke, 1825 



 361

119  Saccolaimus saccolaimus (Temminck, 1838) 

120 Vespertilionidae Kerivoula hardwickii (Horsfield, 1824) 

121  Kerivoula papillosa Temminck, 1840 

122  Kerivoula picta (Pallas, 1767) 

123  Kerivoula kachinensis 
Bates, Struebig, Rossiter, 
Kingston, Sai Sein Lin Oo, Khin 
Mya Mya, 2004 

124  Kerivoula titania 

Bates, Struebig, Hayes, Furey, 
Khin Mya Mya, Thong, Tien, 
Son, Harrison, Francis, Csorba, 
2007 

125  Phoniscus jagorii Peters, 1866 

126  Murina annamitica Francis, Eger, 2012 

127  Murina beelzebub Son, Furey, Csorba, 2011 

128  Murina chrysochaetes Eger, Lim, 2011 

129  Murina cyclotis Dobson, 1872 

130  Murina eleryi 
Furey, Thong, Bates, Csorba, 
2009 

131  Murina feae (Thoimas, 1891) 

132  Murina fionae Francis, Eger, 2012 

133  Murina harpioloides Kruskop, Eger, 2008 

134  Murina harrisoni Csorba, Bates, 2005 

135  Murina huttoni (Peters, 1872) 

136  Murina kontumensis 
Son, Csorba, Tu, Motokawa, 
2015 

137  Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 

138  Murina lorelieae Eger, Lim, 2011 

139  Murina walstoni Furey, Csorba, Son 2011 

140  Harpiola isodon Kuo, Fang, Csorba, Lee, 2006 

141  Harpiocephalus harpia (Temminck, 1840) 

142  Myotis annamiticus Kruskop, Tsytsulina, 2001 
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143  Myotis annatessae Kruskop, Borisenko, 2013 

144  Myotis annectans (Dobson, 1871) 

145  Myotis ater (Peters, 1866) 

146  Myotis cf. nipalensis (Dobson, 1871) 

147  Myotis chinensis (Tomes, 1857) 

148  Myotis hasseltii (Temminck, 1840) 

149  Myotis horsfieldii (Temminck, 1840) 

150  Myotis indochinensis 

Nguyen Truong Son, Gorfol, 
Francis, Motokawa, Estok, Endo, 
Vu Dinh Thong, Nguyen Xuan 
Dung, Oshida, Csorba, 2013 

151  Myotis laniger (Peters, 1871) 

152  Myotis montivagus (Dobson, 1874) 

153  Myotis muricola (Gray, 1846) 

154  Myotis phanluongi 
Borisenko, Kruskop, Ivanova, 
2008 

155  Myotis ricketti (Thomas, 1894) 

156  Myotis rosseti (Oey, 1951) 

157  Myotis siligorensis (Horsfield, 1855) 

158  Eudiscopus denticulus (Osgood, 1932) 

159  Barbastella cf. darjelingensis (Hodgson, 1855) 

160  Pipistrellus ceylonicus (Kelaart, 1852) 

161  Pipistrellus coromandra (Gray, 1838) 

162  Pipistrellus javanicus (Gray, 1838) 

163  Pipistrellus abramus Temminck, 1840 

164  Pipistrellus tenuis (Temminck, 1840) 

165  Pipistrellus paterculus Thomas, 1915 

166  Glischropus bucephalus Csorba, 2011 

167  Nyctalus cf. labiata (Hodgson, 1835) 

168  Hypsugo pulveratus (Peters, 1871) 
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169  Hypsugo cadornae (Thomas, 1916) 

170  Hypsugo dolichodon 
Gorfol, Csorba, Eger, Son, 
Francis, 2014 

171  Hypsugo cf. joffrei (Thomas, 1915) 

172  Tylonycteris fulvida (Blyth, 1859) 

173  Tylonycteris malayana Chasen, 1940 

174  Tylonycteris tonkinensis 
Tan Tu, Csorba, Ruedi, Furey, 
Son, Thong, Bonillo, Hassanin, 
2017 

175  Eptesicus serotinus Schreber, 1774 

176  Ia io Thomas, 1902 

177  Arielulus circumdatus (Temminck, 1840 

178  Thainycteris aureocollaris Kock, Storch, 1996 

179  Hesperoptenus tickelli (Blyth, 1851) 

180  Hesperoptenus blanfordi (Dobson, 1877) 

181  Scotomanes ornatus (Blyth, 1851) 

182  Scotophilus heathii Horsfield, 1831 

183  Scotophilus kuhlii Leach, 1821 

184 Miniopteridae Miniopterus fuliginosus (Hodgson, 1835) 

185  Miniopterus pusillus Dobson, 1876 

186  Miniopterus magnater Sanborn, 1931 

187 Molossidae Tadarida ? insignis Blyth, 1862 

188  Chaerephon plicata (Buchanan, 1800) 

Отряд Pholidota 

189 Manidae Manis javanica Desmarest, 1822 

190  Manis pentadactyla Linnaeus, 1758 

Отряд Carnivora 

191 Felidae Felis chaus Schreber, 1774 

192  Pardofelis marmorata (Martin, 1837) 
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193  Prionailurus bengalensis (Kerr, 1792) 

194  Prionailurus viverrinus (Bennett, 1833) 

195  Neofelis nebulosa (Griffith, 1821 

196  Panthera pardus (Linnaeus, 1758) 

197  Panthera tigris (Linnaeus, 1758) 

198  Catopuma temminckii (Vigors, Horsfield, 1827) 

199 Viverridae Arctictis binturong (Raffles, 1821) 

200  Arctogalidia trivirgata (Gray, 1832) 

201  Paguma larvata (C. E. H. Smith, 1827) 

202  Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777) 

203  Paradoxurus musangus (Raffles, 1821) 

204  Chrotogale owstoni Thomas, 1912 

205  Prionodon pardicolor Hodgson, 1842 

206  Viverra megaspila Blyth, 1862 

207  Viverra zibetha Linnaeus, 1758 

208  Viverra tainguensis Sokolov, Rozhnov, Anh, 1997 

209  Viverricula indica É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803 

210 Herpestidae Herpestes urva (Hodgson, 1836) 

211  Herpestes javanicus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) 

212 Canidae Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 

213  Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 

214  Canis aureus Linnaeus, 1758 

215  Cuon alpinus (Pallas, 1811) 

216 Ursidae Ursus thibetanus G.Cuvier, 1823 

217  Helarctos malayanus (Raffles, 1821) 

218 Mustelidae Mustela kathiah Hodgson, 1835 

219  Mustela strigidorsa Gray, 1853 

220  Mustela nivalis Linnaeus, 1766 
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221  Martes flavigula (Boddaert, 1785) 

222  Arctonyx collaris F. G. Cuvier, 1825 

223  Melogale moschata (Gray, 1831) 

224  Melogale personata É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1831 

225  Melogale cucphuongensis 
Nadler, Streicher, Stefen, 
Schwierz, Roos, 2011 

226  Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

227  Lutra sumatrana (Gray, 1865) 

228  Lutrogale perspicillata (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1826) 

229  Aonyx cinereus (Illiger, 1815) 

Отряд Perissodactyla 

230  Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822 

Отряд Artiodactyla 

231 Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758 

232 Tragulidae Tragulus kanchil (Raffels, 1821) 

233  Tragulus versicolor Thomas, 1910 

234 Moschidae Moschus berezovskii Flerov, 1928 

235 Cervidae Rucervus eldii (M’Clelland, 1842) 

236  Cervus nippon Temminck, 1938 

237  Rusa unicolor (Kerr, 1792) 

238  Axis porcinus (Zimmermann, 1780) 

239  Muntiacus rooseveltorum Osgood, 1932 

240  Muntiacus muntjak Zimmermann, 1780 

241  Muntiacus truongsonensis 
(Giao, Tuoc, Dung, 
Wikramanayake, Amato, 
Arctander, Mackinnon, 1997) 

242  Muntiacus vuquangensis 
(Tuoc, Dung, Dawson, Arctander, 
Mackinnon, 1994) 

243 Bovidae Bos frontalis Lambert, 1804 

244  Bos javanicus d’Alton, 1823 
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245  Pseudoryx nghetinhensis 
Dung, Giao, Chinh, Tuoc, 
Arctander, MacKinnon, 1993 

246  Capricornis sumatraensis (Bechstein, 1799) 

Отряд Rodentia 

247 Hystricidae Atherurus macrourus (Linnaeus, 1758) 

248  Hystrix brachyura Linnaeus, 1758 

249 Sciuridae Belomys pearsonii (Gray, 1842) 

250  Hylopetes alboniger (Hodgson, 1836) 

251  Hylopetes lepidus (Horsfield, 1822) 

252  Hylopetes phayrei (Blyth, 1859 ) 

253  Hylopetes spadiceus (Blyth, 1847 ) 

254  Petaurista elegans (Müller, 1840) 

255  Petaurista philippensis (Elliot, 1839) 

256  Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) 

257  Callosciurus inornatus (Gray, 1867) 

258  Callosciurus erythreus (Pallas, 1779) 

259  Dremomys pernyi (Milne-Edwards, 1867) 

260  Dremomys gularis Osgood, 1832 

261  Dremomys rufigenis (Blanfird, 1878) 

262  Menetes berdmorei (Blyth, 1849) 

263  Tamiops macclellandi (Horsfield, 1839) 

264  Tamiops maritimus (Bonhote, 1900) 

265  Tamiops rodolphei (Milne-Edwards, 1867) 

266  Tamiops swinhoei (Milne-Edwards, 1874) 

267  Ratufa bicolor (Sparrman, 1778) 

268 Platacanthomyidae Typhlomys chapensis Osgood, 1932 

269 Spalacidae Rhizomys pruinosus Blyth, 1851 

270  Rhizomys sinensis Gray, 1831 

271  Rhizomys sumatrensis (Raffles, 1821) 
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272  Cannomys badius (Hodgson, 1841) 

273 Cricetidae Eothenomys melanogaster (Milne-Edwards, 1871) 

274 Muridae Bandicota indica (Bechstein, 1800) 

275  Bandicota savilei Thomas, 1916 

276  Berylmys berdmorei (Blyth, 1851) 

277  Berylmys bowersi (Anderson, 1879) 

278  Berylmys mackenziei (Thomas, 1916) 

279  Chiromyscus chiropus (Thomas, 1891) 

280  Chiromyscus thomasi 
Balakirev, Abramov, Rozhnov, 
2014 

281  Chiromyscus langbianis (Robinson, Kloss, 1922 ) 

282  Chiropodomys gliroides (Blyth, 1856) 

283  Hapalomys delacouri Thomas, 1927 

284  Hapalomys suntsovi 
Abramov, Balakirev, Rozhnov, 
2017 

285  Leopoldamys edwardsi (Thomas, 1822) 

286  Leopoldamys revertens (Robinson, Kloss, 1922 ) 

287  Leopoldamys herberti (Kloss, 1916) 

288  Leopoldamys milleti (Robinson, Kloss, 1922 ) 

289  Maxomys moi (Robinson, Kloss, 1922 ) 

290  Maxomys surifer (Miller, 1900) 

291  Mus caroli Bonhote, 1902 

292  Mus cervicolor Hodgson, 1845 

293  Mus cookii Ryley, 1914 

294  Mus pahari Thomas, 1916 

295  Mus shortridgei (Thomas, 1914) 

296  Mus musculus Linnaeus, 1758 

297  Micromys erythrotis (Blyth, 1856) 

298  Niviventer bukit (Bonhote, 1903) 
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299  Niviventer confucianus (Milne-Edwards, 1871) 

300  Niviventer fulvescens (Gray, 1847) 

301  Niviventer huang (Bonhote, 1905) 

302  Niviventer niviventer (Hodgson, 1836) 

303  Niviventer tenaster (Thomas, 1916) 

304  Dacnomys millardi Thomas, 1916 

305  Saxatilomys paulinae 
Musser, Smith, Robinson, Lunde, 
2005 

306  Rattus andamanensis (Blyth, 1860) 

307  Rattus argentiventer (Robinson, Kloss, 1916) 

308  Rattus exulans (Peale, 1848) 

309  Rattus germaini (Milne-Edwards, 1872) 

310  Rattus losea (Swinhoe, 1870) 

311  Rattus nitidus (Hodgson, 1845) 

312  Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 

313  Rattus osgoodi Musser, Newcomb, 1985 

314  Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 

315  Rattus tanezumi Temminck, 1844 

316  Tonkinomys daovantieni Musser, Lunde, Son, 2006 

317  Vandeleuria oleracea (Bennett, 1832) 

318 Diatomyidae Laonastes aenigmamus 
Jenkins, Kilpatrick, Robinson, 
Timmins, 2005 

 


