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В последние десятилетия в западной части Забайкалья участились находки новых 

для региона неморальных видов чешуекрылых (Lepidoptera), изначально связанных с 

широколиственными лесами Дальнего Востока. Появление таких видов наглядно 

иллюстрирует процесс изменения климата. В связи с этим нами начаты работы по 

организации мониторинга — контроля динамики и численности видов неморальной 

фауны в Западном Забайкалье. В ходе работ выявлены участки, где такие виды яв-

ляются наиболее обычными. Это черневая тайга, или чернь, являющаяся в Южной 

Сибири рефугиумом широколиственных элементов флоры и фауны. В Западном За-

байкалье она расположена на хорошо увлажненных и относительно теплых участках 

горных склонов. Такие элементы черни были выделены нами в ходе полевых работ 

2012–2016 гг. на юго-западной оконечности хр. Улан-Бургасы в пределах высот 

900–1100 м. При анализе фауны Lepidoptera этих мест был выявлен также и ряд та-

ежных видов, находящихся на восточном пределе своего распространения, обра-

зующих другую группу индикаторов изменения климата в регионе, обозначенных 

как типично таежные. В работе приведен аннотированный список неморальных и 

типично таежных видов чешуекрылых, обитающих в черневой тайге хр. Улан-

Бургасы. 

Ключевые слова: Lepidoptera, неморальные виды, ареал, черневая тайга, хребет 

Улан-Бургасы, Западное Забайкалье. 
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Введение  

17 декабря 2009 г. Российской Федерацией принята Климатическая доктри-

на, в пункте 19 которой отмечено: «Систематические наблюдения за климатом, 

фундаментальные и прикладные исследования, связанные с его изменениями, 

обеспечивают повышение осведомленности органов государственной власти, 

субъектов экономики, научной общественности, средств массовой информации, 

населения о происходящих и будущих изменениях климата и об их последстви-

ях, о возможностях адаптации к этим изменениям и мерах по их смягчению, а 

также принятие соответствующих решений» [http://meteoinfo.ru/climatedoctrine]. 

На территории Забайкалья и Западной Сибири в последние десятилетия наблю-

дается продвижение ряда неморальных (связанных с широколиственными леса-

ми) видов нимфалид (Lepidoptera, Nymphalidae) в глубь континента [Князев, 

Костерин, 2003; Костерин и др., 2007; Гордеев, Рудых, 2007; Гордеев, 2016; Ya-

kovlev at al., 2014; Yakovlev, Kostyunin, 2015]. Очевидно, что подобная экспансия 

таких форм чешуекрылых связана с трансформацией климата [Костерин и др., 

2007], обусловленной в Западном Забайкалье постепенным преобразованием 

температуры с середины прошлого века до настоящего в положительную сторо-

ну [Ананин, Ананина, 2002]. Перспективность изучения динамики видового и 

количественного распределения таких видов в нехарактерных ранее для них ус-

ловиях обитания видится нам, в первую очередь, в том, что в этом случае вскры-

вается изменение не только отдельных климатических параметров, но и их ком-

плекса. Особая ценность слежения за данными видами заключается в том, что 

среди других видов-индикаторов эти являются наиболее чуткими. В случае вы-

полнения намеченного этапа работы следующий нам видится в экстраполяции 

появления (в других случаях — исчезновения) на территории региона таких важ-

ных для человека видов, как малярийные комары рода Anopheles Meigen, 12 ви-

дов которых в настоящее время отмечено на территории России [Юрченко, Беле-

вич, 2010], или изменения облика природных ассоциаций. При планировании на-

блюдений за неморальными видами, очевидно, нужно выбрать такие биотопы, в 

которых встреча подобных видов была бы наиболее вероятна. Для гор Южной 

Сибири к настоящему времени широко известны рефугиумы отдельных элемен-

тов реликтовой, неморальной флоры и сопутствующей ей фауны [Алехин, 1936; 

Шумилова, 1962; Малышев, Пешкова, 1984; Dubatolov, Kosterin, 2000]. При этом 

если в Европе леса с подлеском из спутников широколиственных лесов считают-

ся неморальными (Composita или Nemorosa), то в Сибири это самостоятельная — 

субнеморальная (Subnemorosa) подгруппа, с содержанием «лишь некоторой при-

меси неморальных элементов». Она соответствует понятию «черневые» леса, или 

«черни» [Алехин, 1936; Шумилова, 1962]. Черневые леса расположены в горах 

Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаира, Хамар-Дабана. Эдификатором черневых ле-

сов является пихта (Abies sibirica Ledeb.) с осиной (Populus tremula L.) [Шумило-

ва, 1962]. Эта теза с рядом нижеследующих дополнений будет для нас основопо-

лагающей при выделении типа черневых лесов. Нередко в черни также присутст-

вуют кедр (Pinus sibirica Du Tour), реже ель (Picea obovata Ledeb.), береза (Betula 

pendula Roth.), а в подлеске — рябина, калина, черемуха, жимолость, желтая ака-

ция, иногда липа. Однако наиболее специфичен здесь видовой состав травяни-

стого яруса, где наряду с таежными видами растений присутствуют элементы 

неморальной флоры [Там же]. При этом состав травянистых реликтов в разных 
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местах Южной Сибири неоднороден [Шумилова, 1962; Малышев, Пешкова, 

1984]. Понятию «субнеморальный» соответствует термин «пребореальный» 

(«пребореальная флора») в работах М. Г. Попова [1949], Л. И. Малышева,                      

Г. А. Пешковой [1984]. 

Леса облика черневой тайги были отмечены нами в ходе полевых работ в 

2012–2016 гг. на юго-западном макросклоне хр. Улан-Бургасы в 17–22 км к севе-

ру и северо-северо-востоку (ССВ) от пос. Онохой, на высотах 900–1100 м над 

ур.м. Ниже и выше этих отметок пихта либо не встречается, либо становится 

редка, а осина заметно мельчает. На отмеченных же высотах осина достигает    

20–30 м — оптимальное развитие для этого дерева [Шумилова, 1962], тогда как 

пихта значительно ниже размеров своего максимального роста (10–15 м вместо 

25–20 м). Последнее обстоятельство, а также факт отсутствия по хр. Улан-

Бургасы многих травянистых реликтовых растений [Пыхалова и др., 2007], ха-

рактерных для южного побережья Байкала [Малышев, Пешкова, 1984], дают ос-

нование считать эти места обедненным аналогом черневой тайги Хамар-Дабана 

или, как отмечено в работе Л. И. Малышева, Г. А. Пешковой, «крайним вариан-

том развития пребореальных лесов» [1984]. Из указанных в отмеченной публи-

кации видов-индикаторов такого типа леса в юго-западной части хр. Улан-

Бургасы встречаются Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Picea obovata Ledeb., Festuca 

altissima All., Fragaria vesca L., Vicia sepium L., Viola canina L. [Пыхалова и др., 

2007], кроме того, близкий к Circea caulescens (Kom.) Hara вид C. alpine L. [Фло-

ра Сибири, 1996], приуроченный к темнохвойным черневым лесам [Аненхонов и 

др., 2001; Пыхалова и др., 2007]. Стоит также отметить, что здесь обычны нахо-

дящиеся на восточном пределе своего распространения лесные виды Lilium pilo-

siusculum (Freyn) Miscz., Allium microdictyon Prokh., Anemonoides reflexa (Steph.) 

Holub, Pulmonaria mollis Wulf. Ex Hornem [Флора Сибири, 1997; Пыхалова и др., 

2007], из них P. mollis (медуница) совпадает здесь своей приуроченностью с рас-

тениями комплекса черневой тайги. Кроме того, в этих местах обычен вид Viola 

uniflora L. Интересно, что у V. uniflora подвид V. u. lasczinskyi Zuev — эндемик 

юга Западной Сибири — придерживается черневых и осиновых лесов [Флора 

Сибири, 1996], а в горах Восточного Саяна местообитания этой фиалки совпада-

ют с таковыми парусника Parnassius stubbendorfii Men., приуроченного к черне-

вой тайге в Южной Сибири и широколиственным лесам – на Дальнем Востоке 

[Dubatolov, Kosterin, 2000]. В подлеске черневой тайги хр. Улан-Бургасы распро-

странен вид Sorbus sibirica Hedl., часто образующий на курумниках ассоциации с 

Berberis sibirica Pall., Sambucus sibirica Nakai, Lonicera pallasii Ledeb. Также на 

этих высотах начинает встречаться Bergenia crassifolia (L.) Fritsch., образующая 

чистые бадановые поросли в расположенных выше кедровых лесах. Произраста-

нию большинства из перечисленных видов растений в таких местах способствует 

западный перенос воздушных океанических масс. Влияние Байкала на увлажне-

ние хребтов, по-видимому, незначительно, вследствие небольшой величины ис-

парения с его поверхности [Жуков, 1965]. Годовая сумма осадков в верхней час-

ти хр. Улан-Бургасы составляет до 800–1000 мм [Зильберштейн, 1967], а сумма 

активных температур воздуха выше +10° в районе смешанных с пихтой, осиной 

лесах — 1000–1200° (в вышерасположенных кедровых лесах — 600–1000) [Кар-

тушин, 1968а]. Мощность снежного покрова с середины декабря по начало 

третьей декады марта в пределах верхней части хребта достигает 40–60 см, тогда 
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как в долине Уды — менее 10 см [Картушин, 1968б]. Подобный тип леса — 

чернь, включающий темнохвойные породы деревьев, в целом является «чутким 

индикатором влажности и мягкости климата и микроклимата» [Пармузин, 1985], 

он очень чувствителен к антропогенным воздействиям и требует тщательного 

мониторинга [Мартусова, 1999]. 

Материал и методика 

Модельные (ключевые) участки были намечены в следующих местах черне-

вой тайги хр. Улан-Бургасы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта территории исследований.  

Модельные участки черневой тайги хребта Улан-Бургасы 

Figure 1. Map of the study area. Model areas of the black taiga of the Ulan-Bourgas range 

 

1. р. Черемшанская. В 17 км севернее пос. Онохой, в верхней части бассейна 

р. Черемшанская — левого притока р. Онохой. 108°02´ в.д., 52°4´ с.ш., на высо-

тах 950–1100 м над у.м. Работы проведены во второй половине мая – начале ию-

ня 2014–2016 гг., в следующих числах: 25.05.14; 6.06.14; 30.05.15; 18.05.16 и          

9–10.07.16 — в составе русско-финской экспедиции. Биотопы: смешанные леса с 

участием лиственницы, ели, пихты, кедра, в меньшей степени — березы и сосны 

с осиной оптимального развития (до 30 м высотой), местами (на высотах около 

950 м над у.м.) из чистых осинников. На высотах около 1000 м пихта достигает 

своего лучшего роста — до 15 м. Выше и ниже этих мест, а также в густых лесах 

она заметно уменьшается в размерах, вплоть до низких кустов — разлапистой 

поросли. Кедр с лиственницей и елью распространен от подгорно-долинной тай-

ги. Выше примерной отметки 1100 м перечисленные породы деревьев уступают 

место кедру. Он почти безраздельно (с примесью низкорослых Juniperus commu-

nis L., Pinus pumila (Pall.) Regel.) господствует до высот 1200–1300 м, выше ко-

торых склоны и вершины хребтов (по-местному — гольцы) покрыты кедровым 
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стлаником. Интразонально сибирские лиственные доминанты (осина, береза) мо-

гут подниматься большими островами до высот 1400 м. Участки в переделах ка-

менистых развалов интересующих нас высот (950–110 м над у.м.) сформирова-

ны, как правило, ассоциациями бузины, рябины, барбариса, часто переплетенных 

княжиком сибирским (Atragene sibirica L.). В кустарниково-травянистом ярусе на 

этих высотах среди других видов отмечены обычными Rhododendron dauricum 

L., Spiraea media Franz Schmidt, Anemonoides reflexa, Pulmonaria mollis, Allium mi-

crodictyon, Viola uniflora. Выше эти растения уступают место сплошной поросли 

бадана и вересковых (брусники, черники). Среди травянистых индикаторов под-

гольцового пояса от высот 1300 м здесь можно выделить вид шикша (Empetrum 

nigrum L.), не отмеченный ниже. 

2. р. Хара-Ацагат. В 22–23 км ССВ пос. Онохой, в верхней части бассейна 

р. Хара-Ацагат — левого притока р. Хосоту-Ацагат. 108°02´ в.д., 52°4´ с.ш., на 

высотах 900–1100 м над у.м. Работы проведены во второй половине июня–начале 

июля 2012, 2016 гг., в следующих числах: 18–19.06.12 и 8–9.07.16 — в составе 

российско-финской экспедиции. Биотопы: общая закономерность флористиче-

ского и ценотического распределения верхней части бассейна р. Онохой, опи-

санная выше, свойственна и этим местам. Стоит лишь отметить, что распадок 

Хосоту-Ацагат расположен ближе к более возвышенным местам Улан-Бургасов 

(в 10 км СВ находится г. Хара-Байса — 1672 м) и вертикальная поясность здесь 

просматривается четче. Осинники с высотой отдельных деревьев 20–30 м начи-

нают встречаться от высот 800 м, по южным склонам. На высотах 960 м развиты 

смешанные, с преобладанием мелколиственных пород (осина, береза) и немалой 

долей лиственницы леса. Здесь растет пихта. От высот 980 м в составе лесов ча-

ще появляются кедр и ель. Высоты от 1200 м большей частью населяет кедр, 

участие ели, сосны, осины незначительно. В травянистом ярусе среди специфич-

ных для высот 900–1100 м отмечены обычными виды Geranium krylovii Tzvelev, 

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. 

При выделении группы «неморальные виды» Lepidoptera из других ком-

плексов чешуекрылых, собранных на ключевых участках черневой тайги          

хр. Улан-Бургасы, мы опирались, прежде всего, на сравнительно новые, специ-

альные работы, открывшие возможность подобных исследований в Сибири [Du-

batolov, Zolotarenko, 1996; Dubatolov, Kosterin, 2000], и некоторые другие, в ос-

новном хорологического и экологического (биотопическая приуроченность, тро-

фическая специализация гусениц и др.) характера [Коршунов, 2002;Синев, 2008; 

Лелей, 2016 и др.]. Кроме того, при планировании мониторинговых работ, на 

наш взгляд, было важно поставить такую задачу, как исследование динамики 

фауны и численности лесных видов чешуекрылых, либо находящихся на край-

нем восточном рубеже своего обитания (или имеющих здесь разрыв ареала), ли-

бо редких в Западном Забайкалье восточнее (здесь мы их будем отмечать как ти-

пично таежные). Наряду с неморальными видами это будет другой важный ин-

дикатор измерения динамики климата в регионе. Кроме литературных источни-

ков работа основана на полевом материале, хранящемся в лаборатории зоологии 

и систематики животных ФГБУН ИОЭБ СО РАН. 
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Результаты и обсуждение 

Ниже приводится список чешуекрылых упомянутых категорий (немораль-

ных и типично таежных), отмеченных на контрольных биотопах черневой тайги 

Улан-Бургасов. 

Ahlbergia frivaldszkyi (Lederer, 1853) — южносибирско-дальневосточный не-

моральный вид, в западной части ареала (Алтай, Саяны, Хамар-Дабан) приуро-

ченный к черневой тайге [Dubatolov, Kosterin, 2000]. В пределах черни хр. Улан-

Бургасы, по сравнению с нижерасположенными смешанными лесами, его чис-

ленность много выше. Так, в третьей декаде мая 2015 г. на открытых участках 

верховьев р. Черемшанская она составляла более 167 особей/га, тогда как в ниж-

ней части хребта и по его подножию за период 2002–2014 гг. насчитывалось не 

более 3–6 особей/га. Отмечен на ключевых участках совместно с систематически 

близким ему видом Callophrys rubi (L.), обычны в лесном и лесостепном поясе 

юго-восточной части Улан-Бургасов. 

Aporia hippia (Bremer, 1861) — неморальный вид, известный в Восточной 

Сибири только в южнотаежных лесах [Dubatolov, Kosterin, 2000]. Наиболее 

крайней из известных западных точек его ареала в настоящее время является 

юго-западная часть хр. Улан-Бургасы [Гордеев, Дубатолов, 2013], хотя кормовое 

растение гусеницы (Berberis sibirica Pallas) распространено гораздо западнее, до 

юга Западной Сибири [Флора Сибири, 1994]. Межгодовая динамика численности 

A. hippie в черневой тайге Улан-Бургасов к настоящему времени неизвестна. В 

июле 2016 г. на участке Хара-Ацагат этот вид был многочислен (13 особей/га). 

Ниже или выше этих мест бабочки отмечаются редко и только в отдельные годы. 

Apatura iris (Linnaeus, 1758) — неморальный вид с разорванным, амфипале-

арктическим ареалом. В восточной части обитания он проходит на запад вплоть 

до г. Улан-Удэ и окр. г. Багдарин, а в западной — до Кемеровской области [Ya-

kovlev, Kostyunin, 2015; Гордеев, 2016]. На ключевых участках хр. Улан-Бургасы 

пока не отмечен, что связано со слабой изученностью этих мест. Встречается в 

расположенном ниже поясе лиственных и смешанных лесов, в пади Онохой-

Шибирь, где, как правило, нередок [Гордеев, Гордеева, 2016]. Его биотопические 

предпочтения в целом совпадают с таковыми следующего вида – A. ilia [Гордеев, 

2011]. В Восточном Забайкалье (юго-западная оконечность хр. Борщовочный) он 

поднимается в горы до пояса лиственничных лесов, до высот 1000 м, хотя и зна-

чительно реже, чем A. ilia. Тем не менее в аналогичных местах Восточного За-

байкалья в 2001 г. мы находили куколку A. Ilia — свидетельство того, что здесь 

он не только залетный, но и аборигенный. 

Apatura ilia (Deniset Schiffermüller, 1775) — амфипалеарктический немо-

ральный вид [Dubatolov, Kosterin, 2000]. В Западном Забайкалье (нижнее течение 

р. Уды) он отмечен позднее двух других видов рода Apatura, однако в дальней-

шем его численность здесь быстро увеличилась [Гордеев, Гордеева, 2016]. К на-

стоящему времени он достиг левого берега Селенги [Гордеев, 2016]. Отмечен           

8–9 июля 2016 г. на ключевом участке Хара-Ацагат как многочисленный вид — 

20 особей/га, а в нижерасположенных смешанных лесах в это время насчитыва-

лось не выше 8 особей/га. Хотя в последние годы в предгорных смешанных ле-

сах Улан-Бургасов обилие бабочек A. ilia порой может достигать 28 особей/га 

[Гордеев, Гордеева, 2016]. 
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Amurilla subpurpurea (Butler, 1881) — неморальный восточно-

палеарктический вид, проходящий с востока в южнотаежные леса Забайкалья 

[Dubatolov, Kosterin, 2000]. Его гусеницы на Дальнем Востоке питаются на раз-

личных широколиственных деревьях и кустарниках [Лелей, 2016], а также на че-

ремухе и рябине [Dubatolov, Kosterin, 2000]. Отмечен 8–10 июля 2016 г. на обоих 

ключевых участках как редкий вид (за ночь прилетало не больше 1–2 бабочек). В 

других местах Бурятии к настоящему времени он неизвестен. 

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) — западно-палеарктический лесной вид, из-

вестный не восточнее Прибайкалья [Синев, 2008]. Юго-восточный макросклон 

Улан-Бургасов, по нашим наблюдениям, является крайней восточной границей 

его ареала. В последние годы (с 2008) периодически отмечается как редкий вид в 

подножии хребта, по южным пологим склонам с ильмовниками. В черневой тай-

ге Хара-Ацагат зафиксирован 8–9 июля 2016 г. как обычный (за ночь на светоло-

вушку прилетало до 3–5 бабочек). 

Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) (= P. Fagana F.) — транспалеарктиче-

кий вид, приуроченный к лиственным и смешанным лесам [Дубатолов и др., 

2004]. На Дальнем Востоке он связан с мелколиственными и широколиственны-

ми лесами. Гусеницы среди других лиственных пород растений найдены на мон-

гольском дубе, буке [Свиридов, 2003], ильме [Лелей, 2016]. В пос. Онохой по 

подножию хр. Улан-Бургасы и восточнее за 20 лет исследований отмечен как 

редкий вид, а в черневой тайге и ближе к побережью Байкала (сборы Т. В. Гор-

деевой-Власовой, С. Г. Рудых) — обычный. Так, на ключевых участках в вер-

ховьях р. Черемшанка и р. Хара-Ацагат 8–10 июля 2016 г. за ночь к светоловуш-

ке прилетело до 5 бабочек. Примечательно, что 9.07.1975 г. в пос. Онохой на свет 

лампы Л. А. Кантер и А. И. Михайловым было собрано 7 бабочек (1 самец, 6 са-

мок), т. е. этим летом вид был обычен и, возможно, многочислен восточнее лес-

ных склонов хр. Улан-Бургасы, где ранее не отмечался [Кантер, 1975]. Видимо, 

такая численность имела связь с климатическими особенностями того периода. 

Так, в хрониках строительства линии БАМ как раз для этого времени указывает-

ся, что «зима 1974–1975 года выдалась необычно теплой. В результате дороги по 

льду Байкала не было…» [http://www.veloufa.ru/zimniki-bajkala-2013-1/]. Из дан-

ных таблицы также видно, что 1975 год отличался более мягкими температурами 

и высокой влажностью (табл. 1). 

Paragona cognata (Staudinger, 1892) — южносибирско-дальневосточный не-

моральный вид [Dubatolov, Kosterin, 2000; Kononenko, 2010]. В Северном При-

амурье встречается в смешанных дубовых и мелколиственных лесах [Дубатолов 

и др., 2014]. В горах Южной Сибири — элемент «рефугиума неморальной даль-

невосточной фауны» [Дубатолов и др., 2004]. Судя по данным В. С. Кононенко 

[2010], его биотопическая приуроченность сходна с близким видом P. multisigna-

ta Chr. В степных и лугово-степных сообществах левого берега нижнего течения 

р. Уды за время наблюдений с 1997 по 2017 г. P. cognata не найден ни разу, тогда 

как P. multisignata обычен. Бабочки P. cognata (2 самца, 1 самка) были отмечены 

15–20.07.2008 г. в ильмовниках по подножию хр. Улан-Бургасы и единственный 

самец — в верховьях р. Хара-Ацагат 8–9.07.2016 г. P. Multisignata в этих местах 

не отмечен. 
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Таблица 1. Table 1 

Корреляция численности бабочек совки Pseudoips prasinana  

со среднегодовыми показателями температуры и влажности в пос. Онохой 

Correlation of quantity Pseudoips prasinana speciments  

with the average annual temperature and humidity in the Onokhoy town 
 

 

Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803) — суббореальный вид. До недавнего 

времени был известен не восточнее Забайкалья [Синев, 2008]. В настоящее время 

найден в Северном и Нижнем Приамурье, в первом из этих регионов единствен-

ный известный экземпляр собран в дубовом лесу [Дубатолов и др., 2014]. В За-

байкалье этот вид ранее мы отмечали только в ильмовниках: в Забайкальском 

крае в окр. с. Ундино-Поселье (Балейский р-н) 1–2.07.2009 — 5 самцов, 4 самки, 

в окр. дер. Будюмкан (Газимурозаводский р-н) 6.07.2009 — 1 самец; в Бурятии — 

в ильмовниках близ с. Добо-Енхор 8.07.2014 — 1 самка. В черневой тайге един-

ственная самка была найдена 8–9.07.2016 г. на ключевом участке р. Хара-Ацагат. 

Bryoleuca orthogramma (Boursin, 1954) — суббореальный вид, с ареалом, 

простирающимся от Восточной и Центральной Европы до Японии, в России — 

до Забайкалья и затем от Средне-Амурского до Приморского региона [Кононен-

ко, 2003; Синев, 2008; Лелей, 2016]. На Дальнем Востоке приурочен к смешан-

ным и широколиственным лесам [Кононенко, 2003]. В Восточном Забайкалье из-

вестен из окр. Кыры [Дубатолов и др., 2004]. В Западном Забайкалье ранее мы 

находили бабочек B. orthogramma только в ильмовниках. Так, нередки они были 

в окр. с. Добо-Енхор в июле–августе 1998–2016 гг. В черневой тайге один самец 

был найден 8–9.07.2016 г. в верховьях р. Хара-Ацагат. 

Заключение 
Наше предварительное мнение о том, что смешанные темнохвойно-

лиственные леса хр. Улан-Бургасы с пихтой и осиной являются аналогами чер-

невой тайги, распространенной от гор Алтая до хр. Хамар-Дабан, подтверждает-

ся наличием и/или сравнительно высоким обилием здесь неморальных видов 

Ahlbergia frivaldszkyi, Aporia hippia, Apatura ilia, Amurilla subpurpurea, Paragona 

cognata. C другой стороны, равно как и у некоторых таежных видов растений, 

здесь проходит восточная граница ареала лесного вида Laothoe populi: в таких 

Год 

Среднегодовые показатели 

Температура 
Абсолютная 

влажность воздуха 

Pseudoips prasinana 

(число экземпляров) 

1969 -1.8 4.2  

1970 -1.8 4.3  

1973 -1.4 4.3  

1974 -2.5 4.2  

1975 -1.2 4.6 7 

1976 -2.0 3.8  

1977 -2.2 3.9  

1978 -1.7 3.8  

1979 -1.2 4.0  

1980 -1.9 4.1  
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местах он обычен, дальше — не встречается. Восточнее отсюда заметно сокра-

щается в численности вид Pseudoips prasinana, что связано с другими условиями 

климата: в особенно теплые и влажные годы он может быть обычным и восточ-

нее этих мест. Обращает на себя внимание наличие в черневых лесах и ильмов-

никах расположенных по подножию хребта общих неморальных и суббореаль-

ных видов — Paragona cognata, Cryphia fraudatricula, Bryoleuca orthogramma, не 

отмеченных в Забайкалье в других биотопах. В дальнейшем в черневой тайге с 

высокой долей вероятности будет найден вид Apatura iris L., также Euclidia den-

tata Stgr., который чаще других местообитаний встречается в ильмовниках по 

правому и левому берегу Уды. Виды Nordmannia prunoides Stgr., Brenhis daphne 

Bergstr. известны ниже этих мест, до высот 850 м. Тем не менее вне территории 

склоновых участков Улан-Бургасов в нижнем течении Уды они нам не встреча-

лись. Кроме того, не исключена встреча видов: Argynnis sagana Doubl., известно-

го в Бурятии в нижнем течении р. Селенги и близ с. Каленово (Шишкино) (30 км 

ЗЮЗ г. Улан-Удэ) [Коршунов, 1970; Баранчиков, 1979]; Neodaruma tamanuki 

Mats., найденного близ пос. Танхой [Дубатолов, Бриних, 1999], Diaprepesilla fla-

vomarginaria Brem., известного в окр. г. Улан-Удэ и близ с. Сосоново-Озерское 

[Гордеева, 2013], Erannis golda Djak. [Гордеева, 2016]. Вызывает сомнение, что в 

ближайшее время здесь будут встречены такие виды, как Neptis tshetverikovi Ku-

rentz., Odonestis pruni L., неизвестные сейчас даже на восточной окраине Буря-

тии, но обычные близ Ивано-Арахлейских озер; Parnassius stubbendorfii Men., 

Malacosoma neustrium L., населяющие в Западном Забайкалье Саяны и западную 

часть хр. Хамар-Дабан. Кроме того, такой тип ландшафта нехарактерен для пе-

реливницы Apatura metis Freyer — обитателя широких речных долин. Есть еще 

ряд неморальных видов чешуекрылых, известных в Сибири восточнее и западнее 

Западного Забайкалья и пока еще не отмеченных на территории Бурятии даже в 

пределах хр. Хамар-Дабан [Dubatolov, Kosterin, 2000; Синев, 2008]. Из видов, 

редких или не найденных в Западном Забайкалье восточнее хр. Улан-Бургасы, 

стоит ожидать в черневой тайге: Phyllodesma japonicum Leech., Furcula bifida 

Brachm, Odontosia sieversi Men., Pheosia tremula Clerck, Feralia sauberi Gr., Jodis 

putata L., Odezia atrata L., Pseudopanthera macularia L., Aethalura punctulata Den. 

et Schif., Selenia dentaria Fab., Malacodea regelaria Tengst., из которых первые два 

изредка прилетают на свет ламп в пос. Онохой; или Choerocampa porcellus L. 

(отмеченный нами в таежном поясе близ оз. Котокельское), Brachionycha sajana 

Draudt, Panolis flammea Den. et Schif., Chloroclysta miata L., встречающиеся вре-

менами в ильмовниках по подножью Улан-Бургасов. Также здесь может быть 

встречен Lemonia dumi L., достоверно известный с территории Прибайкалья [Си-

нев, 2008]. Выявление особенностей качественной (видовой) и количественной 

межгодовой динамики неморальной и типично таежной групп чешуекрылых при 

оценке корреляции этих показателей с внешними факторами в дальнейшем по-

зволит внести вклад в оценку климатических изменений в Забайкалье. 

В теплый сезон мониторинг чешуекрылых обязательно должен захватывать 

апрель – май, когда в фазе имаго активны Ahlbergia frivaldszkyi, Neodaruma tama-

nuki, Phyllodesma japonicum, Odontosia sieversi, Brachionycha sajana и др.; окон-

чание июня–июль, когда летает подавляющая часть обсуждаемых видов; сен-

тябрь–начало октября, когда в стадии бабочки находятся такие очень малочис-

ленные виды, как Erannis golda и Lemonia dumi. 
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In the last twenty years new nemoral species of Lepidoptera for the territory of Western 

Transbaikalia were found. Such expansion of nemoral species ranges is associated with 

climate change. Thus we organized monitoring of such species in the Western Transbaika-

lia. During the works the optimal places for the existence of nemoral species in the west-

ern part of Transbaikalia were found. It is so called «chernevaya taiga» or «chern» that 

consist of such trees-edifiers as fir (Abies sibirica Ledeb.) and alsou aspen (Populus tre-

mula L.). Сhernevaya taiga it is refuges of broadleaf elements of flora and fauna for the 

South Siberia and is located on warm and wet slopes of the Western Transbaikalia moun-

tains. Chern' has been found during our field works 2012–2016 at 900–1100 meters 

heights in the southwestern part of the Ulan-Bourgasy ridge. Some later in this places had 

been discovered taiga species of lepidoptera which becoming rare or don't going at all east 

of Ulan-Burgasy. It is another indicators group of climate change in region. The annotated 

list of founded species-indicators in chernevaya taiga of the Ulan-Bourgas range is given 

in this paper. 

Keywords: Lepidoptera, nemoral species, areal, Chernevaya taiga (chern'), Ulan-

Bourgasy ridge, Western Transbaikalia. 
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