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Резюме. На территории восточноевропейской Гипо-
арктики выявлено 28 видов стрекоз из шести семейств.
Основу таксономического разнообразия составляют че-
тыре семейства: Libellulidae, Coenagrionidae, Corduliidae и
Aeschnidae. Видовое богатство локальных фаун посте-
пенно снижается в северном направлении. По характеру
долготного распространения преобладают представите-
ли транспалеарктической и голарктической групп. У двух
видов (Coenagrion hylas и Leucorrhinia orientalis) в реги-
оне проходит западная граница распространения. По типу
ландшафтно-зонального распределения восточноевропей-
ской Гипоарктики преобладают температные виды, гипо-
арктических видов стрекоз всего два: Somatochlora
sahlbergi и Aeshna subarctica.

Abstract. On the territory of East European Hypoarctic
identified 28 species of dragonflies of the six families. The
basis of taxonomic diversity consists of four families:
Libellulidae, Coenagrionidae, Corduliidae and Aeschnidae.
Species richness of local faunas gradually decreases towards
the North. The nature of the longitudinal distribution is
dominated by representatives of transpalearctic and Holarctic
groups. In two species: Coenagrion hylas and Leucorrhinia
orientalis in the region has the Western boundary of the
distribution. The type of landscape-zonal distribution of
East European Hypoarctic prevail temperate species.
Hypoarctic species of dragonflies are only two: Somatochlora
sahlbergi and Aeshna subarctica.

Введение
Восточноевропейская Гипоарктика — обширный

регион, простирающийся на восток от п-ова Канин до
Полярного Урала и Югорского п-ова. В широтно-зо-
нальном отношении он охватывает северную полосу
притундровых таёжных (крайнесеверо-таёжных) лесов,
лесотундру, подзоны южной и типичной тундры.

Из-за суровых условий климата и труднодоступ-
ности восточноевропейская Гипоарктика остаётся
одним из наименее изученных в энтомологическом
отношении регионов Европы. Первые сведения о
стрекозах изучаемой территории привёл Б.М. Жит-
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ков [1904 (Zhitkov, 1904)], который наблюдал на
п-ове Канин Somatochlora arctica и какой-то вид
рода Aeschna. К.Ф. Седых [1974 (Sedykh, 1974)] для
Полярного Урала указал четыре вида: Coenagrion
hastulatum, Aeshna subarctica, Somatochlora arctica
и S. alpestris. В работе Т.Г. Стронк [1977 (Stronk,
1977)] этот список дополнен ещё двумя видами:
Aeshna crenata и Somatochlora sahlbergi. Двумя со-
авторами данной статьи была опубликована фауни-
стическая сводка по стрекозам европейского Севе-
ро-Востока России [Татаринов, Кулакова, 2009
(Tatarinov, Kulakova, 2009)], в которой были собра-
ны все накопленные к тому времени сведения о стре-
козах Полярного Урала и Большеземельской тунд-
ры. Последующие исследования на территории
восточноевропейской Гипоарктики позволили зна-
чительно пополнить сведения о распространении
стрекоз в данном регионе. Цель настоящей рабо-
ты — выявить структуру и пространственную орга-
низацию одонатофауны восточноевропейской Ги-
поарктики, представить имеющиеся данные о
распределении личинок стрекоз в водоёмах региона.

Материал и методы
Данная статья основана на материалах, собранных

авторами в период с 1993 по 2015 гг. Дополнительно
изучались материалы по стрекозам, хранящиеся в
фондах научного музея Ин-та биологии Коми науч-
ного центра УрО РАН, Зоомузея СыктГУ, музея При-
роды Земли г. Ухты, имеющиеся литературные ис-
точники. Это позволило составить достаточно
полные видовые списки стрекоз для 26 локальных
фаун, расположенных в полосе притундровых (край-
несеверо-таёжных) лесов у Северного полярного
круга, а также в лесотундре, подзонах южной и ти-
пичной тундры Русской равнины и Уральской гор-
ной страны. Локальная фауна в настоящей работе
интерпретируется по аналогии с понятием «локаль-
ной флоры» как выявленная фауна какого-либо гео-
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графического района (локалитета), или проба фау-
ны в нём, отражающая результаты первичных видо-
вых учётов [Макаров, Маталин, 2009 (Makarov,
Matalin, 2009)].

На рис. 1 указаны места сбора материала (в скоб-
ках приведены сборщики и годы сбора): 1 —  оз. Ка-
банова (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 2014), 2 —
оз. Феклистова (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 2014),
3 —  оз. Щучье (Сяторей) (А.Г. Татаринов, О.И. Ку-
лакова, 2014), 4 — Канинский Камень, устье р. Верх-
ний Нюдер (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 2014),  5 —
оз. Голодная Губа (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова,
2012), 6 — оз. Нижнее Маерское (А.Г. Татаринов,
О.И. Кулакова, О.А. Лоскутова, 2009), 7 — пос. Но-
вый Бор (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 2003), 8 —
среднее течение р. Шапкина, якорная стоянка «Бу-
ровая-1» (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 2003), 9 —
среднее течение р. Большая Роговая (А.Г. Татари-
нов, О.И. Кулакова, О.А. Лоскутова, 2010), 10 — г. На-
рьян-Мар (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 1997, 2003,
2012), 11 — верхнее течение р. Шапкина, якорная
стоянка «Буровая-23» (А.Г. Татаринов, О.И. Кулако-
ва,  2003), 12 — местечко Янгеч-Мыльк (А.Г. Татари-
нов, 1997), 13 — Падимейские озёра (А.Г. Татаринов,
О.И. Кулакова, 2009), 14 — оз. Пагаты (А.Г. Татари-
нов, О.И. Кулакова, 2007), 15 — оз. Малая Лохорта
(А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 2010), 16 — ст. Сейда
(А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 1993, 1994, 1997, 1999,
2001, 2007, 2013), 17 — Полярный Урал, Полярный
(98–110 км железнодорожной ветки Сейда-Лабыт-
нанги) (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова,  1993, 1994,
1997, 1999, 2001, 2007, 2008, 2013), 18 — ст. Собь, Крас-
ный Камень (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 1993, 1994,
1997, 1999, 2001, 2007, 2008, 2013), 19 — заказник «Хреб-
товый» (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 2008), 20 —
г. Воркута (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 1993, 1997,
2004, 2007–2010), 21 — нижнее течение р. Халь-
мер-Ю, среднее течение р. Силоваяха (А.Г. Татари-
нов, О.И. Кулакова,  О.А. Лоскутова, 2004, 2012), 22—
озера Проточное, Усваты (А.Г. Татаринов, О.И. Ку-
лакова, 2008), 23 — место слияния рек Большая и
Малая Кара (А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова,  2010),

24 — хребет Оченырд (А.Г. Татаринов, О.И. Кулако-
ва,  2007), 25 —  озёра Ховраты, Парматы, Уткаты
(А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, 2015), Пай-Хой,
хр. Малая Падея (А.Г. Татаринов, 2010).

Имаго стрекоз отлавливались в естественных ме-
стообитаниях с помощью воздушного энтомологи-
ческого сачка. Личинок стрекоз собирали водным
сачком путём кошения по погружённой раститель-
ности. Сухие насекомые и спиртовые препараты ли-
чинок определены и хранятся в научном музее Ин-
ститута биологии Коми научного центра УрО РАН.

Таксономическая и ареалогическая
структура фауны

За период исследований на территории восточ-
ноевропейской Гипоарктики было обнаружено
28 видов стрекоз из шести семейств (табл. 1). Основу
таксономического разнообразия составляют четы-
ре семейства: Libellulidae (8 видов), Coenagrionidae
(6), Corduliidae (5) и Aeschnidae (5). Одним–двумя
видами представлены семейства Gomphidae,
Calopterygidae и Lestidae (рис. 2).

Ðèñ. 1. Êàðòà-ñõåìà ðàéîíà èññëåäîâàíèé.
Fig. 1. Schematic map of the study area.
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Fig. 2. Species richness of families in the fauna of dragonflies
of East European Hypoarctic.
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Ареалогическая структура региональной одона-
тофауны достаточно простая. По характеру долгот-
ного распространения преобладают представители
транспалеарктической группы, девять видов (32 %):
Lestes sponsa, Coenagrion armatum, Ophiogomphus
cecilia, Cordulia aenea, Somatochlora metallica,
S. arctica, S. alpestris, Sympetrum flaveolum,
S. vulgatum. От Европы до Восточной Сибири вклю-
чительно встречается Coenagrion johassoni. Семь
видов (25 %) имеют голарктическое (американо-ев-
разиатское) распространение: Aeshna subarctica,
Ae. coerulea, Ae. juncea, Ae. crenata, Somatochlora
sahlbergi, Libellula quadrimaculata, Sympetrum
danae. Западно-центральнопалеарктическое распро-
странение характерно для шести видов (21 %):
Calopteryx virgo , Coenagrion pulchellum ,
С. hastulatum, Erytromma najas, Gomphus vulgatis-
simus, Aeshna grandis. Европу и в разной степени
Западную Сибирь охватывают ареалы трёх видов
(11 %): Leucorrhinia dubia, L. rubicunda, Sympetrum
sanguineum.

Для северо-восточной Европы характерно при-
сутствие в составе флоры и фауны восточноеврази-
атских географических элементов — видов и подви-
довых таксонов, у которых здесь проходит западная
граница распространения, а основная часть ареалов
находится в Сибири и на Дальнем Востоке. За эту
особенность регион образно назван «Сибирь в Ев-
ропе» [Sahlberg, 1898]. В фауне стрекоз удельный
вес «восточных» видов невелик — 7 %. Это
Coenagrion hylas (имеет географический изолят в
Центральной Европе), обнаруженный на Полярном
Урале и в Приуралье, а также на севере Архангельс-
кой области [Bernard, Daraz, 2010], и Leucorrhinia
orientalis, локально распространённый в северных
областях Урала, крайнесеверной тайге Русской рав-
нины (оз. Н. Маерское, определение личинок
О.А. Поповой). На Северном Урале (не входящем в
изучаемый регион) локально встречается
Somatochlora graeseri (Selys, 1887) [Brockhaus, 2013],
который вполне может быть найден на Полярном
Урале. Наконец, в Архангельской области был обна-
ружен Coenagrion glaciale [Bernard, Daraz, 2010],
который также можно ожидать на рассматриваемой
территории.

Географическое распределение и
ландшафтно-зональные группы видов

Родовое и видовое богатство стрекоз в локальных
фаунах снижается в северном направлении в два и
три раза соответственно (табл. 2). Та же тенденция
наблюдается и внутри семейств. За пределы притун-
дровых лесов не выходят семейства Calopterygidae и
Lestidae. Распространение на север двух видов
Gomphidae в целом также совпадает с границей лес-
ной растительности. Самец Gomphus vulgatissimus,
однажды обнаруженный в лесотундровой провин-
ции Полярного Урала (локальная фауна 14), скорее

всего, является мигрантом, проникшим сюда по реч-
ной пойме. Тенденция к снижению числа видов в
северном направлении менее всего выражена в се-
мействе Cordullidae.

Особенностью гипоарктической одонатофауны
является, то, что в северном направлении происхо-
дит её постепенное обеднение без выраженной ка-
чественной перестройки видового состава. Собствен-
но тундровых видов стрекоз нет, на это обращали

Показатели I II III IV 

Число локальных 
фаун 3 8 13 1 

Odonata 

Число 
видов 

Мин. 8 6 2 

5 Макс. 23 17 12 

Среднее 16 12 7 

Число 
родов 

Мин. 8 3 2 

3 Макс. 12 7 5 

Среднее 10 5 3 

Calopterygidae 

Число видов 1 – – – 

Число родов 1 – – – 

Lestidae 

Число видов 1 – – – 

Число родов 1 – – – 

Coenagrionidae 

Среднее число видов 3 2 1 – 

Среднее число родов 2 1 1 – 

Gomphidae 

Среднее число видов 1 1 – – 

Среднее число родов 1 1 – – 

Aeschnidae 

Среднее число видов 4 3 2 1 

Среднее число родов 1 1 1 1 

Corduliidae 

Среднее число видов 3 4 2 1 

Среднее число родов 2 1 1 1 

Libellulidae 

Среднее число видов 5 4 2 1 

Среднее число родов 3 3 1 1 

 

Òàáëèöà 2. Ïîêàçàòåëè òàêñîíîìè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ
ñòðåêîç äëÿ ðàçíûõ ïîäçîí ðàñòèòåëüíîñòè
âîñòî÷íîåâðîïåéñêîé Ãèïîàðêòèêè

Table 2. Dragonfly taxonomic diversity in landscape
zones of the East European Hypoarctic

Îáîçíà÷åíèÿ: I — êðàéíåñåâåðíàÿ òàéãà, II — ëåñîòóíäðà,
III — þæíàÿ òóíäðà, IV — òèïè÷íàÿ òóíäðà.

Indications: I — extreme northern taiga, II — forest tundra,
III — southern tundra, IV — northern (typical) tundra.
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внимание ещё Б.Ф. Белышев и А.Ю. Харитонов [1981
(Belyshev, Kharitonov, 1981)]. Например, у хорошо
изученных дневных чешуекрылых чётко выделяются
видовые группы эварктов, гемиарктов и гипоарктов,
формирующие основу ландшафтно-зональной
структуры арктической (в широком смысле) лепи-
доптерофауны [Чернов, Татаринов, 2006 (Chernov,
Tatarinov, 2006)]. Из стрекоз наиболее успешно ус-
ловия Крайнего Севера освоили виды Somatochlora
sahlbergi и Aesсhna subarctica. В гипоарктическом
поясе у этих видов находится т.н. зона «экологичес-
кого оптимума»: они широко распространены и про-
ходят полный цикл развития в лесотундре, южной
тундре, проникают в подзону типичных тундр, в та-
ёжной зоне немногочисленны и характеризуются
локальной встречаемостью. Поэтому их ландшафт-
но-зональное распределение на северо-востоке Ев-
ропы можно уверенно отнести к гипоарктическому
типу. Вид Somatochlora arctica, несмотря на своё
название, наиболее представлен в полосе лесотунд-
ры и на севере таёжной зоны, локально распростра-
нён до южной тайги. В рассматриваемом регионе
это, скорее, севернобореальный вид. То же самое
можно сказать и о виде Aeshna crenata. Виды
Coenagrion hylas и Somatochlora alpestris извест-
ны, преимущественно, из заполярных районов, но
очень редки, поэтому на данном этапе исследова-
ний зону их экологического оптимума в регионе
определить не представляется возможным. Осталь-
ные виды стрекоз по типу ландшафтно-зонального
распределения целесообразно объединить в группу
температных видов. В восточноевропейской Гипо-
арктике у них находится зона прерывистого распро-
странения или зона периодического вымирания.
Несомненно, сезонными мигрантами в Заполярье
являются такие виды как Aeshna grandis, Lilellula
quadrimaculata и упомянутый выше Gomphus
vulgatissimus.

Личиночные стадии развития
По мнению А.Ю. Харитонова [1975 (Kharitonov,

1975)], в освоении стрекозами высоких широт боль-
шое значение имеют экологические требования ви-
дов на личиночной стадии развития. В водоёмах изу-
чаемого региона были обнаружены личинки
17 видов, в том числе в полосе притундровых лесов и
лесотундре — по 12 видов, в южной тундре — 9. В
подзоне типичной тундры зафиксированы только
имаго.

Как отметили Б.Ф. Белышев и А.Ю. Харитонов
[1981 (Belyshev, Kharitonov, 1981)], в составе одона-
тофауны Заполярья практически отсутствуют рео-
фильные виды, а стрекозы, развивающиеся в лесной
зоне в проточных и стоячих водах, здесь заселяют
только непроточные водоёмы. Данное явление от-
мечено и для некоторых стрекоз региональной фау-
ны. В небольших хорошо прогреваемых озерках, лу-
жах, болотных мочажинах Большеземельской тундры

были обнаружены личинки Coenagrion hastulatum,
Erythromma najas, Somatochlora arctica, S. metallica,
Sympetrum flaveolum. В таёжной зоне они обитают
также в небольших реках и ручьях. Личинки осталь-
ных видов заселяют три группы стоячих водоёмов:

1. Временные, пересыхающие летом лужи, кана-
вы, болотные мочажины. В них найдены представи-
тели родов Erytromma, Coenаgrion, в том числе вид
С. hylas, а также вид Sympetrum danae.

2. Постоянные малые озерки с площадью зеркала
30–100 м2, сплошь заросшие макрофитами. Одонато-
фауна этих водоёмов представлена видами родов
Coenagrion, Aeshna (Ae. juncea, Ae. subarctica,
Ae. crenata), Cordulia aenea, Somatochlora (S. sahl-
bergi, S. metallica, S. arctica), Sympetrum, Leucorrhinia
(L. dubia, L. orientalis).

3. Озёра с площадью зеркала более 100 м2, только
у берегов заросшие осокой. В данных биотопах об-
наружены личинки видов Somatochlora arctica,
S. sahlbergi, Aeschna juncea, Ae. subarctica ,
Ae. coerulea.

Заключение
Одна из первых попыток представить картину раз-

нообразия стрекоз арктических (в широком смысле)
областей принадлежит Е. Мэю [May, 1932], который
привёл список из 19 видов. Б.Ф. Белышев и А.Ю. Ха-
ритонов [1980 (Belyshev, Kharitonov, 1980)] в состав
мировой заполярной одонатофауны включили
31 вид. Видовое богатство стрекоз отличается в раз-
ных гипоарктических секторах, но можно оценить,
что средний уровень из 10–15 постоянно обитающих
видов и 5–7 регулярных мигрантов близок к макси-
муму разнообразия данной таксономической груп-
пы насекомых в условиях Заполярья. С учётом по-
граничных с Северным Полярным кругом лесных
территорий, что соответствует понятию Гипоаркти-
ка, он возрастет до 25–30 видов.

Представленность группы (% от мирового богат-
ства) является весьма интересным и информатив-
ным показателем. Он позволяет судить, насколько
успешно таксономическая группа освоила условия
окружающей среды региона или ландшафтной зоны
[Chernov, 1975]. На земном шаре по последним дан-
ным насчитывается порядка 6000 видов стрекоз
[Steinmann, 1997а, b; Tyagi, 2007; Zhang, 2013]. Пред-
ставленность отряда Odonata в таёжной зоне северо-
востока Европы составляет около 0,88 %, в подзоне
южной тундры — около 0,27 %, в типичной тунд-
ре — 0,08 %. Таким образом, биологический потен-
циал стрекоз в восточноевропейской Гипоарктике
резко снижается. Лимитирующие факторы в освое-
нии стрекозами высоких широт остаются неясными.
Исторической молодостью низкое разнообразие ги-
поарктической одонатофауны объяснить нельзя.
Надо отметить относительно высокий уровень так-
сономического разнообразия и ценотическую зна-
чимость здесь таких амфибиотических насекомых,
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как подёнки, веснянки и ручейники, а также водных
жесткокрылых [Kuznetsov, 1938; Chernov, 1978]. По-
этому этот вопрос, несомненно, требует дальней-
шего углублённого изучения.
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