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Резюме. Представлены данные литературы  и резуль-
таты собственных исследований клопов-околоводников
(Heteroptera: Saldidae) европейского Северо-Востока Рос-
сии. Выявлено 19 видов полужесткокрылых из 8 родов и
двух подсемейств. Впервые для региональной фауны ука-
заны Micracanthia fennica (Reuter, 1884), Salda morio
Zetterstedt, 1838 и Salda muelleri (Gmelin, 1790). В таксо-
номическом отношении богато представлены роды Saldula
(37 %) и Salda (21 %), по одному виду насчитывают роды
Calacanthia, Micracanthia, Chartoscirta, Macrosaldula.
Показано, что основу фауны составляют виды с широки-
ми ареалами (голарктические — 42 % и евразиатские —
21 %), в широтном отношении лидирует полизональная
группа (48 %), географическое расположение региона
обуславливает присутствие в региональной фауне видов
с арктическим и аркто-бореальным распространением (по
10 % соответственно). Составлен аннотированный спи-
сок, обобщающий сведения о нахождении видов в регио-
не, их экологии и общем распространении.

Abstract. An annotated list of 19 species from 8 genera of
shore bugs (Heteroptera: Saldidae) from the northeastern
part of European Russia is presented on the basis of the
author’s and literature data. Three species, Micracanthia
fennica (Reuter, 1884), Salda morio Zetterstedt, 1838 and
Salda muelleri (Gmelin, 1790), are newly recorded for the
region. Comments on the distribution and ecology of all the
species are provided.

Введение
Семейство клопов-прибрежников (Heteroptera:

Saldidae) в мировой фауне насчитывает 24 рода и
около 270 видов [Lindskog, 1995]. В Сибири и на
Дальнем Востоке России отмечен 41 вид и два под-
вида из 9 родов и 2 подсемейств [Vinokurov et al.,
2010]. Всесветно распространённые околоводники
наибольшего разнообразия достигают в бореальных
и умеренных зонах Северного полушария. Встреча-
ются преимущественно в прибрежных местообита-
ниях по берегам постоянных и временных водоёмов:
рек, озёр, ручьёв, болот, морских пляжей, прилив-
ных скал и рифов, солончаков и т.д. Некоторые виды

обитают в засушливых местах, удаленных от воды.
Хищники, питаются личинками двукрылых и мелки-
ми беспозвоночными [Lindskog, 1995].

Европейский Северо-Восток России ограничен
на севере побережьем Баренцева моря, включая близ-
лежащие острова, на юге — Северными Увалами, на
востоке Уральскими горами, западная граница —
Тиманский кряж и равнинная территория, называе-
мая Западным Притиманьем [Varsanofieva, 1960].
Уральская горная страна в пределах рассматривае-
мого региона представлена западными склонами
Северного, Приполярного, Полярного Урала и хреб-
том Пай-Хой. Равнинная часть территории входит в
таёжную и тундровую природно-климатические
зоны. Первая включает подзоны южной, средней,
северной, крайнесеверной тайги и южной лесотунд-
ры, вторая — подзоны северной лесотундры, юж-
ной и типичной тундры [Yudin, 1954]. Северные рай-
оны региона (тундра, лесотундра, частично
крайнесеверная тайга и Полярный Урал) лежат в об-
ласти многолетней мерзлоты. Климат умеренно-кон-
тинентальный. Исследуемый регион характеризует-
ся развитой гидрографической сетью, которая
относится к бассейнам Белого, Баренцева, Карского
и Каспийского морей. Озёра развиты слабо, наи-
большее их число сосредоточенно в Большеземель-
ской тундре [Atlas…, 1997].

Целенаправленных исследований клопов-при-
брежников на европейском Северо-Востоке России
ранее не проводили. Первые указания об обнаруже-
нии Calacanthia trybomi с Новой Земли приведены
B.Л. Бианки [Bianchi, 1897] и Г.Г. Сумаковым
[Sumakov, 1912]. В 1909 году Ф.А. Зайцевым на сред-
ства братьев Кузнецовых организована научная экс-
педиция на Полярный Урал и в Карскую тундру, по
результатам которой опубликован список полужес-
ткокрылых насекомых [Kiritshenko, 1916]. Сведения
о нахождении сальдид в Малоземельской и Больше-
земельской тундрах содержатся в работе А.Н. Кири-
ченко [Kiritshenko, 1960]. Полужесткокрылые Юж-
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ного Тимана изучены И.М. Кержнером и К.Ф. Седых
[Kerzhner, Sedykh, 1970]. В монографии по беспозво-
ночным Коми АССР К.Ф. Седых [Sedykh, 1974] рас-
ширяет имеющийся региональный список видов это-
го семейства, добавив шесть новых указаний. Список
публикаций дополняют фаунистическая заметка о
нахождении Salda sahlbergi с Северного Урала
[Kerzhner, Zinovyeva, 2004], работа по изучению по-
лужесткокрылых Арктического острова Долгий
[Makarova, Makarov, 2006] и сведения о находке саль-
дид на Вайгаче и Пай-Хое [Zinovyeva, Dolgin, 2006;
Zinovyeva, 2012]. Ведущим российским специалис-
том-гемиптерологом Н.Н. Винокуровым проведены
ревизии родов Chiloxanthus Reut., Saldula V.D.,
Teloleuca Reut. фауны России и сопредельных стран
[Vinokurov, 2004, 2005, 2009]. Таким образом, ранее в
фауне региона было отмечено 12 видов Saldidae,
настоящие исследования позволили расширить гео-
графию находок видов и дополнить имеющийся спи-
сок.

Материал и методы исследования
Материал собран в июне – сентябре 2001–2018 гг.

(рис. 1). Изучена прибрежная гемиптерофауна посто-
янных и временных пресных водоёмов: рек, озёр, про-
ток, лесных и тундровых луж, придорожных канав,
болотных озерков. Материал собирался ручным ме-
тодом и ловчими банками, обработка проводиась по
общепринятой методике эколого-фаунистических
исследований полужесткокрылых [Golub et al., 2010].
Помимо собственных сборов, изучены материалы
энтомологических коллекций Зоологического инсти-
тута РАН (Санкт-Петербург) и Института биологии
Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар). Всего изучено свы-
ше 3000 экз. имаго, наколото более 1000 экз. клопов.
Материал хранится в научном музее Института био-
логии. Ниже приводится аннотированный список,
включающий оригинальные материалы и данные ли-
тературы, новые и редкие указания сальдид, особен-
ности экологии и сведения по распространению ви-
дов в регионе, России и в мире. Пункты сбора
материала соответствуют номерам на карте (рис. 1),
для опубликованных материалов коллекций ЗИН РАН
и ИБ Коми НЦ приводится соответствующая ссылка.
Изучены следующие локалитеты: 1 — южная часть о.
Колгуев, Юрахины Солопы [Kiritshenko, 1960], 2а —
о. Новая Земля, Малые Кармакулы [Kiritshenko, 1960],
2б — о. Новая Земля, ручей Ночуев [Kiritshenko, 1960],
3 — о. Вайгач, 4 — о. Долгий [Makarova, Makarov,
2006], 5 — Югорский п-ов, мыс Тонкий, 6 — Югорс-
кий п-ов, хр. Пай-Хой, окрестности горы Малая Па-
дея, 7 — Большеземельская тундра, «Камень-Яро-
ней» [Kiritshenko, 1960], 8 — 10 вёрст С горы
Савай-Бей, В хр. Пай-Хой [Kiritshenko, 1960], 9 — ус-
тье р. Пёша [Kiritshenko, 1960], 10 — северная часть
Тиманского кряжа, верхнее течение р. Сула, 11 —
Малоземельская тундра, левый берег р. Седей-Яга
[Kiritshenko, 1960], 12 — д. Сопка, низовья Печоры
[Kiritshenko, 1960], 13 — Пустозёрск [Kiritshenko, 1960],
14 — д. Тельвиска, Восточное озеро [Kiritshenko,

1960], 15 — гора Тальбей, басс. Адзьвы [Kiritshenko,
1960], 16 — руч. Пымва-Ю, басс. Адзьвы [Kiritshenko,
1960], 17 — ж/д ст. Сейда [Sedykh, 1974], 18 — оз.
Большой Харбей, 19 — р. Хальмер-Ю, 70 км С Вор-
куты, 20 — г. Воркута; Полярный Урал: 21 — заказ-
ник «Хребтовый», 22 — заказник «Енганепэ», юж-
ная оконечность хр. Енганепэ, 23 — ж/д ст. Полярный
Урал [Sedykh, 1974], 24 — восточные отроги хр. Рай-
Из, 25 — Северный Тиман, устье р. Сареда, приток р.
Тобыш, 26 — д. Бугаево, 27 — с. Усть-Цильма, 28 —
р. Уса, Адзьва — Щельябож, 29 — с. Усть-Уса, 30 —
г. Усинск, 31 — устье р. Калтус, приток Печоры, 32
— с. Усть-Кожва, 33 — руч. Турунель, басс. р. Боль-
шая Сыня, 34 — заказник «Сынинский», оз. Паль-
никты, 35 — выше Щельи гольган, р. Большая Сыня,
36 — ж/д ст. Юкост, 37 — выше р. Малая Сыня на р.
Большая Сыня, 38 — заказник «Понью-Заострён-
ная», р. Заострённая, 39 — 5 верст выше Харуты,
приток Адзьвы, 40 — против Ниедзьель, р. Адзьва,
41 — г. Инта, пойма р. Большая Инта; Приполярный
Урал: 42 — хр. Малдынырд, правый берег р. Балба-
нью, стоянка «гроты», 43 — левый берег р. Кожим,
устье р. Хасаварка, 44 — гора Неройка, 45 — севе-
ро-восточные отроги хр. Сабля окрестности Б-горы,
басс. р. Войвож-Сыня, 46 — р. Вашка, приток Мезе-
ни, 47 — п. Селэгвож, 48 — заказник «Удорский»,
пойма р. Нижняя Пузла, 49 — ж/д ст. Тракт, заказник
«Болото без названия», 50 — г. Ухта, заказник «Чуть-
инский», 51 — заказник «Белая Кедва», басс. р. Бе-
лая Кедва, 52 — п. Том, болото Большой Лэнъюнюр,
53 — д. Гришестав, 54 — п. Нижняя Омра, пойма
р. Сойва; Северный Урал: 55 — гора Макар-Из, 56 —
хр. Яныпупунер, устье р. Большая Порожняя, 57 —
заказник «Уньинский», басс. р. Унья. 58 — п. Якша,
59 — г. Сыктывкар, с. Выльгорт [Sedykh, 1974], 60 —
с. Объячево, старица р. Луза, 61 — с. Койгородок
[Sedykh, 1974], 62 — п. Кажим, 63 — д. Турубановс-
кая пойма, р. Кобра, 64 — с. Летка, 65 — д. Ловля,
66 — с. Черёмуховка, руч. Нюр-Шор.

В аннотированном списке при упоминании ма-
териалов коллекций приводится фамилия сборщика,
при использовании оригинальных сборов подобная
ссылка опущена. Новые для европейского Северо-
Востока России виды обозначены звёздочкой (*).
Распространение видов указано согласно Палеарк-
тическому [Lindskog, 1995; Aukema et al., 2013] и
Азиатскому [Vinokurov et al., 2010] каталогам.

Аннотированный список видов
Chiloxanthinae

Chiloxanthus arcticus (J. Sahlberg, 1878)
Chiloxanthus pilosus var zaitzevi: Kiritshenko, 1916: 2;
Sedykh, 1974: 77; Makarova, Makarov, 2006: 705;

Zinovyeva, Dolgin, 2006: 49; Zinovyeva, 2012: 148.
Материал. 6, ïîéìà ð. Âàñúÿõà, 3.08.2010, 2##, 9$$,

22.07.2010, 1#; 13, 25.06.1905, 1 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé,
êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 19, ãàëå÷íèêîâî-ïåñ÷àíûé áåðåã ðåêè,
13.07.2004, 1#; 20, 13.07.1965, 1#, 4$$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë.
ÈÁ Êîìè ÍÖ).

Распространение в регионе. Тундровая зона Рус-
ской равнины, Пай-Хой.
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Ðèñ.1. Êàðòà-ñõåìà ïóíêòîâ ñáîðà êëîïîâ-ïðèáðåæíèêîâ íà åâðîïåéñêîì Ñåâåðî-Âîñòîêå Ðîññèè.
Fig. 1. Locality map of shore bugs in the North-East European part of Russia.
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Замечания. Указанный К.Ф. Седых [Sedykh, 1974]
для г. Воркуты и пос. Хальмер-Ю Сh. рilosus переопре-
делён как Ch. arcticus [Vinokurov, 2005].

Экология. На о. Долгий отмечен в ландшафтных про-
филях «морской марш» и «крутой берег моря», активно
заселяет приморские биотопы с разным уровнем увлаж-
нения и засолённости [Makarova, Makarov, 2006]. На Пай-
Хое отмечен на морошково-сфагновом болоте горы Ма-
лая Падея на высоте 328 м н.у.м., на равнине встречается
на бечевниках, в хвощово-моховых ивняках и осоково-
ивняковых сообществах. Имаго появляются в конце июля
начале августа.

Распространение. Встречается на Кольском полуос-
трове, хр. Пай-Хой, в Карской тундре, устье Енисея,
Таймырском заповеднике, на побережье Восточно-Си-
бирского и Охотского морей, отмечен также на Аляске
[Vinokurov, 2005]. Голарктический арктический вид.

Chiloxanthus stellatus (Curtis, 1835)
Sumakov, 1912: 100; Kiritshenko, 1916: 2, 1960: 617;

Sedykh, 1974: 77; Makarova, Makarov, 2006: 705; Zinovyeva,
Dolgin, 2006: 49; Zinovyeva, 2012: 148.

Материал. 2á, 19.07.1925, 113 ýêç. (Í.Ì. Âàêóëåíêî,
êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 3, ðó÷. Ñïðóäæå, 7–14.08.2004, 3$$, óñòüå
ð. Þíîÿõà, 12.08.2004, 2##, 2$$, óñòüå ð. Òàëàòà, 5.08.2004,
4##, 4$$, 11.08.2004, 1#, 2$$, 5.08.2004, 1#, 3$$; 5,
8.08.1984, 1 ýêç. (Ò.Ð. Àíäðååâà, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 6, 320 ì
í.ó.ì. ìîðîøêîâî-ñôàãíîâîå áîëîòî, 26.07–3.08.2010, 8##,
îç. Ñåéðàõàòî, 7.08.2010, 2$$; 8, 10.07.1908, 1 ýêç. (Ñ.Â. Êåð-
öåëëè, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 19, ìåëêîòðàâüå âäîëü áåðåãà, 25–
26.07.2004, 6##, 3$$; 23, 9.07.1966, 1$, 10.08.1970, 1$,
17.07.1973, 1#, 2$$, 1.07.1977, 1# (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ
Êîìè ÍÖ).

Распространение в регионе. Острова Баренцева моря,
тундровая зона Русской равнины на север до побережья,
Полярный Урал, Пай-Хой.

Экология. На о. Долгий отмечен в ландшафтных про-
филях «морской марш» и «берег озера-вершина гряды, в
лугоподобных местообитаниях», обилен в переувлажнён-
ных биотопах без морского влияния, на приморском мар-
ше чаще встречался на менее засолённых участках
[Makarova, Makarov, 2006]. На о. Вайгач в редко-ивняко-
во-разнотравно-осоково-моховых ассоциациях, осоково-
моховых и морошково-осоково-моховых тундрах. На Пай-
Хое — в ивняково-разнотравно-сфагновой, морошково-
сфагновой и мохово-лишайниково-осоково-дриадовой ас-
социациях, хвощово-моховом ивняке вдоль ручья и мохо-
во-травянистой тундре. Имаго появляются в конце июля –
начале августа.

Распространение. В России вид отмечен на Кольс-
ком полуострове, побережье Печорского моря, в Карс-
кой тундре, низовьях Оби, на Ямале и Гыданском полуос-
трове, устье Енисея, Таймыре, в Оленёкском заливе и
дельте Лены, Северо-Восточной Якутии, Магаданской
области, на Чукотке до побережья Тихого океана. Аркти-
ческая зона Евразии, Аляска, Канада. Известен с остро-
вов Северного Ледовитого океана — Новой Земли и Вран-
геля [Vinokurov, 2005]. Циркумарктобореальный вид.

Saldinae
Calacanthia trybomi (J. Sahlberg, 1878)

Bianchi, 1897: 363; Kiritshenko, 1916: 3, 1960: 620;
Sedykh, 1974: 77; Makarova, Makarov, 2006: 705; Zinovyeva,
Dolgin, 2006: 49; Zinovyeva, 2012: 148, 2013: 45.

Материал. 1, 6–19.08.1902, 1 ýêç. (Áóòóðëèí è Ìèõàé-
ëîâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 2à, ñòîÿíêà ó ãîðû ×åðíûø¸âà,
3.08.1906, 10 ýêç. (Ã.Ã. ßêîáñîí, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 2á, Ìàòî÷-
êèí Øàð, 1.08.1925, 8 ýêç. (Í.Ì. Âàêóëåíêî, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ);
3, óñòüå ð. Òàëàòà, 5–11.08.2004, 2$$, 2–6.08.2004, 2##, 6$$,

5.08.2004, 2##, 1$, 29.07.2004, 1$; 6, îç. Ñåéðàõàòî, 8.08.2010,
3$$, 7.08.2010, 1$; «èçáà Ïîïîâà» Ìàëîçåìåëüñêàÿ òóíäðà,
17.07.1913, 4 ýêç. (Îïïîêîâ, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 7, 18.07.1908,
1 ýêç. (Ñ.Â. Êåðöåëëè, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 14, Âîñòî÷íîå îçåðî,
17.07.1906, 23 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 15,
9.07. ãîä ñáîðà íå óêàçàí, 2 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ
ÐÀÍ), 17.07.1909, 1 ýêç. (Í.À. Êóëèê, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 18,
29.07.2009, 3.08.2009, 7##, 2$$; 19, 21.07.1961, 1 ýêç. (Ê.Á. Ãî-
ðîäêîâ, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ), 25.07.2004, 1#; 22, íà ëèøàéíèêå
ìîõîâî-ëèøàéíèêîâîãî áóãðà êðóïíî-áóãðèñòîãî áîëîòà,
19.07.2008, 1#, 2$$; 23, 9.07.1973, 1#, 2$$, 11–12.07.1973,
1#, 1$, 25.07.1980, 1$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 24,
ãîðà Ñëàíöåâàÿ, 11.07.2018, ëè÷èíêè, ãîðà Ìàëûé Ïîóðêåó,
13.07.2018, ëè÷èíêè.

Распространение в регионе. О-ва Баренцева моря,
тундровая зона Русской равнины (заходит в лесотунд-
ру), Полярный Урал, Пай-Хой.

Экология. На о. Долгий отмечен в ландшафтных профи-
лях «морской марш», «крутой берег моря», «берег озера-
вершина гряды, в лугоподобных местообитаниях», выбира-
ет хорошо дренированные участки [Makarova, Makarov,
2006]. На Вайгаче встречается в дриадово-осоковой и кус-
тарничково-моховой ассоциациях, в морошково-осоково-
моховой тундре и на луговинах. На Пой-Хое — в разно-
травно-мохово-осоковом сообществе мохово-травянистой
тундры. На Харбейских озёрах — на галечных косах и в
прибрежном разнотравье. На Полярном Урале отмечен в
горных биотопах: вершина горы Сланцевая — каменистая
тундра 419 м н.у.м. и вершина горы Малый Поуркеу —
мохово-лишайниковая тундра 640 м н.у.м. Личинки стар-
ших возрастов встречаются с первой половины июля.

Распространение. Тундровая зона европейской части
России (Архангельская область, северо-восток Республи-
ки Коми), Полярный Урал, Пай-Хой, низовья Енисея, се-
вер и северо-восток Якутии, Чукотка, Магаданская об-
ласть. Отмечен на Аляске и в Канаде. Циркумполярный.

Chartoscirta elegantula elegantula (Fallen, 1807)
Kerzhner, Sedykh, 1970: 97; Sedykh, 1974: 77.
Материал. 25, 14.08.2009, 1$; 50, 5.06.1966, 1$, 6–

9.06.1967, 2$$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 60,
11.08.2005, 1$; 66, 25.05.2007, 3##, 2$$.

Распространение в регионе. Таёжная зона Русской
равнины.

Экология. На Северном Тимане отмечен на бечевни-
ке, на юге Коми — по берегам стариц, придорожных
канав и луж, на поверхности воды. Имаго встречаются в
конце мая–начале июня.

Распространение. В России известен по указаниям
из Восточно-Европейской равнины, Тюменской области
(окр. Тобольска), ХМАО, Алтая, Красноярской и Ир-
кутской областей и Приморья. Отмечен в Западной Евро-
пе, на Кавказе, Юго-Западной и Средней Азии, в Корее,
Японии. Евразиатский вид. Известен из Индии.

Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)
Zinovyeva et al., 2006: 204; Zinovyeva, 2010: 1302.
Материал. 20, 30.07.2008, 1#; 22, ð. Ëåê-Åëåö, 18–

19.07.2008, 6$$, ð. Èçúÿâîæ, 23.07.2008, 4##, 10$$; 51,
6.07.2005, 3$$; 54, 23–25.07.2005, 1#, 2$$; 57, 6.08.2006,
1$, 11.08.2006, 1#.

Распространение в регионе. Южная тундра, север-
ная и средняя тайга Русской равнины, предгорье Север-
ного Урала, Полярный Урал.

Экология. Обычен на каменистых отмелях и бечевни-
ках, встречается также по берегам стариц и рек с небыст-
рым течением, на открытых увлажненных участках среди
осок и на прибрежном иле. В Воркуте отмечен на злако-
вом лугу, в Нижней Омре в осиннике.
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Распространение. Европа, Кавказ, Турция, Марок-
ко, Тунис. Западнопалеарктический.

* Micracanthia fennica (Reuter, 1884)
Материал. 24, ïîéìà ð. Ñîáü, 25.07.2017, 1$; 52,

13.07.2009, 1$.
Распространение в регионе. Северная тайга Русской

равнины, Полярный Урал.
Экология. Характерен для небольших временных во-

доёмов, отмечен на мхах верхового болота, на Урале — у
края лесной лужи.

Распространение. Австрия, Германия, Эстония,
Скандинавия, север европейской части России, Поляр-
ный Урал.

Saldula arenicola arenicola (Scholtz, 1847)
Zinovyeva, 2005a: 136, 2005c: 53.
Распространение в регионе. Средняя тайга Русской

равнины.
Замечания. Экземпляры S. arenicola в коллекции не

сохранились.
Экология. На влажном илистом берегу в пойме реки;

Н.Н. Винокуров отмечал вид по берегам рек и озёр на
гальке [Vinokurov, 2004].

Распространение. Известен по находкам из Восточ-
но-Европейской равнины и Северного Кавказа, отмечен
на Южном Урале (Челябинская область), Алтае, в Ир-
кутской области и Бурятии, на север до центральной
Якутии. Вне России зарегистрирован в Западной Европе,
Закавказье, Северной Африке, горах Средней Азии, Мон-
голии, Северо-Западном и Северном Китае. Западно-цен-
тральнопалеарктический вид. Отмечен в Афротропичес-
кой области.

Saldula c-album (Fieber, 1859)
Kiritshenko, 1960: 621; Sedykh, 1974: 77.
Материал. 56, óñòüå ð. Áîëüøàÿ Ïîðîæíÿÿ, ãàëå÷íèê,

3–9.07.2002, 9##, 7$$, ëåâûé áåðåã Ïå÷îðû êîðäîí Øàé-
òàíîâêà, 22.07.2004, 1$.

Распространение в регионе. Северный и Полярный
Урал.

Распространение. Европейский, населяет таёжную и
тундровую зоны европейской части России на восток до
Полярного Урала. Отмечен в Европе и на Кавказе (Крас-
нодарский край, Грузия, Армения).

Saldula fucicola (J. Sahlberg, 1870)
Zinovyeva, 2004: 102, 2005b: 132, 2013: 45.
Материал. 10, 20.09.1933, 1 ýêç. (Ê.Å. Âîðîáü¸âà, êîëë.

ÇÈÍ ÐÀÍ), 8.07–23.07.2016, ïîéìåííûé ðàçíîòðàâíûé ëóã,
1#, 5$$ (Í.È. Ôèëèïïîâ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 11, 22.06.1934,
1 ýêç. (Ë.Å. Àðåíñ, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 14, 10.07.1933, 2 ýêç.
(Ë.Å. Àðåíñ, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 19, 26.07.2004, 3$$; 22,
ð. Èçúÿâîæ, áå÷åâíèê, 23.07.2008, 2##, 1$; 24, 141 êì ñåâ.
æ/ä., ëåâûé áåðåã ð. Ñîáü, ëóæà, 25.07.2017, 1#, 1$, 6.07.2018,
2##, 3$$; 27, 14.07.1905, 10 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë.
ÇÈÍ ÐÀÍ); 28, 1.06.1906, 3 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ
ÐÀÍ); 29, ð. Êîëâà, 22.06.1904, 1 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë.
ÇÈÍ ÐÀÍ); 31, íàèëîê íà ïåñêå, 2.09.2005, 2##, 5$$; 34,
1.07.2007, 3$$; 35, 7.06.1908, 1 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë.
ÇÈÍ ÐÀÍ); 37, 3.06.1908, 2 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ
ÐÀÍ); 38, 22.06.2010, 3##, 1$; 40, 6.08.1904, 1 ýêç.
(À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 41, èëèñòûé áåðåã, 5–
7.07.2008, 8##, 3$$; 42, èëèñòî-ïåñ÷àíàÿ ëóæà, 5.08.2017,
1$; 43, 500 ì í.ó.ì., ãàëå÷íèê, 30.07.2013, 1$; 44, ãîðíàÿ
òóíäðà, 700 ì í.ó.ì., 6.09.1990, 1$ (Þ.À. Ìàëîç¸ìîâ, êîëë.
ÇÈÍ ÐÀÍ); 45, 13.07.2006, 2##; 46, 24.05.1905, 9 ýêç.
(À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 48, 3–6.08.2011, 1#, 4$$;
49, 8.07.2010, 2##, 1$; 50, 9.06.1966, 2##, 4$$, 26.05.1967,
3$$, 25.05.1982, 1$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 51,

6.07.2005, 3##, 3$$; 52, ëåâûé áåðåã ð. Èæìà, êàìåíèñòî-
ïåñ÷àíîå óñòüå ðó÷üÿ, 11.07.2009, 1#, 1$; 54, 23.07.2005,
1#, 1$; 56, óñòüå ð. Áîëüøàÿ Ïîðîæíÿÿ, êàìåíèñòûé áåðåã,
3.07.2002, 2##; 59, 28.05.1951, 1$, 30.08.1957, 1# (Å.Í. Ãà-
áîâà, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 60, 27.05.2005, 1$, 11.08.2005, 1#;
61, 14.07.1980, 1$, 5.08.1980, 2$$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ
Êîìè ÍÖ); 63, 18.08.2011, 1#; 64, 27.05.2007, 1$.

Распространение в регионе. Южная тундра, лесо-
тундра, таёжная зона Русской равнины, Северный, При-
полярный, Полярный Урал.

Экология. Обычен на илистых и песчано-илистых бе-
регах луж, озёр, ручьёв и рек с небыстрым течением. На
южной оконечности хр. Енганепэ отловлен на бечевнике,
на Северном Тимане — на пойменном разнотравном лугу.

Распространение. Северная и Центральная Европа,
Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Монголия, Северо-
Западный Китай. Населяет преимущественно таёжную
зону, проникает в тундру и степи, отмечен в горах Сред-
ней Азии и на Кавказе [Vinokurov, 2004].

Saldula opacula (Zetterstedt, 1838)
Kolesnikova, 2007: 134.
Материал. 17, 21.06.1965, 1$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ

Êîìè ÍÖ), 22, ð. Ëåê-Åëåö, áå÷åâíèê, 20.07.2008, 1$; 24,
2.07.2018, íà ïîâåðõíîñòè îçåðêà áóãðèñòîãî ëèøàéíèêî-
âî-êóñòàðíè÷êîâîãî áîëîòà â ïîéìå ðåêè Ñîáü, 1#, 2$$;
48, 3–6.08.2011, 2##, 8$$; 61, 29.05.1981, 1# (Ê.Ô. Ñåäûõ,
êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ).

Распространение в регионе. Лесотундра, северная и
средняя тайга Русской равнины, Полярный Урал.

Экология. На зарастающих бечевниках, среди мхов и
осок. На Полярном Урале имаго встречаются в начале
июля, на юге Коми в конце мая – начале августа.

Распространение. Голарктический, по данным Н.Н. Ви-
нокурова [Vinokurov, 2004], встречается в лесной и степной
зонах, в европейской части России проникает в тундры. На
юге ареала, в горах Средней Азии, заходит в полупустыни
Казахстана, а по Амударье — в зону пустыни.

Saldula orthochila (Fieber, 1859)
Kerzhner, Sedykh, 1970: 97; Sedykh, 1974: 77; Zinovyeva,

2013: 45.
Материал. 18, 29.07.2009, 1#; 26, 17.07.1906, 1 ýêç.

(À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 27, 16.08.1905, 13 ýêç.
(À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 28, 26.06. ãîä ñáîðà íå
óêàçàí, 1 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 30, 5–
13.08.2007, 4##, 6$$; 31, íàèëîê íà ïåñêå, 9.09.2005, 1$;
50, áàçà îòäûõà «Êðîõàëü», 21.07.1957, 18.07.1963, 3$$
(Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 57, 6.08.2006, 1$.

Распространение в регионе. Южная тундра, крайне-
северная, северная и средняя тайга Русской равнины,
предгорье Северного Урала.

Экология. Преимущественно в поймах рек, по берегам
стариц, на влажной почве, отмечен на поверхности грунта
в берёзовом насаждении на окраине Усинска. Имаго встре-
чаются с мая по август [Kerzhner, Sedykh, 1970], автором
имаго отмечены со второй половины июля по сентябрь.

Распространение. По данным Н.Н. Винокурова
[Vinokurov, 2004] и Н.Н. Винокурова и В.Б. Голуба
[Vinokurov, Golub, 2016], европейско-енисейский и гор-
ный центральноазиатский вид, встречается в таёжной и
тундровой зонах европейской части России и Восточной
Сибири на левобережье р. Лена в Юго-Западной Якутии,
изолированно отмечен на Кавказе и в горах Средней Азии.
Известен из Кашмира.

Saldula pallipes (Fabricius, 1794)
Kiritshenko, 1960: 621; Kerzhner, Sedykh, 1970: 97;

Sedykh, 1974: 77; Zinovyeva, 2004: 102, 2005b: 132, 2005с:
53, 2011: 71, 2013: 45.
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Материал. 16, 17.08.1909, 5 ýêç. (Í.À. Êóëèê, êîëë.
ÇÈÍ ÐÀÍ); 17, 21.06.1965, 1#, 3$$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ
Êîìè ÍÖ); 18, ãàëüêà, 3.08.2009, 2$$; 22, ð. Èçúÿâîæ,
ãàëå÷íèê, 23.07.2008, 4$$; 24, ëåñíàÿ ëóæà, 27.07.2017,
2##, 3$$, 6.07.2018, 3##, 4$$; 27, 14.07.1905, 11 ýêç.
(À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 29, 3.06.1905, 4 ýêç.
(À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 30, 12.08.2008, 1#, 1$; 33,
8.06.1908, 1$$ (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 34, 6.07.2007,
1#, 2$$; 38, ãàëå÷íèê, 22.06.2010, 1#, 3$$; 39, 3.07.1904,
3 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 42, 5.08.2017, 3##,
1$; 45, 29.06–13.07.2006, 6##, 9$$; 48, ãàëå÷íèê, 3.08.2011,
1#; 49, 6.07.2010, 1$; 50, 21.05.1962, 2$$, 5.06.1966, 3$$
(Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 51, óñòüå ðó÷üÿ Äèìòýìú-
åëü, ãàëå÷íèê, 6.07.2005, 1$; 53, 22.07.2005, 1$; 54, 23.07.2005,
2##; 56, ãîðíî-ëåñíîé ïîÿñ ðàñòèòåëüíîñòè, ðàçíîòðàâ-
íûé ëóã, 16.07.2002, 1$; 62, 13.07.2004, 3##; 65, ëåñíàÿ
ëóæà íà âûðóáêå, 27.05.2007, 1$.

Распространение в регионе. Южная тундра, лесо-
тундра и таёжная зона Русской равнины, Северный, При-
полярный, Полярный Урал.

Экология. По заросшим берегам рек и озёр, во влаж-
ных местах, на прибрежном иле, на Урале вдоль горных
рек на каменисто-галечниковых отмелях и бечевниках.

Распространение. Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний
Восток, Северная Африка, Юго-Западная и Средняя Азия,
Афганистан, Монголия, Северный, Западный, Юго-За-
падный Китай, Корея, Япония, Канада, США. Встречает-
ся в Индии и на Тайване.

Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)
Kiritshenko, 1960: 621; Kerzhner, Sedykh, 1970: 97;

Sedykh, 1974: 77; Zinovyeva, 2005с: 53; Zinovyeva et al.,
2006: 204.

Материал. 6, ð. Âàñúÿõà, áå÷åâíèê, 21.07.2010, 1$; 9,
4.09.1955, 1 ýêç. (Ë.Î. Ðåòîâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 10, 8–
23.07.2016, 1$ (Í.È. Ôèëèïïîâ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 11,
3.06.1933, 1 ýêç. (Ë.Å. Àðåíñ, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 12, 21.09.1933,
1 ýêç. (Ë.Å. Àðåíñ, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 18, ãàëå÷íèê, 3.08.2009,
1#; 20, áóãðèñòîå áîëîòî, çàâîäü â îñîêå, 30.07.2008, 1#,
1$; 21, 10.07.2008, 1#; 22, ð. Ëåê-Åëåö, ãàëå÷íèê, 18.07.2008,
1$; 24, ëóæà, 6.07.2018, 1#, 2$$; 27, 12.06.1904, 1 ýêç.
(À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 29, 1.06.1906, 1 ýêç.,
21.06. ãîä ñáîðà íå óêàçàí, 1 ýêç. (À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë.
ÇÈÍ ÐÀÍ); 31, íàèëîê íà ïåñêå, 2.09.2005, 1#; «Ïîïîâà
èçáà íà Öèëüìå» Ïå÷îðñêèé óåçä, 13.06.1904, 1 ýêç. (À.Â. -
Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 36, ïîéìà ð. Óñà, íà ðàçëèâå
íåôòè, 29.07.2007, 1#; 38, ïåñ÷àíûé áåðåã, 22.06.2010,
2##; 41, èëèñòûé áåðåã, 7.07.2008, 1#; 45, 13.07.2006, 1#;
47, ëóæà, 12.06.2005, 4$$; 48, 3–6.08.2011, 3##, 2$$; 50,
29.05.1965, 1#, 6.06.1965, 1$, 5.06.1966, 2$$ (Ê.Ô. Ñåäûõ,
êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ), 18–25.06.2005, 1$; 56, ïîäãîëüöîâûé
ïîÿñ ðàñòèòåëüíîñòè, íà áåðåãó ðó÷üÿ, 4.07.2002, 3##,
óñòüå ð. Áîëüøàÿ Ïîðîæíÿÿ, 9.07.2002, 1$$; 58, 21.07.1976,
1$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 59, ð. Âàæàëü-Þ,
30.08.1957, 1$, 3.06.1958, 1# (Å.Í. Ãàáîâà, êîëë. ÈÁ Êîìè
ÍÖ), 61, 5.06.1980, 1#, 30.05.1981, 1$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë.
ÈÁ Êîìè ÍÖ); 63, ïåñ÷àíûé áåðåã ðåêè Êîáðà, 18.08.2011,
1#, 2$$; 64, âûðóáêà â ëåñó, 26–27.05.2007, 7##, 5$$; 65,
ëåñíàÿ ëóæà, 28.05.2007, 1#, 1$.

Распространение в регионе. Южная тундра, лесо-
тундра, таёжная зона Русской равнины, Северный, При-
полярный, Полярный Урал, Пай-Хой.

Экология. Встречается по берегам рек, стариц, озёр и
луж, на влажной почве среди прибрежной растительнос-
ти. По данным И.М. Кержнера и К.Ф. Седых [Kerzhner,
Sedykh, 1970], имаго встречаются в мае — июне, личин-
ки — в июле.

Распространение. В Евразии встречается всюду,
кроме Туркмении, в Средней Азии обитает в горах. Насе-
ляет тундровые, таёжные и степные зоны, по долинам рек

Сырдарья и Амударья проникает в пустыни [Vinokurov,
2004]. Голарктический вид.

Salda littoralis (Linnaeus, 1758)
Kerzhner, Sedykh, 1970: 97; Sedykh, 1974: 77; Makarova,

Makarov, 2006: 705.
Материал. 9, 4.09.1955, 1 ýêç. (Ë.Î. Ðåòîâñêèé, êîëë.

ÇÈÍ ÐÀÍ), 20, áóãðèñòîå áîëîòî, çàèëåííàÿ çàâîäü ñðåäè
îñîê, 30.07.2008, 6$$, çëàêîâûé ëóã, â òðàâå, 1#; 22, ð. Èçúÿ-
âîæ, ãàëå÷íèê, 23.07.2008, 1#, 1$; 23, 10.07.1966, 1$, 21.07.1982,
1# (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 27, 22.07.1905, 4 ýêç.
(À.Â. Æóðàâñêèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 30, áåð¸çîâîå íàñàæäåíèå,
íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû, 13.07–19.07.2007, 5##, 28.07–
5.08.2007, 3##, 1$; 31, íàèëîê íà ïåñêå, 9.08.2005, 1$; 32,
30.06.1905, 2 ýêç., ð. Ïå÷îðà, 21.06.1905, 1 ýêç. (À.Â. Æóðàâñ-
êèé, êîëë. ÇÈÍ ÐÀÍ); 50, 16.08.1950, 21.07.1957 è 16.07.1963,
3$$ (Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 55, 601 ì í.ó.ì., åðíèê
ñôàãíîâî-çåëåíîìîøíûé, 14.07.2007, 2$$; 59, 18.07.1975, 1$
(êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ).

Распространение в регионе. Южная тундра, лесо-
тундра, крайнесеверная, северная и средняя тайга Рус-
ской равнины, Северный и Полярный Урал.

Экология. Встречаются в разнообразных биотопах:
по берегам рек, среди травы и на открытых увлажнённых
участках, на каменистых отмелях и бечевниках в пойме
рек. На о. Долгий отмечен в ландшафтных профилях «мор-
ской марш», «берег озера-вершина гряды, в лугоподоб-
ных местообитаниях», предпочитает сырые места
[Makarova, Makarov, 2006]. Взрослые особи появляются
в конце июля – августе.

Распространение. Европа, Северный Кавказ, Сибирь,
Дальний Восток, Восточный Казахстан, Киргизия, Тад-
жикистан, Монголия, Западный и Юго-Западный Китай,
Япония, Аляска, Канада. Голарктический вид.

* Salda morio Zetterstedt, 1838
Материал. 48, 6.08.2011, 1$; 49, áîëîòî Ëóíâîæíþð,

6.07.2010, 1#.
Распространение в регионе. Северная и средняя тай-

га Русской равнины.
Экология. Окрайка лесного острова на влажных мхах

у озерка.
Распространение. Евразиатский вид. В России отме-

чен в таёжной зоне европейской части России, в Тыве и
Иркутской области, Центральной, Юго-Западной и Юж-
ной Якутии, в Амурской области, Приморье и на Сахали-
не. Вне России отмечен в Западной Европе (северная и
центральная часть), Монголии, Северо-Восточном Ки-
тае, Японии.

* Salda muelleri (Gmelin, 1790)
Материал. 59, äåð. ×èò, 25.08.1971, 1$ (êîëë. ÈÁ

Êîìè ÍÖ).
Распространение в регионе. Средняя тайга Русской

равнины.
Распространение. Лесная и лесостепная зоны Евро-

пы, Восточный Казахстан, Иркутская область на восток
до юга Хабаровского края. Указан из Центральной Яку-
тии [Vinokurov, 2019].

Salda sahlbergi Reuter, 1875
Sedykh, 1974: 77; Kerzhner, Zinovyeva, 2004: 224;

Zinovyeva, 2004: 102, 2005b: 132.
Материал. 41, 7.07.2008, 1#; 48, 3.08.2011, 2##; 56,

23.07.2002, 1#.
Распространение в регионе. Крайнесеверная, север-

ная и средняя тайга Русской равнины, Северный Урал.
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Экология. На Северном Урале обнаружен на снежнике
в горной тундре 500 м н.у.м. На равнине встречается на
галечниках и илистых берегах рек с небыстрым течением.

Распространение. Северная Европа (Фенноскандия
и север европейской части России), Восточная Сибирь,
Дальний Восток, Монголия, Северо-Восточный Китай,
Канада (о. Ньюфаундленд). В России отмечен в Карелии,
Ленинградской области, Республике Коми, Забайкалье и
Якутии, Амурской и Магаданской областях, на Сахалине.
Голарктический бореальный вид.

Teloleuca bifasciata (Thomson, 1871)
Sedykh, 1974: 77.
Материал. 19, 13–25.07.2004, 1#, 6$$; 22, ð. Ëåê-

Åëåö, 19.07.2008, 4##, 2$$; 23, 19.07.1982, 1$ (Ê.Ô. Ñåäûõ,
êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 24, 27.07.2017, áå÷åâíèê â ïîéìå ðåêè
Ñîáü, 8##, 12$$.

Распространение в регионе. Заполярный и Поляр-
ный Урал.

Экология. На каменистых отмелях рек и бечевниках,
имаго появляются в конце июля. На севере Якутии встре-
чается на песчаных и песчано-галечниковых отмелях гор-
ных рек и в горной тундре, в Амурской области отмечен
на галечной косе и в болотце с кочками осок, злаков и
сфагновыми мхами [Vinokurov, 2009].

Распространение. Северная Европа, Сибирь, Даль-
ний Восток, Аляска, Канада. В Евразии ареал вида охва-
тывает гипоарктический пояс, в европейской части Рос-
сии отмечен на Кольском полуострове и Полярном Урале,
в Сибири спускается до Алтая, Тывы и Северной Монго-
лии, где встречается в горах [Vinokurov, 2009]. Голаркти-
ческий аркто-бореальный вид.

Teloleuca pellucens (Fabricius, 1779)
Kerzhner, Sedykh, 1970: 97; Sedykh, 1974: 77.
Материал. 48, 31.07.2011. 1#; 50, 7.09.1958, 1$

(Ê.Ô. Ñåäûõ, êîëë. ÈÁ Êîìè ÍÖ); 57, 4.08.2006, 3##, 1$.
Распространение в регионе. Северная и средняя тай-

га Русской равнины, предгорье Северного Урала.
Экология. На увлажнённых сфагновых болотах, по

берегам рек в прибрежной растительности. На севере
Дальнего Востока вид встречается в приморских лайдах,
на пойменных лугах и под травянистым ярусом поймен-
ных лесов [Vinokurov, 2009].

Распространение. Европа (кроме южной), Западная
и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Север-
ный Китай, Северная Корея, Аляска, Канада. Голаркти-
ческий вид.

Заключение
Таким образом, на европейском Северо-Востоке

России установлено распространение 19 видов кло-
пов-прибрежников (Heteroptera, Saldidae) из 8 родов
и двух подсемейств. В таксономическом отношении
преобладают роды Saldula (7 видов) и Salda (4 вида),
Chiloxanthus и Teloleuca насчитывают по два вида,
роды Calacanthia, Micracanthia, Chartoscirta,
Macrosaldula представлены одним видом. Для вы-
явления особенностей региональной фауны Saldidae
сравнивались полученные данные с имеющимися в
литературе сведениями по Финляндии, таёжной зоне
Западной Сибири и Якутии [Rintala, Rinne, 2010;
Vinokurov, 1979; Vinokurov et al., 2010]. По видовому
составу клопы-прибрежники европейского Северо-

Востока России наиболее сходны с фауной сальдид
Финляндии (ICs = 80 %, общих 16 видов) и таёжной
зоны Западной Сибири (ICs = 70 %, общих 10 видов).
Меньшее сходство с фауной Якутии (ICs = 52 %, об-
щих 10 видов) объясняется появлением восточно-
сибирских и дальневосточных видов. В зонально-лан-
дшафтном отношении следует отметить
незначительное снижение видового разнообразия
при продвижении на север, при этом происходит
изменение структуры фауны — бореальные виды
заменяются арктическими и аркто-бореальными эле-
ментами. Наибольшее разнообразие клопов-прыгу-
нов отмечено в средней и северной тайге (по 12 ви-
дов) и южной тундре (9 видов), в крайнесеверной
тайге и лесотундре зарегистрировано по шесть ви-
дов, в южной тайге четыре вида, типичная тундра
обеднена и представлена Ch. stellatus и Calacanthia
trybomi. В Уральской горной стране (в пределах ре-
гиона) снижение видового богатства при продвиже-
нии с юга на север не выявилено, на Северном Урале
отмечено 9 видов, Приполярном — 3, Полярном —
11 видов. Обнаружение на Приполярном Урале все-
го трёх видов свидетельствует о недостатке данных.
На Пай-Хое отмечены Ch. arcticus, Ch. stellatus,
Calacanthia trybomi и S. saltatoria, первые три вида
подтвердили находки, известные с прошлого столе-
тия [Kiritshenko, 1960]. Основу региональной фауны
составляют широко ареальные виды — голарктичес-
кие (8 видов) и евразиатские (4 вида), два вида — S.
opacula и S. pallipes выходят за пределы Голаркти-
ки. Уралом ограничено распространение на восток
Micracanthia fennica, Обью — S. c-album, Енисе-
ем — S. orthochila, Байкалом — S. arenicola. Ареал
Macrosaldula scoticа ограничен Западной Палеарк-
тикой. В широтном отношении лидируют полизо-
нальные виды (9), бореальным и суббореальным
поясом ограничено распространение Saldula
fucicola, Salda muelleri, Teloleuca pellucens, только
для бореальной зоны характерны Micracanthia
fennica, Salda morio, Salda sahlbergi. Собственно
арктическими являются Ch. arcticus и Calacanthia
trybomi, аркто-бореальными Ch. stellatus и Teloleuca
bifasciata.
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