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Червонец непарный Lycaena dispar (Haworth, 1802) (Lepidoptera) – 
первая находка вида в фауне Полярного Урала (Россия)
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Резюме. В большинстве регионов северная граница ареала червонца непарного Lycaena dispar (Haworth, 1802) лежит 
в зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов и на юге таежной зоны. Постепенное распространение на север 
L. dispar в последние два десятилетия освещено в литературе. Статья основана на полевых сборах в июле 2023 года, 
в ходе которых L. dispar был впервые обнаружен на восточном макросклоне Полярного Урала и в городской черте 
Воркуты. Представлены результаты исследования численности, встречаемости и особенностей биологии, обсуждаются 
вопросы партеногенеза и адаптации вида к условиям Заполярья и наиболее вероятные пути его проникновения на 
Полярный Урал и в Предуралье.

Ключевые слова: Lycaena dispar, распространение, Полярный Урал.

Large copper Lycaena dispar (Haworth, 1802) (Lepidoptera) – 
the first record of the species in the fauna of the Polar Urals (Russia)
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Abstract. The north boundary of the large copper Lycaena dispar (Haworth, 1802) range extends in most regions in mixed 
coniferous-broad leaved forest zone and at the south of taiga zone. The gradual spread of L. dispar to the north has been 
observed in the last two decades in literature. The paper is based on July 2023 field material when L. dispar was discovered for 
the first time on the eastern macroslope of the Polar Urals and in the city of Vorkuta (Russia). Data on abundance, occurrence 
and bionomics are presented. Questions on parthenogenesis, adaptation of this species to conditions of the Arctic and the most 
likely routes of its penetration into the Polar Urals and Cis-Urals are discussed.
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Введение

Червонец непарный Lycaena dispar (Haworth, 
1802) – трансевразиатский температный вид, северная 
граница ареала которого в большинстве регионов про-
ходит в зоне смешанных хвойно-широколиственных 
лесов и по южным окраинам тайги (рис. 1). Однако в 
последние два десятилетия наблюдается его посте-
пенное распространение на север европейского суб-
континента. Появились сведения о находках вида на 
Скандинавском полуострове [Lycaena..., 2023], где он до 
этого отсутствовал [Henriksen, Kreutzer, 1982; Kudrna 
et al., 2011; Tshikolovets, 2011]. В  Восточной Фенно-
скандии L. dispar проник до Северного Приладожья и 
При онежья, а единичные особи были зарегистрирова-
ны в подзоне северной тайги в Карелии (Костомукша, 
64.58°N  / 30.55°E) [Горбач, 2016]. Известны находки 
вида в подзоне средней тайги в Архангельской области 
(деревня Уйта, 63.01°N / 42.51°E) [Bolotov et al., 2015]. На 
северо-востоке Русской равнины к 2014  году вид до-
стиг среднего течения Вычегды и в настоящее время 
успешно натурализовался в урбоценозах Сыктывкара 
(61.65°N  / 50.85°E) [Татаринов, 2016; Кулакова, Тата-
ринов, 2019]. Эти данные свидетельствуют о высоком 
миграционном потенциале и адаптационных возмож-
ностях L. dispar в западной части ареала.

Отслеживание путей расселения температного 
вида L. dispar на север является весьма актуальной за-
дачей в рамках изучения глобальной проблемы натура-
лизации чужеродных животных и растений на новых 
территориях в связи с современными климатическими 
флуктуациями и антропогенной трансформацией при-
родных сообществ.

Материал и методы

Работа основана на материалах, собранных 
19–28 июля 2023  года в ходе полевых эколого-фауни-
стических исследований булавоусых чешуекрылых на 
восточном макросклоне Полярного Урала, среднее те-
чение реки Собь, урочище Красный Камень, Ямало-Не-
нецкий автономный округ (66.90°N / 65.74°E). 

Обследованы биотопы в долине реки Собь и 
все пояса растительности, выраженные на склонах 
и плоских вершинах гор в диапазоне высот от 86 
до 634 м н.у.м. В выявленных местообитаниях L. dispar 
проводили визуальные количественные учеты имаго 
на трансектах [Pollard, Yates, 1993], длина и ширина 
которых колебалась от 300 до 1000 м и от 5 до 20 м 
соответственно в зависимости от типа и размеров фи-
тоценозов, их мозаики и гипсометрического профиля 
местности. 



Номенклатура булавоусых чешуекрылых пред-
ставлена по каталогу чешуекрылых России [2019], рус-
ские названия растений – по монографической сводке 
Груздева с соавторами [1999].

Для создания карты местонахождений вида на 
территории Европы и Западной Сибири использовали 
QGIS версии 3.22 [QGIS..., 2022], для выгрузки рельеф-
ной карты [Relief Map, 2023] – SAS Planet [2018].

Результаты

В июле 2023 года L. dispar был обнаружен авторами 
на восточном макросклоне Полярного Урала в урочи-
ще Красный Камень. От установленной ранее северной 
границы современного видового ареала на северо-вос-
токе Русской равнины [Татаринов, 2016] данную геогра-
фическую точку отделяет около 900 км, а от достоверно 
известных местонахождений вида в Западной Сибири 
(Ханты-Мансийск (61.01°N / 69.03°E), Сургут (61.24°N / 
73.37°E) [Lycaena..., 2023]) – около 700–750 км.

Основными местообитаниями L.  dispar в указан-
ном районе Полярного Урала служили хорошо увлаж-
няемые смешанно-разнотравные луговины, в составе 
которых преобладали горец большой Bistorta major, 
аконит северный Aconitum septentrionale, живокость 
высокая Delphinium elatum, сабельник болотный 
Comarum palustre, гравилат речной Geum rivale, лабаз-
ник вязолистный Filipendula ulmaria, синюха остроле-
пестная Polemonium acutiflorum, герань белоцветковая 
Geranium albiflorum, дудник лекарственный Angelica 
archangelica, купырь лесной Anthriscus sylvestris, чер-
тополох курчавый Carduus crispus, вероника длинно-
листная Veronica longifolia, чемерица Лобеля Veratrum 
lobelianum, валериана головчатая Valeriana capitata, 
иван-чай узколистный Сhamaenerion angustifolium, 
вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdorffii. Данные 
фитоценозы широко распространены в хорошо увлаж-
няемых ложбинах, вдоль ручьев, вездеходных дорог 
(рис. 2), по окраинам и рединам березово-еловых ле-
сов и разнотравных ивняков (рис.  3) на левом берегу 
реки Собь (86  м  н.у.м.). Немногочисленных бабочек 
регистрировали, кроме того, на приручьевых кустар-
ничково-злаково-разнотравных луговинах у подножия 
хребта Рай-Из.

Первые особи L.  dispar были отмечены 19  июля 
2023 года (рис. 4), когда подавляющее большинство ви-
дов булавоусых чешуекрылых горно-тундровых место-
обитаний уже закончило лёт, а в интразональных рас-
тительных сообществах имаго позднелетних видов  – 
Clossiana angarensis (Ershoff, 1870), C.  selene ([Denis et 
Schiffermuller], 1775), C.  thore (Hubner, 1803), Brenthis 
ino (Rottemburg, 1775), Issoria eugenia (Eversmann, 
1847), Coenonympha tullia (Muller, 1764), Erebia euryale 
(Esper, 1805), Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829), 
C. palaemon (Pallas, 1771) и др. – были уже на пике ак-
тивности. Бабочки Lycaena dispar в период лёта пита-
лись нектаром вероники длиннолистной (рис. 5), вале-
рианы головчатой, горца большого, герани белоцветко-
вой, гвоздики ползучей Dianthus repens.

Важно отметить, что в урочище Красный Камень 
были обнаружены не единичные особи L. dispar, а вы-

явлена относительно крупная популяционная группи-
ровка. Самая высокая плотность имаго  – 21  экз./га  – 
была установлена в ходе визуального учета 21  июля 
2023  года на одной из трансект на левобережье реки 
Собь. В дальнейшем численность бабочек во всех ме-
стообитаниях постепенно снижалась, хотя их лёт, оче-
видно, продолжался еще некоторое время после завер-
шения авторами полевых работ. В общей сложности с 
19 по 28 июля 2023 года на площади около 7.5 км2 было 
зарегистрировано 117  особей вида. Из этого числа 
15  экземпляров были отловлены для пополнения эн-
томологической коллекции Института биологии Коми 
научного центра Уральского отделения РАН (Сыктыв-
кар, Россия). 

Интересной биологической особенностью выяв-
ленной полярноуральской группировки L.  dispar яв-
лялось отсутствие в ее составе самцов, за весь период 
наблюдений в 2023  году были зафиксированы только 
самки. Все бабочки имели крупные размеры, длина 
переднего крыла отловленных экземпляров составила 
20.5–21.5  мм, что сопоставимо с размерами особей в 
зоне экологического оптимума вида (Центральная Ев-
ропа, средняя полоса России, юг Урала и Сибири, При-
морье). Отметим, что бабочки в необионтной популя-
ции Сыктывкара значительно мельче, длина их перед-
него крыла всего лишь 15.5–17.5 мм.

Несмотря на видимое отсутствие самцов, самки 
L. dispar оказались фертильными. Наблюдалась от-
кладка яиц, и были в массе обнаружены яйца на круп-
ных листьях щавеля конского Rumex confertus. На од-
ном листе сверху можно было найти сразу до 30 яиц, 
отложенных по одному, группами по 2–5 штук (рис. 6) и 
цепочками вдоль центральной жилки до 10 штук, реже 
яйца откладывались на нижнюю сторону листовой пла-
стинки по 1–3 штуки. Так как щавель конский в мест-
ных травянистых фитоценозах является адвентивным 
и пока малообильным видом, можно предположить, 
что такое большое количество яиц откладывалось на 
один лист растения разными самками. Кладок яиц на 
горец большой, который также указывается в качестве 
кормового растения гусениц [Коршунов, 2002; Львов-
ский, Моргун, 2007; Tshikolovets, 2011] и очень обилен в 
растительных сообществах Полярного Урала, отмечено 
не было. Через 7–10 дней из собранных в садки яиц вы-
велись гусеницы.

Помимо урочища Красный Камень, на Полярном 
Урале 2 самки L. dispar были зафиксированы 29 июля 
2023 года в городской черте Воркуты. На листьях ща-
веля конского, в большом количестве растущего у фа-
садов домов на центральных улицах города, во дворах 
и на пустырях, яйца данного вида также были много-
численны.

Обсуждение

Учитывая отсутствие L. dispar в рассматриваемом 
районе Полярного Урала в 2019 году, когда мы в послед-
ний раз проводили здесь полевые исследования, а так-
же численность и встречаемость этого вида в 2023 году, 
можно уверенно утверждать, что его заселение произо-
шло в какой-то из летних сезонов с 2020 по 2022 год. 
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Рис. 1. Карта местонахождений Lycaena dispar на территории Европы и Западной Сибири.
I – данные Глобального информационного фонда по биоразнообразию (GBIF) [Lycaena..., 2023]; II – местонахождения вида по литературным 

данным [Круликовский, 1895; Шхашамишев, 1973; Чарушина, Шернин, 1974; Кумаков, Коршунов, 1979; Мигранов, 1991; Моргун, 2003; Усков, 2005; 
Тихомиров, 2006; Tsvetkov, 2006; Костерин и др., 2007; Матвеев, 2007; Князев, 2009; Блинушов и др., 2010; Богданов, 2011; Козлов, Алтухова, 2012; 
Антипова, 2013; Татаринов, Горбунов, 2014; Bolotov et al., 2015; Кутенкова и др., 2015; Горбач, 2016; Миронов, 2016; Мазуров, 2017; Аникин, Волод-
ченко, 2020; Корб и др., 2020; Бакка, Пестов, 2021]; III – материал коллекции Сибирского зоологического музея Института систематики и экологии 
животных Сибирского отделения РАН (Новосибирск, Россия); IV – находки вида авторами на северо-востоке Русской равнины; V – обсуждаемые 
находки вида: 1 – урочище Красный Камень, 2 – Воркута.

Fig. 1. Map of Lycaena dispar localities in Europe and Western Siberia.
I – data from the Global Biodiversity Information Facility [Lycaena..., 2023]; II – species localities according to literature data [Krulikovskiy, 1895; 

Shkhashamishev, 1973; Charushina, Shernin, 1974; Kumakov, Korshunov, 1979; Migranov, 1991; Morgun, 2003; Uskov, 2005; Tikhomirov, 2006; Tsvetkov, 
2006; Kosterin et al., 2007; Matveev, 2007; Knyazev, 2009; Blinushov et al., 2010; Bogdanov, 2011; Kozlov, Altukhova, 2012; Antipova, 2013; Tatarinov, 
Gorbunov, 2014; Bolotov et al., 2015; Kutenkova et al., 2015; Gorbach, 2016; Mironov, 2016; Mazurov, 2017; Anikin, Volodchenko, 2020; Korb et al., 2020; 
Bakka, Pestov, 2021]; III – information from collection of the Siberian Zoological Museum of the Institute of Systematics and Ecology of Animals, Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russia); IV – finds of the species by the authors in the north-east of the Russian Plain; V – discussed 
localities: 1 – Red Stone natural boundary, 2 – Vorkuta.

Нам не удалось найти каких-либо опубликованных све-
дений на эту тему. Поэтому установить год появления 
этого вида на Полярном Урале не представляется воз-
можным.

На восточный макрослон Полярного Урала 
L.  dispar, по всей видимости, проник со стороны За-
падно-Сибирской равнины, а именно с юга вдоль русла 
Оби, и по интразональным низкогорным местообита-
ниям затем постепенно расселился в облесенной долине 
реки Собь. Этим путем сюда в летний период регуляр-
но залетают представители температной лепидоптеро-
фауны: Pieris rapae (Linnaeus, 1758), Gonepteryx rhamni 
(Linnaeus, 1758), Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775), 
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758), A.  aglaja (Linnaeus, 
1758) и  др. Далее Lycaena dispar распространялся на 
запад через Собь-Елецкий перевал и до Воркуты по 
железнодорожным веткам Сейда – Лабытнанги и Сей-
да – Воркута и связанным с ними антропогенным ме-

стообитаниям. Быстрому продвижению вида в данном 
направлении, очевидно, способствовали лучшая про-
греваемость участков с рудеральной растительностью 
и наличие кормовой базы гусениц – заносного сорно-
го щавеля конского. Расселение L. dispar в заполярные 
районы со стороны Русской равнины мы считаем мало-
вероятным, так как он обязательно был бы обнаружен 
авторами в таежной зоне Республики Коми во время 
многолетних регулярных полевых исследований, при 
инвентаризации фауны особо охраняемых природных 
территорий и проведении мероприятий по ведению 
региональной Красной книги. Перспективные на се-
годняшний день методы молекулярно-генетических 
исследований, основанные на выделении гаплотипов 
вида, позволят выявить и конкретизировать пути рас-
селения L. dispar на Полярный Урал, как это было пока-
зано для западноевропейских популяций исследуемого 
вида [Lai, Pullin, 2004].
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По данным сайта «Бабочки Кавказа и юга России» 
[Тихонов и др., 2023], гусеницы L. dispar очень устой-
чивы к низким температурам и способны развиваться 
при температуре воздуха +4  °С. Очевидно, эта биоло-
гическая особенность лежит в основе успешной выжи-
ваемости вида в череде относительно теплых летних 
периодов и мягких зим, наблюдавшихся на Полярном 
Урале в последнее десятилетие, и может способство-
вать его натурализации в местных природных сообще-
ствах в ближайшем будущем. 

В заключение кратко коснемся вопроса об отсут-
ствии самцов в описываемой полярноуральской попу-
ляционной группировке L. dispar. На данном этапе ис-
следований мы не склонны строить каких-то конкрет-
ных предположений на этот счет, но кажется маловеро-
ятным, чтобы в течение недели, когда проводились по-
левые исследования, среди сотни зарегистрированных 
особей не было бы выявлено ни одного самца при усло-
вии их наличия. Возможно, здесь стали размножаться 
неоплодотворенные самки. Случаи партеногенеза сре-
ди чешуекрылых в условиях Крайнего Севера известны. 
Например, у арктической волнянки Gynaephora relictus 
O. Bang-Haas, 1927 (= lugens Kozhantshikov, 1948) досто-
верно установлен факт выхода гусениц из неоплодо-
творенных яиц [Дубатолов, Василенко, 1988; Dubatolov, 
1997]. Также заметим, что урочище Красный Камень 

является типовым местонахождением сатириды Oeneis 
patrushevae Korshunov, 1985, местная популяция кото-
рой, по нашим многолетним наблюдениям, образована 
только фертильными самками [Татаринов, 2016]. 
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