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8.1. ИСТОРИЯ ФАУНИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Бурик В.Н., Фрисман Л.В.)

Сразу после присоединения Приамурья к Российской империи началось исследование 
биоты этой территории, ранее недоступной для европейской, в том числе российской, науки. 
Первоначально работы проводились в рамках изучения Уссурийского края под эгидой Русского 
географического общества с привлечением государственного либо частного финансирования. 
На первом этапе (XIX – начало XX века) исследования были связаны с именами Л.И. Шрен-
ка, Р.К. Маака, Г.И. Радде, Н.М. Пржевальского, Г.Е. Грумм-Гржимайло и других энтузиастов, 
путешественников, объединяющих в одном лице естествоиспытателя, натуралиста и этногра-
фа. Работы проводились в форме экспедиций по Амуру и, как правило, представляли собой 
разовый сбор материала в отдельных пунктах прилежащей суши. Первым исследователем, 
более года проработавшим на территории нынешней ЕАО, был естествоиспытатель и этно-
граф Г.И. Радде, основавший в 1857–1858 гг. свой стационар недалеко от места расположения 
названного в его честь села Радде. 

В ходе работ Л.И. Шренка, Р.К. Маака, Г.И. Радде и других первопроходцев сформирова-
лись первичные представления о фауне земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитаю-
щих Приамурья.

Советский этап исследования первоначально определялся экспедициями Академии наук. 
Так, в период 1926–1929 гг. состоялась одна из наиболее крупных экспедиций Зоологического 
института Академии наук СССР на Дальний Восток. В ходе этих экспедиций были углублены 
представления о фауне позвоночных бассейнов рр. Амур и Уссури, гор Сихотэ-Алиня и Мало-
го Хингана, начаты исследования экологии грызунов (К.А. Пляттер-Плохоцкий ) и работа по 
инвентаризации фауны насекомых. 

С тридцатых годов XX в. в исследовании фауны юга Дальнего Востока проявился все бо-
лее расширяющийся вклад дальневосточных исследователей. Наиболее известным дальнево-
сточным ученым-зоологом этого периода является А.И. Куренцов, который с 1920 по 1975 гг. 
занимался изучением дальневосточной фауны.

Его энциклопедические знания фауны региона позволили привлечь огромный фактиче-
ский материал по разным группам животных (млекопитающим, птицам, амфибиям, различ-
ным группам насекомых, прежде всего жуков и бабочек) для решения вопросов происхожде-
ния и родства дальневосточных фаун, вопросов районирования. 

История изучения ихтиофауны Приамурья тесно связана с именами Б.И. Дыбовско-
го (1877 г.), Л.С. Берга (1909 г.), Т.В. Родионовой (1927 г.), А.Н. Пробатова (1931, 1935 гг.), 
А.Я. Таранца (1937 г.), Г.В. Никольского (1949 г.), М.Л. Крыхтина (1964, 1993 гг.) и др.

Герпетофауне Еврейской автономной области посвящены работы В.В. Горобейко, И.Г. Та-
расова, Э.В. Адногулова, Н.В. Ивановой, А.Ф. Былкова, И.В. Масловой, датируемые уже вто-
рой половиной XX в. 
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Изучению орнитофауны ЕАО посвящены работы Л.М. Шульпина (1926, 1929 гг.) и 
Б. Штегмана (Stegmann, 1930, 1931 гг.), Л.А. Смогоржевского (1965 г.), В.Д. Яхонтова, Г.Е. Рос-
лякова (1969 г.), С.М. и Е.М. Смиренских, Б.А. Воронова, А.А. Назаренко, О.П. Вальчук, 
В.В. Пронкевич (1980–1990-е гг.), В.В. Горобейко (1999 г.), А.Г. Рослякова, А.И. Антонова 
(1999, 2002 гг.), А.А. Аверина, Л.В. Капитоновой, Н.А. Формозова, В.В. Фёдорова, С.Г. Сурма-
ча и др. (с 2000 гг.). 

Изучением млекопитающих в 1926–1929 гг. в ходе экспедиции Зоологического института 
Академии наук СССР занимались А.Н. Формозов и С.И. Оболенский (г. Москва). Во второй 
половине 1950-х гг. на Малом Хингане Г.Ф. Бромлей (г. Владивосток) занимался изучением 
биологии горала, промысловых копытных и пушных зверей. Изучением видового состава, рас-
пространения, численности, экологии млекопитающих Приамурья (включая отдельные участ-
ки территории Еврейской автономной области) во второй половине XX в. – начале XXI в. за-
нимались сотрудники институтов ДВО РАН (среди них А.П. Кузякин, А.М. Колосов, С.П. Ку-
черенко, В.М. Сапаев, Ф.Г. Штильмарк, В.И. Волков, М.П. Тиунов, А.С. Лапин, А.М. Долгих 
и др.). Обобщения данных ранних работ проведены В.А. Костенко [Костенко] и В.Т. Тагировой 
[Тагирова].

Генетические исследования природных видов (млекопитающих и птиц) были иницииро-
ваны в 1980-е гг. сотрудниками Института эволюционной морфологии и экологии животных 
(г. Москва), Московского государственного университета (г. Москва) и Биолого-почвенного 
института ДВО РАН (г. Владивосток).

8.2. ЛАНДШАФТНО-ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
(Бурик В.Н., Фрисман Л.В.)

Исходя из представлений А.И. Куренцова о существовании дальневосточных дискрет-
ных фаун [Куренцов], животный мир Приамурья сформировался на стыке четырех ландшафт-
ных комплексов (фаун): маньчжурской (приамурской) фауны смешанных и лиственных лесов, 
охотско-камчатской фауны елово-пихтовой тайги, восточно-сибирской или ангарской фауны 
светлохвойной тайги и даурско-монгольской степной фауны. Кроме того, на территории Ев-
рейской автономной области представлена и высокогорная фауна. 

Маньчжурский или приамурский тип фауны связан с горными и долинными кедро-
во-широколиственными и пойменными лесами. Большинство представителей этого типа фа-
уны обитают на территории области на северо-западном пределе своего ареала. К ним от-
носятся гималайский медведь, дальневосточный лесной кот, солонгой, маньчжурский заяц, 
енотовидная собака, малый трубконос, голубая сорока, широкорот, личинкоед, желтоспинная 
мухоловка, амурский полоз, дальневосточная черепаха, дальневосточная квакша, ауха, амур-
ский горчак, два вида серых полевок (большая и Максимовича).

Охотско-камчатский тип фауны приурочен к темнохвойной тайге, образующей второй 
вертикальный пояс растительности на отрогах Малого Хингана. В этих лесах обитают живот-
ные, большинство из которых обычны для горной тайги Сибири и Дальнего Востока. К этой 
фауне относятся: бурый медведь, кабарга, соболь, белка, заяц-беляк, кедровка, уссурийский 
снегирь, чиж, клест-еловик, овсянка ремез, синица-московка, сибирская лягушка и др.

Восточно-сибирская фауна присуща светлохвойным лесам – лиственничникам и сосня-
кам, а также марям. К этой фауне относятся лось, горностай, красная полевка, кукша, камен-
ный глухарь, снегирь, дрозд Науманна, буроголовая гаичка, живородящая ящерица, сибирский 
углозуб.
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Дауро-монгольская фауна сухих степей и горной лесостепи представлена фрагментар-
но и только в юго-западных и южных районах области. Широко распространенная в преде-
лах соседней Зейско-Буреинской равнины, она проникает в ЕАО по долине Амура в районе 
с. Пашково, кроме того, отдельные элементы дауро-монгольской фауны встречаются на остеп-
ненных участках Ленинского и Октябрьского районов. Это такие виды, как даурский хомячок, 
даурский журавль, бородатая куропатка, монгольская жаба.

По отдельным горным вершинам на севере и северо-востоке области встречаются эле-
менты субальпийского и гольцового вертикальных поясов: заросли кедрового стланика, горные 
тундры, каменистые россыпи. В этих условиях встречаются северная пищуха, беркут, сапсан, 
лесной каменный дрозд, альпийская завирушка, горный дупель, белая куропатка.

Разнообразие ландшафтов, растительного покрова, эволюционные трансформации в раз-
личные геологические эпохи обусловили высокое видовое разнообразие на сравнительно не-
большой по площади территории нашей области – 36,3 тыс. км2. Основу фауны составляют 
широко распространение виды. Наряду с этим значительное количество видов находятся здесь 
на границах ареалов и, зачастую, немногочисленны. Все эти факторы определяют своеобразие 
фауны рассматриваемого региона.

8.3. ЗООЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
(Бурик В.Н., Будилов П.В., Макаренко В.П., Аверин А.А., Фрисман Л.В.)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
Членистоногие – самая крупная и многочисленная группа животного царства, обладаю-

щая огромным богатством видов и разнообразием форм, что, несомненно, связано с условия-
ми существования. Атмосфера, самые разнообразные водоемы, почва, снега и льды населены 
ими. Среди членистоногих имеются все типы жизненных форм: от свободно живущих до па-
разитов животных и растений, обитающих как на поверхности тела хозяина, так и в различных 
органах и тканях.

Членистоногие приспособлены к самым разным условиям существования, выработали 
исключительное разнообразие форм и видов. Число их видов приближается к 3 миллионам и 
намного превышает видовое разнообразие всех остальных животных и pастений, вместе взя-
тых.

Тип делится на четыpе подтипа: трилобиты (вымершие животные), жабродышащие, хе-
лицеpовые и тpахейные.

ПОДТИП ЖАБPОДЫШАЩИЕ
Класс pакообpазные

В настоящее вpемя известно более 20 000 видов pакообpазных. Класс pакообpазных 
включает водных членистоногих pазмеpами от милиметpа до метpа. Не многие обитают на 
суше, явно обнаpуживая свое пpоисхождение от водных оpганизмов, часто сохpаняя жабpы.

Значение pакообpазных в пpиpоде огpомно. Мельчайшие pакообpазные являются состав-
ной частью как планктона, так и пpидонной фауны. Во многих случаях они служат основным 
коpмом pыб и дpугих животных. Кpупные pакообpазные используются человеком в качестве 
пищи: тихоокеанский кpаб, омаp, кpеветки, pечные pаки.

На территории ЕАО наиболее крупным является Cambaroides schrenckii Kessler, 1874 – 
рак Шренка. Это маньчжурский вид, встречающийся в Приамурье, Приморье, Северо-Восточ-
ном Китае, Корее. Также из десятиногих ракообразных в водоемах области обитают пресновод-
ные креветки Leander modestus Heller, 1862, Palaemon czerniavskyi Brashnikov, 1907.
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ПОДТИП ХЕЛИЦЕРОВЫЕ
Класс паукообpазные

Класс паукообразных объединяет около 40 тыс. видов, являющихся одними из наиболее 
дpевних обитателей суши. Pазличают от 9 до 13 совpеменных и нескольких ископаемых отpя-
дов.

Значение паукообpазных очень велико. Пауки и сенокосцы уничтожают гpомадное ко-
личество вpедителей. Иксодовые и аpгасовые клещи являются пеpеносчиками возбудителей 
тяжелых заболеваний человека и животных, таких как энцефалит, клещевой тиф, пиpоплазмоз 
и т.д. Сpеди них есть вpедители pастений и полезные сапpофаги.

Отpяд сенокосцы. В ЕАО сенокосцы встpечаются в большом количестве, но видовой со-
став изучен недостаточно. 

Отpяд пауки. Пауки считаются наиболее pазнообpазной и многочисленной (20 тыс. ви-
дов) гpуппой сpеди хелицеpовых, причем видовой состав пауков на земном шаре изучен очень 
неполно. ЕАО не является исключением.

Надотpяд паразитоформные клещи. Говоря о клещах, нельзя не помянуть паразитоформ-
ных клещей. Видовое разнообразие этой группы животных составляет около 4000. Питаясь 
кровью человека и животных, паразитоформные клещи являются хранителями и переносчика-
ми многих заболеваний, таких как энцефалиты, клещевые тифы, бруцеллез, чума, гемоспоро-
идальные заболевания домашних животных и др.

Самые крупные из клещей – иксодовые. В голодном состоянии они достигают 3–5 мм 
в длину, а напившиеся – до 25 мм. Наиболее известен клещ таежный. Это массовый треххо-
зяинный пастбищный клещ. Личинки и нимфы питаются в основном кровью грызунов, насе-
комоядных и птиц. Взрослые клещи паразитируют на копытных, хищниках, зайцах, охотно 
нападают на человека. Наиболее активны в мае–июне, цикл развития длится от 3 до 5 лет. Этот 
вид является хранителем и переносчиком ряда трансмиссивных заболеваний.

ПОДТИП ТРАХЕЙНОДЫШАЩИЕ
Трахейные включают в себя два надкласса: многоножки (Myriapoda) и шестиногие 

(Hexapoda). К последним относятся в том числе насекомые — самые прогрессивные предста-
вители членистоногих. Численность видов внутри этого таксона чрезвычайно велика, так как 
одних только видов насекомых, по оценкам энтомологов, предполагается несколько миллио-
нов. Многоножки представлены всего около 13 тысячами известных видов.

Надкласс многоножки
Класс двупарноногие многоножки

Двупарноногие многоножки (Diplopoda) известны как активные разрушители расти-
тельных остатков на начальных этапах процесса почвообразования. Их деятельность имеет 
большое значение для создания и сохранения почвенного плодородия. Кроме того, диплоподы 
являются хорошими индикаторами почвенных условий, в том числе и антропогенного загряз-
нения почвы. Некоторые виды отмечены как вредители культурных растений.

На территории ЕАО наиболее полно этот класс изучен на территории заповедника 
«Бастак» и кластера «Забеловский». Отмечено 8 видов из 4 отрядов. 

Надкласс шестиногие
Класс насекомые

Насекомые – исходно сухопутные животные. Описано свыше 1 млн видов. Истинное 
количество, вероятно, равно 1,5–2 млн. За сотни миллионов лет эта группа животных достигла 
громадного разнообразия и не имеет себе равных по многообразию используемых в пищу суб-
стратов и широте распространения. 
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Размеры насекомых составляют от 0,2 мм до 30 см в длину, тело членистое, покрыто вла-
гонепроницаемой кутикулой, образующей наружный скелет.

Наиболее полно видовое разнообразие класса насекомых изучено на территории запо-
ведника «Бастак». Имеются сведения о 1696 видах из 52 семейств 13 отрядов насекомых.

Кроме изучения основной территории заповедника «Бастак», отдельные сборы насеко-
мых проводились на территории кластера «Забеловский», в окрестностях города Биробиджа-
на, а также в ряде заказников: «Щуки-Поктой», «Ульдуры», «Чурки» (рис. 8.1). 

Отряд жесткокрылые или жуки. Это один из наиболее многочисленных отрядов насе-
комых, насчитывающий более 300 тыс. видов. Широко распространены на суше и в пресных 
водоемах. Размеры жуков составляют от 0,25 мм до 180 мм. Отряд делится на два подотряда: 
плотоядные жуки и разноядные жуки.

В настоящее время для территории ЕАО известно более 300 видов жуков. Наиболее 
изученным и многочисленным семейством из подотряда плотоядных жуков являются жуки 
жужелицы (Coleoptera, Carabidae) – более 160 видов. Одним из ярких представителей этого 
семейства является жужелица Шренка (Carabus (Acoptolabrus) schrencki Motschulsky, 1860), 
достигающая размера 35 мм, обитающая в дубовых лесах (рис. 8.2). 

Из подотряда разноядных жуков наибольшей изученностью на территории ЕАО выде-
ляется надсемейство скарабеоидных жуков, в состав которого входят такие семейства, как 
пластинчатоусые и рогачи. Также большое видовое многообразие отмечено внутри семейства 
листоедов.

Отряд чешуекрылые или бабочки. В отряде насчитывается более 158 000 видов. Предста-
вители отряда распространены на всех континентах, за исключением Антарктиды (рис. 8.3, 8.4).

Данный отряд насекомых можно считать наиболее изученной группой на территории 
ЕАО. Только на территории заповедника «Бастак» зарегистрировано 1165 видов бабочек из 42 
семейств.

Рис. 8.1. Наиболее обследованные участки 
Еврейской автономной области по изучению насекомых


