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Резюме. На территории Учкуланской субаридной 
котловины (Карачаево-Черкесия, Россия) выявлено 12 видов 
саранчовых. Дается их ландшафтно-географическая 
характеристика с учетом высотной поясности на 
территории исследования. 

Abstract. Twelve species of grasshoppers is recorded 
on the territory of Uchkulan subarid mountain valley 
(Karachay-Cherkessia, Russia). Landscape-geographical 
characteristics of Acridoidea in connection of altitudinal 
zones is given in the paper. 

Карачаево-Черкесская Республика характеризуется 
широким спектром разнообразных природных 
ландшафтов. Особый интерес для биогеографических 
исследований представляет территория верховьев 
реки Кубань, по которой проходит условная граница 
Центрального и Западного Кавказа. Кроме того, 
центральная часть верховьев реки Кубань имеет 
характер замкнутой котловины за счет значительной 
изоляции, которая обеспечивается с юга Главным 
Кавказским хребтом, с севера Даутским хребтом, а с 
востока Эльбрусом и его отрогами, что накладывает 
своеобразный отпечаток на энтомофауну региона. 

Для территории Карачаево-Черкесии наиболее 
изученной к настоящему времени является фауна 
прямокрылых Тебердинского государственного 
заповедника [Довнар-Запольский, 1927; Копанева, 
1962, 1963; Михайленко, 2009]. Также для этого 
региона был указан Dociostaurus maroccanus Thunberg, 
1815 [Савицкий, 2007] и Myrmeleotettix maculatus 

Thunberg, 1815 [Савицкий, 2005]. Но целенаправленных 
исследований в верховьях реки Кубань по этой группе 
насекомых не проводилось. 

Материал и методы

Материалом для данной работы послужили сборы 
автора в июле 2013 года в верховьях реки Кубань 
на территории Карачаевского района Карачаево-

Черкесской Республики (рис. 1), а также литературные 
данные. Для мест сбора приняты следующие условные 
обозначения: ДЛ – долинные луга, окрестности пос. 
Эльбрусский, 20–21.07.2013, 1160 м, 43.56684°N /
42.13556°E; ГС – горная степь, окрестности аула 
Учкулан, 21–22.07.2013, 1500 м, 43.46095°N / 42.08870°E; 
МР – можжевеловое редколесье, дорога от аула Учкулан 
до горы Ныхытбаши, 22.07.2013, 1800 м, 43.46222°N /
42.06889°E; СЛ – субальпийские луга, склон горы 
Ныхытбаши, 22.07.2013, 2500 м, 43.47028°N / 42.04667°E; 
АЛ – альпийские луга, склон горы Ныхытбаши, 
22.07.2013, 2800 м, 43.47972°N / 42.05139°E.

Семейство Acrididae

Подсемейство Oedipodinae

Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)

Материал. ДЛ, 1 .
Примечание. Населяет мезофитные биотопы. 

Найден только на лугах со злаково-осоковой 
растительностью около реки Кубань.

Pseudoceles obscurus (Uvarov, 1927)

Материал. ГС, 1 ; МР, 13 , 9 ; СЛ, 2 .
Примечание. Обитает в ксерофитных биотопах. 

Предпочитает открытые участки почвы без 
растительности (дороги, осыпи и др.). В пределах горной 
котловины этот вид встречается на высоте от 1500 до 
2500 м н.у.м., с максимальной численностью в пределах 
высот 1800–2200 м н.у.м. В районах верхней и нижней 
границ встречаемости отмечены лишь единичные 
экземпляры. Интересно отметить, что пойманные 
особи P. obscurus на территории исследования имеют 
промежуточные признаки (более светлая окраска 
с темными пятнышками на надкрыльях), в отличие 
от особей, наблюдаемыми нами в Северной Осетии 
[Терсков, 2007] и Дагестане [Терсков, Абдурахманов, 
2011], что делает их схожими с близким видом 
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P. oedipodioides Bolívar, 1899 и требует дополнительного 
изучения. Отметим, что ареал P. oedipodioides охватывает 
горные и предгорные районы Западного Кавказа (горы у 
Анапы и Новороссийска), Грузию, Армению и Восточную 
Турцию [Столяров, 1980]. 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)

Материал. ГС, 5 , 2 ; МР, 1 , 1 .
Примечание. Предпочитает ксерофитные биотопы 

с разреженной растительностью на склонах. Обычен 
вдоль дорог.

Подсемейство Gomphocerinae

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

Материал. ДЛ, 1 , 1 ; ГС, 5 , 10 ; МР, 7 , 10 ; СЛ, 1 , 1 .
Примечание. Предпочитает умеренно-

ксерофитные злаково-разнотравные сообщества 
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Рис. 1. Места сбора саранчовых на территории Учкуланской горной котловины. 
Fig. 1. Localities of collected Acridoidea in Uchkulan subarid mountain valley. 
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с разреженным и невысоким травостоем. В горах 
встречается в том числе в субальпийском и альпийском 
поясах, на высотах до 3200 м [Савицкий, 2005]. 
Максимальная численность этого вида отмечена в 
горной степи и можжевеловом редколесье в пределах 
высот 1400–2100 м н.у.м., тогда как в долинных 
низкогорных и альпийских лугах встречались лишь 
единичные особи.

Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758)

Материал. ДЛ, 5 , 4 ; ГС, 1 , 2 ; МР, 2 , 1 ; СЛ, 3 , 1 ; АЛ, 
7 , 5 .

Примечание. Населяет разнообразные биотопы 
со злаково-разнотравной растительностью, но 
предпочитает более мезофитные местообитания. 
Chorthippus apricarius встречается во всех типах 
изученных ландшафтов. На низкогорных лугах и в 
горной степи населяет преимущественно окололесные 
поляны и кустарниковую растительность вдоль 
ручьев. В можжевеловом редколесье встречается 
только в можжевеловом стланике, избегая открытых 
пространств. На субальпийских лугах Ch. apricari-
us является доминантным видом и отмечался нами 
повсеместно. В альпийском поясе он также встречается 
повсеместно, но его численность здесь ниже, чем в 
субальпийском поясе.

Chorthippus sp. (группа biguttulus)

Материал. ДЛ, 2 , 5 ; ГС, 2 ; МР, 6 , 1 .
Примечание. Населяет различные злаковые 

сообщества степного и лугового типа. Обычен. Более 

Таблица 1. Ландшафтно-географическое распределение саранчовых (Orthoptera: Acridoidea) Учкуланской субаридной котловины.
Table 1. Landscape-geographical distribution of grasshoppers (Orthoptera: Acridoidea) of Uchkulan subarid mountain valley.

Вид / Species

Тип ландшафта / Type of landscape

Долинные 
луга /

Valley meadows

Горная 
степь / Moun-

tain steppe

Можжеве-
ловое редко-
лесье / Juni-

per woodland

Субаль-
пийские

луга / Subal-
pine meadows

Альпийские 
луга / Al-

pine meadows

Mecostethus parapleurus +

Chorthippus pullus +

Omocestus haemorrhoidalis + + ++

Chorthippus sp. (группа
biguttulus)

+ + +

Myrmeleotettix maculatus + ++ ++ +

Chorthippus apricarius + + + ++ +

Stenobothrus nigromacu-

latus 
+ ++

Oedipoda caerulescens + +

Pseudoceles obscurus + + +

Chorthippus macrocerus +

Euthystira brachyptera ++

Aeropus sibiricus + +

Всего видов: 12
Number of species: 12

6 7 8 5 2

точное определение этого вида затруднительно, так как 
дополнительных исследований акустических сигналов 
не проводилось.

Chorthippus pullus (Philippi, 1830)

Материал. ДЛ, 1 .
Примечание. Предпочитает злаковые ассоциации 

у границ древесно-кустарниковых сообществ. Редок.

Chorthippus macrocerus (Fischer v. Waldheim, 1846)

Материал. МР, 1 .
Примечание. Населяет разнообразные биотопы со 

злаково-разнотравной растительностью, в том числе 
окололесные поляны.

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)

Материал. ДЛ, 1 , 3 ; ГС, 8 , 1 ; МР, 9 .
Примечание. Населяет различные сообщества 

злаково-лугового типа.

Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaffer, 1840)

Материал. ГС, 3 , 2 ; МР, 6 , 2 .
Примечание. Найден на склонах с ксерофитной 

растительностью с преобладанием дерновинных 
злаков.

Aeropus sibiricus (Linnaeus, 1767)

Материал. СЛ, 1 , 4 ; АЛ, 2 .

Заметки к фауне саранчовых (Orthoptera: Acridoidea) Учкуланской субаридной котловины 

Примечание: символом "++" обозначены доминантные виды.
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Примечание. Населяет мезофитные биотопы 
субальпийских и альпийских лугов. Интересно 
нахождение одного самца, не имеющего грушевидно 
вздутых передних голеней (только небольшое 
утолщение).

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)

Материал. СЛ, 4 , 3 .
Примечание. Населяет мезофитные биотопы 

субальпийских лугов. 

Результаты и обсуждение

На территории Учкуланской субаридной 
котловины с учетом высотной поясности можно 
выделить несколько типов ландшафтов, для каждого 
из которых характерен определенный комплекс 
саранчовых (табл. 1):

1. Долинные луга. Представлены злаковыми и 
злаково-разнотравными мезофитными растительными 
ассоциациями в диапазоне высот от 1000 до 1300 м н.у.м. 
Среди саранчовых здесь отмечено 6 видов. Явных 
доминантов в данном типе ландшафта нет.

2. Горная степь. Растительность горных 
степей Учкуланской котловины образована 
колючими ксерофильными кустарниками из родов 
Astragalus, Juniperus, Berberis, Spiraea и некоторых 
других, распространению которых способствовал 
ксеротермический режим межгорной котловины 
[Дзыбов, Лапенко, 2003]. Высота над уровнем моря 
1300–1700 м. В данном типе ландшафта доминантным 
видом является Myrmeleotettix maculatus. Среди 
кустарниковой растительности, приуроченной 
к многочисленным ручьям, найден Chorthippus 
apricarius, практически отсутствующий на открытом 
пространстве. 

3. Можжевеловое редколесье. По мере поднятия 
от долины Кубани распространена древесная 
растительность, представленная преимущественно 
древовидными Juniperus, Рinus kochiana и некоторыми 
другими [Дзыбов, Лапенко, 2003], которая образует 
можжевеловое (аридное) редколесье. Спектр высот 
от 1700 до 2400 м н.у.м. Ядро группировки данного 
типа ландшафта представлено 3 видами саранчовых: 
Myrmeleotettix maculatus, Stenobothrus nigromaculatus,
Omocestus haemorrhoidalis. Остальные виды саранчовых 
попадались единично.

4. Субальпийские луга, включающие разнотравные 
и разнотравно-злаковые растительные ассоциации. 
Спектр высот от 2400 до 2700 м н.у.м. Представлены 
5 видами саранчовых. Доминантными видами являются 
Chorthippus apricarius и Euthystira brachyptera.

5. Альпийские луга – низкотравные луга с 
примесью осоки и злаков. Спектр высот от 2700 до 
2959 м н.у.м. Здесь отмечены всего два вида саранчовых, 
встречающихся спорадично.

Всего на территории исследования 
зарегистрировано 12 видов саранчовых, принадлежащих 
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9 родам, 2 подсемействам. Наибольшее видовое 
разнообразие среди выделенных типов ландшафтов 
нами зарегистрировано в можжевеловом редколесье –
8 видов. Как видно, видовое разнообразие саранчовых 
субальпийских и альпийских лугов заметно снижается 
при увеличении высоты над уровнем моря. 
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