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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. «Среди проблем, с которыми сталкивается 
человечество, самая главная -  это сохранение биологического разнообразия, 
обеспечивающее само существование человечества» (И.О. Байтулин). В 
сохранении биологического разнообразия Казахстана важную роль играет 
знание видового состава фауны его территории. Горный хребет Сырдарьинский 
Каратау является одним из самых интересных природных регионов Казахстана, 
как в ботаническом, так и в зоологическом аспектах. Природа этого региона 
долгое время находилась под сильным антропогенным прессингом (выпас 
скота, браконьерство, вырубка деревьев, сенокошение). Все эти факторы 
отрицательно повлияли на природные ландшафты, вызвали негативные 
изменения видового разнообразия и численности диких животных и растений, 
что в свою очередь привело к нарушению природного равновесия. В этих 
условиях очень уязвимыми оказались редкие и эндемичные виды растений и 
животных. В связи с этим возникла необходимость скорейшей организации 
заповедника в центральной части Сырдарьинского Каратау.

Изучение дневных чешуекрылых (КЬора1осега. Ьер1с)ор1ега) 
Сырдарьинского Каратау, достаточно изолированного от остальной части 
Западного Тянь-Шаня, является важным как в биологическом, так и в 
зоогег рафическом аспектах. Здесь дневные чешуекрылые обитают практически 
во всех биогеоценозах. Они имеют относительно крупные размеры и поэтому 
являются удобной модельной группой для зоогеографических и эколого
ландшафтных исследований. Булавоусые чешуекрылые, наряду с 
представителями других семейств, играют определённую роль в природных 
экосистемах. Дневные бабочки являются хорошими индикаторами 
антропогенного прессинга на дикую природу, поэтому изучение их в условиях 
заповедного режима делает их незаменимыми мониторинговыми объектами 
экологических систем. Результаты таких наблюдений в заповеднике и на 
окружающих территориях позволяют получить данные о влиянии 
хозяйственной деятельности человека на природные комплексы. Изучение 
видовых ареалов поможет понять формирование и, возможно, происхождение 
отдельных таксонов в пределах Передней и Средней Азии.

Целенаправленного и систематического изучения лепидоптерофауны на 
территории Сырдарьинского Каратау до настоящего времени не проводилось. В 
литературе нет статей, посвящённых изучению дневных бабочек этого региона. 
В крупных монографиях В.А. и А.Г. Лухтановых (1994) и С.А. Торопова, А.Б. 
Жданко (2006, 2009) по дневным чешуекрылым этой части Евразии имеются 
лишь отдельные упоминания некоторых видов, обитающим в данном регионе, 
поэтому до настоящего времени фауна этих чешуекрылых оставалась 
практически не изученной. В связи с вышеизложенным изучение и анализ 
населения этой группы бабочек в данном регионе является актуальной задачей. 
Все эти данные и определили выбор диссертационной темы и района 
исследований.
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Цель и задачи исследований. Цель работы - изучение фауны 
булавоусых чешуекрылых Сырдарьинского Каратау, анализ её фенологических, 
экологических и зоогеографических особенностей для обеспечения 
сохранности их комплексов в типичных местах их обитания. Для достижения 
цели поставлены следующие задачи:

1 Выявление видового состава и составление аннотированного списка 
дневных бабочек.

2 Проведение эколого-фаунистического анализа фауны дневных бабочек 
изучаемой территории.

3 Выявление высотно - поясног о распределения видов.
4 Изучение фенологических особенностей видов, выявление особенностей 

сезонной динамики лёта имаго.
5 Изучение биотопического распределения видов.
6 Анализ зоогеографических особенностей фауны.
Научная новизна. Впервые приводится эколого-фаунистический обзор 

фауны дневных чешуекрылых хребта Сырдарьинского Каратау. В результате 
исследования выявлен 81 вид из 48 родов, относящихся к 6 семействам. Из них 
14 видов впервые приводятся для исследуемой территории, 
с - "  г. Впервые определены особенности вертикального
распределения дневных чешуекрылых по высотным поясам, проведён анализ 
биотопического распределения фауны и её зоогеографических особенностей. 
Проанализирован характер сезонной динамики лёта всех видов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1 Фауна булавоусых чешуекрылых центральной части Сырдарьинского 

Каратау состоит из 81 вида, относящихся к 48 родам и 6 семействам.
2 Распределение булавоусых чешуекрылых по высотным поясам южного и 

северного макросклонов Сырдарьинского Каратау неравномерное. Основная 
часть фауны дневных бабочек сосредоточена в двух поясах: низкогорном и 
среднегорном.

Выявлены пластичные виды, встречающиеся во всех высотных поясах: 8 - 
на южном, 3 - на северном макросклонах. Виды, которые встречаются только в 
одном из поясов, обнаружены только в нижней и средней частях хребта. Для 
южного макросклона: в низкогорье - 9 видов, в среднегорье - 3 вида; для 
северного макросклона: в низкогорье - 8 видов, в среднегорье - 1 вид. 
Выявлены виды, одновременно обитающие в низкогорном и среднегорном 
поясах: 24 вида на южном, 25 видов на северном макросклонах хребта; 20 
видов обитают в низкогорном и среднегорном поясах обоих макросклонов. Для 
всех высотных поясов обоих макросклонов пластичными оказались 3 вида. Для 
субальпийского пояса северного макросклона специфичным видом оказался 
Пепа кгиреп.

3 На северном и южном макросклонах Сырдарьинского Каратау отмечены 
все сезонные аспекты лёта булавоусых чешуекрылых. На южном макросклоне 
выражен раннелетний и летний аспекты, а на северном макросклоне - летний 
аспект. Выделено 6 фенологических групп дневных бабочек, среди которых 
преобладает летняя группа - 24 вида (29,6%), затем раннелетняя - 20 (24.6%).
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весенне-летняя - 17 (20.9%), весенняя - 14 видов (17,2%), весенне-летне-осенняя 
- 4 вида (4,9%) и ранневесенняя группа - 2 (2,4%).

4 По особенностям цикла развития дневных бабочек Сырдарьинского 
Каратау наиболее многочисленной группой являются моновольтинные - 61 вид 
(75,3%). бивольтинные - 17 видов (20.9%) и поливольтинные - 3 вида (3,7%).

5 Среди дневных бабочек Сырдарьинского Каратау преобладают 
ксерофилы - 42 вида (51,8%Х мезофиллы - 20 (24,6%), мезоксерофилы - 19 
(23,4%).

6 По численности видов дневных бабочек преобладает группа обычных - 
46 видов (56,7%), массовые - 19 видов (23,4%), редкие - 16 видов (19,7%).

7 По зоогеографическому составу в фауне дневных бабочек 
Сырдарьинского Каратау преобладают западнопалеарктические - 22 (27,1%) и 
среднеазиатские - 19 (23,4%) виды.

8 Выявлено 3 эндемичных и 2 субэндемичных вида. Фауна центральной 
части Сырдарьинского Каратау состоит в основном из видов, ареалы которых, 
большей своей частью, связаны с горными районами Средней Азии.

Теоретическая и практическая ценность работы.
Теоретическая ценность работы заключается в том. что впервые выявлен 

таксономический состав фауны дневных бабочек, уточнены места обитания 
отдельных видов. Изучен характер сезонной динамики лёта всех видов.

Результаты исследований могут быть использованы при оценке состояния 
биологического разнообразия и разработке мероприятий по сохранению 
реликтовых и эндемичных видов Каратауского заповедника и всего хребта 
Сырдарьинского Каратау. Материалы диссертации могут быть использованы 
лицами, принимающими решения в сфере особо охраняемых природных 
территорий, руководителями и сотрудниками ООПТ, научных организаций, а 
также преподавателями и студентами биологических и экологических 
факультетов в ВУЗах страны.

Связь с другими научно-исследовательскими работами. Тема 
диссертационной работы была выполнена согласно статье 39, пункту 2 и статье 
41. пункту I и 3 Закона РК от 7 июля 2006 года № 175 «Об особо-охраняемых 
природных территориях», где указываются порядок организации и ведения 
научной деятельности в государственных природных заповедниках, 
организации и проведения научных исследований по изучению и мониторингу 
экологических систем, объектов государственного природно-заповедного 
фонда, включая форму ведения Летописи природы. Работа была осуществлена 
в рамках 4-хгодичной программы исследований научного отдела Каратауского 
ГПЗ КЛОХ МСХ РК при подготовке ежегодных данных и сравнительного 
анализа для ведения «Летописи природы» на особо охраняемых природных 
территориях РК.

Апробация результатов исследований. Материалы диссертационной 
работы были доложены и представлены на следующих конференциях: 
международная научная конференция молодых учёных «X Сатпаевские 
чтения», посвящённая 50-летию ПГУ им. С. Торайгырова (Казахстан, г. 
Павлодар, 2010 г.); всероссийская научная конференция с международным

5



участием «Научное творчество XXI века» журнала «В мире научных открытий» 
(Россия, г. Красноярск, 2010 г.); международная научно-практическая
конференция «Молодежь и наука: реальность и будущее» (Россия, 
Ставропольский край, г, Невинномысск, 2010 г.)

Основные результаты исследований обсуждены на заседании научно- 
технического совета ГУ «Каратауский государственный природный 
заповедник» КЛОХ МСХ РК (Кентау, 2010) и на научном семинаре 
лаборатории энтомологии Института зоологии КН МОН РК (Алматы. 2010).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи и тезисы 3 
докладов.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
девяти разделов, заключения, списка использованных источников и 
приложения. Текст диссертации содержит 108 страниц основной части и б 
страниц приложения (Типез Котап, кегель 14). Иллюстративный материал 
представлен I 1 таблицами и 45 рисунками. Список использованной литературы 
включает 159 источников, из которых 55 - на иностранном языке.

О СН О В Н А Я  Ч А СТЬ

1 И СТО РИ Я  И ЗУЧЕН ИЯ ВЫ СШ И Х Ч ЕШ УЕКРЫ Л Ы Х  
(ЬЕРШ ОРТЕКА, К Н О РАЬО СЕКА) К А ЗА ХСТ А Н А

В разделе приводятся 102 литературных источника, в которых отражена 
история изучения фауны булавоусых чешуекрылых на территории Казахстана.

До настоящего времени в литературе неизвестно ни одной статьи, 
посвящённой фауне дневных бабочек Сырдарьинского Каратау.

2 Ф И ЗИ К О -ГЕО ГР АФ И Ч ЕСК О Е О П И СА Н И Е РАЙ О Н А  
И ССЛ ЕД О В А Н И Й

В разделе, основанной на литературных источниках, приводятся краткие 
сведения о ботанико-географическом районировании Сырдарьинского Каратау, 
его климате, рельефе, почвах, гидрологии и растительности.

3 М АТЕРИАЛ Ы  И М ЕТО ДИ КИ  И ССЛ ЕД О В А Н И Й
3.1 Материалы
В основу работы положены материалы, собранные на территории 

Сырдарьинского Каратау в 2007-2010 гг. Исследования проводились, главным 
образом, в центральной части Сырдарьинского Каратау. Для сравнительного 
анализа исследования дневных бабочек проводились на южном и северном 
макросклонах хребта по основным намеченным точкам. Сбор материала 
проводился маршрутным методом, главным образом, по заранее выбранным 
ущельям с учётом сезонного периода. При работе на стационарах (егерские 
кордоны) осуществлялись ежедневные радиальные экскурсии по изучению 
различных биотопов. Материал собран в 95 точках (57 на южном и 38 на 
северном макросклонах) в пределах изучаемого региона. Ключевые участки 
выбраны с расчётом охвата максимального числа местообитаний. В общей

6



сложности на маршрутах пройдено 317 км с учётом повторных исследований в 
тех же точках. Высота над уровнем моря определялась с помошью 
измерительного прибора ОРБ.

3.2 Методики
Сбор и камеральная обработка собранных материалов выполнялись в 

соответствии с общепринятыми методиками. Основным методом 
фаунистичсских сборов был отлов имаго энтомологическим сачком в разное 
время дня, а также сбор бабочек пинцетом с растений в период их малой 
активности, утром и вечером. Для выяснения экологических особенностей 
имаго бабочек проведено более 700 фенологических наблюдений в 
естественной среде. Для оценки численности имаго использована методика, 
разработанная московскими энтомологами А.П. Кузякиным и Л.Н. Мазиным 
(1993). Для изучения численности отдельных видов проводились 
количественные учёты 2 способами: отлов имаго и визуальная регистрация 
особей с оценкой по трехбальной шкале: редкий -  встречаемость менее одной 
особи в час, обычный - 1 - 9  особей в час и массовый -  более 9 особей в час. Для 
определения видовой принадлежности, номенклатуры отдельных таксонов и 
уточнения ареалов некоторых видов, были использованы работы В.А и А.Г 
Лухтановых (1994), А.Б. Жданко (2005), С.А. Торопова и А.Б. Жданко (2006, 
2009). Определение материала осуществлялось по коллекционным фондам 
Института зоологии МОН РК. При необходимости изготовлялись препараты 
генитальных структур, в основном самцов, которые сравнивались с типовыми 
экземплярами пли рисунками этих структур в литературе. За период 
исследований было собрано и обработано около 5000 экземпляров дневных 
бабочек. Основная часть собранного материала хранится в коллекции 
Каратауского заповедника.

4 ЭК О Л О ГО -Ф А У Н И СТ И Ч Е СК И Й  ОБЗОР Ф АУ Н Ы  ДН ЕВН Ы Х  
БАБОЧЕК СЫ РД А РЬ И Н СК О ГО  КАРАТАУ

4.1 Аннотированный список
Приводится аннотированный список 81 вида, относящихся к 48 родам и 6 

семействам с литературными данными по типовой местности, общему ареалу, 
оригинальными данными по фенологии, биотопическому распределению, 
численности и распространению в пределах исследуемого региона.

4.2 Таксономический состав
Семейство РарМюпкЗае представлено 5 видами, относящихся к 3 родам: 

РарШо таскает, Р. а/ехапог, НурегтпеЫга кеков, Рагпаххша тпетазупе, Р. 
ароНотт. Семейство Р1епс1ае - 10 видами из 7 родов: ЬерИдеа хтарк, ЕисЫое 
аиаота, 2ерча/аизИ, Арог1а сгаГаеу/,  РопНа (ЛарИсНсе, Р1епх пар/, Р. ктереп, Р. 
гарае, Р. Ьгаахкае, Соках ега1е. Семейство 5а1упс1ае - 15 видами из 6 родов: 
11гтша еуептатп, Еазютташ тепауа, Ме1апаг^а рагсе, Соепопутрка 
ратрИНт, С. по!скеп> Нуроперке/г Ырта, Н. (ШегрохНа, Н  кухкога, Н. ]ахам1, 
Н. напета, Н. у1аяипиу1, Н. каЬегкаиеп, Сказана Ьпзе18, СИ. епетаШ, Ск. 
кеш/тапт. Семейство Мутр1заПс1ае - 13 видами из 5 родов: НутркаНз
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хап1оте1аз. N. игксае, N. ю, Уапезза а1а1апСа. V. сагскш, Агдутиз >иоЬе, А г§. 
рапскога, /ззопа Шкота, МеНшеа сИс/ута, М. (гта, М. ттета, М. апкитпа. М. 
з'Лша. Семейство Ьусаетйае - 33 видами из 23 родов, которое преобладает по 
количеству видов в сравнении с другими семействами и в целом составляет 
41,0% от всей фауны дневных бабочек Сырдарьинского Каратау: 8ирег(кш 
асаиЛаШ, СаИоркгуз гиЫ, С. Шапыз, Ккутпапа зр.п.1, Кк. зр.п.2, Тотагез 
саШтаскиз, кусаепа рк1аеаз, Ткегзатопш [кегзатоп, Тк. зо/зку/, Ркоетсигиз'ш 
таг§е1ап1са. Аскатап/к/а зтиг% зр.п., катрЛез Ъоейсиз, Се1азСппа аг%к)1из, 
(Лаисорзуске а!ех1з, Тигапапа рапа%е1<кез, РзеискоркИоСез у/сгата, А1ркегакуа 
заг[а. Р!еЬе]из аг^т/з. Р\еЪе]икез геркуппиз, Уассткпа /ег§апа, к/трпа 
сЫпгпзгз, А пека а11оиз, Аг. а%ез1!3, Еитескота еитескоп, Е. регзеркаПа, 
Ро1уотта(из ЫепеПк Р. /саск’нз. Р1еЫси1а атапска. Р1. скегзкез, АугоЛаеСиз 
прапи, А%г. СрЫ^епШез. А$г. асйтскез, А%г. ркуШскез. Семейство НезрепкЗае 
включает 5 видов из 4 родов: Сагскагос/из акеае, 8уг1скшз зШиЛп^ег!. 8. 
тазза^еНсиз, ЗршНа огЫ/ег, Ткутексиз Ипео!а.

Из числа видов, найденных на территории Сырдарьинского Каратау 14 
видов -  НуреттезСги кеПоз, 2е%пз /аизк, Скссага каи1типп1, Агууптз токе, 
МеИ/аеа апкшта, СаНоркгуз (Иапиз, РкутпагСа зр.п.1, кусаепа рМаеаз, 
катрШез Ьоексиз, Се1аз1гта аг%1о/пз, (Лаисорзуске а1ех!з. Р1еЬе/нз агр/сиз. 
Апсча а11оиз, А^гоЛаеШз аскгшкез -  впервые приводятся для данного региона. 
Три вида - Ккутпапа зр.п.1, Ккутпа/ча зр.п.2, АЛаташЫа зр.п. и два подвида - 
Агугуптз п/оЬе ззр.п., (Лаисорзуске а1ех\з ззр.п. - будут описаны как новые для 
науки.

4.3 Видовой состав дневных бабочек северного и южного 
макросклонов Сырдарьинского Каратау

В таксономическом отношении фауны дневных бабочек сравниваемых 
макросклонов Сырдарьинского Каратау очень сходны. Видовой состав дневных 
бабочек на южном макросклоне хребта включает 76 видов, что составляет 
93,8% от общего количества видов (81). На северном макросклоне -  71 вид 
(87,6%).

5 РА СП РЕД ЕЛ ЕН И Е Д Н ЕВ Н Ы Х БА БО Ч ЕК  П О  В Ы СО ТН Ы М  
П О Я С А М  СЫ РД А РЬИ Н СКО ГО  КАРАТАУ

Разные участки Сырдарьинского Каратау весьма отличаются друг от друга 
и по набору растительных сообществ и даже по схемам вертикальной 
поясности и имеют сложный характер мозаичности. Изучение высотного 
распределения дневных бабочек в горных системах имеет огромное значение 
для понимания экологии отдельных видов и их связи с растительностью.

Для рассмотрения в сравнительном аспекте особенностей вертикального 
распределения дневных бабочек Сырдарьинского Каратау были изучены 
южный и северный макросклоны хребта.
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5.1 Вертикальное распределение дневных бабочек по высотным 
поясам южного макросклона

На южном макросклоне хребта Каратау различают предгорный (400-600 
м). низкогорный (600-1200 м), среднегорный (1200-1800 м) и субальпийский 
(1800-2170 м) пояса.

Предгорный пояс представлен аридными типами растительности - 
эфемероидными полукустарничковыми сообществами, а также пустынными 
группировками полыней. В этом поясе было обнаружено 19 видов дневных 
бабочек из 16 родов. Низкогорный пояс слагается из эфемеро-злаково- 
каратавско-полынных сообществ. Долины горных рек представлены 
древесными и кустарниковыми видами. Здесь отмечено 69 видов дневных 
бабочек из 47 родов. Среднегорный пояс представлен, в основном, различными 
типами степей, с участием кустарников, а также разнотравными стациями по 
горным склонам. Наибольшее распространение имеют дерновинно-злаковые 
типчаковые степи, с ковылями. В степных сообществах и на каменистых 
склонах развит ярус кустарников и петрофитные полыни. В этом поясе отмечен 
61 вид дневных бабочек из 41 рода. Субальпийский пояс занимает совсем 
небольшую площадь у вершины горы Бессаз. Здесь распространены 
нагорноксерофитно-типчаковые степи. В этом поясе обнаружено 25 видов 
бабочек из 20 родов.

Отмечено неравномерное распределение булавоусых чешуекрылых по 
высотным поясам южного макросклона. Наименьшее количество видов обитает 
в предгорном поясе - 19 видов (23,4%) и субальпийском поясе - 25 видов 
(30,8%). в низкогорном поясе обнаружено 69 видов (85,1%) и в среднегорном -  
61 вид (75,3%). Всего выявлено 8 пластичных видов, которые встречаются во 
всех высотных поясах. Большинство из них (6 видов) - мезоксерофилы для 
данного региона: РопИа с/арНсНсе, СоПаз егспе, Соепопутрка ратркИпз, Сказана 
епегга/а, Уапезза сагска, Агууптз рапс/ога и только один (Сказана Ьп.чем) 
относится к ксерофилам и один (ТкутеНсиз Ипео!а) -  к мезофилам. Виды, 
которые встречаются только в одном из поясов, обнаружены только в нижней и 
средней частях хребта. Для низкогорья характерны керИкеа зчпарчз, Еиск!ое 
аизота, Соепопутрка поккеп!, СаИорк/уз ниЫ, С. Ч1апиз, Ккутпапа зр.п.1, 
Се/азтпа ан^о/из, РзеиЧорЫШез хчсната, А1ркегакуа заПа; для среднегорья -  
Нуроперкек у'азахч, Р1еЬеуиз аг§1Х'из, А%носИае!из ччрапИ. Выявлено 24 вида, 
которые обитают одновременно в низкогорном и среднегорном поясах. Из 
этого числа 6 видов - мезофилы (Ратаззшз тпетозупе, Аропа сна/аеу/, Р/епз 
гарае, Р. Ьгаззкае, Анууптз токе, ТкутеИсиз Ипео/а), 10 - мезоксерофилы 
(Ропп'а (/арНсИсе, Сок'аз ена!е, Соепопутрка ратркНиз, Нуроперкек /ир/па, 
Сказана епегчаш, Уапезза санкир Агууптз рапс/ога, МеЧшеа сНкута, Шчрп'а 
сктепзЧз. Саискаиокиз акеае) и 8 - ксерофилы (Ме/апанфа рагсе, Сказана 
Ьпзе/з, Зирефиа асаикаЧа, АнгсЧа а§езкз, Ро1уоттаЧиз ЫепегИ, Р1еЫси1а 
атапка. ЕупскШз зЧаикЧпуен!, 5. таззаууЧЧсиз).
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5.2 Вертикальное распределение дневных бабочек по высотным 
поясам северного макросклона

На северном макросклоне хребта Каратау выделяют предгорный (500-800 
м), низкогорный (800-1300 м), среднегорный (1300-1800 м) и субальпийский 
(1800-2176 м) пояса. Для предгорного пояса характерны злаково-кустарниково- 
разнотравные типы растительности. В этом поясе было обнаружено 14 видов 
дневных бабочек из I 1 родов. Низкогорный пояс представлен туранской 
полукустарниковой пустыней с господством полыней. По хорошо 
дренированным местообитаниям здесь увеличивается роль полусаванновых 
злаковых элементов. Для этого пояса отмечено 65 видов из 47 родов. 
Среднегорный пояс - пояс степных кустарников. Здесь обнаружено 52 вида 
дневных бабочек из 39 родов. Субальпийский пояс занимает небольшую 
площадь у вершины горы Бессаз в районе поднятий Каратау - узла Мынжилки с 
его пятью основными ущельями: Итмурын, Алмалы, Сарымсакты. Райс. 
Жингилшик. Верхний пояс несёт в себе элементы высокогорной 
«субальпийской» растительности, которая известна под названием 
«эндемичной ксерофитной каратавской степи». На Джонах характерен ярус 
фриганоидов - колючих подушковидных растений. Здесь обнаружено 23 вида 
бабочек из 19 родов.

Отмечено неравномерное распределение булавоусых чешуекрылых по 
высотным поясам северного макросклона. Наименьшее количество видов 
обитает в предгорном - 14 видов (17.2%) и в субальпийском поясах - 23 вида 
(28.3%). В низкогорном поясе отмечено 65 видов (80,2%) и в среднегорном -  52 
вида (64,1%). Всего выявлено 3 пластичных вида, которые встречаются во всех 
высотных поясах. Из них 2 вида - мезоксерофилы: Соказ егак, Агууптз 
рапкога и I вид - Скагага Ьпзе1з - относится к ксерофилам. Виды, которые 
встречаются только в одном из поясов, обнаружены в нижней и средней частях 
хребта. Для низкогорья характерны керккеа зтар/з, 2еупз /аизк, Р к п з  парр 
МеИШеа ттеп>а, Ккутпапа зр.п.2, Тотагез саШтаскиз, А1ркегакуа заг(а. 
Р1еЬе]из аг§т<з\ для среднегорья -  Ьазютташ тепаш. Для субальпийского 
пояса специфичным видом оказался Жега кгирег/. Выявлено 25 видов, которые 
обитают одновременно в низкогорном и среднегорном поясах. Из этого числа 4 
вида - мезофилы (Аропа сгаШеур Р к п з гарае, Аг§уптз токе, ТкутеНсиз 
Ппео1а), 13 - мезоксерофилы (Ропка карккке, Соказ ега1е, Соепопутрка 
ратрккиз, Нуроперкек 1ирта, Ска:ага епеп’Ма, Уапезза сагкгк, Агууптз 
рапкога, МвИшеа к\кута, РкЫсгка 1кегзРез, Р1. атапка, 1/трп'а ск1пепз1з, 
Ро1уоттаШз Ыепегк, Сагскагокш акеае) и 8 - ксерофилы {Ме!апагу'ш ригсе, 
Нураперке/е каЬегкаиеп, Н. ]аза\’р Ска:ага Ьг1зе1з, РзеикоркИо1ез гкстати, 
Аг1С1а ауезкз, Зупскшз з1аик1п%егр 5. таззауексиз)

Сравнительные данные по количеству видов показывают, что на обоих 
макросклонах количественный состав и частота встречаемости видов в 
низкогорном и субальпийском поясах отличаются в незначительной мере, 
разница более выражена в предгорном, среднегорном поясах. Сосредоточение 
основной части фауны для обоих макросклонов отмечено в низкогорном и 
среднегорном поясах хребта. Эта особенность объясняется тем, что в глубине
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гор климатические условия более благоприятны, чем на окружающих их 
равнинах и в предгорьях. Большее количество видов зарегистрировано на 
южном макросклоне. Для всех высотных поясов обоих макросклонов 
пластичными видами являются СоНаз ега!е, СИа^ага Ьпзе/з, Агруптз рапс/ога. К 
видам, которые обитают в низкогорном и среднегорном поясах обоих 
макросклонов относятся: Лропа сга1ае%1. РопНа карНсНсе, П еп з гарае, СоНаз 
егме, Мектаг^а рагсе, Соепопутрка ратркНиз, Нуроперке1е крт а, СИссага 
епеп’аШ, Уапезза сагс/ш, Аг%упп1з токе, Аг§. рапкога, МеНшеа (Ис1ута, ктрпа 
сЫтпз\з, Ап'аа а%езкз, Ро1уотта(из ЫепегН, Р1еЫси1а атапс/а, Сагскаго/Риз 
акеае, 8упск1из з1аисИп%еп, 8. тазза^ексиз, ТкутеИсиз Ипео1а, и именно эти 
виды и составляют ядро фауны Каратауского хребта.

6 Ф ЕН О Л О ГИ Ч ЕСК И Е О С О Б Е Н Н О С Т И  Ф АУ Н Ы  ДН ЕВН Ы Х  
БАБОЧЕК СЫ РД А РЬИ Н СКО ГО  КАРАТАУ

6.1 Основная характеристика жизненных циклов
Результаты собственных фенологических наблюдений и анализ 

литературы показали, что в составе фауны дневных бабочек Сырдарьинского 
Каратау по циклам развития можно выделить три основные группы видов: 
моновольтинные - развивающиеся в одном поколении в год, бивольтинные - 
развивающиеся в двух поколениях и поливольтинные - трёх поколениях в год.

1 Моновольтинные виды - 61 (75,3%). К этой группе относятся: Ьусаеп1с/ае 
-  23 вида (28,3%), 8а1угШае -13(16,0% ), ЫутркакАае -11(13,5% ), П еп^ае -  7 
(8.6%), РарШопМае -  4 (4.9%) и НезрегИс/ае -  3 (3,7%).

2 Бивольтинные виды - 17 (20.9%). Сюда относятся: Ьусает'с/ае - 1 I видов 
(13.5%), ЫхтркиИсЛае - 2 (2.4%), 8а1упкае - 2 (2,4%), РарШопМае - I (1.2%). 
П е г и к е -1 (1,2%).

3 11оливольтинные виды - 3 вида (3,7%) из двух семейств: Р/епс/ае - 2 вида 
(2.4%). кусаепкке - 1 (1,2%).

6.2 Сезонные аспекты лёта дневных бабочек
Анализ характера сезонной динамики лёта дневных бабочек 

Сырдарьинского Каратау показал, что лёт дневных бабочек на южном и 
северном макросклонах отличается.

На южном макросклонс обитают 76 видов дневных бабочек. Лёт 
начинается с третьей декады марта и продолжается до октября. Затем 
количество видов увеличивается во второй (41 вид) и третьей (54 вида) декадах 
мая. Отмечены все фенологические аспекты. На этом макросклоне выражены 
раннелетний и летний. Максимальное количество видов (72) наблюдается во 
всех декадах июня. С третьей декады июня численность бабочек уменьшается, 
а в августе происходит резкий спад видового разнообразия. В сентябре 
наблюдается небольшой подъём количества видов.

Лёт дневных бабочек на северном макросклоне, из-за более холодных 
климатических условий, начинается со второй декады апреля. Здесь обитает 71 
вид бабочек. Количество видов увеличивается в третьей декаде мая (40 видов) и 
в первой декаде июня (53 вида). На этом макросклоне выражен летний аспект.



Максимальное количество видов отмечено во второй (65), третьей (64) декадах 
июня и первой декаде июля (64). С третьей декады июля численность бабочек 
уменьшается и в августе наблюдается спад видового разнообразия.

Таким образом, наибольшее количество видов на обоих макросклонах 
хребта отмечено в июне, наименьшее - в апреле и октябре. Установлено, что 
лет бабочек на северном макросклоне начинается на две декады позже, чем на 
южном. Это обуславливается тем, что весной климат северного макросклона 
недостаточно теплый для лёта и развития бабочек. Летом эта разница особенно 
не выражена. Исходя из фенологических особенностей булавоусых 
чешуекрылых, можно сделать вывод, что начало лёта бабочек на обоих 
макросклонах различно в связи с разницей среднесуточных показателей 
температур, сроков начала и прекращения заморозков и др. климатических 
показателей.

Результаты анализа собственных материалов позволяют выделить, в 
составе фауны дневных бабочек Сырдарьинского Каратау, 6 фенологических 
групп по срокам лёта:

1 Ранневесенняя группа. Сюда относятся 2 вида (2,4%) из семейства 
Р1епбае, лёт которых отмечен с апреля по май. Оба вида развиваются в одном 
поколении за год.

2 Весенняя группа - 14 видов (17,2%): 2 вида из семейства РарИютбае. 3 
вида из семейства Р1епбае, 5 видов из Ьусаешбае и 4 вида из ^трйаП бае, лёт 
которых наблюдается с конца марта по июнь. Все виды, относящиеся к этой 
гру ппе, развиваются в одном поколении за год.

3 Весенне-летняя группа - сюда относятся 17 видов (20,9%) из всех 
семейств: 2 вида из семейства РарШошбае, 2 вида из семейства Р1епс1ае, 2 вида 
из семейства 5а1упс1ае, 2 вида из семейства ЫутрйаПбае и 9 видов из семейства 
Ьусаешбае. Лёт имаго отмечен с конца марта (середина апреля) по август. В 
этой группе 8 видов являются моновольтинными и 9 видов развиваются в двух 
поколениях за год.

4 Раннелетняя группа включает 20 видов (24,6%), в том числе 2 вида из 
семейства Р1епбае, 8 видов из семейства 8а[упс!ае, 3 вида из ^трйаП бае, 7 
видов из семейства ЬусаепкЗае. Их лёт длится с конца мая по июль. 
Большинство видов -  17 развиваются в одном поколении, 3 вида -  в двух 
поколениях за год.

5 Летняя группа - 24 вида (29,6%): 5 видов из семейства БаГупбае, 3 вида 
из семейства ЫутрЬаПбае, 14 видов из семейства Ьусаетбае, 2 вида из 
Незрегибае, лёт которых отмечен с июня по август. Из этой группы 19 видов 
развиваются в одном поколении за год, 5 видов в двух поколениях за год.

6 Весенне-летне-осенняя группа. К этой группе относятся 4 вида (4,9%): 2 
вида из семейства Р1епбае, I вид из ^трЬаП бае и 1 из Ьусаетбае. Лёт имаго 
отмечен с конца марта - середины апреля и, с перерывами, до сентября или 
начала октября. Три вида развиваются в трёх поколениях, а 1 вид - в одном 
поколении.
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7 Б И О Т О П И Ч ЕСК О Е РА СП РЕД ЕЛ ЕН И Е И Ч И СЛ ЕН Н О СТ Ь
ВИДОВ ДНЕВНЫ Х БАБО Ч ЕК  СЫРДАРЬИ И СК О ГО  КАРАТАУ
7.1 Биотопическое распределение видов
В результате исследований отмечено неравномерное распределение 

дневных бабочек по биотопам. Наибольшее количество видов (45) 
предпочитают остеннённые каменистые стации. Луговые биотопы занимают 20 
видов, другие 19 видов занимают степные биотопы и наименьшее количество 
видов (6) предпочитают скальники и осыпи.

В зависимости от занимаемого видом биотопа дневные бабочки 
подразделяются на 3 основные группы: мезофилы, ксерофилы и 
мезоксерофилы. Наибольшее количество видов относятся к ксерофилам - 42 
(51,8%), которые предпочитают степные биотопы и остспнснныс каменистые 
стации. Виды, относящиеся к этой группе, составляют больше половины 
выявленной фауны. Мезофилы представлены 20 видами и составляют 24.6% от 
обшего количества фауны. Эти виды предпочитают пойменные и луговые 
биотопы разных типов. 19 видов (23,4%) - мезоксерофилы. большинство из 
которых занимают луговые участки в стенных биотопах.

7.2 Численность видов
По относительной численности все виды дневных бабочек, встречающиеся 

в настоящее время в Сырдарьинском Каратау. подразделяются на: массовые - 
19 видов (23,4%), обычные - 46 (56,7%), редкие - 16 (19.7%).

К массовым видам относятся Ратаххшх птетохупе (РарПюшбае), Арогю 
сгаЮеу/, Роппа сТарксксе, Р к п х  гарае, Р. Ьгахх/сае, Соках епНе (Ртепбае). 
Ме!апагуш рагсе, Соепопутрка ратркИих, Нуроперкек /ир/па, Н. кухкога, 
Скасага Ьпхе/х, СИ. Епеп’Ша (§а1упбае), Nутркакх хап1оте1ах, Агууптх токе, 
Агу. рапс1ога, Уапехха сапка (Тч1утрНа 11 с1ае), Апаш ауехп'х, Ро1уотташх ЫепегИ, 
Р1еЬеси1а атапка (Ьусаешбае).

Обычные виды являются достаточно крупной группой. Сюда относятся 
РарШо таскает, Ратаххшх ароИотих (РарПюшбае), Терккеа хтар1х, ЕисМое 
аихота, 2еупх /аихк, Р к п х  пар/ (Ртепбае), С/гтххш ехегхтатн, Тих'ютпшЮ 
те паха, Нуроперкек у1ахипо\ч, Н. каЬегкииег/ (5а1упбае), ИхтркаИх игксае, N. 
к), 1ххоНа 1мкота, МеШаеа сИкута, М. 1гта, М. пппегха, М. агкшппи, М. х1Ыпа 
(1\]утр11аПбае), Еирефиа асаикаЮ, СаИоркгух /Папах, Якутпагш зр. п. 1. 
Якутпапа зр.п.2, Тотагех саШтаских, Чусаепа рМасах, Ткегхапюпш Iкегхапюп, 
Ркоешсипша тагуеШтса, А/катапкпа зр.п.. Еатр'икх Ьоексих, Се/ахтпа 
агуЫих, СЬисорхуске а/ех/х, Татиана рапауелкех, А1ркегакуа хапи. Уаса'пкпа 
[егуапи, Стру/а ск/пепх/х, Аг/с/и аНоих, Еагаекота ечтекоп, Ро1хотта/их 
к  иск их. АугосПае/их прапк, Ауг. /рЫуеткех. Ауг. ас1/ткех, Ауг. ркуШкех 
(Ьусаетбае), Сагскигоких а!сеае, Ешск/их хШисПпуег/, 5. таххауексих, Ер/аИа 
огЬЦег, ТкутеИсих Ппео1а (Незрешбае).

К редким видам относятся РарШо акхапог, 11урепппех1га кеЧох 
(РарШотбае), Р/'епх кгиереп (Р1епбае). Соепопутрка поккеп/, Нуроперкек1 
/Шегрох’Па. Н. /ахах/. Н. пап'апа, Скасат каи/татп (8а1упбае), Уипсхха а/икт/а 
(1МутрЬаИс1ае). СаИоркгух гиЫ. Ткегхапюпш хо1хку/, Рхепкоркко/ех пегати,
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Р1е(чуи.ч агут/.ч, Р/сЬе/н/е.ч :ерИуппих, Еитес1оп:а регяерНиИа, Р1еЫси1а 1Иегч!1е.ч 
(1-у саеп I с)ае>.

8 ЗО О ГЕО ГР А Ф И Ч ЕСК И Е О С О Б Е Н Н О С Т И  Ф АУНЫ  Д НЕВН Ы Х  
БАБОЧЕК СЫ РД А РЬИ Н СКО ГО  КАРАТАУ

Зоогеографическая характеристика видов
Зоогеографический анализ фауны дневных бабочек Сырдарьинского 

Каратау проводился на основе схемы общего зоогеографического 
районирования Палеарктики А.П. Семёнова-Тяньшанского (1936). Всего был 
учтён 81 вид и выделено 15 типов ареалов, которые можно разделить на 2 
группы:

I группа. Сюда относятся виды, имеющие широкие ареалы (5 типов):
западнопалеарктический - 22 вида (27.1%), транспалеарктический - 1 I (13,5%), 
голарктический - 6 (7.4%). космополитический - I (1,2%). азиатско-
африканский - I (1.2%). Вместе они (41 вид) составляют половину исследуемой 
фауны центральной части Сырдарьинского Каратау (50,6%). Эта группа видов в 
большинстве состоит из влаголюбивых видов.

II группа. Сюда относятся типы ареалов (10), которые главным образом
связаны с горными ландшафтами Средней Азии: среднеазиатский - 19 видов 
(23.4%). среднеазиатско-алтайский - 8 (10%), каратауский - 5 (6,1%). 
среднеазиатско-туранский - 2 (2.4%), турано-тяньшанский - 1 (1,2%).
переднеазиатско-тянынанский - I (1.2%), среднеазиатско-монгольский - I 
(1.2%). переднеазиатско-алтайский - 1(1.2%). средиземноморско-
среднеазиатский - I (1.2%). средиземноморско-среднеазиатско-туранский - 1 
(1.2 %). Видов, относящихся ко второй группе - 40 (49.3%). Данный комплекс 
видов главным образом связан с остепненно-каменистыми стациями. 
Большинство видов (29) относятся к ксерофилам.

Фауна центральной части Сырдарьинского Каратау состоит из 35 видов, 
ареалы которых большей своей частью связаны с горными районами Средней 
Азии. Именно они и сформировали характерный облик фауны данного региона. 
Сюда необходимо добавить и 5 'эндемичных видов хребта, которые 
обуславливают своеобразие данной фауны: НИутпипч зр.п. 1 (биологически 
связан с чннгилем). КИутпипч зр.п.2. А1Ичтап1Ыч зр.п.. НуроперИе!е /ахст и 
ЕупсИп/.ч тч.ч.ччуеИсн.ч. Виды, составляющие ядро фауны, занимают различные 
субаридные биотопы, в то время как широко распространённые виды (40) 
обитают, в основном, в интразональных биотопах.

9 ХО ЗЯ Й СТ В ЕН Н О Е ЗН АЧ ЕН И Е И О ХРАН А РЕДКИХ И
ЭН Д ЕМ И Ч Н Ы Х ВИДОВ
9.1 Хозяйственное значение дневных чешуекрылых на юге Казахстана
Бабочки имеют немаловажное значение для хозяйственной деятельности 

человека (особенно это касается стадии гусеницы): как компонентам 
экосистемы им принадлежит огромная роль в процессах почвообразования, 
опыления и уничтожения вредителей культурных насаждений. Как известно, 
гусеницы многих дневных чешуекрылых являются фитофагами. Перерабатывая
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зеленые части растений, они поддерживают круговорот веществ в природе. 
Некоторые виды, питаясь тлями, являются хищниками п уничтожают вредных 
насекомых.

Фенология имаго булавоусых тесно связана со сроками цветения растений 
в условиях различной поясности в системе Каратауского хребта. Н. Войтузяк 
(1978) указывал на то, что /VутркаНз иШсае и ЫутркаНа /о служат хорошими 
опылителями бобовых растений, что наблюдалось и в районе исследований. Во 
флоре Сырдарьинского Каратау наиболее широко представлены растения рода 
Астрагалов. Большинство булавоусых чешуекрылых чаще встречаются на 
представителях семейства Бобовых.

Среди дневных чешуекрылых есть вредители сельского и лесного хозяйств 
- это П епх Ьга.чхкае и Арапа сга/аеу/. Они являются вредителями на стадии 
гусеницы. Эти виды, главным образом, концентрируются в окультуренных 
ландшафтах. К потенциально вредным видам. повреждающим 
сельскохозяйственные и декоративно - культурные, а также ценные 
дикорастущие растения, относятся Р к п х гарае, Р/еп.ч пар/ (на крестоцветных). 
С ’оИаа егсИе (на бобовых), РарШо таскаоп (на зонтичных).

Чувствительность бабочек к комплексу антропогенных изменений в 
экосистемах делает их отличными индикаторами при проведении
мониторинговых наблюдений, так как они отвечают на прессинг снижением 
своей численности и сокращением ареала. Большинство видов бабочек 
эволюнионно связаны с определёнными цветковыми растениями, поэтому, 
исчезновение одного вида растения из экосистемы сопровождается изменением 
видового разнообразия булавоусых чешуекрылых. В связи с этим, большая 
часть видов может быть постоянно использована в мониторинге состояния 
биотопов. Поэтому в качестве индикаторных видов для мониторинговых 
наблюдений в природных комплексах Каратауского заповедника были 
использованы такие виды, как Арапа сгашеу/, РоШш (АарИШсе, Рк/Аа гарае, Р. 
Ьгашсае, Соепопутрка ратркИш, Нуроперкек 1ирта, Ска:ага Ьпхек, Ск. 
епеп>а!а, ЫутркаИх хаШате/аи, Агуупп/ч рапс/ога, Апсш  ауе.чПх, Се1ах1ппи 
агуи>1ш, Ро1уотта1и$ ЫепегП.

9.2 Охрана редких и эндемичных видов дневных бабочек 
Сырдарьинского Каратау

Для разработки мер охраны бабочек нужны сезонные мониторинговые 
наблюдения и исследования. Научной основой организации охраны редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов беспозвоночных животных, куда 
входят и бабочки, служит Красная книга Казахстана (2005. 2006). В неё внесено 
14 видов дневных чешуекрылых. Наиболее надёжную охрану бабочек и мест их 
обитания могут обеспечить заповедники, заказники и национальные парки. 
Поэтому сохранение природных территорий, флоры и фауны - это и есть 
первоначальная цель создания Каратауского государственного природного 
заповедника и основная задача, возложенная на него.

Наиболее ценными являются эндемичные виды, которых немало на 
территории Средней Азии. Они требуют тщательного изучения и самой строгой
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охраны. Так. на территории Сырдарьинского Каратау по результатам наших 
исследований, найдены 5 эндемичных видов - РИутпипа ьр.п.1. ННутпапа 
ьр.п.2. А/Натст/Ыи ьр.п.. НуроперИе/еШхспч и ХупсИ1и.ч таххауеРсих. К редким 
дневным бабочкам, которые обитают в Сырдарьинском Каратау, относится 15 
видов, встречающиеся в заповеднике локально. К категории редких видов, 
занесённых в Красную книгу Казахстана, относится РарШо а/ехапог. Это 
редкий средиземноморско-среднеазиатский вид с прерывистым ареалом, 
относящийся к третьей категории Красной книги Казахстана.

ЗАК Л Ю Ч ЕН И Е

Впервые было проведено исследование по выявлению видового состава и 
эколого-фаунистических особенностей дневных чешуекрылых Сырдарьинского 
Каратау. В работе приведён эколого-фаунистический обзор фауны дневных 
бабочек, включающий литературные данные по типовой местности, общему 
ареалу, и оригинальными данными по фенологии, биотопическому 
распределению, численности и распространению в пределах исследуемого 
региона.

Впервые изучены особенности распределения дневных чешуекрылых по 
высотным поясам п зоогеографический анализ фауны. Изучен характер 
сезонной динамики лёта всех видов.

Результатами исследований освещается современное состояние фауны 
дневных бабочек Сырдарьинского Каратау. Результаты работы могут быть 
использованы при оценке состояния биологического разнообразия и разработке 
мероприятии по сохранению реликтовых и эндемичных видов Каратауокого 
заповедника и всего хребта Сырдарьинского Каратау.

В результате проведённых исследований сделаны следующие выводы:
1 Впервые в фауне булавоусых чешуекрылых центральной части 

Сырдарьинского Каратау выявлен 81 вид дневных бабочек, относящихся к 48 
родам и 6 семействам, из которых 1 вид {РарШо а1ехапог) занесён в Красную 
книгу Казахстана. 14 видов указываются для Сырдарьинского Каратау впервые, 
а о вида и 2 подвида будут описаны как новые для науки.

В таксономическом аспекте значительно преобладает семейство 
[.усаешбае (33 вида. 41.0%).

2 Изучена, в сравнительном аспекте, количественная и качественная 
характеристика фауны дневных бабочек южного и северного макросклонов 
Сырдарьинского Каратау. Видовой состав дневных бабочек южного 
макросклона составляет 76 видов (93,8%), северного - 71 вид (87,6%). На 
южном макросклоне нс обнаружены 5 видов, на северном - 10 видов от общего 
количества.

3 Выявлено неравномерное распределение булавоусых чешуекрылых по 
высотным поясам южного и северного макросклонов Сырдарьинского Каратау. 
На южном макросклопе наименьшее количество видов обитает в предгорном 
(19. 23.4%) и субальпийском (25, 30.8%) поясах; наибольшее - в низкогорном 
(69, 85.1%) и в среднегорном (61. 75.3%) поясах. Всего выявлено 8 пластичных
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видов, которые встречаются во всех высотных поясах. Виды, которые 
встречаются только в одном из поясов, обнаружены только в нижней (9 видов) 
и средней (.3 вида) частях хребта. Выявлено 24 вида, которые обитают 
одновременно в низкогорном и среднегорном поясах. Отмечено 
сосредоточение основной части фауны дневных бабочек в двух поясах - 
низкогорном - 69 видов (85,1%) и среднегорном - 61 вид (75.3%). На северном 
макросклоне наименьшее количество видов обтает в предгорном (14. 17,2%) и 
в субальпийском (23. 28,3%) поясах; наибольшее в низкогорном (65, 80.2%) и в 
среднегорном (52, 64.1%) поясах. Всего выявлено 3 пластичных вида, которые 
встречаются во всех высотных поясах. Виды, которые встречаются только в 
одном из поясов, обнаружены в нижней (8 видов) и средней (I вид) частях 
хребта. Для субальпийского пояса специфичным видом оказался Р к п х кгиреп. 
Выявлено 25 видов, которые обитают одновременно в низкогорном и 
ереднсгорном поясах. Отмечено сосредоточение основной части фауны 
дневных бабочек в двух поясах: пизкогорном - 65 видов (80,2%) и 
среднегорном - 52 вида (64.1%).

Для всех высотных поясов обоих макросклонов пластичными видами 
являются СоНих ет1е, СИи:иги Ьихекч и Агат ах />а>н1(>га. 20 видов обитают в 
низкогорном и среднегорном поясах обоих макросклонов.

4 Но циклам развит ия дневных бабочек Сырдарьинского Каратау выявлено 
3 группы: моновольтинные (61 вид. 75,3%). бивольтинные (17 видов. 20.9%) и 
поливольтинные (3 вида. 3.7%).

5 Изучены все сезонные аспекты лёта булавоусых чешуекрылых. На 
южном макросклоне выражен ранне-летний и летний аспекты, на северном 
макросклоне - летний аспект.

Выделено 6 фенологических групп дневных бабочек: ранне-весенняя (2 
вида, 2,4%), весенняя (14 видов, 17.2%). весенне-летняя (17 видов. 20.9%). 
ранне-летняя (20 видов, 24,6%), летняя (24 вида, 29,6%), весенне-летне-осенняя 
(4 вида, 4,9%).

6 Отмечено неравномерное распределение дневных бабочек по биотопам. 
Наибольшее количество видов (45) предпочитает остепнённые каменистые 
стации. Луговые биотопы занимают 20 видов, 19 видов занимают степные 
биотопы и только 6 видов предпочитают скальники и осыпи.

Среди дневных бабочек в Сырдарьинском Каратау преобладают 
ксерофилы (42 вида, 51,8%). Эти виды предпочитают степные стации и 
остепнённые каменистые склоны гор. Виды, относящиеся к этой группе, 
составляют больше половины исследуемой фауны. Мезофилы представлены 20 
видами и составляют 24,6% от общего количества видов. Эти виды 
предпочитают обитать в пойменных и луговых биотопах разных типов. 
Остальные 19 видов (23,4%) - мезоксерофилы. большинство из которых 
занимают луговые участки на степных стациях.

7 Среди дневных бабочек Сырдарьинского Каратау по численности 
наибольшую группу составляют обычные виды - 46 (56.7%). затем следуют 
массовые - 19 (23,4%) и редкие -16(1 9,7%).
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8 11а основе зоогеографического анализа фауны дневных бабочек выделено 
15 типов ареалов. Преобладают западнопалеарктические - 22 (27,1%) и 
среднеазиатские - 19 (23,4%) виды.

Фауна центральной части Сырдарьинского Каратау состоит, в основном, 
из видов, ареалы которых большей своей частью связаны с горными районами 
Средней Азии. Своеобразие фауны данного района представлено эндемичными 
видами: НИутпапи зр.п. 1. КИутпапа зр.п.2. Л/НаташНю зр.п., НуроперИек 
/ахспу и 5упсИ1нх таххауеНаш.

9 Среди дневных бабочек на территории Сырдарьинского Каратау 
отмечены 2 вида (П епх Ьгахх/сае и Аропи сга/аеу/) как вредители сельского 
хозяйства и 4 вида (Р/епх гарае, Р. пар/, Соках егсНе, РарШо тасНаоп) -  как 
потенциально вредные, способные повреждать сельскохозяйственные, 
декоративно - культурные и ценные дикорастущие растения.

10 Проведённые исследования показывают, что хребет Сырдарьинский 
Каратау обладает уникальной и интересной в биологическом, экологическом и 
зоогеографическом аспектах фауной чешуекрылых, заслуживающей всемерной 
охраны и дальнейшего углубленного изучения.
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А Б Д УРА СУЛ О В А  Л УИ ЗА САЬЫ РКЬПЫ

«Сырдариялык Каратаудын жогаргы кабыршакканаттылар 
(Ьерк1орЧега, КЬора1осега)»

03.00.09 - энтомология

Биология гылымдарынын кандидаты гылыми дэрежесж алу уш[ц 
дайындалган диссертация афторефератынын

ТУЙ1Н1

Зерттеу нысаналары. Зерттеу нысанасы Сырдариялык Каратау 
жотасынын кабыршакканаттылардын тукымдастары (Еерк1ор1ега, КЬора1осега) 
болып табылады.

Зерттеу максаты. Сырдариялык Каратау ды и туйрепш муртгы
кабыршакканаттылардын фаунасын аныктау. олардын пршнпк ортасында 
сакталуын камтамасыз ету у ш т  окологиялык жэне зоогеографиялык 
ерекшегпктерт зерттеу.

Зерттеу мЬчдеттер!: 1 Тур курамын аныктау жопе кундгнт кобелектердщ 
анногациялыкТ131М1Н курастыру .

2 Зерттеу аймагындагы кундгзп кобелектердж экологиялык-
фаунистикалык талдауын журпзу.

3 Турлердщ бшк белдеулершдеп таралуын аныктау.
4 Турлердщ фенологиялык ерекшелжгерж зерггеу, имаголардын 

маусымдык ушу динамикасын айкындау.
5 Турлердщ биотоптарда таралу ерекшел1 ктерш зерттеу.
6 Фаунаныц зоологиялык ерекшел1 ктерппн талдауын жасау.
Зерттеу жацалыктары. Ен алгашкы рет Сырдариялык Каратау 

жотасынын кундтзг) кабыршакканаттылар фаунасынын экологиялык-
фаунистикалык шолуы жасалды. Зерттеу нэтижесшде 81 тур аныкталды, олар 
48 туыска, 6 тукымдаска жатады. Олардын ншнен 14 тур| зерттеу аймагы ушж 
алгаш рет келт1ршп отыр, 5 таксон гылым уш 1 н жана тур ретшде сипатталады. 
Алгашкы рет бижтж белдеулерге кундгзп кабыршакканаттылардын вертикалды 
таралуынын ерекшелжтер! аныкталды. оларды биотоптарда таралуынын жэне 
зоологиялык ерекшелжтерпнн талдаулары жасалды. Барлык турлердщ 
маусымдык ушу динамикасынын сипаты бер 1ЛД1 .

Материалдар мен зерттеу эд)стер1. Жумыс непзже Сырдариялык Каратау 
табиги-географиялык аймагынан 2007-2010 жылдар аралыгында жиналган 
материалдар жаткызылды. Зерттеулер Сырдариялык Каратаудыи орталык 
белжжде журпзшдн Туйрепш кабыршакканаттылардын фаунаеына 
салыстырмалы талдау жасау ушш кундгзп кобелектердж кунгей жэне тершкей 
макрожоталардан жиналган матждер! мен мониторинтк бакылаулар 
нэтижелер! алынды.



Зерттеу натижелерь Диссертациялык такырып Казакстан
Республикасынын 2006 жылгы 7 шшдеде шыккан № 175 «Ерекше коргалатын 
габиги аумактар» Занынын 39 баптын, 2 иункпнде жэне 41 баптын I жэне 3 
пункттертде керсеплгендей, мемлекетпк табиги корыктарда журпз 1лет1 н 
гылыми жумыстарды журпзу мен уйымдастыру тэрпбше, мемлекетпк табиги 
корык коры объект1лерш, экологиялыц жуйелерж зерттеу жэне мониторинг!, 
табигат жылнамасын журпзу тэрпбше сэйкес. Каратау мемлекетпк табиги 
корыгынын гылым бел1мшщ «Табигат жылнамасы» багдарламасына жэне 4 
жылдык жумыс жоспарына сэйкес орындалды.

Зерттеу нэтижесшде Сырдариялык Каратаудын кунд1зп
кабыршакканаттылардын тур курамы аныкталды жэне сол фаупанын 
экологиялык-фаунистмкалык шолуы, фенологияеы, саны, урпак саныньщ эдеби 
жэне дерекн мэл1меттерн сол гурлердТн жергЫкп Т1 рш I л 1 к ортасы ту рады 
сипаттамалы маглуматтары жалпы ареалы жэне зерттеу аймагында таралуы 
бср|лген. Кундгзп кабыршакканаттылардын бшкик белдсулерде вертикалды 
гаралуынын ерекшел1ктер| аныкталган. Барлык турлердщ ушу динамикасынын 
маусымдык сипаты талданган жэне Сырдариялык Каратаудын Солтуспк жэне 
онтуст1 к макробеткейлерде кунд13п кебелектердж ушуынын барлык 
маусымдык аспекпс! аныкталган. Фаупанын биотоптык таралуы жэне 
зоогеографиялык ерекп1ел1 ктер1 Н1 н талдауы жасалган. Сырдариялык 
Каратаудын орталык бол1 гнпн фаунасы, непзшен тур курамы. кебшесе ареалы 
Орталык Дчияныц таулы ай.мактарымен байланысты.

Осы аймактардын фаунасынын езнш 1 п эндемд! турлермен келтф1лген: 
НИутпагш зр.п.К НИутпагш зр.п.2. Л1Иатап1Нш зр.п. НуроперИек /ш о у/ жэне 
ХупсН ш  тахтце1кт /Ьс1. субэндемд! деп есептеуге болады. себеб) ареалынын 
шыгыс жагы Боролдай тауына карелЬ’ Зерттеу нэтижелершде Сырдариялык 
Каратаудын кундпп кебелкетердщ фаунасынын казфп жагдайы корсеплген.

Жасалган зерггеулер Сьфдариялык Каратау турпатты. биологиялык. 
экологиялык жэне зоогеологиялык аспект1лердеп кызыкты, кабыршак- 
канаттылардыц фаунасын корсету максатында барлык коргау шаралары 
геренфек карастырылып, одан эр| карай зерзтелу! ппстг

0нд!р1ске енпзу дэрежесь Жумыста бершген кабыршакканаттылардын 
Т131МН Казакстан фаунасынын тугендеуш |'ске асыру жолында комакты улсс дсп 
есептелед! жэне Халыкаралык конвенция бойынша Егеменд! Казакстаннын 
бноэртурл1л1 кт! коргау жэне калпына келпру мждепне сэйкес.

1^олдану аясы. Диссертация материалдарын Ерекше коргалатын табиги 
аумактардын гылыми кызметкерлер! мен гылыми уйымдардын кызметкерлер! 
жэне биология мен экология факультеттержщ мугал1мдер1 мен студенттер! 
(мемлекепм1здщ ЖОО) пайдаланса болады.

Зерттеу нэтижелерш пайдалану болашагы. Зерттеу нэтижелер! Каратау 
корыгынын жэне букш Сырдариялык Каратау жотасынын биологиялык 
алуантурлшпнщ жагдайына бага беруде жэне ежели, эндемд! турлерд! сактау 
1 С-- шараларын жасау унлн колдануга болады.



АВОЦКА8У1Ю УА Ш 12А 8АВШ ОVNА

«8уг-Оагуа КагаГаи Ш^Ьег Ьер|<!ор(ега, КЬора1осега»

03.00.09 - еп(ото1о«у 
ТЫз с1|якег1а11сп оп ь>гас1иа(юп оГзе1еппПе 

с1еи,гее оГ Вю1ои.1са1 зс1епеез

81Ж М АКУ

ОЬ]ес( оГ ГЬе гезеагсЬ. ТНе оЬ]ес1в оГ (Не гезеагсН 1 5  (Не Гаипа оГ (Не 
1ер1с1ор1 ега (Рер1 с1ор(ега, КИора1осега) о!'8уг-[)агуа Кага(аи Ит11к.

Ригрозе оГ 1Ье гезеагсН. Раппа геуеаПпсс тасеЬеагег Рерк!ор(ега 8уг-Р>агуа 
Кага(аи. (Не апа1уз1з оГ 1 ( 5  рНепо1о§1еа1, есо1оь>!са1 апс! 2ооцео$ггарЫса1 ГеаПпез Гог 
тат(епапсе оГза!е(у оГ(Неп" сотр1ехез т  1ур1са1 р1 асев о Г (И е I г с!\уе11тц.

ОЬ]есЙуе8 оГ!Ье гезеагсН: I К.еуеаНп§ оГзреаПс 5(тс(иге апс! скасутц ир оГ 
(Не аппо(а(ес1 1151 оГ с1ау НиПегШез.
2 Саггут§ ои( оГ(Не еко1о§о-Гаитз11С апа1уз15 оГ Гаипа оГПау ЬиКегШез о Г 8[пс1 I ес) 

(еггНогу.
3 ЯеуеаПп§ оГуузо(по-2 опе сЛз(пЬиПоп оГктНз.
4 §(ис!ут§ оГ рНепо1о§1са1 ГеаШгез оГ ктск, геуеаПп§ оГ ГеаГигез оГ зеазопа! 
(Гупагтсз оГзиттег оГап ппацо.
5 5(ис1у1пс> оГЫо(ор1са1 сПз1пЬи(10П5 оГктс!5.
6 (Не Апа1уз1з оГгоо§ео;2гарЫса1 Геа(игез оГ Гаипа.

(Чоуеку оГ ГЬе гезеагсН. Рог (Не Г1гз( Пте (Не еко1о§о-Гаип1з(1с геу1е\у оГ 
Гаипа ёау 1ер1с)ор(ега а пН^е оГ8уг-Оагуа Кага(аи 1 5  гезиНес!. Аз а гезиН оГгезеагсИ 
]( 15 геуеа1ес! 81 ктс! Ггош 48 50г(з сопсегтп^ 6 ГатШез. Ргот (Нет 14 ктс!з аге 
гезикес1 Гог (Не Ягз( Пте Гог туези§а(ес1 (еггНогу, 5 (охт \уШ Не ОезспЬес! аз пеуу (о 
а зс1 епсе. Рос (Не Ягз( ((те ГеаШгез оГуегПса! сЛз(пЬиПоп с1ау Рер1с1ор(ега оп Ы§Н- 
пзе Ье1(з аге ОеГтес!, (Не апа!у5 1 3  оГ Ыо(ор1са1 сЛз1пЬиПопз оГ Гаипа апс1 Из 
гооцеозгарЫса! Геа(игез 1 5  сагпеН ои(. СИагас(ег оГ зеазопа! Нупагшез оГзиттег оГ 
а11 ктс!з 13 апа1узес!.

Ма1епа1з апс! те(Ьо(1з оГ ГНе гезеагсН. ТНе та(епа1з со11ес(ес1 т  (ет(огу оГ 
8уг-Оагуа Кага(аи т  2007-2010 оГЯезеагсН аге ри( т  а \уогк Ьаз1з зреп( тат1у т  
(Не сеп(га1 раг( оГ §уг-Оагуа к.ага(аи. Рог (Не еотрагапуе апа1уз18 оГ Гаипа 
тасеНеагег 1ер10ор(ега зиретзюп апН на(Непп§ оГОау НииегГПез сует зреп( оп 
зои(Негп апс! поПНегп тасгоз1орез оГ а пс1(>е. Р1е1с1. з1аИопагу апс! I аЬогаЮгча! чуогкз 
сопс)ис(ес1 Ьу Гатоиз теНюсЬ.

КезиНз оГ 1Не гезеагеН. ТНе (Нете оГсНззеПаПопа! иогк Паз Ьееп еагпес! ои( 
ассогсЛп§ (о агПс1е 39. рот( 2 апс! аг(1с1е 41, рот! I апс! 3 касуз РК Нот ,1и1у, 71И. 
2006 № 175 «АЬои( езрес1а11у-рго(ее(ес1 па(ига1 (еггкопез» \уНеге (Не огс!ег оГ (Не 
огцашгаПоп апс! сопс1исПп{> заепППс асПУНу т  (Не з(а(е па(ига1 гезегуез. (Не 
огцатгаиопз апс! еаггутц ои( оГ вс I сп( 1 Л с гезеагсИез оп зик!ут^ апс! топНоппр оГ 
еео1ос>1са1 зуз(етз, оЬ|ес(з оГ (Не з(а(е паШге-гезегуес! Гшк), те1ис1ти (Не Гост оГ



сопс1ис11П" Аппа1з оН (Не па(иге аге зрес]Пес). 'Л'Ъгк Наз Ьееп сагпес! ои( т  
Нгатеууогкз 4-И«осПсНпо| ргоцгатз оН гезеагсНез оГ 5С1еп(1Г|с с1ераг(1пеп( оГ КагаНаи 
8(а(е ЫаШга! Кезегуе. СотпиПее оН Рогез(ег апс! Нип(ти; 5оае(у , М т 15(ег оН 
А$>пси1(иге КериЬПс оН Ка2акНз1ап Ьу ргерага(юп оН (Не аппиа! с!а(а апс! (Не 
сотрага(1Уе апа1уз15 (ог сопс)ис[1П§ «па(иге Аппа1з» т  езрес1а11у-рго(ес(ес1 па(ига1 
(егпсопез оГ КериЬПс Ка7.акНз(ап.

Аз а гезиИ оГ гезеагсНез (Не зреаЛс з(гис(иге Нау 1ер1с)ор1ега Зуг-Оагуа 
Кага!аи 18 геуеа!ес1 апс) (Не еко1о§о-НаитзНс геу)е\у оН Наипа тс1исПп§ (Не Н(егагу 
апс! опа;|па1 с!а(а оп рНепо1оцу. питЬег, риатНу оН ^епегаПопз Тз гезиИес), апс1 (Не 
тНоппаИоп Ног (Незе ктс!з аЬои( 1ур1са1 сПз(пс(. (Не §епега1 агеа апс) сНзспЬиСюп 
су|(Нт туез(1§а(ес1 геуюп 15 зиррПес). Реа(игез оН уегПса! сПз1пЬи(10п с)ау 
1ерк1ор(ега оп НтН-пзе ЬеНз асе ге\еа)ес). СИагас(ег оН зеазопа! сНупатюз оН 
з и т т е г  оН"а11 ктс)з 13 апа1узес) апс) а)1 зеазопа! азрес(з оНзиштег оНс1ау Ьи((егН1|ез 
оп попИегп апс) зои(Негп таегоз1оре8 оН Зуг-Оагуа Кага(аи аге ехргеззес). ТНе 
апа1уз1з оН ЫоСорНа! сПзспЬсиюпз оН Наипа апс) Нз гооаео§гарЫса1 Неа(игез 13 
сагЫес) ои(.

ТНе Ганна оН (Не сеп(га1 рап оН Зуг-Оагуа Кага(аи соп518(з ЬазКаПу оН (Не 
ктНз \уЫсН том агеаз аге соппес(ес) Ьу (Не рал \уНН то стсат агеаз оНСеп(га1 
Лз1а. ТНе оперпаПсу оН Наина о И (Не счуеп агеа 13 ргезеп(ес) Ьу ес1о т т !с а 1 ктс)з: 
КИутпапа зр.п.1. КНутпапа зр.п.2. А(Натап(Ыа зр.п. К тс1з ИуроперНе1е |азау| 
1,икН( Апс) ЗупсНшз тазза^еПсиз /-Нс). К из розз|Ые (о сопз1с)ег зиЬепНопитса! аз 
еаз( еНце оГ (НсIг агеаз еотез т(о Вого1 с!а)як> тоип1атз. КезиНз оН гезеагсНез 
зЫпе а сштепс з(а(е оН Наина оНЬау ЬиКегППез оНЗуг-Оагуа Кага(аи.

ТНе еопс1ие(ес1 гезеагсНез зНо\у (На( а пс)§е Зуг-Оагуа Кага(аи роззеззез 
итрис. 1П(сгсз(1пи т  Ыо1о§1са1, есо!о”1са1 апс) 2ооцео«гарН1са1 азрес(з Наипа 
1ерк1ор[ега. Незетпц а11-госте) рго(ес(юп апс) (Не Ниг(Нег ргоНоипс) з(ис)ут§,

Ьеуе1 оПтр1етеп1а(юп т  ргасйсе. ТНе Пз( оН 1ер1с)ор1ега т  (Ыз \уогк 13 а 
Iо( оН сотпЬиПоп Ног туетепгапоп оН Наипа т  К.агакНз(ап, арргорггасее) Ьу 
1п(егпа(юпа1 СотепПоп апс) аррПес) Ьу 1 пс)ерепс)еп(: КагакНз(ап Ног рго(ес(юп оИа 
Ыо1оц1са1 уапе(у апс) геЬиИс).

Кап^е оН аррНсаппп. 01з5сг(а(10п та(епа1з сап Ье изес1 (Не регзопз, т а к т §  
с1ес1310пз т  зрИеге оН езрестПу рго(ес(ес) па(ига1 (еггНопез, Неас1з апс) е т р 1оуеез оН 
М а т 1у Рго(ес(ес) №(ига1 Тепкогу , етр)оуеез оН (Не заепНйс огцатгапопз, апс) 
а1зо (еасНегз апс) 5(ис)еп(5 оН Ыо1о(рса] апс) есо1о§1са1 )аси1(1ез апс) сНа)гя т  соип(гу 
НЮНЕК ЗСНООЬЗ.

1тр1етеп(аиоп оН гезеагсЬ гезиКз т  НиНиге. КезиНз оНеуогк сап Ье изес) а( 
ап ез(1та(юп оН а сопсН(юп оН а Ью1о§)са1 уаг1е(у апс) ууогкт§ ои( оН ассюпз Ног 
ргезегуакоп геПс апс) епс)от!п!са1 ктс)5 оН Кага(аизку гезегуе апс) а)1 пН§е оН Зуг- 
Оагуа Кага1аи.
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