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Аннотация
Представлены результаты многолетних исследований полужесткокрылых надсемейства 
Реп1а1отоЫеа (Не1егор1ега) на Северо-Востоке европейской части России. Выявлено 32 вида 
клопов из 24 родов, восьми подсемейств и пяти семейств: Реп1а1отЫае (21 вид), Асап1Ьо8отаййае 
(6 ), СуйпЫае (2), 8си1е11епйае (2), ТЬугеосопйае (1). При продвижении на север разнообразие 
щитников снижается: в южной тайге отмечен 21 вид, в средней -  28, в северной -  9 и 
крайнесеверной тайге -  5 видов. Выявлен лесной и луговой комплекс видов с соответствующим 
ярусным распределением. Региональная фауна щитников характерна для бореального пояса 
умеренной зоны и образована, в большинстве своем, транспалеарктическими (28%), западно- 
центральнопалеарктическими (25%), трансевразиатскими (22%) видами, в широтном отношении 
превалируют виды с температно-субтропическим распространением (75%). Составлен 
аннотированный список, обобщающий сведения о нахождении видов в регионе, их зонально
ландшафтном распределении, экологии и общем распространении.
АЬ8!гас!
ТЬе тРогтайоп аЬои1 Ьид8 (Не1егор1ега) оР 1Ье Ког1Ь-Еа81 Еигореап раг1 оР Ки881а Ьа8е6  оп 1Ье опдта1 
ап6  Н1ега1иге та1епа1 18 §1уеп т  1Ье агйс1е. Ма1епа1 со11ес1е6 .Типе -  Аиди81 2001-2019, тототд тойЬ 
еп1ото1одюа1 пе1 оп ЬегЬасеои8 ап6  8ЬгиЬ уеде1айоп, тапиа1 т е 1Ьо6  оР соИесйпд 1гие Ьид8, 1Ье 
еп1ото1одюа1 итЬге11а, 8ой 1гар8 оР ВагЬега ап6  тотйото 1гар8. А 4% РогтаПп 8о1ийоп тоа8 шей а8 а 
Ртпд й ш й. ТЬе аппо1а1е6  Й81 тс1ийе8 32 8рес1е8 Ргот 24 депега, 8 8иЬРатШе8 ап6  5 РатШе8: 
Реп1а1отЫае (21), Асап1Ьо8отаййае (6 ), СуйпЫае (2 вида), 8си1е11епйае (2), ТЬугеосопйае (1). ТЬе 
8рес1е8 сотро 8Йюп оР Реп1а1о т о 1Йеа оР 1Ье Ког1Ь-Еа81 оР 1Ье Еигореап раг1 оР Ки881а 18 1Ье то81 
81тйаг 1о 1Ье Раипа оР 1Ье Реп1а1о т о 1Йеа оР Рт1апй (7Су=80%, 1о1а1 30 8рес1е8). Реп1а1отоЫеа 8рес1Рю 
Й1уег8Йу 18 сЬапдтд пог1ЬтоагЙ8: т  8ои1Ьегп 1а1да 21 8рес1е8, тЫй1е 1а1да 28, 1Ье шпе т  1Ье Ког1Ьегп 
1а1да апй Р1уе т  1Ье ех1гете Ког1Ьегп 1а1да. Роге81 апй теайото сотр1ех оР 8рес1е8 геуеа1ей: 1атпо- апй 
йепйгоЬюп18 (37%, 12 8рес1е8), Ьог1оЫоп18 (44%, 14 8рес1е8) апй Ьегре1о-Ьог1оЬюп18 (19%, 6 8рес1е8). 
81иЙ1ей йег Й181пЬи1юп оР 8рес1е8 . Апа1угей агеа1одюа1 81гис1иге 8Ьото8, 1Ьа1 1Ье Ьа8е оР гедюпа1 Раипа 
соп81818 оР ра!аеагсйс (28%), тое81-сеп1га1 ра1аеагсйс (25%) апй 1гашеига81ап (22%) 8рес1е8.
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Ьа111ий1а11у, 1Ье 1етрега1е-8иЬ1горюа1 дгоир 18 рге8еп1ей псЬ1у (75%). ТЬе 81ийу та1ег1а1, есо1одюа1 
Реа1иге8 апй деодгарЫса1 й181пЬи1юп Рог еасЬ 8рес1е8 аге по1ей.
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Введение

В мировой фауне надсемейство Реп1а1ото1йеа насчитывает 16 семейств, 1410 родов 
и 8042 вида [Шйег е1 а11., 2017 цит. по Мусолин, 2017]. В Сибири и на Дальнем Востоке 
России отмечено 166 видов из 68 родов [Винокуров и др., 2010]. На северо-востоке 
Русской равнины Реп1а1отоЫеа представлено семействами Суйшйае, ТЬугеосопйае, 
Асап1Ьо8отаййае, 8си1е11епйае, Реп1а1от1йае. Распространены всесветно, встречаются в 
лесах и на лугах: Асап1Ьо8отаййае -  населяют деревья и кустарники, Суйшйае -  обитают 
на поверхности почвы под растениями или в подстилке, 8си1е11епйае -  на земле и травах, 
Реп1а1от1йае -  на травах, некоторые виды на деревьях и кустарниках.

Северо-Восток европейской части России ограничен на севере побережьем 
Баренцева моря, включая близлежащие острова, на юге -  Северными Увалами, на востоке 
Уральскими горами, западная граница -  Тиманский кряж и равнинная территория, 
называемая Западным Притиманьем [Варсанофьева, 1960]. В данном сообщении горные 
территории региона не рассматриваются. Равнинная часть территории представлена 
таежной и тундровой природно-климатической зоной. Первая включает подзоны южной, 
средней, северной, крайнесеверной тайги и южной лесотундры, вторая -  подзоны 
северной лесотундры, южной и типичной тундры [Юдин, 1954]. Северные районы 
региона (тундра, лесотундра, частично крайнесеверная тайга) лежат в области 
многолетней мерзлоты. Климат умеренно-континентальный.

Первое упоминание о щитнике-черепашке РЫтоёега 1арротса в Малоземельской 
тундре содержится в работе А.Н. Кириченко [1960]. Пионерной работой по клопам Коми 
АССР была фаунистическая сводка И.М. Кержнера и К.Ф. Седых [1970]. В данном 
сообщении авторы приводят список полужесткокрылых насекомых Ю жного Тимана 
(Ухтинский и западная часть Троицко-Печорского районов), в том числе 21 вид щитников 
из четырех семейств. Спустя четыре года, в монографии по беспозвоночным Коми АССР, 
К.Ф. Седых [1974] добавляет к существующим указаниям ЕигудаМег 1е81иётапа. 
Е.В. Ю ркина, исследуя фауну членистоногих-дендрофагов, связанных с лесными и 
городскими насаждениями, приводит для средней тайги ЕШзтозШкш Шег&тсЫз и 
Лп1кет\п1а аНепа [Юркина, 2001]. С 2001 г. нами проводится планомерное исследование 
гемиптерофауны в регионе, в том числе щитников [Зиновьева, 2006, 2007; 2тоу)еуа, 
2014]. Цель данной работы -  объединение накопленных сведений по фауне и экологии 
Реп1а1ото1йеа на европейском Северо-Востоке России.

Материал и методы исследования

Материал собран в июне-августе 2001-2019 гг. Сбор и обработку материала 
проводили по общепринятой методике эколого-фаунистических исследований 
полужесткокрылых: кошение энтомологическим сачком по травянистой и кустарниковой 
растительности, ручной сбор клопов, метод энтомологического зонта, использование 
ловушек Барбера и оконных ловушек. В качестве фиксирующей жидкости использовали 
4% раствор формалина [Кержнер, Ячевский, 1964; Голуб и др., 2012]. Помимо 
собственных сборов просмотрены материалы коллекции Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН (г. Сыктывкар). Всего изучено свыше 4000 экз. имаго, наколото более 1000 экз. 
клопов. Материал хранится в научном музее Института биологии. Распространение видов
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указано согласно Палеарктическим [Оо11пег-8сЬе1йтд, 2006; Ы8, 2006; Шйег, 2006; 
А и кета  е1 а1., 2013] и Азиатскому [Винокуров и др., 2010] каталогам. Названия 
населенных пунктов приводятся согласно работе И.Л. Ж еребцова [2000]. Изучены 
следующие локалитеты (рис.):
1) южная тундра: 1* -  о. Долгий [цит. по Макагоуа, Макагоу, 2006];
2) крайнесеверная тайга: 1 -  устье р. Сареда, приток р. Тобыш (К  66°00'27.64" 
Е 51°08'46.44"), 2 -  Нижнее М аерское озеро (К  66°20'41.41" Е 53°24'34.32"), 3 -  болото 
Небеса-Нюр (К 66°24'59.23" Е 57°09'51.01"), 4 -  Усинское болото (К 65°52'56.42" 
Е 57°49'26.39");
3) северная тайга: 5 -  заказник «Удорский» пойма р. Нижняя Пузла (К  64°28'10.17" 
Е 50°06'59.86"), 6 -  пойма р. Пижма (К  64°47'07.31" Е 51°07'42.17"), 7 -  пойма р. Белая 
Кедва (К 64°10'30.86" Е 52°46'31.46"), 8 -  пойма р. Сюзью (К  63°47'27.27" Е 53°31'19.55"), 
9 -  пос. Том, болото Лэнъю-Нюр (К 64°30'14.41" Е 53°22'25.98") и Очьюбош-Нюр 
(К 64°28'32.79" Е 53°20'43.28"), 10 -  правый берег р. Печоры, устье р. Калтус 
(К 65°39'37.82" Е 56°51'26.27"), 11 -  пос. Путеец (К  65°10'47.06" Е 57°04'52.00"), 12 -  пос. 
Кедровый Ш ор (К  64°53'00.14" Е 57°36'09.92");
4) средняя тайга: 13 -  пос. М еждуреченск (К  63°13'13.82" Е 48°34'21.83"), 14 -  пос. 
Селэгвож (К  63°18'29.37" Е 48°31'48.10"), 15 -  пос. Тобысь (К 63°16'43.94"
Е 53°04'53.43"), 16а -  пос. Водный, сборы К.Ф. Седых (К  63°30'46.42" Е 53°24'23.64"), 
16б -  бывший пос. Крохаль, сборы Е.Н. Габовой (К  63°31'54.80" Е 53°36'24.54"), 16в -  
г. Ухта, сборы К.Ф. Седых (К  63°33'20.24" Е 53°39'37.95"), 17 -  пос. Лемты
(К 63°52'15.09" Е 56°50'02.85"), 18 -  пос. Якша, сборы К.Ф. Седых (К  61°48'58.49" 
Е 56°50'16.39"), 19 -  пос. Знаменка (К  61°58'17.59" Е 56°51'27.34"), 20 -  пос. Белый Бор 
(К 62°33'40.89" Е 56°23'57.65"), 21 -  пос. Нижняя Омра пойма р. Сойва (К  62°45'04.31" 
Е 55°49'56.42"), 22 -  с. Помоздино, сборы Т.С. Остроушко (К  62°11'46.73" Е 54°11'23.32"), 
23 -  с. Айкино (К  62°12'34.72" Е 49°57'43.28"), 24 -  г. Микунь (К  62°21'09.38" 
Е 50°05'39.01"), 25а -  дер. Ляли (К  62°16'27.36" Е 50°40'01.20"), 25б -  с. Серегово 
(К 62°19'59.29" Е 50°41'30.77"), 26 -  пос. Кэччойяг, сборы А.П. Несина (К  61°57'21.61" 
Е 50°38'02.31"), 27 -  заказник «Белоярский» (N 61°47'52.65" Е 51°49'26.04"), 28 -  
с. Корткерос (К  61°49'17.82" Е 51°33'26.25"), 29а -  пгт. Эжва (К  61°47'31.15"
Е 50°45'26.96"), 29б -  г. Сыктывкар (К 61°41'15.50" Е 50°50'02.07"), 29в -  с. Выльгорт 
(К 61°38'29.90" Е 50°47'22.45"), 29г -  пос. Ёляты (К 61°36'03.59" Е 50°47'26.72"), 30 -  
с. Пажга (К 61°21'52.31" Е 50°33'34.02"), 31 -  пос. Ёльбаза (К 61°18'23.48" Е 50°08'31.92"), 
32 -  с. Визинга (К 61°04'15.23" Е 50°06'41.30"), 33 -  пос. Визиндор (К 60°58'03.63" 
Е 49°43'42.82"), 34 -  дер. М ишаково (К  60°38'31.95" Е 49°11'49.15"), 35 -  с. Объячево, 
пойма р. Луза (К  60°19'45.19" Е 49°36'58.57"), 36 -  с. Койгородок, сборы К.Ф. Седых 
(К 60°27'29.62" Е 51°00'09.48"), 37 -  пос. Кажым (К  60°19'52.79" Е 51°31'51.18");
5) южная тайга: 38 -  бывшая дер. Турубановская, пойма р. Кобра (К  60°02'20.53" 
Е 50°46'57.12"), 39 -  пос. Ваймес (К 60°07'37.55" Е 49°13'08.03"), 40 -  дер. Ловля 
(К 59°52'36.76" Е 49°24'11.91"), 41 -  дер. Крутотыла (К 59°38'27.05" Е 49°22'57.38"), 42 -  
с. Летка (К 59°35'36.39" Е 49°24'31.33"), 43 -  дер. Черёмуховка, руч. Нюр-Ш ор 
(К 59°32'35.82" Е 49°26'12.39"), 44 -  с. Гурьевка (К  59°26'53.10" Е 49°35'56.80"), 45 -  
с. Слудка (К  59°23'36.72" Е 49°42'52.09"), 46 -  пос. Якуньёль, правый берег р. Летка 
(К 59°22'22.09" Е 49°46'14.98"), 47 -  с. Прокопьевка (К 59°15'51.06" Е 49°39'58.67").

Результаты и их обсуждение

Ниже приводится аннотированный список, включающий оригинальные материалы, 
сведения литературы, новые указания по распространению видов в регионе, особенности 
экологии и распространения клопов. Пункты сбора материала соответствуют номерам на 
карте (см. рисунок).
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Рис. Карта-схема пунктов сбора щитников на Северо-Востоке европейской части России
(обозначения см. в тексте)

Р1д. Мар 1осаП1у оР Ьид8 т  1Ье КойЬ-Еа81 оР 1Ье Еигореап рай оР Ки881а (по1айоп 8ее 1ех1)
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Семейство ТЬугеосопйае А туо1 е1 8егуШе, 1843 
Надсемейство Реп1а1ото1йеа ЬеасЬ, 1815 

Семейство Суйшйае ВШЬегд, 1820
1. Лйотетж Ы§иШ1т (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2007].

16в, 6.УШ.1988, 1 экз.; 18, 23.У1.1977, 1 экз.; 21, 17.УШ.2009, 2 экз.; 24, 8.УП.2004, 3 экз.,
9.УП.2004, 4 экз.; 29а, 28.У1.2010, 1 экз.; 29б, 2.У1.1961, 1 экз., Е.Н. Габова; 36, 18.У1.1981, 1 экз. 
Встречается среди растительного детрита вблизи кормовых растений, на марьяннике 
[Кержнер, Ячевский, 1964]. Отмечен в разнотравном березняке, в хвойных и смешанных 
лесах, сосняке-черничнике. Моновольтинный. Зимуют имаго. 
Западно-центральнопалеарктический температно-субтропический вид.

2. ТгИотедаз Ысо1вг (Ыппаеш, 1758)
[Зиновьева, 2007].
16а, 13.УШ.1964, 1 экз.; 16б, 4.УШ.1963, 1 экз.; 26, 24.У1.1985; 35, 27.У1.1979, 1 экз., 
К.Ф. Седых.
На разнотравных лугах, опушках смешанного леса, держится на земле под растениями. 
Встречаются на губоцветных [Кержнер, Ячевский, 1964]. Зимуют имаго. 
Транспалеарктический температно-субтропический вид.

3. Ткугеосопз зсагаЪаеоШез (Ыппаеш, 1758)
[2тоу)еуа, 2014].
38, 18.УШ.2011, 1 экз.; 39, 29.У.2007, 2 экз.; 46, 13.У1.2017, 1 экз.
Развиваются на фиалках [Кержнер, Ячевский, 1964].
Западно-центральнопалеарктический температно-субтропический вид.

Семейство Асап1Ьо8отаЬйае 81дпоге1, 1864
4. Лсап1ко$ота каетоггкогдаЫ каетотткогдаЫ (Ыппаеш, 1758)

[2тоу)еуа, 2014].
29а, 9.1Х.2018, 1 экз., личинка 4-го возраста; 38, 18.УШ.2011, 1 экз.
Отмечен на черемухе, смородине. По данным В.Г. Пучкова [1972] питается на молодых 
вегетативных и генеративных частях растений. Моновольтинный. Зимуют имаго.
Европа, Кавказ, Турция, Иран, Западная Сибирь (?), Ц  и ЮЗ Китай (?).

5. Е1а$то8Шкш Ъгеу1$ ЫпйЬегд, 1934 
[2тоу)еуа, 2014].
29б, 29.У.2012, 1 экз.
Встречается на кустарниках, отмечен в смешанном лесу на траве.
Трансевразиатский бореально-суббореальный.

6. Е1а$то8Шкш ШегМтсШ  (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Юркина, 2001; Зиновьева, 2006, 2007].
5, 3-4.УШ.2011, 6 экз.; 7, 7.У11.2005, 2 экз.; 8, ручей Парма-Ель, 18.У1.2005, 2 экз.;
10, 17.1Х.2004, 1 экз., 11, 10.1Х.2004, 1 экз., 23.У11.2005, 1 экз., 10.1Х.2005, 2 экз.; 
12, 17.1Х.2004, 1 экз.; 13, 21.У1.2005, 1 экз.; 14, 12-19.У1.2005, 5 экз.; 16в, 20.У11.1977, 
1 экз., 15.1Х.1984, 1 экз.; 18, У1.1971, 1 экз.; 22, 1.У1.1962, 3 экз., Т.С. Остроушко; 25б, 
20.У11.2005, 1 экз.; 27, 25.У1.2001, 1 экз., 27.У1.2008, 2 экз.; 29б, 10.УШ.2004, 1 экз.,
20.УШ.2018, 1 экз., 31.У.2019, 1 экз.; 29в, 28.У.2008, 1 экз.; 30, 28.У.2005, 5 экз.; 
35, 23-30.У11.1978, 5 экз., 26.У1.1983, 1 экз., 8.У11.1983, 2 экз.; 36, 17.У1.1980, 1 экз.; 
37, 8.У11.2004, 1 экз., 20-22.У1.2004, 1 экз.; 38, 18.УШ.2011, 3 экз.; 42, 9.У1.1975, 1 экз.,
26.У.2005, 1 экз.
Тамно-дендробионт, на лиственных деревьях и кустарниках, чаще на березе и ольхе, нами 
отмечен на иве, спирее, можжевельнике, клубнике, бруснике. Моновольтинный. Зимуют 
имаго, особи нового поколения появляются в августе.
Голарктический температно-субтропический вид.
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7. Е1а$тиска/еггида1а (РаЬпсш8, 1787)
[Зиновьева, 2006, 2007].
45, 30.У.2005, 1 экз.
Тамнобионт, на жимолости. Полифитофаг, имаго и личинки питаются на ягодах черники, 
брусники, реже смородины, малины [Пучков, 1972]. Моновольтинный, зимуют имаго. 
Трансевразиатский бореально-суббореальный вид.

8. Е1а$тиска/геЪеп (1акоу1еу, 1865)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974 (Е1а$тиска дггзеа)].
5, 3.УШ.2011, 8 экз.; 16а, 11 и 21.УШ .1964, 2 экз., 16в, 17-18.У1.1966, 2 экз.; 19,
27.У11.2005, 2 экз.; 22, 1.У1.1962, 1 экз.; 24, 8.У11.2004, 1 экз.; 29а, 22.У1.2018, 1 экз., А.А. 
Королёв; 29б, 25.У11.2012, 1 экз.; 35, 1-3.У11.1978, 2 экз., К.Ф. Седых, 6.У1.2004, 1 экз.; 36, 
1 и 13.У1.1980, 2 экз., 7.У1.1981, 1 экз.; 38, 18.УШ.2011, 1 экз.; 42, 6-7.У1.1976, 2 экз.; 44,
2.У1.2011, 1 экз.
Обитает на хвойных, отмечен на березе и можжевельнике в смешанных елово-лиственных 
лесах, ельнике папоротниковом. М оновольтинный вид. Зимуют имаго.
Трансевразиатский бореально-суббореальный вид.

9. Е1а$тиска дгыеа дгмеа  (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974 (Е1а$тиска Ъе1и1ае); Зиновьева, 2007].
21, 23.У11.2005, 1 экз.; 29б, 25.У.2019, 1 экз.; 37, 20.У1.2004, 1 экз., 19.У11.2004, 1 экз.; 
38, 17.УШ.2011, 1 экз.; 42, 6 и 8.У1.1976, 3 экз., К.Ф. Седых.
На березе и других лиственных деревьях. Моновольтинный. Зимуют взрослые. 
Трансевразиатский температно-субтропический вид.

Семейство 8си1е11епйае ЬеасЬ, 1815
10. РЫтоёега 1арротса (2е11ег81ей1, 1828)

[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2007].
Троицко-Печорский район, 23.У1.1949, 1 экз., фамилия сборщика не указана (колл. Иб 
Коми НЦ).
Герпетобионт, на земле под толокнянкой [Кержнер, Ячевский, 1964]. Моновольтинный, 
зимуют имаго.
Северная и Центральная Европа, Центральная Якутия.

11. ЕигудаМег 1е$1иётаг1а 1е81иётапа (ОеоРРгоу, 1785)
[Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007].
29б, 10.У11.1955, 1 экз., 26.У1.1965, 1 экз., Е.Н. Габова,; 31, 13.УШ.2005, 1 экз.; 35,
20.У11.1978, 1 экз., К.Ф. Седых, 11.УШ.2005, 1 экз.; 37, 1-12.У11.2004, 4 экз.; 38,
18.УШ.2011, 2 экз.; 39, 29.У.2007, 2 экз.; 43, 10.УШ.2005, 3 экз.; 45, 9.УШ.2005, 1 экз.; 47,
6.УШ.2005, 1 экз.
Встречается на олиготрофных болотах, пойменных разнотравно-мелкотравных лугах и 
других увлажненных местообитаниях. Трофически связан с осоковыми и злаковыми 
[Пучков, 1972]. Моновольтинный, самки откладывают яйца в конце мая-июне. Личинки 
отмечены нами в июле, имаго нового поколения -  в августе. Зимуют имаго под листьями 
и корнями растений.
Транспалеарктический температно-субтропический.

Семейство Реп1а1от1йае ЬеасЬ, 1815 
Подсемейство А 8ортае А туо1 е1 8егуШе, 1843

12. М11а ёит от  (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2007].
Ухтинский район, 12.У.1968, 1 экз., К.Ф. Седых; 27, У1.2002, 1 экз.; 34, 8.УШ.2001, 1 экз.,
Н.Н. Гончарова.
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Обнаружен на олиготрофном болоте. Зоофаг, по данным В.П. Петровой [1981], питается 
личинками пилильщиков и листоедов, гусеницами бабочек, предпочитает насекомых с 
мягкими покровами. М оновольтинный, яйца откладывают в конце мая-июне. Кладки 
вытянутые, 4 -5  рядные, число яиц достигает 68-96 [Пучкова, 1961]. Зимуют имаго. 
Транспалеарктический температно-субтропический вид.

13. Ргсготегт Ыёет  (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007].
11, 10.1Х.2005, 1 экз.; 21, 19.УШ.2009, 1 экз.; 25б, 4.У11.2005, 1 экз.; 29б, 8.1Х.2019, 1 экз.; 
29в, 29.УШ .1955, 1 экз., 25.УШ .1957, 1 экз., Е.Н. Габова; 31, 13.УШ.2005, 1 экз.; 
38, 18.УШ.2011, 1 экз.; 43, 10.УШ.2005, 2 экз.; 45, 9.УШ.2005, 1 экз.; 47, 8.УШ.2005, 1 экз. 
На иве, ольхе, черемухе, березе, а также в траве. Встречаются на лесных полянах, 
облесенных окрайках болот, чаще в пойме рек. Зоофаг. Личинки 1 -го возраста питаются 
соком растений, затем переходят на мелких членистоногих, но в течение жизни могут 
возвращаться к фитофагии, пищей личинок и имаго служат 250 видов мелких насекомых 
[Петрова, 1981]. Моновольтинный. Зимуют яйца. По данным Л.В. Пучковой [1961] кладки 
содержат по 25-80 и более яиц. В редких случаях зимуют имаго [8аиНсЬ, МшоНп, 2014]. 
Голарктический температно-субтропический.

14. Ккасодпа!ктрипс!а!т  (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007].
14, 12.У1.2005, 1 экз.; 16а, 24.У11.1964, 1 экз., 11. УШ.1964, 2 экз.; 27, 17.У11.2001, 1 экз.; 
31, 30.У.2005, 1 экз.; 36, 1-17.У1.1980, 4 экз., К.Ф. Седых; 38, 18.УШ.2011, 1 экз.; 
42, 17.У1.1982, 1 экз., 26.У.2005, 1 экз.; 47, 22.У.2007, 2 экз.
Тамнобионт, на ивах и молодых березках. Обитает в поймах рек: на лугах, в ивняках и 
березняках, на олиготрофных болотах. Зоофаг. Моновольтинный. Зимуют имаго. 
Трансевразиатский температно-субтропический вид.

15. 2,1сгопа саеги1еа (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007].
7, 10.У11.2005, 2 экз., 9, 11-13.У11.2009, 4 экз., 11, 10.1Х.2004, 2 экз.; 13, 14.У1.2005, 1 экз.; 
14, 25.У1.2005, 1 экз.; 16в, 3.У1.1984, 1 экз.; 22, 1.У1.1962, 1 экз.; 27, 29.У1.2001, 1 экз.; 
28, 19.УШ.1978, 1 экз.; 29в, 4.У11.1955, 1 экз., 11.У1.1957, 1 экз., Е.Н. Габова; 36, 1.У1.1980, 
2 экз.; 37, 20-22.У1.2004, 5 экз.; 38, 18.УШ.2011, 1 экз.
Хортобионт, весной встречается на ивах. Населяет разнотравные луга и болота (сосново- 
кустарничково-сфагновая ассоциация). Зоофаг, питается личинками и жуками листоедов, 
долгоносиков, для нормального развития личинок и имаго необходимы также соки 
растений и вода [Петрова, 1981]. Моновольтинный. Зимуют имаго. Яйцекладка 
начинается в июне. Самка откладывает яйца рядами, по 30-70 штук в кладке, на листья 
различных растений, заселенных личинками блошек [Пучкова, 1961]. 
М ультирегиональный полизональный вид. Широко распространен в Палеарктике, 
отмечен в Неарктике и Ориентальном биогеографическом царстве [Шйег, 2006].

16. ЛеНа аситта1а (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007].
3, 12.УШ.2008, 2 экз.; Троицко-Печорский район, 29.У1.1939, 1 экз., Е.Н. Теплова; 29б, 
У11.1956, 1 экз., Е.Н. Габова; 37, 22.У1.2004, 3 экз.; 38, 18.УШ.2011, 7 экз.; 45, 9.УШ.2005, 
2 экз.; 46, 14.У1.2017, 1 экз.; 47, 15.У1.2017, 3 экз.
Хортобионт, в злаковых ассоциациях. На мелкозлаковых лугах, предпочитает сухие, 
хорошо прогреваемые места. Широкий олигофитофаг, на овсянице, мятлике, вейнике, 
лисохвосте. М оновольтинный вид. В Ю жном Зауралье ранней весной перезимовавших 
клопов можно встретить на древесно-кустарниковой растительности, в конце августа на 
сложноцветных. Самки откладывают яйца по 13-15 штук, расположенных в два ряда, на 
листья злаков период кладки яиц зависит от погодных условий и продолжается в течение 
одного-двух месяцев [Малышева, Балахонова, 1998].
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Западно-центральнопалеарктический температно-субтропический вид. Отмечен в 
Пакистане [Шйег, 2006].

17. ЛеНа к1иди НаЬп, 1833
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2007].
7, 18.У11.2005, карстовый суходольный луг, 1 экз.; Ухтинский р-он, 10.УШ.1957, 1 экз., 
К.Ф. Седых, 17.УШ.1962, 16.У11.1963 2 экз., Е.Н. Габова; 16а, 14.У11.1964, 1 экз., 
2 личинки 4-го возраста.
Хортобионт. Обнаружен на карстовых лугах Среднего Тимана. Широкий олигофитофаг, 
высасывает семена мятлика, овсяницы, тимофеевки. Моновольтинный. Имаго зимуют в 
подстилке. Яйца откладывают на листья злаков в один продольный ряд по 3-5  или 
10 штук, яйцекладка идет с конца мая по июль [Пучкова, 1961].
Транспалеарктический температно-субтропический вид.

18. ЫеоШ§1о8тртШа (ОтеНп, 1790)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007].
3, 12.УШ.2008, 1 экз.; 5, 31.У11.2011, 1 экз., 3.УШ.2011, 2 экз.; 13, 21.У1.2005, 1 экз; 
14, 12.У1.2005, 1 экз.; 15, 13.У1.1973, 1 экз., К.Ф. Седых; 16а, 14.У11.1964, 1 экз., 
11.УШ.1964, 1 экз.; 16б, 12.У11.1966, 1 экз., Е.Н. Габова; 16в, 19-20.У1.1965, 8 экз.,
16.У1.1973, 1 экз., 23.УШ .1983, 1 экз.; Ухтинский район, 26.У1.1963, 1 экз., отвалы,
11.У11.1963, 1 экз., Е.Н. Габова; 17, 16.УШ.2007, 1 экз.; 29б, 1.У11.1976, 3 экз.; 29в, 
11-12.У1.1957, 2 экз., 1.У11.1976, 1 экз., Е.Н. Габова; 31, 13.УШ.2005, 3 экз.; 35, 3.У11.1978, 
1 экз., 6.У1.2004, 1 экз.; 36, 7.У1.1981, 1 экз.; 37, 20-22.У1.2004, 6 экз.; 38, 18.УШ.2011, 
6 экз.; 39, 29.У.2007, 4 экз.; 40, 28.У.2007, 1 экз.; 42, 7.У1.1976, 1 экз., 27.У1.1982, 1 экз., 
К.Ф. Седых; 44, 31.У.2011, 1 экз.; 47, 26.У.2005, 1 экз., 15.У1.2017, 1 экз.
Хортобионт, на злаках и осоках. Предпочитает увлажненные местообитания. 
М оновольтинный, зимуют имаго. Самка откладывает до 10 яиц [Пучкова, 1961]. 
Трансевразиатский температно-субтропический.

19. Лп1кет1та аНепа (К.еи1ег, 1891)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Юркина, 2001].
Ухтинский район, 26.У1.1962, 1 экз., К.Ф. Седых.
Тамнобионт, на 8аНх 8р., Ве1и1а 8р. Полифитофаг, Е.В. Ю ркиной [2001] отмечены 
повреждения, наносимые этим видом на листьях березы и ивы. Моновольтинный. Зимуют 
имаго.
Трансевразиатский бореально-суббореальный.

20. Сагросопзригригегрептз (Б е Оеег, 1773)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007]. Сагросопз /т см рт т  
(ВоЬетап, 1851) [Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007] -  ошибочно указан для Коми, 
определение относится к Сагросопз ригригегрептз.
3, 12.УШ.2008, 3 экз.; 14, 13.У1.2005, 3 экз.; 16в, 21.У11.1991, 1 экз.; 25а, 1.У11.1999, 1 экз.; 
29б, 17-30.У11.2012, 5 экз., 3-7.УШ.2012, 2 экз., 12.У.2019, 3 экз.; 33, 13.УШ.2005, 1 экз.; 
35, 11.УШ.2005, 1 экз.; 37, 18.У11.2004, 2 экз.; 38, 18.УШ.2011, 9 экз.; 41, 10.УШ.2005, 
1 экз.; 42, 27.У.2007, 5 экз.; 43, 10.УШ.2005, 4 экз.; 44, 24.У.2005, 1 экз., 45, 9.УШ.2005, 
1 экз.; 46, 14.У1.2017, 5 экз.; 47, 15.У1.2017, 9 экз.
Хортобионт. В южной тайге отмечен на живучке ползучей, в средней тайге -  на бодяке, 
серпухе венценосной и серпухе красильной, весной встречается на ветвях молодых сосен. 
Обычен на разнотравных и разнотравно-мелкотравных лугах, лесных полянах, березняках, 
верховых болотах, встречается также вдоль автодорог. Полифитофаг, на астровых, 
зонтичных, губоцветных, мятликовых. Моновольтинный. Зимуют имаго. 
Транспалеарктический температно-субтропический вид. Указан из Пакистана [Шйег, 
2006].

21. Ск1огоскгоа}итреппа}итреппа (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2007].
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2, 3.УШ.2009, 2 экз.; 4, 1.У11.2007, 2 экз.; 7, 16.У11.2005, 1 экз.; 11, 30.У11.2017, личинка 
4-го возраста; 16в, дата сбора не указана, 1 экз.; Ухтинский район, 18.У11.1955, 1 экз., 
23.У1.1963, 1 экз., 28.У11.1955, 1 экз., 29в, 4.УШ.1952, 1 экз., Е.Н. Габова; 37, У11.2004, 1 экз. 
Тамно-дендробионт, личинки и имаго отмечены на можжевельнике обыкновенном, 
встречаются на стволах лиственниц. Зимуют взрослые, самка откладывает яйца в июне, в 
кладке 14 бежевых бочкообразных яиц, склеенных между собой, личинки появляются в 
середине июля. Моновольтинный.
Транспалеарктический температно-субтропический вид.

22. СЫотосктоарт1со1а (Ми18ап1 & К.еу, 1852)
[Зиновьева, 2007].
1, 12.УШ.2009, 1 экз.; 23, 1Х.1997, 1 экз.; 27, 29.У1.2001, на сосне, 1 экз., 25.У1.2006, 1 экз.,
29.У1.2006, 1 экз.; 46, 14.У1.2017, 1 экз.
Дендробионт, встречается на коре и ветках сосны. Моновольтинный. Зимуют имаго. 
Самка размещает кладки яиц по 14 штук в два ряда на хвою сосен. Яйцекладка в мае-июне 
[Пучкова, 1961].
Европейско-сибирский температно-субтропический вид.

23. Во1усогш Ъассагит (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007].
4, 3.У11.2007, 2 экз.; 6, 18.У11.2006, 3 экз.; 7, 13.У11.2005, 2 экз.; 11, 10.1Х.2005, 1 экз.; 
14, 12.У1.2005, 3 экз.; 16в, 28.У.1965, 1 экз., 10.У1.1965, 21 экз., К.Ф. Седых, 20.У1.2005, 2 
экз.; 17, 16-19.УШ.2007, 3 экз.; 20, 8.У11.1963, 1 экз., К.Ф. Седых; 25б, УШ.1957, 1 экз., 
фамилия сборщика не указана; 29б, 10.УИ.1955, 9 экз., Е.Н Габова, 25.УШ .2003, 1 экз.,
7.УШ.2012, 1 экз.; 29г, 2.УШ .2005, 1 экз.; 31, 13.УШ.2005, 1 экз.; 33, 27.У.2005, 1 экз.,
13.УШ.2005, 2 экз.; 35, 26.У1.2005, 3 экз., 11.УШ.2005, 1 экз.; 36, 30.У1.1951, 1 экз., 
Т.С. Остроушко; 37, 20.У1.2004, 2 экз., 12.УШ.2004, 7 экз.; 38, 18.УШ.2011, 11 экз.; 
39, 29.У.2007, 2 экз.; 41, 10.УШ.2005, 1 экз.; 42, 21.У1.1976, 1 экз., К.Ф. Седых, 23.У.2005, 
6 экз.; 43, 10.УШ.2005, 2 экз.; 44, 31.У.2011, 6 экз., 47, 26.У.2005, 1 экз., 6.УШ.2005, 1 экз. 
Хортобионт, на астровых, мятликовых, розовых, березовых, капустных, гречишных. 
Отмечен на серпухе красильной. Встречается на разнотравных пойменных и суходольных 
лугах, в березняках. Моновольтинный. Самки откладывают яйца в начале июня. Мы 
наблюдали яйцекладку двух самок, первая отложила 14 бочковидных яиц, вторая -  28. 
Имаго зимуют под сухими листьями, в детрите.
Мультирегиональный полизональный. Ш ироко распространен в Палеарктике, Неарктике 
и Ориентальном биогеографическом царстве: Индия, Пакистан, Тайвань [Шйег, 2006; 
А и кета  е1 а11, 2013].

24. РепЪа1т 81пс!т уегпаНз (^о1РР, 1804)
[2тоу)еуа, 2014 (Но1со$Шкт МгШт уегпаИя)].
38, 17.УШ.2011, 1 экз., 18-19.УШ.2011, 5 экз.; 42, 21.У1.1976, 1 экз., К.Ф. Седых; 46,
14.У1.2017, 1 экз.; 47, 15.У1.2017, 3 экз.
На разнотравных лугах, отмечен на малине и в траве. Самка размещает по 10-16 яиц на 
листья различных растений [Пучкова, 1961].
Западно-центральнопалеарктический температно-субтропический. Отмечен в Пакистане 
[Шйег, 2006].

25. Ра1отепаргаыпа (Ыппаеш, 1761)
[2тоу)еуа, 2014].
37, У1.2004, 1 экз.; 38, 18.УШ.2011, 1 экз.
Тамно-дендробионт, в лесах. Отмечен на листьях березы. М оновольтинный вид. Зимуют 
имаго. Яйцекладка в мае-июне, самка откладывает по 28 яиц на листья травянистых и 
древесных растений [Пучкова, 1961].
Западно-центральнопалеарктический температно-субтропический вид.
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26. Еуш гсогЕ аепет  (8сороН, 1763)
[Зиновьева, 2006, 2007].
37, 20.У1.2004, 1 экз., 6.У11.2004, 1 экз.; 38, 18.УШ.2011, 8 экз.; 45, 30.У.2005, 1 экз.,
9.УШ.2005, 1 экз.
Хортобионт, обычен на губоцветных. Предпочитает умеренно влажные местообитания. 
Моновольтинный. Имаго нового поколения появляются в августе и зимуют. 
Транспалеарктический температно-субтропический. Отмечен в Индии [Шйег, 2006].

27. ЗсюсогЕ т1сгорЫка1тт Йог, 1860 
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2007].
16а, 8.У1.1964, 1 экз.; 16в, 8.У.1972, 1 экз., К.Ф. Седых; Ухтинский район, 25.У1.1963, 
1 экз., Е.Н. Габова, 6.У1.1965, 1 экз., К.Ф. Седых.
Встречаются на разнотравно-мелкотравных лугах на поверхности почвы, у корней 
растений, в растительном детрите. Моновольтинный, зимуют имаго.
Голарктический температно-субтропический.

28. 8сюсоп$ итЪгтш (^о1РР, 1804)
[Зиновьева, 2007].
16в, 11.1Х.1976, 1 экз., К.Ф. Седых.
Питание и жизненный цикл как у предыдущего вида.
Западно-центральнопалеарктический температно-субтропический вид.

29. Еигуёета о1егасеа (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2006, 2007].
7, 9.У11.2005, 1 экз., 13, 14.У1.2005, 1 экз.; 14, 23.У1.2005, 1 экз.; Ухтинский район, 19-
21.У1.1967, 2 экз., К.Ф. Седых; 16б, 10.У11.1963, 1 экз., Е.Н. Габова; 16в, 19.У1.1965, 1 экз.,
3.У1.1966, 1 экз., К.Ф. Седых; Троицко-Печорский район, 25.У1.1938, на турнепсе, 4 экз., 
Е.Н. Теплова; 27, 29.У1.2001, 4 экз.; 29б, 10.У11.1955, 4 экз., Е.Н. Габова, 10.УШ.2004,
1 экз.; 29в, 26.У.1949, 1 экз., на капусте, 24.У.1955, 1 экз., 19-28.У1.1955, 4 экз.,
10.У11.1955, 1 экз., 6.УШ.1957, личинка 4-го возраста, Е.Н. Габова, 18.У1.2001, 1 экз.; 29г,
18.У1.2001, 1 экз.; 35, 2-22.У11.1978, 7 экз., К.Ф. Седых, 6.У1.2004, 1 экз.; 29.У.2007, 2 экз.; 
39, 29.У.2007, 3 экз.; 42, 31.У.1976, 1 экз., 3-7.У1.1976, 8 экз., К.Ф. Седых, 26.У.2007,
2 экз., 2.У1.2011, 1 экз., 44, 31.У.2011, 8 экз.; 47, 26.У.2005, 9 экз.
Хортобионт, отмечен на сурепке. На разнотравно-мелкотравных лугах, опушках леса, по 
окраинам дорог. Ш ирокий олигофитофаг, на капустных, повреждает различные сорта 
капусты, редиса, брюквы, репы, хрен, рапс, имаго могут питаться на картофеле, 
подсолнечнике, свекле, зерновых культурах [Пучков, 1972]. Зимуют под опавшей листвой 
во взрослой фазе. Яйца размещаются в два правильных ряда, чаще по 12 штук в кладке, на 
различных частях крестоцветных, в основном на нижнюю сторону листа или на черешки 
[Пучкова, 1961].
Западно-центральнопалеарктический температно-субтропический вид.

30. Еигуёета огпа1а (Ыппаеш, 1758)
[Кержнер, Седых, 1970; Седых, 1974; Зиновьева, 2007].
29б, на зонтичном, У11.2012, 1 экз.
Хортобионт, на разнотравье. Ш ирокий олигофитофаг, повреждает капустные, 
возделываемые на семена, особенно, капусту, редис, редьку. На дикорастущих 
крестоцветных более многочисленен. Имаго и личинки старших возрастов способны 
питаться семенами растений других семейств [Пучков, 1972]. Моновольтинный. Зимуют 
имаго.
М ультирегиональный полизональный, широко распространен Западной и Центральной 
Палеарктике, отмечен в Ориентальной области и Эфиопии [Шйег, 2006].

31. Еитуёета ёотти1т  (8сороН, 1763)
[Зиновьева, 2007].
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Троицко-Печорский район, 26.У1.1938, Е.Н. Теплова, 1 экз.; 27, 27.У1.2008, 1 экз.; 32,
28.У1.1985, плантации ели, 1 экз., А.П. Несин; 35, 6.У11.1978, 1 экз., К.Ф. Седых; 37, 1 и
19.У11.2014, 2 экз.; 42, 17.У1.1982, 1 экз., К.Ф. Седых.
Хортобионт, на разнотравно-мелкотравных лугах. Повреждает капусту и другие 
крестоцветные [Пучков, 1972]. Моновольтинный. Зимуют имаго.
Транспалеарктический температно-субтропический. Отмечен в Индии [Шйег, 2006].

32. Сгаркозота ИпеаЫт (Ыппаеш, 1758)
[2тоу)еуа, 2014].
38, 18.УШ.2011, 4 экз.; 46, 14.У1.2017, 1 экз.
Хортобионт, на суходольных разнотравных лугах. Моновольтинный. Зимуют имаго. 
Весной перезимовавшие особи встречаются на молодых побегах многих растений, в том 
числе, на кустарниках и деревьях, затем перебираются на зонтичные, где происходит 
размножение и развитие [Пучков, 1972].
Западно-центральнопалеарктический температно-субтропический.

На Северо-Востоке европейской части России выявлено 32 вида клопов-щитников 
(Не1егор1ега: Реп1а1ото1йеа) из 24 родов, 8 подсемейств и 5 семейств: Реп1а1от1йае 
(21 вид), Асап1Ьо8ота11йае (6), Суйшйае (2), 8си1е11епйае (2), ТЬугеосопйае (1 вид). 
Распределение видов и родов в подсемействах следующее: настоящие щитники -  
Реп1а1оттае (17 видов, 11 родов), А 8ортае (4; 4) Р ойортае (1; 1), древесные щитники -  
Асап1Ьо8ота1тае (6; 3), земляные щитники -  8еЫппае (2; 2), щитники-черепашки -  
Ойоп1о1агетае (1), Еигу§а81ппае (1), тиреокориды -  ТЬугеосоппае (1). Роды Е1а$тиска и 
Еигуёета включают по три вида, роды Е1а$то8Шкт, ЛеНа, Ск1огоскгоа, АсюсогЕ 
насчитывают по два вида, остальные роды представлены одним видом. По видовому 
составу щитники Северо-Востока европейской части России наиболее сходны с фауной 
щитников Финляндии (/с«=80%, общих 30 видов), в регионе не отмечены Ь е д п о и  рш рез, 
СуркозШ кт 1гШпа!ш, §1адопотж Ырипс!а1ж, АсюсогЕ сиг^Иат, БуЪо^^куга гейсиШ а и 
др., известные с юга Финляндии [Шп1а1а, Шппе, 2010]. Уровень сходства с фауной 
щитников Тюменской области также высок (/с«=77%, общих 28 видов), что 
свидетельствует о хорошей изученности исследуемой территории. Ландшафтно-зональное 
распределение щитников в регионе неоднородно, в южной тайге обнаружен 21 вид, в 
средней -  28, в северной -  9, в крайнесеверной тайге -  5 видов, в тундровой зоне и 
лесотундре Реп1а1ото1йеа пока не отмечены, что возможно, связано с фенологией видов и 
периодом сбора материала (середина июня -  начало июля, когда многие щитники 
находятся в стадии яйца или личинок младшего возраста). Преобладание видов в средней 
тайге обусловлено большей ее изученностью. В южной и средней тайге отмечены 
практически все виды региональной фауны, только из средней тайги известны 
А. Ы§иШ1ж, Т. Ысо1ог, Е. ЪгеуЕ, А. ёитож, А. аНепа, виды рода АсюсогЕ, а также
Е. огпа1а. Для северо-таежных местообитаний характерны Е. Шег&тВж, Е. /геЪеп, 
Р. Ыёет, А. саеги1еа, А. к1и§п, N. ржШа, С. ]ип1рег1па, Б. Ъассагит, Е. о1егасеа. На 
пойменных участках крайнесеверной тайги обнаружены А. аситта!а, N. ршШа,
С. ригригегреппЕ, Б. Ъассагит, на болоте -  С. ]ишрегта. В последнее десятилетие 
наблюдается активное проникновение насекомых на север. Так, вначале 2000 г. нами не 
регистрировались в Коми С. Нпеа!ит и Е. огпа1а, известные на тот момент в Кировской 
области (устное сообщение коллег), в настоящее время итальянский клоп успешно освоил 
местообитания на юге республики, где встречается постоянно. В экологическом 
отношении преобладают мезофильные виды, приуроченные к лесному или луговому 
комплексам. Среди первой группы отмечены тамно- и дендробионты (37%, 12 видов), 
предпочитающие лиственные (А. каетоггкогдаЫ, виды родов Е1а$то8Шкж и Е1а$тиска, 
Р. ргаыпа) и хвойные породы (Е. /геЪеп, С. рт1со1а), на кустарниках и в высокотравье 
встречаются К. рипсШиз, Р. ЪМет и А. аИепа. Большинство щитников относятся к 
луговому комплексу, среди которых преобладают хортобионты (44%, 14 видов) и герпето-
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хортобионты (19%, 6 видов). Ж изненный цикл щитников не превышает один год и 
совпадает с сезонным циклом. Для некоторых видов с изменением географической 
широты меняется количество генераций, так Е. Ъассагит и С. кпеа!ит, являющиеся в 
условиях севера моновольтинными, на юге ареала дают два поколения в год [МшоНп, 
8аиНсН, 1996; 8аиНсН, МшоНп, 2014]. Подавляющее большинство щитников региональной 
фауны зимуют на стадии имаго, редко -  в стадии яйца (Р. ЪШет).

Фауну РепШ отоЫ еа северо-востока Русской равнины составляют виды с 
широкими ареалами: транспалеарктическими (28%), западно-
центральнопалеарктическими (25%) и трансевразиатскими (22%). Три вида -  
Е. ШегяНпсШя, Р. Ыёет, 8. т1сгорЫка1тт распространены в пределах Голарктики (9.5%), 
Е. Ъассагит и 2. саеги1еа отмечены в Палеарктике, Неарктике, Ориентальной области. 
Ареал Е. огпа1а охватывает несколько регионов, кроме Палеарктической -  обнаружен в 
Ориентальной области и Эфиопии. Европейско-сибирское распространение характерно 
Р. 1арротса и С. рт1со1а (6%). Первый вид известен по находкам из Норвегии, Швеции, 
Финляндии, Ш вейцарии, Польши, Европейского севера, Центральной Якутии [Винокуров 
и др., 2010; ШНег, 2006; А и к ета  е! а11, 2013]. Второй -  встречается в Европе, Сибири (на 
восток до р. Лены), отмечен в Грузии, Восточной Турции и Восточном Казахстане. По 
широтной составляющей ареала преобладают температно-субтропические виды (75%), 
охватывающие бореальный и суббореальный пояс, и отмеченные в странах 
Средиземноморья (Испания, Италия, Греция и др.), на Ю жном Кавказе, Севере Африки. 
Умеренным поясом ограничены бореально-суббореальные Е. ЪгеуЕ, Е. $еттида1а, Е./геЪеп, 
А. акепат  (12%). В изреженных сухих сосновых и лиственных лесах, на гарях и вырубках 
бореального пояса встречается Р. 1арротса. К полизональным видам, отмеченным в 
нескольких поясах (от бореального до тропического и субэкваториального), относятся 2. 
саеги1еа, Б. Ъассагит, Е. огпа1а (10%), первые два вида широко представлены в 
региональной фауне, Е. отпа1а известен по единственной находке.
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