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Данные о группировках насекомых высокогорий Сихотэ-Алиня явно неполны и носят 
отрывочный характер. Не является исключением и такая популярная у исследователей таксо-
номическая группа, как дневные чешуекрылые (Lepidoptera, Diurna). Большинство публика-
ций по этому вопросу относятся к южной [3, 4, 8-13, 15, 16, 20, 22, 23] и средней [5-7, 14, 15, 
17, 19] частям сихотэ-алинских гор.  

Информация о дневных чешуекрылых высокогорной зоны Северного Сихотэ-Алиня ог-
раничивается одной статьей, посвященной ландшафтно-биотопическому распределению ви-
дов на хр. Большой Ян, наивысшей точкой которого является гора Командная 1628 
м над. ур. м. [17]. Данные о высочайшей вершине Сихотэ-Алиня – горе Тардоки-Яни, где по 
данным Э.И. Варфоломеевой [1] в верхнем плейстоцене наблюдался мощный очаг горного 
оледенения, а в настоящее время сохраняется многолетняя мерзлота, до последнего времени 
отсутствовали полностью. Восполнению этого пробела и посвящено настоящая публикация. 

Материалом для настоящего сообщения послужили сборы, сделанные автором на голь-
цовом массиве горы Тардоки-Яни (2090 м над. ур. м.) в первой половине августа 2004 года 
(рис. 1). Работы производились на средства гранта ДВО РАН (№ 04-2-0-00-012) в составе по-
левой группы Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН под руково-
дством академика РАН П.Г. Горового. За это время удалось собрать в общей сложности 44 
экз. дневных чешуекрылых, относящихся к 8 видам из 3 семейств. Номенклатура видов дана 
по справочнику Коршунова и Горбунова [2]. 

Pieris bryoniae (Hubner 1791). Бореомонтанный евро-сибирский вид, иногда относимый 
в качестве подвида или даже экологической формы к P. napi (Linnaeus 1758). Собран нами 
8. VIII. 2004 г. на высоте 1600 м над. ур. м. на осветленных участках среди кедрового стлани-
ка, в условиях разнотравья вблизи временного водотока (2 экз.).  

Lopinga deidamia (Eversmann, 1851). Эвбореально-гемибореальный, или бореомонтан-
ный евро-сибирский вид, часто относимый к роду Crebeta. Собирался нами неоднократно с 
7. VIII. 2004 г. по 11. VIII. 2004 г. в диапазоне высот 1500-1800 м над. ур. м. в условиях круп-
ноглыбистых каменистых россыпей, или курумов по склонам цирка (13 экз.).  
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Рис. 1. Местоположение высокогорного массива горы Тардоки-Яни в Северном 
Сихотэ-Алине.  
 
Erebia fletcheri Elwes, 1899. Альпийский евро-сибирский вид, ареал которого ограничи-

вается преимущественно высокогорными районами Южной Сибири. Удалось собрать только 
один сильно полетавший экземпляр этого, по-видимому, обычного для этих местообитаний 
вида (8. VIII. 2004 г., мелкощебнистые тундры с разнотравными лужайками на высоте 1900 
м над. ур. м). Ранее собирался нами на хр. Большой Ян [17], расположенном к северу от Тар-
доки-Яни. Указан также для высокогорий хр. Мяо-Чан на юго-востоке Буреинского нагорья 
[18]. 

Erebia pawlowskii Menetreis, 1859. Эвбореальный евро-сибирский вид, ареал которого 
протянулся от Прибайкалья до Чукотки. На горе Тардоки-Яни было собрано три экземпляра 
9. VIII. 2004 г. на злаково-осоковых луговинах в истоках горного ключа в днище цирка на 
высоте 1700 м над. ур. м. Вид впервые указывается для Сихотэ-Алиня, ранее был известен с 
Южной Охотии и из высокогорий Северной Кореи [21]. 
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Aglais urticae (Linnaeus 1758). Панпалеарктический полизональный вид, обычный для 
высокогорий Сихотэ-Алиня. Отмечался нами на всех посещенных вершинах. На интересую-
щем нас горном поднятии встречался с 7. VIII. 2004 г. по 13. VIII. 2004 г. в различных усло-
виях в диапазоне высот 1500-1800 м над. ур. м. (11 экз.).  

Nymphalis xanthomelas (Esper 1781). Панпалеарктический полизональный дендрофиль-
ный вид, часто встречающийся в высокогорьях по всему Дальнему Востоку. Отмечался нами 
на всех посещенных вершинах Сихотэ-Алиня. На горе Тардоки-Яни собирался с 7. VIII. 2004 
г. по 13. VIII. 2004 г. в различных условиях в диапазоне высот 1500-1700 м над. ур. м. (5 экз.). 

Clossiana thore (Hubner, 1806). Эвбореально-гемибореальный, или бореомонтанный ев-
ро-сибирский вид, также отмеченный нами на всех горных поднятиях юга Дальнего Востока. 
Собран нами 7. VIII. 2003 г. и 11. VIII. 2003 г. в подгольцовом и гольцовом поясах в диапазо-
не высот 1500-1700 м над. ур. м. (8 экз.).  

Boloria banghaasi Seitz, 1909. Эвбореальный евро-сибирский вид, переходящий на юж-
ной периферии своего ареала в высокогорные местообитания. На горе Тардоки-Яни был соб-
ран один экземпляр 9. VIII. 2004 г. на заболоченной луговине на водоразделе вблизи недавно 
стаявшего снежника на высоте около 2000 м над. ур. м. Вид был впервые указан для Сихотэ-
Алиня еще А.И. Куренцовым [9]. 

Таким образом, в общей сложности на территории гольцового массива горы Тардоки-
Яни по результатам исследований 2005 г. нами собрано 8 видов дневных бабочек, три из ко-
торых являются типичными высокогорными обитателями: Erebia fletcheri, E. pawlowskii и 
Boloria banghaasi. Не были отмечены на указанном участке Erebia rossi и Clossiana erda, из-
вестные с хр. Большой Ян [17], и Oeneis semidea, собранный нами в Сихотэ-Алине пока толь-
ко на массиве горы Ко [14]. 
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