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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Во исполнение Законов Российской Федерации “Об охране окружающей природ-
ной среды”, “О животном мире” и постановления Правительства Российской Федера-
ции “О Красной книге Российской Федерации” (от 19 февраля 1996 г.)  Государствен-
ный комитет по охране окружающей среды Самарской области приступил к работе по 
созданию региональной Красной книги. 

Работники Государственного комитета по охране окружающей среды Самарской 
области, руководители Самарской области, научная и природоохранная обществен-
ность, как и все жители губернии, встревожены современным положением, склады-
вающимся в области охраны и рационального использования живой природы. Угро-
жающими темпами происходит деградация естественных ландшафтов; загрязнение ок-
ружающей среды вредными веществами,  по многим показателям, превосходит пре-
дельно допустимые нормы концентрации; реальная угроза исчезновения нависла над 
многими представителями биоты - растениями и животными. 

В Самарской области предпринимаются конкретные шаги, направленные в сторо-
ну улучшения среды обитания и здоровья населения.  В “Основных направлениях ох-
раны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов”,  ут-
вержденных в 1993 г. областной администрацией,  была намечена реализация комплек-
са природоохранных мер. Начиная с 1997 г.  вступила в силу  и дала первые положи-
тельные результаты Федеральная целевая программа “Социально-экологической реа-
билитации территории и охраны здоровья населения Самарской области”. 

Выступая на совещании руководителей территориальных органов Государственно-
го комитета РФ по охране окружающей среды и обеспечению государственного эколо-
гического контроля и пресечению экологических правонарушений (Самара, 1997 г.), 
губернатор Самарской области К.А.Титов поставил конкретные задачи по качествен-
ному улучшению природоохранной и ресурсосберегающей деятельности. 

В ближайшее время будут приняты областные законы “Об охране окружающей 
среды в Самарской области” и “Об охоте”, которые создадут прочную нормативно-
правовую базу для охраны биологического разнообразия. 

На научно-практической конференции “Проблемы ведения региональных Красных 
книг”, проведенной по инициативе Государственного комитета по охране окружающей 
среды Самарской области, Института экологии Волжского бассейна РАН и Жигулев-
ского государственного заповедника им. И.И.Спрыгина (Бахилова Поляна, 6-7 сентяб-
ря 1998 г.) в полный рост поставлена проблема создания Красной книги Самарской 
области. Для подготовки этого важного документа была сформирована Комиссия по 
Красной книге (главная редакционная коллегия), которая уже приступила к своей дея-
тельности, проведя ряд совещаний по этой теме (29 января 1999 года в Самарском го-
сударственном университете,  12 марта 1999 года в Самарском государственном педа-
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гогическом университете).  Научное  обеспечение Красной книги Самарской области  
возложено на Институт экологии Волжского бассейн РАН. 

Настоящая книга подготовлена ведущими специалистами в области сохранения 
биологического разнообразия (доктором биологических наук Г.С.Розенбергом и кан-
дидатом биологических наук  С.В.Саксоновым) при непосредственном участии всего 
огромного авторского коллектива Красной книги Самарской области. Это издание 
преследует две цели: обмен опытом по подготовительным работам региональной 
Красной книги и создание справочного пособия  для ее авторов. 

В заключении не могу не привести замечательные слова Джеральда Дарелла, зву-
чащие очень актуально: “Помните, у растений и животных нет депутатов, им некому 
писать и жаловаться, за них некому заступиться, кроме нас, людей, которые вместе с 
ними заселяют эту планету...”. 

 
В.А.Павловский 
Председатель Государственного комитета  
по охране окружающей среды  
Самарской области, профессор, 
кандидат биологических наук 
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Любая форма жизни является уникальной и  
заслуживает уважения, какой бы ни была ее 
полезность для человека, и для признания   
этой неотъемлемой ценности других живых 
существ человек должен руководствоваться  
моральным кодексом поведения. 

                           Всемирная хартия природы 

ВВЕДЕНИЕ  

В феврале 1995 г. наша страна, ратифицировав Конвенцию о биологическом раз-
нообразии,  добровольно взяла на себя ответственность перед  мировым сообществом 
за сохранение живой природы. На всех уровнях  общества стало аксиомой, что дости-
жение устойчивого развития (sustainable development) невозможно без принятия ком-
плекса мер по сохранению живой основы планеты - биологического разнообразия во 
всех его формах и проявлениях. Одним из важных моментов (как в научном, так и в 
практическом отношениях) в  организации охраны биологического разнообразия явля-
ется система мероприятий по сохранению наиболее уязвимой части биоты - редких и 
исчезающих организмов. В комплексе этих действий центральное место отводится ве-
дению Красных книг (Первый Национальный доклад..., 1997). 

Красная книга Российской Федерации была учреждена  9 сентября 1982 г. поста-
новлением Совета Министров РСФСР № 500, а 28 июня 1993 г. постановлением того 
же кабинета (№ 322) было утверждено положение “О Красной книге РСФСР”. Печат-
ный дубликат Красной книги РСФСР был опубликован в двух томах - животные (1983) 
и растения (1988). 

Современное законодательство в области охраны окружающей среды вводит новое 
юридическое понятие “природно-заповедный фонд” (Комментарий ..., 1993, с. 75),  ко-
торое объединяет не только особо охраняемые природные территории, но и “редкие 
или находящиеся под угрозой исчезновения растения и животные: отнесенные к ви-
дам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, красные книги республик  в  
составе Российской Федерации”. В Законе “Об охране окружающей природной среды” 
статья 65 посвящена охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 
и животных. 

Федеральный Закон “О животном мире”  возложил обязанность ведения Красных 
книг на все субъекты Российской Федерации. В статье 24 этого Закона записано: “Ред-
кие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской 
Федерации. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, 
не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную дея-
тельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные 
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книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов живот-
ного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации”.  

По данным В.Е.Присяжнюк (1997), 25 субъектов РФ утвердили региональные спи-
ски редких и уязвимых видов растений и животных,  13  субъектов учредили Красные 
книги. 

В Самарской области развернуты работы по подготовке к изданию региональной 
Красной книги.  Основные цели  Красной книги достаточно полно сформулировал 
С.Л.Кузьмин с соавторами (1998). С нашими дополнениями эти цели следующие: 

*  обеспечение научно-обоснованной информации о природоохранном ста-
тусе видов и подвидов на глобальном и региональном уровнях; 
*  привлечение внимания к объему и значимости той части глобального 
биоразнообразия, которая подвергается опасности исчезновения; 
*  влияние на региональную, национальную и международную политику и 
на принятие решений в области сохранения биологического разнообразия и ох-
раны природы; 
*  обеспечение информацией для проведения акций по сохранению био-
разнообразия; 
*  пропаганда знаний о природе среди учащейся молодежи и населения. 
*  создание региональных Красных книг сопряжено с рядом трудностей 
методического, организационного и правового  характера. Причина тому - от-
сутствие федеральной, а, следовательно, и региональной концепции в отноше-
нии редких и уязвимых видов биоты.   

Для этого необходимо решение следующих задач (Присяжнюк, 1997): 
*  разработка единой нормативно-методической основы создания и веде-
ния региональных Красных книг; 
*  создание единого информационного поля по редким и исчезающим ви-
дам биоты России; 
*  инвентаризация редких и исчезающих видов биоты в регионах. 

Настоящая работа затрагивает некоторые организационные моменты деятельности 
по созданию и ведению региональных Красных книг на примере  работ, проводимых в 
Самарской области. Поскольку, большая часть субъектов Российской Федерации, рав-
но как и Самарская область,  только приступают к этой трудной, но крайне важной ра-
боте, думается, что обмен опытом по этим вопросам уместен и желателен. 
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сельскохозяйственная академия), К.А.Кудинову (Жигулевский государственный 
заповедник), С.И.Павлову, Н.С.Ильиной, А.А.Устиновой (Самарский государственный 
педагогический универсистет), В.Ф.Феоктистову, С.В.Козловскому, А.Г.Бакиеву 
(Институт экологии Волжского бассейна РАН), научным сотрудникам В.П.Вехнику, 
Г.П.Лебедевой, Т.Ф.Чап, И.В.Любвиной и Ю.П.Краснобаеву (Жигулевский 
государственный заповедник), В.М.Шапошникову, Д.В.Магдееву. Существенную 
помощь в техническом редактировании рукописи оказал И.В.Пантелеев (Жигулевский 
государственный заповедник), а в литературном –  Н.В.Конева. 

 
 
Сергей Саксонов 
Геннадий Розенберг 
Бахилова Поляна, Тольятти 
1 апреля 2000 года 
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1. КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ИЗУЧЕНИЯ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ                    
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Готовящееся  издание Красной книги Самарской области вбирает в себя весь мас-
сив сведений о биоте региона. Поэтому, представляется необходимым хотя бы кон-
спективно сделать экскурс в историю изучения биологического разнообразия Самар-
ской области и оценить степень ее изученности. 

Следует подчеркнуть, что большую роль в познании живой природы нашей облас-
ти сыграла Российская академия наук, отмечающая в этом году свой 275-летний юби-
лей. Начиная с 1769 г. и по сей день многочисленные академические экспедиции и от-
дельные исследователи работали и продолжают работать на территории Самарской об-
ласти.  Именно они заложили основу для изучения биологического разнообразия. Даже 
в настоящее время, когда в области плодотворно работает большая группа местных ес-
тествоиспытателей, в реализации их творческих планов постоянно принимают участие  
специалисты академических институтов: Ботанического, Зоологического, Палеонтоло-
гического и др. 

История изучения биологического разнообразия в Самарской области освещена 
недостаточно полно. Однако  опубликованы отдельные работы, дающие более или ме-
нее полное представление об исследованиях, выполненных в области изучения флоры 
и растительности (Сидорук, 1956; Плаксина, 1995; Матвеев, 1969б; Саксонов, 1989, 
1994, 1996), фауны беспозвоночных (Краснобаев, 1991; Сачков, Краснобаев, 1998), 
других групп биоты (Калинин, Розенберг, 1994; Матвеев, Филиппова, 1994; Розенберг, 
Попченко, Ковалев, 1998). 

К сожалению, существует большой пробел в библиографических указателях о био-
логическом разнообразии Самарской области. Существенную помощь в розыске лите-
ратурных источников могут оказать работы С.Ю.Липшица (1975), А.В.Виноградова 
(1982а), Н.М.Матвеева и К.Н.Филипповой (1994), С.В.Саксонова (1995), а также биб-
лиографические сводки опубликованные Институтом биологии внутренних вод РАН 
(Кузьмичев, Краснова, Карасева, 1992) и Институтом экологии Волжского бассейна 
РАН  (Библиографическое описание..., 1993).  Библиография работ по орнитологии 
довольно полно представлена в указателе “Птицы СССР” (1992а. 1992б) и “Птицы 
Среднего Поволжья...” (1998).  

 Для удобства обзора состояния изученности биологического разнообразия Самар-
ской области весь материал мы представили в четырех разделах: низшие растения и 
грибы, сосудистые растения, беспозвоночные и позвоночные животные. 
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1.1. ИЗУЧЕННОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ,  ЛИШАЙНИКОВ, 
МОХООБРАЗНЫХ И ГРИБОВ 

Огромная по объему группа организмов, в составе водорослей, лишайников и гри-
бов остается наименее изученной в видовом отношении. Основные ревизии этих орга-
низмов на территории Самарской области представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

РЕВИЗИИ И ОБЗОРЫ ВОДОРОСЛЕЙ, ЛИШАЙНИКОВ, МОХООБРАЗНЫХ И ГРИБОВ  

Автор 
ревизии 

Год 
публ. 

Название 
 публикации 

Краткое содержание  
ревизии 

В О Д О Р О С Л И  
В.И.Матвеев 1969б Альгофлора непроточных во-

доемов Куйбышевской облас-
ти 

Для региона выявлено 136 видов  
пресноводных водорослей из типа 
жгутиковых, зеленых водорослей, 
диатомовых и сине-зеленых. 

Ю.Н.Журавлев 1982 Почвенные водоросли Крас-
носамарского лесничества 

Для района исследований выявлено 
64 вида и разновидности почвенных 
водорослей 

Е.Я.Андросова 
и др. 

1989 Список видов фитопланктона 
Куйбышевского водохрани-
лища 

Для региона приведен список 3018 
видов водорослей. 

Т.И.Плаксина 1990 Водоросли, грибы, лишайни-
ки,  мхи 

Для Самарской области указано не-
большое число самых распростра-
ненных видов. 

Н.А.Герасимова 1996 Фитопланктон Саратовского 
и Волгоградского водохрани-
лищ 

Для Саратовского водохранилища 
приведен список  506 видов водорос-
лей. 

И.И.Попченко, 
Т.Н.Буркова 

1997 Фитопланктон р.Чапаевка В р.Чапаевка выявлено 365 таксонов 
рангом ниже рода, принадлежащим к 
8 отделам. 

Л И Ш А Й Н И К И  
А.А.Еленкин 1906, 

1907, 
1911 

Флора лишайников Средней 
России 

Для Самарской области приводятся 
конкретные указание о произраста-
нии лишайникообразных. 

Е.К.Штукенберг 1956 К изучению лишайников 
Куйбышевской, Пензенской 
областей и Мордовской 
АССР   

Для Самарской области приводятся 
конкретные указание о произраста-
нии лишайникообразных. 

А.Н.Гончарова, 
М.В.Золотовский, 
Т.И.Плаксина 

1978 Лишайники Жигулевского го-
сударственного заповедника 

Для региона приведен аннотирован-
ный список 19 видов лишайников. 

М. В..Шустов 1988а Лишайники Жигулевского 
государственного заповедни-
ка им. И.И.Спрыгина 

Для региона выявлено 123 вида ли-
шайникообразных. 

А.М.Семенова-
Тян-Шанская и 
др. 

1991 Список лишайников, собран-
ных на территории Жигулев-
ского заповедника в 1945 г. 

Для региона выявлен 31 вид лишай-
ников 

Е.И.Малинов-
ская 

1993 Краткий определитель ли-
шайников Самарской области 

Проведена ревизия 32 видов лишай-
ников Самарской области. 

М Х И  
А.П.Пономарев 1913 К бриофлоре Сызранского 

уезда Симбирской губернии 
Для Самарской Луки выявлено свы-
ше 40 видов листостебельных мхов 
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Автор 
ревизии 

Год 
публ. 

Название 
 публикации 

Краткое содержание  
ревизии 

А.И.Мордвинов 1984 Бриофлора Жигулевского за-
поведника 

Для региона выявлено 139 видов мо-
хообразных 

А.М.Семенова-
Тян-Шанская и 
др. 

1994 Список мхов, собранных на 
территории Жигулевского за-
поведника в 1945 г. 

Для региона выявлено 38 видов мо-
хообразных 

Г Р И Б Ы  
М.Г.Кривоше-
ева  

1969 Рогатиковые грибы Куйбы-
шевской области 

Для региона выявлено 11 видов рога-
тиковых грибов. 

Ю.Х.Новоже-
нин 

1971б Сморчки в окрестностях 
г.Куйбышева 

Для окрестностей Коптевого оврага 
(Сокские горы) приведено 4 вида 
сморчков 

А.И.Иванов 1992 Макромицеты заповедных 
территорий Приволжской 
возвышенности 

Для Жигулевского заповедника при-
водится 130 видов макромицетов. 

Т.А.Семенова 1994 Антропогенная изменчивость 
микроскопических грибов в 
водных экосистемах (на при-
мере водоемов Среднего По-
волжья) 

Для Куйбышевского водохранилища 
выявлено 249 видов микобиоты. 

В.А.Терехова, 
Т.А.Семенова 

1997 Микологические исследова-
ния в Волжском бассейне 

Для водоемов Волжского бассейна 
(включая Самарскую область) при-
водится 396 видов микроскопических 
грибов. 

1.1.1. ВОДОРОСЛИ 

Альгологической характеристике Куйбышевского водохранилища посвящены ра-
боты В.Г.Стройкиной (1960, 1962а, 1962б) М.Я.Кирпиченко (1965), А.И.Кузьмичева и 
В.Г.Стройкиной (1965), Е.Я.Андросовой (1979),  Е.Я. Андросовой с соавторами (1989), 
В.Н.Паутовой и В.И.Номоконовой (1994); Саратовского - И.И.Попченко и О.Г.Тиша-
ковой (1993), Н.А.Герасимовой (1996); в целом каскада водохранилищ - В.Н.Паутовой 
(1996, 1997). Водоросли реки Чапаевки изучались И.И.Попченко и Т.Н.Бурковой 
(1997), непроточных водоемов - В.И.Матвеевым (1969а), почв - Ю.Н.Журавлевым 
(1982). 

Центр по изучению альгофлоры находится в Институте экологии Волжского бас-
сейна РАН (В.Н.Паутова, И.И.Попченко). 

1.1.2. ЛИШАЙНИКИ 

Разнообразие лишайникообразных изучалось преимущественно в Правобережной 
части области. В Жигулевском заповеднике ревизией этой группы организмов занима-
лись А.Н.Гончарова и М.В.Золотовский (1941), частично эти материалы опубликованы  
совместно с Т.И.Плаксиной  (Гончарова, Золотовский, Плаксина, 1978). Обстоятельная 
публикация М.В.Шустова (1988а) подвела итоги изучения лишайников Жигулевского 
заповедника. 

Ряд публикаций М.В.Шустова (1988б, 1989, 1991) посвящен вопросам охраны 
этой группы организмов. 

Центр по изучению лишайникообразных находится в Ульяновском государствен-
ном педагогическом университете  (М.ВШустов). 
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1.1.3. МОХООБРАЗНЫЕ 

Разнообразие моховидных  изучалось только в Правобережной части Самарской 
области: в Сызранском районе (Пономарев, 1913) и на Самарской Луке в границах Жи-
гулевского заповедника (Мордвинов, 1994).  Небольшая  работа, содержащая сведения 
о мохообразных Жигулевских гор, опубликована А.М.Семеновой-Тян-Шанской с соав-
торами (1994). 

Центр по изучению этой группы растений находится в Ульяновском государст-
венном педагогическом университете (А.Н.Мордвинов). 

1.1.4. ГРИБЫ 

Водные микромицеты р.Волга изучались А.А.Милько и Л.А.Беляковой (1968), 
Л.И.Захаровой (1973), а Куйбышевского водохранилища, в связи с их экологической 
ролью, - сотрудниками Института экологии Волжского бассейна РАН (Семенова, Те-
рехова 1990, 1992; Терехова и др., 1990, 1991, 1997). Ревизия макромицетов 
Жигулевского заповедника проведена А.И.Ивановым (1992), рогатиковых грибов 
Самарской области - М.Г.Кривошеевой (1969). 

Современный центр изучения макромицетов находится в Пензенской сельскохо-
зяйственной академии (А.И.Иванов), а водных микромицетов - в Институте экологии 
Волжского бассейна РАН (В.А.Терехова, Т.А.Семенова). 

1.2. ИЗУЧЕННОСТЬ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

Первые сведения по флоре Самарской области можно почерпнуть из капитальной 
работы К.К.Клауса “Флоры местные Приволжских стран” (1852). Ценнейшими источ-
никами для этой территории являются сочинения академика П.С.Палласа (1771, 1809) 
и И.И.Лепехина  (1771, 1795).  Качественные материалы характеризующие флору от-
дельных районов области содержат работы О.О.Баума (1870), Н.П.Жилякова (1891), 
А.Н.Булича (1892),  Д.И.Литвинова (1895,  1928). Обобщающей работой этого отрезка 
изучения флористического разнообразия явился капитальный труд С.И.Коржинского 
(1893, 1898).  

В продолжении традиций русской ботанической географии растений выполнены 
исследования  Д.Э.Янишевского (1898) Вал.И.Смирнова (1904), А.Ф.Флерова (1905), 
Г.Н.Высоцкого (1908, 1909, 1910), Р.И.Аболина (1910),  Е.И.Исполатова (1909, 1911, 
1915), А.П.Шенникова (1919, 1924, 1930), Вас.И.Смирнов (1929),  А.Ф.Терехова (1928, 
1969), И.И.Спрыгин (1930, 1934а, 1934б, 1935. 1936, 1941).  Большую работу по обоб-
щению накопленных материалов провел И.И.Спрыгин (Спрыгина, 1982), к сожалению, 
эта работа осталась неопубликованной, хотя многие данные этого исследователя были 
использованы при издании “Флоры юго-востока европейской части СССР” (1929-
1936). 

Очередной этап изучения флоры Самарской области связан с активной деятельно-
стью Жигулевского государственного заповедника и кафедрой ботаники Куйбышев-
ского (Самарского) государственного педагогического института (университета). Она 
характеризуется  активным накоплением новых сведений по флоре области (Калинин, 
1950; Гончарова, Золотовский, 1941,  1991, 1992; Кривошеева, 1961,  1965, 1969; Мат-
веев, 1959, 1961, 1962, 1964, 1964, 1969а, 1969б,  1973; Матвеев, Плаксина, 1966, 1983;  
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Плаксина, 1976, 1977, 1978,  1980, 1982,  1983а, 1983б, 1983б, 1984а, 1984б, 1986, 1990, 
1992,  1994, 1998; Матвеев, Бирюкова, Симакова, Устинова, 1976; Горелов, Матвеев, 
Симакова, Устинова, 1977; Матвеев, Плаксина, Ильина, 1978; Плаксина, Матвеев, 
1980, 1982; Матвеев, Бирюкова, Ильина, Устинова, 1982; Плаксина, Нефедова, 1984; 
Матвеев, Устинова, 1988; Саксонов, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1998; Саксонов, 
Плаксина, 1990;  Саксонов, Цвелев, 1990) и критической ревизией накопленного мате-
риала,  как по отдельным группам растений,  так и по территориальным флорам в це-
лом.  

 Основные направления изучения растительного покрова Самарской области со-
держатся в табл. 2, а  сведения об наиболее важных флористических ревизиях и обзо-
рах флоры - в табл. 3. 
Таблица 2 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Направления изучения 
растительного покрова 

Авторы и годы публикации работ 

История изучения расти-
тельного покрова 

Матвеев (1969б);  Матвеев, Филиппова (1994); Плаксина (1995);  
Саксонов (1992, 1990б, 1994, 1995, 1996); Спрыгина (1982, 
1990);  Ястребова, Плаксина (1990) 

Структура растительного 
покрова 

Аболин (1910); Баум (1870), Лысенко (1998); Черепнин (1990); 
Шенников (1919, 1924, 1930) 

Динамика растительного 
покрова 

Золотовский (1990); Матвеев (1990); Плаксина (1983б); Саксо-
нов (1988), Соловьева (1993); Соловьева, Матвеев (1993);  Спры-
гин (1934а) 

Анализ флоры Бирюкова (1978); Евдокимов (1968); Евдокимов, Задульская 
(1986); Задульская (1993); Матвеев, Филиппова, Демина (1995);   
Плаксина (1988б, 1993, 1990); Плаксина, Саксонов, Костылева 
(1986), Симакова (1978); Терентьева (1983); Тимофеев, Евдоки-
мов, Матвеев и др. (1979) 

Списки флоры различных 
районов области 

Бирюкова, Горелов, Евдокимов и др. (1986); Голуб, Лысенко, 
Саксонов (1996); Гончарова, Золотовский (1941, 1991, 1992); 
Литивинов (1895, 1928); Малиновская (1997);  Матвеев (1959, 
1961); Матвеев, Зотов (1977); Мозговая, Матвеев, Кропотов 
(1979);  Плаксина (1984, 1988а); Плаксина, Тезикова, Гусева 
(1978); Саксонов (1993б);  Саксонов, Чап (1988) 

Списки охраняемых ви-
дов растений 

Елизаров (1996); Задульская (1984); Затворницкий (1977);  Ку-
динов, Костылева, Саксонов (1987); Саксонов, Терентьева (1991, 
1992); Матвеев (1978); Плаксина (1978, 1998) 

Флористические находки  Горелов, Матвеев, Симакова и др. (1977); Евдокимов (1977); 
Евдокимов, Матвеев, Новоженин (1968);  Задульская (1993); Иг-
натова (1990); Иконников (1979); Калинин (1950, 1951); Клоков 
(1953); Клоков, Десятова-Шостенко (1931); Криворшеева (1961, 
1965); Малиновская (1990);  Матвеев (1962, 1964); Матвеев, Би-
рюкова, Ильина и др. (1982); Матвеев, Бирюкова, Симакова и 
др. (1976); Матвеев, Новоженин (1971); Матвеев, Плаксина 
(1966); Матвеев, Устинова (1988); Новоженин (1971в); Плаксина 
(1976, 1980б, 1982); Плаксина, Матвеев, Саксонов (1987, 1989б, 
1993);  Плаксина, Нефедова (1984); Проханов (1941); Саксонов 
(1990в); Саксонов, Плаксина (1990), Саксонов, Раков (1992); 
Саксонов, Цвелев (1989, 1990, 1994); Саксонов, Чап, Костылева 
(1986); Саксонов, Чап, Терентьева (1987),  Вас.Смирнов (1929); 
П.Смирнов (1945); Спрыгин (1935); Терехов (1928); Цвелев 
(1996); Юзепчук (1950), Янишевский (1898) 

Флористические очерки 
различных районов об-
ласти 

Бирюкова (1992, 1993); Бирюкова, Ильина, Устинова (1985); Бу-
лич (1892); Высоцкий (1908, 1909, 1910);  Гаврилов, Ососков 
(1901); Гусева, Малиновская (1993); Жиляков (1890);  Задуль-
ская (1990а, 1990б); Игошин, Мозговая (1989); Ильина (1990, 
1993); Ильина, Плаксина (1986); Ильина, Симонова (1993); Ис-
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Направления изучения 
растительного покрова 

Авторы и годы публикации работ 

полатов (1909, 1911, 1915); Клаус (1852); Коржинский (1890, 
1893); Матвеев, Плаксина (1983);  Митрошенкова, Бирюкова 
(1996);  Мозговая (1977а, 1977б); Плаксина (1983а); Плаксина, 
Матвеев (1977, 1982); Смирнов (1904); Соловьева, Матвеев 
(1992); Спрыгин (1930); Терехов (1969);  Флеров (1905) 

Методические и практи-
ческие вопросы охраны и 
изучения флоры 

Бирюкова, Задульская, Ильина и др. (1992); Бирюкова, Ильина, 
Устинова (1983); Бирюкова, Матвеев (1994);  Игнатенко (1990); 
Ильина, Калинина (1982); Ильина, Матвеев (1995);  Ильина, Ус-
тинова (1993); Рябова, Симонова (1992);  Саксонов (1993а); Сак-
сонов, Беликова, Мельченко (1990); Саксонов, Чап (1993);  
Спрыгин (1934б);  Тимофеев (1994); Устинова (1978, 1984, 1982) 

Охрана флоры в ботани-
ческих садах 

Глотова (1978, 1984, 1986); Глотова, Климентенко (1985, 1990); 
Климентенко (1985) 

Особенности экологии и 
биологии отдельных ви-
дов растений 

Лапшина, Плаксина (1986); Плаксина (1977, 1979, 1980а); Ро-
дионова (1995); Рябова (1993);  Саксонов (1990а); Саксонов, За-
дульская (1992); Соболева, Матвеев, Самсонова (1985); Спрыгин 
(1936) 

Из приведенных данных в табл. 2 и 3 видно, что флористическая изученность Са-
марской области довольно высокая, хотя и неравномерная. Это позволяет выявить ка-
чественные списки таксонов, требующих на территории области неотложных мер ох-
раны. 
Таблица 3  

РЕВИЗИИ И ОБЗОРЫ ФЛОРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (1771-1998 гг.) 

Автор 
ревизии 

Год 
публ. 

Название 
 публикации 

Краткое содержание  
ревизии 

П.С.Паллас 1771 Путешествие по разным про-
винциям Российской импе-
рии. Ч.1. 

Первые сведения о флоре Самарской 
области, большие списки встреченных 
видов растений. 

И.И.Лепехин 1795 Дневные записки путешест-
вия по разным провинциям 
Российского государства в 
1768 и 1769 г. Ч.1. 

Первые сведения о флоре Самарской 
области, большие списки встреченных 
видов растений. 

К.К.Клаус 1852 Флоры местные Приволж-
ских стран 

Для окрестностей Сергиевских мине-
ральных вод приводится около 600 ви-
дов растений. 

О.О.Баум 1870 Ботанико-географические 
наблюдения на правом бере-
гу Волги между Казанью и 
Сарептой 

Для Самарской Луки приводятся све-
дения о распространении свыше 30 ви-
дов растений. 

Н.П.Жиляков 1890 Несколько слов о флоре Жи-
гулевских гор близ г.Самары 
по р.Волге 

Составлен список флоры г.Лысой (Жи-
гули), в котором около 100 видов рас-
тений. 

А.Булич 1892 Ботанические наблюдения во 
время экскурсий по Волге в 
1891 г. 

Для Самарской Луки приводятся спи-
ски, насчитывающие около 70 видов 
растений. 

Д.И.Литвинов 1895 Ботанические экскурсии в 
Сызранском уезде 

Для региона приводится аннотирован-
ный список 467 видов сосудистых рас-
тений. 

С.И.Коржин-
ский 

1898 Tentamen flora Rossiae orien-
tales 

Обстоятельная ревизия флоры востока  
европейской России. Для Самарской 
области указывается около 1000 видов 
растений. 

В.И.Смирнов 1904 К флоре Симбирской губер-
нии 

Для Самарской Луки (включая Муран-
ский бор) приводится свыше 500 видов 
растений. 
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Автор 
ревизии 

Год 
публ. 

Название 
 публикации 

Краткое содержание  
ревизии 

А.Ф.Флеров 1905 Ботанико-географические 
очерки. Очерк растительно-
сти Жигулевских гор. 

Для Самарской Луки приводится около 
400 видов растений. 

Р.И.Аболин 1910 Некоторые данные о лесных 
и других растительных фор-
мациях Жигулевских гор 
Самарской губернии 

Для горной части Самарской Луки 
приводится  около 250 видов растений. 

И.И.Спрыгин 1931 Растительный покров Сред-
не-Волжского края 

Для Самарской области в работе упо-
минается около 200 видов растений. 

Я.И.Проханов 1941 Молочай в Среднем Повол-
жье 

Таксономическая ревизия рода Моло-
чай. Для Самарской области указано 
около 15 видов. 

Л.М.Черепнин 1941 Растительность каменистой 
степи Жигулевских гор 

Для региона выявлено 490 видов сосу-
дистых растений. 

А.Н.Гончаро-
ва, М.В.Золо-
товский 

1941 Список растений Жигулев-
ского участка Куйбышевско-
го заповедника 

Для региона приводится аннотирован-
ный список, включающий 673 вида 
растений. 

И.С.Сидорук 1953 Основные черты раститель-
ности Среднего Поволжья 

Для Самарской области упоминается 
около 500 видов растений. 

В.И.Матвеев 1969 Флора водоемов Средней 
Волги и ее притоков 

Для региона выявлено 130 видов сосу-
дистых растений. 

А.Ф.Терехов 1969 Определитель весенних и 
осенних растений Среднего 
Поволжья и Заволжья 

Приводятся сведения более чем о 900 
видах сосудистых растений региона. 

Т.И.Плаксина, 
Т.В.Тезикова, 
Л.Н.Гусева 

1978 Гербарий Куйбышевского 
областного музея краеведе-
ния 

Документально подтвержден факт про-
израстания в регионе 1016 видов сосу-
дистых растений. 

О.А.Мозговая, 
В.И.Матвеев, 
С.К. Кропотов 

1979 Сосудистые растения Куй-
бышевской области 

Для региона выявлено 1470 видов со-
судистых растений. 

Е.Г.Бирюкова, 
М.С.Горелов, 
Л.А.Евдокимов 
и др. 

1986 Природа Самарской Луки Для региона большой Самарской Луки 
составлен список сосудистых растений, 
насчитывающий 1040 видов 

Т.И.Плаксина  1988 Сосудистые растения Волго-
Уральского региона 

Для региона выявлено свыше 1700 ви-
дов сосудистых растений. 

О.А.Задуль-
ская 

1990 Растительность лесных опу-
шек Куйбышевского Завол-
жья 

Для региона выявлено 602 вида сосу-
дистых растений. 

С.В.Саксонов  1992 Ревизия группы “исчезнув-
ших” видов флоры Жигулев-
ского заповедника 

Подтвержден факт произрастания 40 
видов растений, ранее считавшихся 
исчезнувшими. 

Т.И.Плаксина, 
В.И.Матвеев, 
С.В.Саксонов 
и др. 

1993 Критические заметки к фло-
ре сосудистых растений 
Правобережья Средней Вол-
ги 

Для региона уточнена видовая принад-
лежность у  246 видов сосудистых рас-
тений. 

Е.Г.Бирюкова 
и др. 

1996 Природа Самарской Луки Для региона (имеется ввиду большая 
Самарская Лука) выявлено 1044 видов 
сосудистых растений. 

Т.И.Плаксина 1994 Флора Волго-Уральского ре-
гиона 

Для региона выявлено 1880 видов со-
судистых растений. 

В.Б.Голуб, 
Т.М.Лысенко, 
С.В.Саксонов 

1996 Галофитная флора гидро-
морфных солончаков Самар-
ской области 

Для региона выявлено 25 галофитных 
видов растений. 

Е.И.Малинов-
ская 

1997 Гербарий национального 
парка “Самарская Лука” 

Документально подтверждается факт 
произрастания  404 видов сосудистых 
растений. 



Ведение региональных Красных книг 
 
 
 

17 

Автор 
ревизии 

Год 
публ. 

Название 
 публикации 

Краткое содержание  
ревизии 

С.В.Саксонов 1996 Конспект флоры сосудистых 
растений Жигулевского за-
поведника  и его окрестно-
стей 

Для региона приведен аннотированный 
список  1241 вида растений. 

Т.М.Лысенко 1998 Синтаксономия и экология 
галофитных растительных 
сообществ  Самарской об-
ласти 

В регионе выявлено 31 вид облигатных 
галофитов. 

С.В.Саксонов 1998 Закономерности формирова-
ния флоры Самарской Луки 
под воздействием природ-
ных и антропогенных фак-
торов 

Для региона и выявлено  1482 вида со-
судистых растений. 

Т.И.Плаксина 1998 Редкие, исчезающие расте-
ния Самарской области 

Приводится аннотированный список 
235 видов растений. 

Особенно важным моментом изучения биологического разнообразия является кри-
тическое изучение отдельных таксонов, что дало возможность описать с территории 
области различными авторами 20 видов сосудистых растений (Паллас, 1771, 1777; 
Коржинский, 1890; Казаков, 1922; Zahn, 1923;  Клоков, Десятова-Шостенко, 1931; 
Смирнов, 1932, 1945;  Проханов, 1941; Юзепчук, 1950; Победимова, 1952; Клоков, 
1953; Краснова, 1972; Иконников, 1978; Саксонов 1990; Цвелев, 1993, 1996а, 1996б; 
Саксонов, Раков, 1992; Саксонов, Цвелев, 1994). Большая часть классических мест про-
израстания описанных таксонов находится на Самарской Луке (на территории Жигу-
левского заповедника), что придает этой территории особый эталонный статус (табл. 
4). 
Таблица 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ КРИТИЧЕСКИХ РЕВИЗИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ТАКСОНОВ СОСУДИСТЫХ 
РАСТЕНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№
№ 

Автор 
 

Название таксона  и год  
публикации 

Тип таксона и место  
его хранения 

1 П.С.Паллас Rindera tetraspis Pall. 1771 “in collibus ad Kinel fluvium...” Место хра-
нения типа неизвестно. 

2 П.С.Паллас  Salsola sedoides Pall.  1777 
(=Bassia sedoides (Pall.) 
Aschers.) 

“in humidis salsigue ad Samara” Место 
хранение типа  неизвестно. 

3 С.И.Коржи-
нский 

Astragalus zingerii Korsh. 1890 “...in collibus calcareis apricis ad utramgue 
ripam Wolgae mediae prope pag. Schiriaewo 
Buerak, dub. Simbirsk, distr. Sysran et 
Zarewschine (gub. Samara” Место хране-
ние типа неизвестно. 

4 Л.И.Казакевич Valeriana wolgensis Kazak. 
1922 

“Самара...” (LE). 

5 K.H.Zahn Hieracium cymosum subsp. 
samaricum Zhhn 1923 
(=Pilosella samarica (Zahn) 
Schljak. 

“Russland, Samara” Место хранение типа 
неизвестно. 

6 М.В.Клоков и 
Н.А.Десятова-
Шостенко 

Thymus zheguliensis Klok. et 
Schost. 1931 

“...Жигули, каменистая степь с Juniperus 
sabina на восточном склоне горы, 
27.VII.1927, Смирнов” (LE). 

7 П.А.Смирнов Koeleria sclerophylla 
P.Smirn.1932 

“...Жигули, близ Бахилово, 25.VII.1927, 
№ 999, Спрыгин и Сацердотов” (MW). 
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№
№ 

Автор 
 

Название таксона  и год  
публикации 

Тип таксона и место  
его хранения 

8 Я.И.Проханов Euphorbia zhiguliensis 
1941 

“...Самарская Лука, с. Шелехметь, по 
склонам, 21.V.1938, Ю.Олейникова” (LE, 
изотип). 

9 П.А.Смирнов Festuca wolgensis P.Smirn. 
1945 

“Montes Schegulenses. Ad fontes vallis 
“Malinovyi” prope Veselaja Poljana, in 
steppis lapidosis ad declivitates meridionales 
2.VI.1935, W.I.Smirnov” (MW). 

10 С.В.Юзепчук Dianthus volgicus Juz. 1950 “...между дер. Сытовкой и Муранкой по 
открытой сухой луговине на песчаной 
почве у соснового бора 28.VI.1898, цв. 
С.И.Коржинский” (LE). 

11 Е.Г.Победи-
мова 

Antitoxicum stepposum Poded. 
(=Vincetoxicum stepposum 
(Pobed.) A.et D.Love) 1952 

“prov. Kuibyschev, Kinel, in declivibus 
lapidosis” (LE). 

12 М.В.Клоков Lotus zheguliensis Klok. 1953 “...Жигули, госзаповедник, близ Бахило-
вой Поляны, берег Волги в верхней части 
бечевника у опушки лиственного леса 
(песок и галька),  30.VI.1950, С.Юзепчук, 
В.Голубкова” (LE). 

13 А.Н.Краснова Gypsophila zhegulensis 
A.Krasn. 1972 

“Жигули, восточный склон, 2.VIII.1963, 
К.Флоренская” (LE). 

14 С.С.Иконни-
ков 

Gypsopila jusepczukii Ikonn. 
1978 

“...Жигули, госзаповедник, Бахилова По-
ляна. г. М.Бахилова, степной склон возле 
горного сосняка. 3.VII.1951, С.Юзепчук, 
В.Голубкова (LE). 

15 С.В.Саксонов Cerastium zhiguliensis 
S.Saksonov, 1990 

“...Жигули, заповедник, утес Шелудяк, 
подножье скал, северная экспозиция, 
27.VI.1986” (LE,  изотипы в MW и Жигу-
левском заповеднике).  

16 Н.Н.Цвелев Hylotelephium zhiguliensis 
Tzvel. 1993 

“Жигулевский заповедник вершина Ма-
лой Бахиловой горы, каменистая степь у 
опушки соснового леса  25.VIII.1990, Н.Н 
Цвелев” (LE). 

17 С.В.Саксонов, 
Н.Н.Раков 

Anemonoides korzinsky 
S.Saksonov et N.Rakov 1992 

“...Жигулевский госзаповедник, окр. сел. 
Бахилова Поляна, квартал 17, дно оврага, 
11.V.1984, С.Саксонов” (LE) 

18 С.В.Саксонов, 
Н.Н.Цвелев 

Campanula spryginii 
S.Saksonov et Tzvel. 1994 

“...Жигулевский государственный запо-
ведник,  у берега р.Волги немного выше 
сел. Бахилова Поляна, 3.VII.1951 n 397, 
С.Юзепчук В.Голубкова”  (LE). 

19 Н.Н.Цвелев Helianthemum zheguliense Juz. 
ex  Tzvel. 1996 

“Жегули, Стрельная гора, каменистая 
степь на западных склонах, 24.VIII.1927, 
В.Смирнов” (LE). 

20 Н.Н.Цвелев Delphinium cubcrenatum Tzvel. 
1996 

“...Жигули, вершина хребта западнее Ба-
хиловой горы, 10.VII.1951, № 400, 
С.Юзепчук, В.Голубкова”. (LE) 

В настоящее время в Самарской области сложилось четыре центра изучения фло-
ристического разнообразия: кафедра ботаники Самарского государственного педаго-
гического университета (В.И.Матвеев, Н.С.Ильина, А.А.Устинова, Е.Г.Бирюкова, 
В.В.Соловьева, Г.Н.Рябова, Н.И.Симонова),  кафедра экологии и охраны природы Са-
марского университета (Т.И.Плаксина), лаборатория фитоценологии Института эколо-
гии Волжского бассейна (В.Б.Голуб, Т.М.Лысенко, Н.В.Конева) и Жигулевский госу-
дарственный заповедник им. И.И.Спрыгина (С.В.Саксонов, Т.Ф.Чап). 
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1.3. ИЗУЧЕННОСТЬ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

История изучения беспозвоночных животных Самарской области обстоятельно 
описана в недавно вышедшей работе С.А.Сачкова и Ю.П.Краснобаева (1998). Хоро-
ший обзор состояния изученности насекомых Жигулей подготовлен Ю.П.Красно-
баевым (1991). Здесь мы только упомянем имена исследователей, внесших весомый 
вклад в  изучение этой чрезвычайно разнообразной и сложной группы животных.  

Точкой отсчета изучения беспозвоночных является сочинение незабвенного 
П.С.Палласа (1771). До 60-ых годов нашего столетия трудами Э.А.Эверсманна 
(Eversmann, 1844), Л.К.Круликовского (1915), Н.Щербиновский (1919), А.П.Положен-
цева (1941а, 1941г, 1941д, 1941е, 1991), А.С.Чистовского (1949, 1950, 1951), Г.В.Дми-
триева (1935), Е.И.Новодережкина (1983, 1990),  О.Н.Сироткиной (1921), М.В.Кулико-
вой (1936), Н.Н.Плавильщикова (1936, 1940), Е.В.Домбровской (1940), И.Г.Иоффе 
(1954) и многих других исследователей  прирастали знания о беспозвоночных.  
Таблица 5 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (по Ю.П.Краснобаеву, ориг.) 

Изученная группа 
 (таксон)  

Авторы исследований и год  
публикации работ 

В целом беспозвоночные Бородич (1974, 1976, 1978); Бычек (1995); Виноградов 
(1991б, 1994); Дзюбан (1965); Евланов, Кириллов, Бакиев 
и др. (1996); Жадин (1948); Зинченко, Головатюк, Мар-
ченко (1996); Иватин (1993); Кротов (1893); Лепехин 
(1771); Ломакина (1980); Ляхов (1982);  Попченко (1992, 
1993, 1996); Попченко, Зинченко (1996); Рылов (1948); 
Сачков, Краснобаев (1998); Тимохина (1995); Шиклеев 
(1957); Pallas (1771) 

Тип Ciliata Жариков (1992, 1995, 1996а,б), Жариков, Ротарь (1992) 
Тип Annelida 
Класс Oligochaeta 

 
Любин (1972, 1974); Молодова (1980); Пенев, Васильев, 
Головач и др. (1994); Перель (1979) 

Тип Mollusca Ясюк (1996) 
Класс Gastropoda Мельниченко (1936, 1937); Варлакова (1994) 
Класс Bivalvia Загорская (1983); Загорская, Митропольский (1983) 
Тип Arthropoda 
Отряд Aranei 

 
Дунин (1993, 1994, 1995, 1998а,б); Есюнин, Ефимик 
(1994); Esjunin, Golovatch, Penev (1993); Esjunin, Penev, 
Golovatch (1994); Краснобаев (1983, 1990а,б, 1991, 
1992а,б, 1996); Краснобаев, Матвеев (1993); Краснобаев, 
Овчаренко (1986); Логунов, Марусик (1991); Михайлов 
(1992); Овчаренко (1982);  Penev, Esjunin, Golovatch 
(1994); Ovtsharenko, Platnick, Song (1992) 

Отряд Opiliones Чевризов (1979) 
Отряд Acarina Наумов, Гутова (1991); Силантьев (1994); Симонов, Си-

лантьев (1990); Смелянский (1991); Студеникин (1975а,б); 
Тузовский (1993, 1994, 1996); Ужевская (1990) 

Класс Chilopoda Молодова (1979, 1980); Молодова, Благинина (1978) 
Класс Diplopoda Молодова (1979, 1980) 
Класс Collembola Силантьев (1994); Симонов, Силантьев (1990) 
Класс Insecta Башкиров (1935); Галасьева, Компаниец (1986); Димитри-

ев (1935); Ковригина (1977); Компаниец, Галасьева 
(1987); Краснобаев, Дюжаева и др. (1991); Любвина, 
Краснобаев (1988); Молодова (1979, 1980); Молодова, 
Благинина (1978); Плавильщиков (1991) 
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Изученная группа 
 (таксон)  

Авторы исследований и год  
публикации работ 

Отряд Odonata Дюжаева, Кузнецова (1992); Дюжаева, Любвина (1995) 
Отряд Orthoptera Миронов (1936) 
Отряд Homoptera 
Подотряд Cicadida 

 
Краснобаев (1989, 1998) 

Подотряд Psylloidea Гегечкори (1991) 
Подотряд Aphidoidea Носова, Краснобаев, Любвина (1990) 
Отряд Heteroptera Дюжаева (1989, 1990, 1994, 1996, 1998); Куликова (1936); 

Сироткина (1921); Челнокова (1980); Флеров, Макаренков 
(1980) 

Отряд Coleoptera Бурдаев (1995, 1996); Дюжаева, Бурдаев (1996); Зайцев 
(1928); Краснобаев, Исаев и др. (1992, 1994); Краснобаев, 
Любвина и др, (1991) 

Семейство Carabidae Берлов, Тилли (1998); Гореславец (1995а,б); Феоктистов 
(1994, 1995); Тилли (1991, 1992) 

Семейство Silphidae Бочканов (1998) 
Семейство Staphylinidae Гильденков (1996); Гореславец (1998) 
Семейство Buprestidae Любвина (1986) 
Семейство Cryptophagidae Любарский (1994). 
Семейство Coccinellidae Полякова (1970, 1977, 1990а,б); Полякова, Воржева (1983) 
Семейство Cerambycidae Магдеев (1988, 1990, 1996); Плавильщиков (1936, 1940) 
Семейство Chrysomelidae Лопатин (1979); Павлов (1977, 1980, 1988, 1990а,б) 
Семейство Apionidae и 
Curculionidae 

Исаев (1990, 1991, 1994а,б, 1996, 1998). 

Надотряд Neuroidae Ковригина (1975а,б, 1978, 1983, 1986, 1988); Ковригина, 
Черкасова (1980) 

Отряд Lepidoptera Новодережкин (1983); Сачков (1983, 1986а,б, 1987, 1988б, 
1989, 1990а, 1991, 1994а,б, 1998 в); Сачков и др. (1993, 
1996); Sachkov (1995b) 

Семейство  Adelidae Сачков (1988а) 
Семейство Oecophoridae Львовский, Сачков (1994) 
Семейство Coleophoridae Аникин, Сачков (1998) 
Семейство Gelechiidae Сачков (1995) 
Семейство Scythrididae Cачков (1998а) 
Семейство Tineidae Сачков (1990в); Sachkov (1995a) 
Семейство Epermeniidae Будашкин, Сачков (1991) 
Семейство Lyonetiidae Сачков (1994б) 
Семейство Pyraustidae Сачков (1998б) 
Семейство Geometridae Антонова (1990); Антонова, Галасьева и др. (1990) 
Семейство Arctiidae Дубатолов (1990); Сачков (1992) 
Семейство Ctenuchidae Краснобаев, Сачков (1990) 
Семейство Zygaenidae Ефетов (1998) 
Семейство Lycaenidae Купаев, Сачков (1998) 
Семейство  Nymphalidae Сачков (1990б) 
Отряд Hymenoptera  Краснобаев, Антропов и др. (1995); Новодережкин (1990) 
Семейство Sphecidae Чинин (1991) 
Семейство Apidae Ефремова (1989, 1991); Ефремова, Сысолетина (1980) 
Семейство Formicidae Астафьев (1995) 
Отряд Siphonaptera Иофф (1954) 
Отряд  Diptera Халидов, Краснобаев (1990, 1991) 
Семейство Cecidomyidae Домбровская (1940) 
Семейство Asilidae Лер (1989) 
Семейство Syrphidae Любвина (1998) 
Семейство Tephritidae Толстогузова, Мухалева, Иванова и др. (1996) 
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Изученная группа 
 (таксон)  

Авторы исследований и год  
публикации работ 

Семейство Tachinidae Зимин (1966) 
Тип Bryozoa Виноградов (1982а,б, 1991а) 

На современном этапе изучения биологического разнообразия беспозвоночных 
выделяются имена Ю.В.Симонова, И.В.Дюжаевой, А.М.Ковригиной, Г.М.Поляковой, 
С.И.Павлова, Д.В.Магдеева, И.В.Любвиной, Ю.П.Краснобаева, В.М.Астафьева,  
С.А.Сачкова и других естествоиспытателей. Обзор основных направлений исследова-
ний  и некоторые результаты критических ревизий отдельных таксонов представлен в 
табл. 5 и 6. В подготовке этих таблиц непосредственное участие принимал 
Ю.П.Краснобаев. 
Таблица 6 
РЕЗУЛЬТАТЫ КРИТИЧЕСКИХ РЕВИЗИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ТАКСОНОВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В 

ОКРЕСТНОСТЯХ САМАРСКОЙ ЛУКИ (по Ю.П.Краснобаеву, ориг.) 

№
№ 

Автор 
 

Название таксона  и год публи-
кации 

Тип таксона и место  
Его хранения 

1  П.С.Паллас Everes argiades (Pallas, 1771) 
[=Papilio argiades] (Lycanidae, 
Lepidoptera) 

Самара 

2  П.С.Паллас Heteropterus morpheus (Pallas, 
1771) [=Papilio morpheus] 
(Hesperiidae, Lepidoptera) 

Самара 

3  П.С.Паллас Ethmia pyrausta (Pallas, 1771) 
[=Phalaena pyrausta] (Etmiidae, 
Lepidoptera) 

Самара 

4 П.С.Паллас Triphysa phryne (Palas, 1771) 
[=Papillio phryne] (Satyridae, 
Lepidoptera) 

с.Костычи 

5 П.С.Паллас Neptis sappho (Pallas. 1771) 
[=Papilio saphho] (Nymphalidae, 
Lepidoptera) 

Гора Кабацкая [окр. с.Усолье 
Шигонского района] 

6 П.С.Паллас Carterocephalus palaemon (Pallas, 
1771) [=Papillio palaemon] 
(Hesperiidae, Lepidoptera) 

Река Актушка, дер. Маза [Ши-
гонский район] 

7 П.С.Паллас Oeneis tarpaia (Pallas, 1771) 
[=Papilio tarpaia] (Satyridae, 
Lepidoptera) 

Река Крымза [окрестности 
г.Сызрань] 

8 П.С.Паллас Scolitantides orion (Pallas, 1771) 
[=Papilio orion] (Lycaenidae, 
Lepidoptera) 

Река Крымза [окрестности 
г.Сызрань] 

9 П.С.Паллас Zygaena ephialtes f.medusa (Pallas, 
1771) [=Sphynx medusa] 
(Zygaenidae, Lepidoptera) 

Черкесская слобода, дер.Тима-
шево [пос.Тимашево, Кинель-
Черкасский район] 

10 П.А.Лер 
 

Paphria sibirica Lehr, 1989 
(Asilidae, Diptera) 

Жигулевский заповедник. ЗИН 
РАН (Санкт-Петербург) 

11 Ю.И.Будашкин, 
С.А.Сачков 

Ochromolopis zagulajevi Budaschkin 
et Satshkov, 1991 (Epermeniidae, 
Lepidoptera) 

Жигулевский заповедник. ЗИН 
РАН (Санкт-Петербург) 
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№
№ 

Автор 
 

Название таксона  и год публи-
кации 

Тип таксона и место  
Его хранения 

12 С.Л.Есюнин, 
В.Е.Ефимик 

Glyphesis nemorzlis Esjunin et 
Efimik, 1994 (Linyphiidae, Aranei, 
Arachnida) 

Жигулевский заповедник. Зоо-
музей МГУ (Москва) 

13 О.Э.Берлов, 
А.С.Тилли 

Pterostichus uralensis krasnobaevi 
O.Berlov et Tilly, 1998 (Carabidae, 
Coleoptera) 

Жигулевский заповедник, лист-
венный лес. Коллекции О.Э.Бер-
лова (Иркутск) и А.С.Тилли 
(Самара) 

14 
 

В.Г.Каплин Allopsontus volgensis Kaplin 
(Machilidae, Thysanura) 

"Самарская обл., 10 км севернее 
Самары, правый берег Волги, 
разнотравно-злаковая степь, под 
камнями, 20.VI.1996, В.Г.Кап-
лин” (голотип), Жигулевский 
заповедник, Бахилова Поляна, г. 
М.Бахила, разнотравно-ковыль-
ная степь, под камнями, 
26.VII.1997, В.Г.Каплин”, “Окр. 
Ширяево, каменистая осыпь, 
28.VI.1997, В.Г.Каплин, В.Вче-
кин, А.Н.Белынцев” (паратипы)  

15 М.Л.Данилевский Cortodera sp.n. (Cermbycidae, 
Coleoptera) 

Жигулевский заповедник. ЗИН 
РАН (Санкт-Петербург) 

16 А.Ю.Исаев Glanis sp.n. (Curculionidae, 
Coleoptera) 

Стрельная гора, каменистая 
степь в корнях Centaurea 
ruthenica Lam. Коллекция 
А.Ю.Исаева (Ульяновск) 

17 А.Ю.Исаев Gymnaetron sp.n. (Curculionidae, 
Coleoptera) 

Большая Бахилова гора, граница 
дубового редколесья и камени-
стой степи, на цветущих Linaria 
genistifolia L. Коллекция А.Ю. 
Исаева (Ульяновск) 

18 Д.Р.Каспарян Insodormus sp.n. (Incytridae, 
Hymonoptera) 

Жигулевский заповедник, пара-
зит Chrysopa sp. ЗИН РАН 
(Санкт-Петербург) 

19 М.Б.Потапов Tetracenthella sp.n. 
(Onychiuridae, Collembola) 

Бечевник р.Волга в районе Жи-
гулевского заповедника. Кол-
лекция М.Б.Потапова (Москва) 

20 М.Б.Потапов Isotoma (Desoria) sp.n. (Isotomidae, 
Collembola) 

Бечевник р.Волга в районе Жи-
гулевского заповедника. Кол-
лекция М.Б.Потапова (Москва) 

21 М.Б.Потапов Sminthurus sp.n. (Sminthuridae, 
Collembola) 

Бечевник р.Волга в районе Жи-
гулевского заповедника. Кол-
лекция М.Б.Потапова (Москва) 

22 С.А.Сачков Infurcitinea (Pseudorumelis) juliae 
Satshkov, 1995 (Tineidae, Lepido-
ptera) 

Жигулевский заповедник, Бота-
ничка, каменистая степь. ЗИН 
РАН (Санкт-Петербург) 

1.4. ИЗУЧЕННОСТЬ ПОЗВОНОЧНЫХ 

В целом, фауна позвоночных животных, населяющих Самарскую область, изучена 
довольно полно, однако работ по критическим ревизиям этих групп организмов мало 
(табл. 7).  
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Таблица 7  
РЕВИЗИИ И ОБЗОРЫ ПОЗВОНОЧНЫХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  (1773-1998 гг.) 

Автор  
ревизии 

Год 
публ. 

Название 
 Публикации 

Краткое содержание  
ревизии 

Р А Б О Т Ы  У Н И В Е Р С А Л Ь Н О Г О  С О Д Е Р Ж А Н И Я  
П.С.Паллас 1773 Путешествие по разным 

провинциям Российской 
империи 

Первые научные сведения о животном 
мире области. По материалам экспе-
диции описано ряд новых для науки 
видов  животных 

М.Н.Богданов 1871 Птицы и звери чернозем-
ной полосы Поволжья, до-
лины средней и нижней 
Волги 

Для района исследований приведен 
аннотированный список птиц и мле-
копитающих 

И.С.Башкиров 1935 Реликтовые элементы в 
фауне Жигулей 

Список животных пополнен находка-
ми узорчатого полоза и слепыша 
обыкновенного 

П.А.Положенцев 1935  К фауне млекопитающих 
и гадов Бузулукского бора 

Для региона приводится список 35 ви-
дов млекопитающих и 6 видов пре 
смыкающихся 

Р Ы Б Ы  
К.Ф.Кесслер 1870 Об ихтиологической фауне 

реки Волги 
Для региона Самарской области при-
водится список 37 видов рыб 

А.Н.Мельниченко  1941 Класс Рыбы и Круглоро-
тые 

Для Самарской области приводится 
аннотированный список 37 видов рыб 

С.М.Шиклеев 1951 Рыбы Для региона приводится аннотирован-
ный список 48 видов рыб 

В.В.Ерофеев 1982 Новый обзор ихтиофауны 
Самарской области 

Для региона приводится список 8 ви-
дов рыб исчезнувших и 60 видов оби-
тающих в водоемах 

Е.Г.Бирюкова, 
М.С.Горелов, 
Л.А.Евдокимов и 
др. 

1986 Природа Самарской Луки Для региона большой Самарской Луки 
приводится список 49 видов рыб 

М.С.Горелов 1990 Рыбы Для  Самарской области приведен ан-
нотированный список 50 видов рыб 

А.Д.Варлаков 1991 Рыбы Приведен список 59 видов рыб Самар-
ской области 

А.С.Паженков 1991 Сравнительный анализ 
ихтиологических исследо-
ваний, проводившихся на 
р.Чапаевке (Самарская 
область) в 1984 и 1990 г. 

Выявлено 20 видов рыб 

А.В.Виноградов 1995 Рыбы Самарского региона Для региона приведен список 56 або-
ригенных видов рыб и  27 видов-
вселенцев 

И.А.Евланов, 
С.В.Козловский, 
П.И.Антонов 

1998 Кадастр рыб Самарской 
области 

Для региона приведен аннотирован-
ный список 61 вида рыб 

В.С.Бажанов 1928 Список гадов Бузулукско-
го и Пугачевского уездов 
б. Самарской губ., собран-
ных в 1925 г. 

Для региона приводится аннотирован-
ный список 7 видов пресмыкающихся 

В.А.Кизерицкий 1939 Водяной уж на Средней 
Волге 

Выявлены места обитания водяного 
ужа 

С.М.Шиклеев 1951 Земноводные Для региона приводится аннотирован-
ный список 8 видов земноводных 
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Автор  
ревизии 

Год 
публ. 

Название 
 Публикации 

Краткое содержание  
ревизии 

В.Г.Баринов 1982 Исследования герпетофау-
ны Самарской Луки 

Приводятся сведения о 9 видах пре-
смыкающихся 

Е.Г.Бирюкова, 
М.С.Горелов, 
Л.А.Евдокимов и 
др. 

1986 Природа Самарской Луки Для региона большой Самарской Луки 
приводится список 9 видов пресмы-
кающихся и 9 видов земноводных 

А.Т.Лепин 1990 Амфибии и рептилии Жи-
гулевского заповедника 

Для региона приводится список  5 ви-
дов земноводных и 9  -  пресмыкаю-
щихся 

М.С.Горелов 1990 Земноводные и пресмы-
кающиеся 

Для Самарской области приведен спи-
сок 10 видов земноводных и 11 видов 
пресмыкающихся 

А.Г.Бакиев, 
Д.В.Магдеев 

1995 К вопросу о фауне змей 
Самарской Луки 

Приводятся сведения о 5 видах регио-
на 

П Т И Ц Ы  
А.Н.Карамзин 1901 Птицы Бугурусланского и 

сопредельных с ним час-
тей Бугульминского, Бузу-
лукского, уездов Самар-
ской губернии и Белебе-
евского уезда Уфимской 
губернии 

Приводятся сведения о фауне птиц 
восточной части Самарской области 

Б.М.Житков, 
С.А.Бутурлин 

1906 Материалы для орнито-
фауны Симбирской губер-
нии 

Приводятся  разрозненные сведения о 
фауне птиц 

А.Р.Деливрон 1933 Очерк птиц Жигулевского 
заповедника и прилегаю-
щего района 

Для района исследования приведен 
аннотированный список 127 видов 
птиц 

А.Т.Лепин 1940 Птицы Жигулевского за-
поведника 

Для региона приведен список из 169 
видов птиц 

М.И.Зябрев 1944 Материалы к орнитофауне 
поймы реки Волги в рай-
оне Жигулевских гор 

Для региона приводится аннотирован-
ный список 130 видов 

Е.И.Петрова, 
А.И.Борисова 

1951 Птицы Для региона приводится аннотирован-
ный список 200 видов птиц 

М.И.Зябрев 1954 Динамика орнитофауны 
широколиственных лесов 
в связи со сплошными 
рубками 

Для региона приводится список 130 
видов 

Ю.К.Рощевский, 
О.Н.Самсонова, 
А.Н.Ковалев 

1977 Орнитофауна долинных 
лесных биоценозов в степ-
ном Заволжье на примере 
Красносамарского лесни-
чества Куйбышевской об-
ласти 

Для  района исследований выявлено 
34 вида птиц 

В.Н.Белянин, 
И.С.Белянина 

1981 Птицы Жигулевского за-
поведника 

Для региона приведен список 149 ви-
дов птиц 

М.С.Горелов 1982 Новые элементы авиафау-
ны Куйбышевской области 

Приведено 6 видов птиц в качестве 
новых для фауны региона 

Г.П.Романюк  1983 Изменение численности 
хищных птиц Жигулев-
ского заповедника за 50  
лет 

Анализируется 21 вид хищных птиц 

Г.П.Романюк 1984 О водоплавающих птицах 
Жигулевского заповедника 

Уточнен состав (10 видов) водопла-
вающих птиц региона 

Г.П.Романюк 1985 Хищные птицы Жигулев-
ского заповедника 

Анализируется 21 вид хищных птиц 
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Е.Г.Бирюкова, 
М.С.Горелов, 
Л.А.Евдокимов и 
др. 

1986 Природа Самарской Луки Для региона большой Самарской Луки 
приводится список 161 вид птиц 

Г.П.Лебедева 1990 Новые данные к орнито-
фауне Жигулевского запо-
ведника 

Для региона приводится дополнитель-
ный список 36 видов птиц 

И.В.Пантелеев 1990 Зимнее население птиц 
побережий реки Волги 

Для региона анализируется 29 видов 
зимующих птиц 

И.В.Пантелеев 1990 Орнитофауна зеленой зо-
ны г.Тольятти и его при-
города 

Для региона приводится аннотирован-
ный список 108 видов птиц 

М.С.Горелов 1990 Птицы Для Самарской области приведен спи-
сок 235 видов птиц 

И.В.Пантелеев 1992 Зимнее население птиц 
северной части Самарской 
Луки и сопредельных тер-
риторий 

Для лесопарковой зоны Тольятти при-
водится 25, а для Жигулевского запо-
ведника 34 вида птиц 

Г.П.Лебедева, 
И.В.Пантелеев 

1998 Материалы к кадастру ор-
нитофауны Самарской об-
ласти 

Список орнитофауны  пополнен 19 
новыми для области видами, 23 вида 
не обнаружены за последние 50 лет  

М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Е  
А.Т.Лепин 1939 Обзор непромысловых 

млекопитающих Жигулев-
ского заповедного участка 

Для региона приводится аннотирован-
ный список 25 видов 

Б.П.Юргенсон 1939 Промысловая фауна Жи-
гулевских гор и плато Са-
марской Луки 

Для региона приводится аннотирован-
ный список 17 видов 

М.А.Доброхотов 
Е.П.Кнорре 

1941 Охотничье-промысловые 
звери 

Для Куйбышевской (Самарской) об-
ласти приводится аннотированный 
список 25 видов 

П.А.Положенцев 1941 Звери, вредные в сельском 
и лесном хозяйстве 

Для Куйбышевской (Самарской) об-
ласти приводится аннотированный 
список 25 видов 

П.А.Положенцев 1941 Звери, полезные в сель-
ском и лесном хозяйстве 

Для Куйбышевской (Самарской) об-
ласти приводится аннотированный 
список 16 видов 

Е.М.Снигиревская 1948 Млекопитающие Куйбы-
шевского заповедника 

Для территорий Куйбышевского (Жи-
гулевского) заповедника приводится 
аннотированный список 36 видов, для 
прилегающей к нему территории до-
полнительный список 4 видов 

С.М.Шиклеев 1951 Млекопитающие Для региона приводится аннотирован-
ный список 60 видов зверей 

Е.М.Снигиревская 1954 Экология и хозяйственное 
значение мышевидных 
грызунов в широколист-
венных лесах Жигулев-
ской возвышенности 

Для региона приводится аннотирован-
ный список 6 видов 

В.А.Попов 1960 Млекопитающие Волжско-
Камского края 

Для территории Самарской области 
упоминается 62 вида 

В.Н.Белянин 1981 Млекопитающие Жигу-
левского заповедника 

Для региона приводится аннотирован-
ный список 40 видов 

В.М.Шапошников
И.Д.Байкова 

1983 Рукокрылые Самарской 
Луки и вопросы их охраны 

Для региона упоминается 12 видов 
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ревизии 

Е.Г.Бирюкова, 
М.С.Горелов, 
Л.А.Евдокимов и 
др. 

1986 Природа Самарской Луки Для региона большой Самарской Луки 
приводится список 59 видов млекопи-
тающих 

М.С.Горелов 1990 Млекопитающие Для Самарской области приведен спи-
сок 73 видов млекопитающих 

М.С.Горелов 1991 Обзор териофауны Право-
бережья и Самарского За-
волжья и некоторые осо-
бенности ее формирования 

Для Самарской области приведен спи-
сок 72 видов млекопитающих 

В.Ю.Ильин, 
Н.М.Курмаева, 
Д.Г.Смирнов 

1995 Предварительные данные 
по фауне рукокрылых 
(Chiroptera) Жигулевского 
заповедника 

Для района исследований приводится 
11 видов рукокрылых 

М.Е.Макарова,  
С.В.Симак, 
А.Ю.Фокин  

1995 Млекопитающие феде-
рального заказника Синий 
Сырт 

Для района исследований приводится 
33 вида млекопитающих 

1.4.1. РЫБЫ 

Рыбы Самарской области являются одной из наиболее изученной групп позво-
ночных. Первые сведения о видовом составе ихтиофауны содержатся в сочинении 
П.С.Палласа (1809), который упоминает 21 вид рыб и один вид миноги. Дальнейшие 
исследователи (Кесслер, 1870; Гримм, 1896; Гаврилов, Ососков, 1901; Бажанов 
1905а,б, 1906, 1909; Диксон, 1909; Берг, 1906; Мельниченко, 1941; Шиклеев, 1951) 
“увеличили” число известных в Самарской области рыб до 48 видов. 

Благодаря работам современного периода изучения ихтиофауны Самарской об-
ласти (Поддубный, 1959; Шаранов, Крылов, 1966; Чикова, 1967, 1971; Шаранов, 1968, 
1970, 1971; Гавлена, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974, 1976;  Лукин, Кузнецов, Платонова, 
1971;  Гавлена, Миронов, 1974;  Поддубный, 1978; Козловский, 1978; Негоновская, 
1980; Лукин, Кузнецов, Смирнов, 1981;  Ерофеев, 1982; Поддубный, Козловский, 1983; 
Виноградов, 1995; Бирюкова и др., 1986; Сорокин, Сорокина, 1989, 1996; Горелов, 
1990; Варлаков, 1991, 1992, 1994; 1995;  Паженков, 1991; Горелов и др., 1996; Козлов-
ская, 1997; и др.)   видовой состав и  его изменения в связи с зарегулированием стока 
Волги выявлен довольно полно. 

Важной обобщающей работой по этой группе организмов является “Кадастр рыб 
Самарской области” (Евланов, Козловский, Антонов, 1998), в котором содержатся све-
дения о 61 виде рыб, относящихся к 10 отрядам, 19 семействам и 46 родам. Издание 
монографии свидетельствует о восстановлении в Институте экологии Волжского бас-
сейна РАН центра по ихтиологии. 

1.4.2. ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  

Фауна земноводных и пресмыкающихся Самарской области изучена наиболее 
полно. Большой вклад в ее познание внесли работы В.С.Бажанова (1928), 
В.А.Кизерицкого (1939), С.М.Шиклеева (1951), В.Г.Баринова (1982), А.Т.Лепина 
(1990), М.С.Горелова (1990), А.Г.Бакиева и Д.В.Магдеева (1995). Вопросы охраны этой 
группы животных затронуты в главе 2.3. 
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В настоящее время центры изучения земноводных и пресмыкающихся находятся 
в Инситуте экологии Волжского бассейна РАН (А.Г.Бакиев), в Самарском государст-
венном педагогическом университете (Д.В.Магдеев) и Самарском государственном 
университете (В.М.Шапошников). 

1.4.3. ПТИЦЫ 

Ранний этап изучения фауны птиц Самарского региона характеризуется накопле-
нием фрагментарных сведений об этой группе животных и связан с именами извест-
ных естествоиспытателей П.С.Палласа (1773), И.И.Лепехина (1821), М.Н.Богданова 
(1871), А.Н.Карамзина (1901), Б.М.Житкова и С.А.Бутурлина (1906). 

Стационарное изучение орнитофауны стало возможным благодаря организации и 
деятельности Жигулевского заповедника в 1927-1951 гг. Исследования А.Р.Деливрона 
(1933, 1989), А.Т.Лепина (1940), М.И.Зябрева (1940, 1944, 1954), В.И.Миролюбова 
(1986)  не только уточнили видовой состав птиц, но и заложили основы современного 
мониторинга за  динамикой их численности и выявили особенности пространственно-
го и биотопического распределения. Однако эти материалы характеризовали лишь ус-
ловия Жигулевских гор и смежных с ней территорий (Самарская Лука и отчасти,  ле-
вобережье, примыкающее к долине Волги). 

В дальнейшем изучением видового состава птиц и особенностями их биологии и 
экологии занимались в Куйбышевском музее краеведения (Петрова, Борисова, 1951; 
Дементьев, 1966; Исакова, 1990, 1996), на кафедре зоологии Куйбышевского (Самар-
ского) государственного университета (Рощевский, 1976а; Рощевский, Самсонова, Ко-
валев, 1977; Рощевский, Любвина, Романюк, 1980; Любвина, Рощевский, Романюк, 
1982; Романюк, Рощевский, Любвина, 1982; Романова, 1982; Мозговой, 1983; Рома-
нюк, Любвина, 1981, 1986; Бычек, 1990; Каверкина, 1990), в Жигулевском заповедике 
(Белянин, Белянина, 1981; Романюк, 1983, 1984, 1985; Лебедева (Романюк), 1990; Пан-
телеев, 1990а, 1990б, 1992; Лебедева, Пантелеев, 1998), в Куйбышевском (с 1995 г. - 
Самарский государственный педагогический университет) государственном педагоги-
ческом институте (Горелов, 1982, 1986, 1988, 1990а, 1990б; Бирюкова и др., 1986) и на-
циональном парке “Самарская Лука” (Быков,  1990а,  1990б, 1990в, 1994а, 1994б; Ше-
баршенко, 1990). Вопросы охраны птиц Самарской области изложены в разделе 2.3. 

В настоящее время центр по изучению птиц Самарского региона переместился из 
Самарского государственного педагогического университета в Жигулевский государ-
ственный заповедник (Г.П.Лебедева, И.В.Пантелеев).  

1.4.4. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

История изучения фауны млекопитающих ведет свой отсчет со времени академи-
ческой экспедиции 1769-1774 гг. В трудах П.С.Палласа (1771) и И.И.Лепехина (1821) 
содержатся первые сведения об этой группе животных. Обстоятельный обзор млеко-
питающих дал в своей книге М.Н.Богданов (1871). 

Новый импульс изучению зверей Самарского края придал организованный в 1927 
году Жигулевский заповедник. В период с 1934 по 1951 гг. в Жигулях проводят свои 
исследования А.Р.Деливрон (1934), А.Т.Лепин (1939),  П.Б.Юргенсон (1981), 
И.С.Куфельд (1936, 1938),  Е.М.Снигиревская (1952, 1954, 1955, 1961), И.В.Жарков 
(1954). К сожалению, большинство материалов этих исследований так и остались не-
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опубликованными. К началу 70-х годов XX века эти исследования были продолжены 
В.Н.Беляниным (1975, 1977, 1979, 1981, 1982, 1984,), Г.П.Коротавевым (1983, 1986), 
В.П.Вехником и С.В.Саксоновым (1987, 1989а, 1989б). 

Сведения о видовом составе, численности, особенностях биологии и экологии 
млекопитающих содержатся в ряде работ (Доброхотов, Кнорре, 1941; Положенцев, 
1941а; 1941б; Ляхов, 1951; Шиклеев, 1951; Ляхов, Рухлядиев, 1952; Виноградов, Гро-
мов, 1952; Попов, 1960; Казневский, 1961; Беляков, 1976; Мозговой, 1983; Шапошни-
ков, Байкова, 1983; Горелов, 1983, 1990, 1991; Белянин В.,  Белянин А., 1988; Вехник, 
Жуков, Саксонов, 1988; Ковалев, Мозговой, 1992;  Горелов, Павлов, Магдеев, 1995; 
Ильин, Курмаева, Смирнов, 1995; Макарова,  Симак, Фокин, 1995; Вехник, Пантелеев, 
1996). Однако, в целом изученность этой важной группы животных остается довольно 
низкой.  Вопросы охраны млекопитающих отражены в разделе 2.3. 

В настоящее время в Самарской области нет центра, занимающегося изучением 
млекопитающих, хотя по отдельным группам выделяются ряд специалистов: по руко-
крылым - В.П.Вехник (Жигулевский заповедник), В.И.Ильин (Пензенский государст-
венный педагогический университет),  по мелким млекопитающим - С.В.Симак (Са-
марская сельскохозяйственная академия), по куньим - Д.П.Мозговой (Самарский госу-
дарственный университет).  
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2. РАЗВИТИЕ ИДЕИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КРАСНОЙ КНИГИ  

Впервые понятие “Красная книга”  на общемировом уровне было предложено анг-
лийским зоологом Питером Скоттом. Организованная в 1948 г. при Международном 
Союзе Охраны Природы (МСОП) постоянная комиссия по исчезающим видам расте-
ний и животных приступила к созданию Красной книги фактов, отдельные листы ко-
торой были опубликованы в 1966 г. К настоящему времени осуществлено 4 редакции 
Международной Красной книги. В 1968 г. Комиссия МСОП призвала ученых многих 
стран организовать исследования состояния исчезающих видов растений и животных. 
Этот год считается отправным  в интенсификации составления списков охраняемых 
видов биоты. 

В это же время в Ленинграде (12-15 марта 1968 г.)  состоялось Первое Всесоюзное 
совещание по вопросам охраны ботанических объектов (Вопросы охраны..., 1971), на 
котором видовой охране биоты было уделено значительное внимание. 

В Советском Союзе вопрос о необходимости учета редких  видов, нуждающихся в 
государственной охране, впервые поставили академики - ботаники Е.М.Лавренко и 
А.Л.Тахтаджян в 1972 г., в связи с подготовкой XII ботанического конгресса в Ленин-
граде. 

В 1975 г. увидела свет сводка “Красная книга СССР. Дикорастущие виды флоры 
СССР, нуждающиеся в охране”. В нее было включено 683 вида растений. Второе изда-
ние этой книги “Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране”, 
опубликованное в 1981 г., включало около 700 видов растений. Именно действия бо-
танической общественности в значительной степени стимулировали работу по созда-
нию  перечней охраняемых видов,  как в масштабах всего СССР,  так и  Союзных рес-
публик, а также краев и областей. 

В 1974 г. постановлением Коллегии Министерства сельского хозяйства СССР уч-
реждена Книга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и 
растений - “Красная книга СССР”. Ее первое издание вышло в 1978 г. (в одном томе), а 
второе - в 1984 г. (в двух томах).  

В 1982 г. Совет Министров РСФСР, реализуя положение Закона “Об охране и ис-
пользовании животного мира” (1980), издал постановление о Красной книге РСФСР. 
Первый том этой книги, посвященный животным увидел свет в 1983 г., а второй (рас-
тения) в 1988 г. 

Эти годы ознаменованы быстрой подготовкой и изданием Красных книг союзных 
республик Молдавии (1978), Украины (1980), Белоруссии (1981), Казахстана (1981), 
Латвии (1981), Грузии (1982),  автономных республик Северной Осетии (1981), Башки-
рии (первое издание - 1984, второе - 1987), Карелии (1985), Бурятии (1988), Карачаево-
Черкессии (1988) и др. Параллельно с официальными Красными книгами выходят ака-
демические списки охраняемых видов,  например, Белоруссии и Литвы (1987), Украи-
ны (1988). Затронул этот процесс  и административные области. Изданы списки редких 



 Развитие идеи региональной Красной книги 
        

 

30 

растений или животных Ульяновской (1979), Брянской (1982), Мурманской (1990) и 
других областей. 

После известных событии 1991 г. в Российской Федерации наметился спад работы 
по видовой охране биоты, однако, она все же не прекращалась. Федеральный Закон РФ 
“Об охране окружающей природной среды”, принятый в 1991 г., определил (ст.65, п.1), 
что: “Для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и живот-
ных учреждается Красная книга Российской Федерации, Красные книги республик в 
составе Российской Федерации”. Этот рамочный Закон был конкретизирован Феде-
ральным Законом “О животном мире” (1995) и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации (1996) “О Красной книге Российской Федерации” (1996), которы-
ми предусматривается ведение Красных книг субъектами России.  

Ключевым моментом в этом деле стала ратификация Российской Федерацией 17 
февраля 1995 г. Конвенции “О биологическом разнообразии”. Таким образом Россия 
возложила на себя ответственность за сохранение всего   разнообразия биоты. Одним 
из приоритетных вопросов сохранения биологического разнообразия является ведение 
Красной книги. Представленность биологического разнообразия в  Красных книгах 
разного ранга приведена в табл. 7. 

В период “новой” истории российской государственности первая Красная книга в 
Поволжье была издана в  Республике Татарстан (1995),  а затем в Саратовской (1996) и 
Оренбургской (1998) областях. В настоящее время активно проводится работа по соз-
данию Красных книг Нижегородской (Бакка С. Бакка А., 1998) и  Ульяновской облас-
тей, а так же в других регионах  (Захаров, Лагунов, 1987; Матвеев, 1997;  Присяжнюк, 
1997). 

В Самарской области впервые вопрос о необходимости создания региональной 
Красной книги был поставлен В.И.Матвеевым, М.С.Гореловым и С.В.Саксоновым 
(1993). Первоочередными мерами по созданию Красной книги Самарской области ав-
торы считали:  

*  разработку положения о Красной книге;  
*  углубленнаую инвентаризацию биоты Самарской области;  
*  создание на базе исследовательского учреждения (например, Жигулев-
ского заповедника) фондохранилищ;  
*  составление карт оценки численности и распространения видов растений 
и животных” (с.175). 

Проект “Красная Книга Самарской области” авторам представлялся в виде целевой 
комплексной программы по сохранению и изучению биологического разнообразия 
Самарской области. 

2.1. ОБЗОР КРАСНЫХ КНИГ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Первая региональная Красная книга подготовлена в Республике Татарстан (1995). 
Она завершила длительный этап выявления и обоснования охраны уязвимой части 
биоты. В нее включено 745 видов организмов, подлежащих особой охране.  Для  509 
видов приведены данные о распространении, численности, экологии, биологии и необ-
ходимых мерах охраны (Щеповских и др., 1988). Таксономический спектр Красной 
книги Республики Татарстан выглядит следующим образом:  млекопитающие - 32 ви-
да, птицы - 85, пресмыкающиеся - 4, земноводные - 2, рыбы - 9, реснитчатые черви - 1, 
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ракообразные - 3, паукообразные - 3, насекомые  - 100,   водоросли - 8, лишайники - 
12, мхи - 10, сосудистые растения - 211, грибы - 29 видов. 
Таблица 8 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
 В КРАСНЫХ КНИГАХ РАЗНОГО РАНГА 
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СССР 1984 251 9 9 37 80 94 20 - 29 32 681 
РСФСР1) 1983 

1988 
49  9 4 11 108 65 17 - 29 22 462 

Новгородская 
обл. 

1982 42 4 5 5 18 6 - - - - 89 

Московская обл. 1998 305 11 3 5 62 9 23 3 24 37 207 
Оренбургская 
обл. 

1988 31 10 2 5 51 10 - - - - 44 

Республика  
Татарстан 

1995 107 9 2 4 85 32 29 8 12 10 4172) 

Самарская обл.* - 182 7 3 9 44 21 11 3 12 9 187 
Саратовская 
обл. 

1996 76 6 - 5 49 10 4 - 1 - 2003) 

Средний  
Урал ** 

1996 35 1 5 3 16 7 11 - 2 - 142 

Примечания. * Для Красной книги Самарской области приведены проектные цифры; ** Эта книга 
объединяет две области Свердловскую и Пермскую; 1) Красная книга РСФСР вышла в двух томах;          
2) Очерки составлены только на 211 видов растений; 3) В “Красную книгу Саратовской области” включен 
61 вид-интродуцент,  в нашу  таблицу они не вошли. 

 
Дальнейшую работу по Красной книге в республике возглавляет постоянно дейст-

вующая комиссия по редким и исчезающим видам. Информация по охраняемым видам 
собирается по двум каналам: материалам работы комплексной экспедиции по совер-
шенствованию сети ООПТ Республики Татарстан и от респондентов. Подготовка вто-
рого издания намечена на 2005 г. 

Саратовская область опубликовала свою Красную книгу в 1996 г. Таксономиче-
ский спектр  Книги выглядит так: млекопитающие - 20 видов (в т.ч. подвидов), птицы - 
49, пресмыкающиеся - 5, пиявки - 2, ракообразные - 3, насекомые - 72, миноги - 1, ко-
стные рыбы - 5, лишайники - 1, сосудистые растения - 195, грибы - 4 вида. Особенно-
стью этой  книги является включение 61 видов-интродуцентов (Шляхтин, Завьялов, 
1988).  

Красная книга Оренбургской области опубликована в 1998 г. Ее таксономический 
спектр выглядит следующим образом: беспозвоночные - 31 вид, рыбы - 10, земновод-
ные - 2, пресмыкающиеся - 5, птицы - 51, млекопитающие - 10, сосудистые растения - 
44 вида. В отличии от двух предыдущих Книг, Оренбургская - включает в себя сущест-
венно меньшее число охраняемых таксонов (153). 
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Как мы уже отмечали (Саксонов, 1999) существенным недостатком всех регио-
нальных Красных книг является отсутствие единых методологических подходов к их 
составлению. Наиболее важным и дискуссионным моментом подготовки подобных из-
даний является решение вопроса отбора объектов охраны (видов, подвидов и других 
таксономических и популяционных единиц) и квалификация статуса охраны вносимых 
в Красную книгу таксонов. 

2.2. ОСНОВЫ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В “Концепции охраны и рационального использования природных ресурсов Са-
марской области” (Розенберг, Беспалый, Крылов, 1994) ведению Красной книги Са-
марской области уделяется важное место.  

Подготовка Красной книги Самарской области значительно активизировалась по-
сле принятия резолюции научно-практической конференции “Проблемы ведения ре-
гиональных Красных книг”, проходившей 6-7 сентября 1998 г. в Жигулевском запо-
веднике. Конференция считала, что “... в целях охраны биологического разнообразия 
Самарской области на видовом и популяционном уровнях необходимо реализовать 
долгосрочный проект “Красная книга Самарской области”. На этом совещании был 
намечен план реализации этого проекта, образована Комиссия по Красной книге. 

Второе совещание по этой теме прошло 29 января 1999 г.  в стенах Самарского го-
сударственного университета.  Его участники констатировали значительный прогресс в 
коллективной работе над проектом  и рекомендовали закончить работу по составле-
нию списка растений, животных и грибов, рекомендуемых для включения в Красную 
книгу Самарской области. 

Третье совещание по Красной книге проходило 12 марта в Самарском государст-
венном педагогическом университете. На нем были сформированы списки растений, 
животных и грибов, рекомендуемых для включения в Красную книгу (см. приложение 
А и Б), а также утверждена структура видовых очерков. 

Дальнейшая реализация проекта будет заключаться в подготовке и утверждении 
Администрацией Самарской области следующих документов: 

*  “Положения о Красной книге Самарской области” (см. приложение Е); 
* “Перечня видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную 
книгу Самарской области” (см. приложения А и Б); 
* “Положения о Комиссии по редким и уязвимым видам  растений, живот-
ных и грибов Самарской области” (Комиссия по Красной книги Самарской об-
ласти); 
* “Состава Комиссии по редким и уязвимым видам растений, животных и 
грибов Самарской области” (Комиссия по Красной книги Самарской области). 

2.3. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ НЕКОТОРЫХ ГРУПП РАСТЕНИЙ   

Проблема охраны растительного покрова всегда была и остается в поле зрения бо-
таников. Существует большой пласт региональной литературы, посвященной общим 
подходам охраны и рационального использования  флоры (Новоженин, 1971; Устино-
ва, 1982, 1984;  Бирюкова, Матвеев, 1984; Бирюкова  и др., 1983, 1985, 1992; Рябова, 
Симонова, 1992; Плаксина, 1993; Ильина, Матвеев, 1995; Елизаров, 1994). 
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Опубликованы списки редких и уязвимых видов растений для Самарской области в 
целом или отдельных ее частей (Затворницкий, 1977; Плаксина, 1978;  Мозговая, Мат-
веев, Кропотов, 1979; Кудинов, Костылева, Саксонов, 1987; Саксонов, Чап, 1988; Ели-
заров, 1996). Особо следует отметить работу Т.И.Плаксиной (1998) о редких и исче-
зающих растениях Самарской области, в которой приводится аннотированный список 
235 видов требующих особой охраны. Большая часть этих растений вошла в Красную 
книгу Самарской области. 

В ряде публикаций (Евдокимов, 1977; Матвеев, Зотов, 1977; Плаксина, 1976, 1977, 
1979, 1982, 1983,  1984, 1988б;  Плаксина, Матвеев, 1977, 1982; Плаксина и др., 1983, 
1993;  Плаксина, Головин, 1990; Игошин, Мозговая, 1989; Задульская, 1984, 1993; 
Плаксина, Нефедова, 1984; Симакова, 1987; Устинова, 1978; Хавроньин, Задульская, 
Хавроньина, 1985; Матвеев Н., Филиппова, Демина, 1995; Евдокимов, Задульская, 
1986; Ильина, Калинина, 1982; Ильина, Плаксина, 1986;  Саксонов, Чап, Костылева, 
1986; Матвеев,  Устинова, 1988; Малиновская, 1990; Бирюкова, 1978; 1992, 1993; За-
дульская, 1993; Ильина, 1993; Ильина, Устинова, 1993; Саксонов, 1990, 1993; Соловье-
ва, Матвеев, 1992, 1993; Мозговая, 1977а, 1977б; Игошин, Мозговая, 1993; Митрошен-
кова, Бирюкова, 1996) приведены сведения о местах прорастания редких растений в 
Самарской области. 

Работы Т.И.Климентенко (1985), М.Н.Соболевой с соавторами (1985), Т.Н.Лапши-
ной и Т.И.Плаксиной (1986), В.Т.Глотовой с соавторами (1978, 1984, 1985, 1986), 
С.В.Саксонова и О.А.Здульской (1992),  Г.Н.Рябовой-Родионовой (1992, 1996) посвя-
щены особенностями экологии и биологии редких растений. 

2.4. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ НЕКОТОРЫХ ГРУПП ЖИВОТНЫХ 

Проблемы охраны редких видов животных неоднократно поднимались в работах 
М.С.Горелова (1987, 1988, 1983), В.М.Шапошникова (1978), Д.П.Мозгового (1990, 
1993), В.П.Вехника и С.В.Саксонова (1988). Среди обширной библиографии по фауне 
Самарской области охране отдельных групп животных уделено немного внимания. 
Охране  беспозвоночных (исключая насекомых) посвящены работы А.В.Виноградова 
(1982, 1994), Ю.П.Краснобаева (1990), насекомым - П.Г.Андреева (1986, 1988),  
В.М.Астафьева (1988), А.Ю.Исаев (1996), А.М.Ковригиной (1988, 1983а, 1983б), 
В.В.Крыжановского (1982), И.В.Любвиной и Ю.П.Краснобаева (1988), Д.В.Магдеева 
(1988), С.И.Павлова (1977, 1982, 1988, 1990), Г.М.Поляковой (1990, 1993), С.А.Сачкова 
(1988), охране земноводных и пресмыкающихся - В.Г.Баринова (1982), М.С.Горелова 
(1992), М.С.Горелова, Д.В.Магдеева и  В.Г.Шведова (1992), В.М.Шапошникова и 
В.П.Жукова (1988), охране рыб - А.Д.Варлакова (1994), А.В.Виноградова (1995), 
И.В.Евланова, С.В.Козловского, и П.И.Антонова (1998), охране птиц - Г.П.Лебедевой 
(1988),  Ю.К.Рощевского с соавторами (1976а, 1976б, 1978), В.М.Шапошникова (1976), 
Н.П.Каверкиной (1990), А.К.Ковалева, 1994), млекопитающих - В.М.Шапошникова 
(1977, 1978, 1983), Г.П.Коротаева (1983), А.К.Ковалева (1994а). 
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3. ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА ОБЪЕКТОВ ДЛЯ             
ОСОБОЙ ОХРАНЫ 

Исходя из определения “редкий таксон биоты”, удачно данного К.А.Кудиновым 
(1997), основополагающим принципом внесения объектов в Красную книгу должно 
стать признание того, что сохранение вида (или другого таксона, популяции) находит-
ся,  находилось в недавнем прошлом,  или может оказаться в недалеком будущем под 
угрозой.  Эти принципы заложены в Международную Красную книгу (Baille, 
Groombridge, 1996; Кузьмин и др., 1998). Идея Красной книги состоит в том, чтобы 
выявить таксоны (популяции), численность и состояние которых находится в угро-
жаемом положении и наметить конкретные меры по их сохранению.  

До настоящего времени нет единых подходов к отбору объектов, для включения в 
Красные книги. Если для растений и животных принципы отбора все же сформулиро-
ваны (Горчаковский, Шурова, 1982; Редкие и исчезающие...,1987; Редкие и исчезаю-
щие ..., 1989; Baille, Groombridge, 1996; Воронов, Акимов, 1997; Зиновьев, Литвиненко, 
Русских, 1997; Овеснов, 1997; Шепель, 1977), то для других групп биоты он менее раз-
работаны (Гарибова, 1988). 

О.Н.Варенова с соавторами (1998) изложили “Общие принципы при составлении 
Красной книги Самарской области”. Авторы дискуссируют о правильности названия 
перечня уязвимых таксонов биоты, считая, что подобные сведения должны называться 
“Списком редких и исчезающих видов флоры и фауны Самарской области”, но все же 
допускают “...условное название “Красная книга Самарской области”, в связи с неусто-
явшимся статусом субъектов федерации” (с.21). Однако в Законе “Об охране животно-
го мира” говорится именно о Красных книгах субъектов Российской Федерации. Но 
если принять название, предлагаемое О.Н.Вареновой с соавторами (1988) “... исчезаю-
щие виды флоры и фауны”, то для грибов уже места нет. Остальные “принципы”, из-
ложенные авторами не оригинальны и не заслуживают пристального рассмотрения. 

Общими принципами отбора таксонов для охраны могли бы стать подходы, удач-
но разработанные белорусскими и литовскими ботаниками (Редкие и исчезающие ..., 
1987). 

Биогеографический (хорологический) принцип. Учитывает структуру и топогра-
фию общего ареала таксона. Каждый таксон, рассматриваемый как кандидат в Красную 
книгу,  должен удовлетворять одному из четырех качеств: эндемизму, изолированно-
стью от основного ареала, быть на границе ареала или внутри ареала. Первые три каче-
ства (эндемизм, изолированность, граничность) при анализе редких таксонов являются 
предпочтительными. 

Выявление изолированности таксона и его нахождение на границе ареала для мно-
гих организмов процедура довольно сложная, равно как и установление  признаков эн-
демизма. Это сфера действий профессиональных ботанико-географов и систематиков. 
Однако установить ранг описанных таксонов в созологическом отношении задача важ-
ная, поскольку, чем уже эндемизм таксона, тем он важнее для сохранения генофонда. 
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Существуют множество систем классификаций ареалов. Все они базируются на 
форме и площади занимаемым таксоном. В утилитарных целях Красной книги мы 
предлагаем более упрощенную систему классификации эндемичных ареалов (всего три 
группы), разработанную на примере сосудистых растений, но подходящую и для дру-
гих групп организмов. 

Первая группа  (наименьшая площадь ареала) -  узколокальные эндемики. Их рас-
пространение  четко ограничивается орографическими выделами (например,  Жигу-
левские горы, Бугульминско-Белебеевская возвышенность и т.д.). Такие ареалы имеют 
молочай жигулевский (Euphorbia zhiguliensis),  качим жигулевский (Gypsophilla 
zhiguliensis), ясколка жигулевская  (Cerastium zhiguliensis) и некоторые другие. 

Вторая группа (небольшая площадь ареала) - локальные или районные эндемики. 
Их распространение ограничивается ландшафтными районами. Примерами таковых 
могут быть эндемик лесостепной части Приволжской возвышенности  боярышник 
волжский (Crataegus volgensis), эндемики долины Средней Волги астрагал Цингера 
(Astragalus zingerii) и гвоздика волжская (Dianthus volgicus). 

Третья группа (большие локальные площади ареала) - региональные эндемики. Их 
распространение охватывает биогеографические выдела (например, Волжско-Донской  
или Заволжский флористический район, Волго-Уральский регион). Примерами по-
следних являются короставник татарский (Knautia tatarica), гвоздика иглолистная 
(Dianthus acicularis), смолевка башкирская (Silene baschkirorum) и другие. 

Биогенетический принцип. Учитывает принадлежность редкого таксона к одному 
из биомов: таежному, неморальному, лесостепному, степному, пустынному. Значи-
мость таксона возрастает по мере несоответствия условий современного существова-
ния таксона и условий его исторического ареала. Например, для Жигулей известна це-
лая группа сосудистых растений  (Cinna latifolia, Circea alpina, Polystichum braunii), яв-
ляющихся представителями таежных биомов, популяции которых в Самарской области  
являются  изолированными. Находясь в лесостепном биоме, в условиях резко отли-
чающихся от таежных, эти виды имеют небольшую численность, уязвимы по отноше-
нию к антропогенным факторам и должны рассматриваться в качестве кандидатов в 
Красную книгу.  

Здесь же целесообразно рассматривать группу реликтовых видов, поскольку ей, 
как правило, присущи признаки, характеризующие таксоны как редкие и уязвимые 
(изолированное положение в ареале, малочисленность популяций и т.д.). 

При анализе принадлежности редкого таксона к типу биотопа (лесной, опушеч-
ный, луговой, степной, прибрежно-водный, водный, болотный, агрикультурный, ан-
тропогенный) следует обращать внимание на степень его репрезентативности и со-
хранности. Например, для Самарской области, где степные экосистемы практически 
уничтожены,  решающими аргументами отбора кандидатов в Красную книгу будут ор-
ганизмы, связанные именно с этими биотопами. 

Филогенетическо-таксономический принцип.  Устанавливает положение вида в 
системе растительного и животного мира  (выявление филогенетической древности 
таксона) и указывает на монотипность или политипность таксона в системе рода, се-
мейства и т.д. Анализ этих сведений позволяет глубже рассмотреть вопросы как фило-
генетической, так и биогеографической  реликтовости и оценить возраст формирова-
ния таксона.  
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Следует обращать особое внимание на наличие на территории области типовых 
территорий и классических мест описания новых для науки таксонов “locus 
classicus”(табл. 3, 6). 

Экологический принцип. Позволяет оценить степень уязвимости среды обитания 
таксона (или устойчивость биотопа к различным антропогенным воздействиям) и клас-
сифицировать таксоны по специфичности местообитания, их стенотопности или эври-
топности. Несомненно, качественное состояние среды обитания во многом определяет 
сохранность вида. 

Биологический принцип. Характеризует структуру и динамику природных попу-
ляций редких таксонов и их репродуктивную возможность.  Этот принцип во многом 
определяет статус сохранности таксона. 

Благоприятность или неблагоприятность статуса сохранности таксона зависит от: 
*  тенденций изменения численности отдельных популяций (численность 
является уменьшающейся, стабильной либо возрастающей); 
*  состоянием ареала таксона (он может характеризоваться как уменьшаю-
щейся, стабильный или расширяющейся); 
*  уровнем видового воспроизводства, указывающим на то, что вид сохра-
няется на долгосрочной основе в качестве жизнеспособного компонента или его 
воспроизводство затруднено (отсутствует). 

Хозяйственно-экономический принцип. Учитывает ресурсно-хозяйственную цен-
ность таксона, полезные свойства, а также возможность его практического использо-
вания в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, бытовой деятель-
ности человека. Несомненно, на численность многих видов сказывается экономическая 
деятельность человека. 

Созологический принцип. Учитывает принадлежность таксона к Красным книгам 
высшего ранга (Международного Союза Охраны Природы, Российской Федерации) и 
регионального уровня (списки охраняемых растений и животных природоохранных 
регионов,  субъектов Российской Федерации, административным районам), а также 
включенным в международные Конвенции по охране растений и животных. 

Используя накопленный опыт созологических оценок видов, подлежащих охране 
(Стойко, 1982, 1983;  Шеляг-Сосонко,  Дидух, Молчанов, 1985; Дидух, Любченко, 
1988),  перечисленные выше принципы можно использовать для создания  оценочной 
шкалы (табл. 8). В предлагаемую таблицу можно вводить любое количество признаков. 
Для того чтобы рассчитать созологический индекс того или иного вида нужно коэф-
фициент каждого признака умножить на балльную оценку признака и сложить все 
полученные значения. Чем выше полученный созологический индекс, тем большего 
внимания (с точки зрения необходимости его охраны) заслуживает вид. 
Таблица 8 

СОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОХРАНЕ 

Созологическая оценка признака, баллы Созологический 
признак 

Вес 
при-
знака 4 3 2 1 

Созологическая зна-
чимость 

50 Включен в 
Красную кни-
гу  (КК) 
МСОП 

Включен в КК  
России 

Включен в КК 
смежных об-
ластей 

Признан ред-
ким для при-
родоохранных 
регионов 
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Созологическая оценка признака, баллы Созологический 
признак 

Вес 
при-
знака 4 3 2 1 

Ботанико-
географическая зна-
чимость  

50 Эндемик  (ре-
ликт) на гра-
нице ареала 

Реликт в пре-
делах ареала 

Вид на грани-
це ареала 

Вид в преде-
лах ареала 

Характеристика 
уникальности для 
региона 

50 Узколокаль-
ный эндемик 

Локальный 
эндемик 

Региональный 
эндемик 

Континенталь-
ный эндемик 

Количество место-
нахождений 

40 Встречается  в 
1 районе 

Встречается в 
2 районах 

Встречается в 
3 районах 

Встречается в 
4 районах 

Тенденция числен-
ности 

40 Резко снижает 
численность 

Плавно сни-
жает числен-
ность 

Численность 
стабильная 

Тенденции к 
росту числен-
ности 

Скорость угасания 
популяции под воз-
действием антропо-
генного фактора 

30 Высокая Средняя Низкая  Не угасает 

Скорость восстанов-
ления популяции 
после ликвидации 
антропогенного фак-
тора 

30 Не восстанав-
ливается 

Медленно 
восстанавли-
вается, не дос-
тигая прежней 
численности 

Восстанавли-
вается до 
прежней чис-
ленности 

Восстанавли-
вается до-
вольно быстро 

Широта эколого-
ценотической ам-
плитуды 

20 Стенотон Гемистенотон Гемиэвритон Эвритон 

Оценка обилия вида 
в типичных место-
обитаниях 

20 Очень редко Редко Обычно Доминирует 

Антропо-
толерантность 

20 Слабая Средняя Высокая Очень высо-
кая 

Научное значение 10 Чрезвычайно 
высокое 

Большое Среднее Незначитель-
ное 

Эстетическое значе-
ние 

10 Чрезвычайно 
высокое 

Большое Среднее Незначитель-
ное 

 
Сформулированные выше подходы позволяют определить основные критерии, ко-

торыми следует руководствоваться при выделении редких и уязвимых таксонов для их 
последующего включения в Красную книгу (Саксонов, Матвеев, 1999): 

*  наличие на территории области таксонов, признанных редкими для при-
родоохранных регионов высшего ранга (Земной шар, Евразия, Россия, Волж-
ский бассейн, Среднее Поволжье); 
*  обладание таксонами качеств эндемизма и реликтовости; 
*  нахождение таксона на границе ареала или изолированно; 
*  тенденции сокращения численности популяций и площади ареалов; 
*  толерантность местообитаний таксонов к антропогенному воздействию. 
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4. ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА РЕДКИХ И УЯЗВИМЫХ   
ВИДОВ БИОТЫ  

Подготовка  первого издания Красной книги Самарской области заложит основы 
мониторинга за уязвимой частью биологического разнообразия. Под мониторингом 
биоразнообразия  вслед за В.Е.Соколовым и Ю.С.Решетниковым (1997), мы понимаем 
комплексную информационную систему наблюдений за состоянием микроорганизмов, 
растительного и животного мира в целях выявления, анализа и прогнозирования воз-
можных изменений на фоне естественных процессов, и под влиянием антропогенных 
факторов. Одной из подсистем глобального мониторинга биоразнообразия является 
программа ведения Красной книги. Работы по Красной книге являются важным этапом 
при решении проблемы сохранения биоразнообразия (Алимов, Ленченко, Старобога-
тов, 1997). 

В связи с этим представляется важным рубрикация видовых обзоров, которая 
должна содержать максимум информации для принятия грамотных решений по охране 
видов растений, грибов  и животных и заложить основы мониторинга за этой уязви-
мой частью биоты. 

 Накопленный опыт издания Красных книг  в бывшем СССР (Красная книга 
СССР..., 1978, 1984; Красная книга РСФСР ..., 1983, 1988) и региональных Красных 
книг (Красная книга Республики Татарстан, 1995; Красная книга Саратовской области, 
1996; Красная книг Оренбургской области,  1988 и др.) и многочисленные рецензии на 
эти издания (Сафаров, 1978, 1986;  Лукс, Крюкова, 1978, 1986; Соколов, Горелов, Саб-
лина, 1981; Саксонов, 1999) позволяет создать более или менее оптимальные рубрики 
для Красной книги Самарской области. 

Традиционными для Красных книг стали следующие рубрики: “Статус”, “Краткое 
описание”, “Распространение”,  “Места обитания” (нередко эти рубрики объединяются 
в одну “Экология и биология”),“Численность и тенденции ее изменения”, “Основные 
лимитирующие факторы”,  “Принятые меры охраны”, “Необходимые меры охраны” 
(эти две рубрики нередко объединяются в одну - “Меры охраны”) , “Источники инфор-
мации “ и “Составитель(ли)”. Гораздо реже используются рубрики “Краткое описание 
взрослой стадии”, “Значение таксона в сохранении генофонда”, “Особенности биоло-
гии”, “Разведение”, “Культивирование”,  “Автор (ры)” (табл. 9). 

Как видно из таблицы, предлагаемая структура видовых очерков в Красной книге 
Самарской области несколько отличается от общепринятых.  В последующих разделах 
на примере структуры видового очерка Красной книги Самарской области более под-
робно остановимся на характеристиках каждой рубрики. В приложении В содержатся 
образцы видовых очерков. 
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Таблица 9 
СРАВНЕНИЕ РУБРИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ КРАСНЫХ КНИГ (КК) 

КК СССР КК  РСФСР Наименование  
рубрик Жив. Раст. Жив. Раст. 

КК 
 РТ 

КК 
Моск. 

КК 
Сам. 

Вводный текст или поле приме-
чаний (без наименования рубри-
ки) 

+ - - + - - + 

Статус + + + + + + + 
Значение таксона в сохранении 
генофонда 

- + - - - - - 

Созологическая значимость вида - - - - - - + 
Краткое описание - + - - - +** - 
Краткое описание взрослой ста-
дии 

+* - - - - - - 

Распространение + + + + + + + 
Места обитания + + - - - - - 
Экология и биология - - + + + + + 
Численность и тенденции ее из-
менения 

+ + + - + + + 

Основные лимитирующие фак-
торы 

+ + + + + + + 

Особенности биологии + + - - - - - 
Разведение + - _ - - + - 
Культивирование - + - - - + - 
Меры охраны - - + + + - - 
Принятые меры охраны + + - - - + + 
Необходимые меры охраны + + - - - + + 
Коллекционный материал и ме-
сто его хранения 

- - - - - - + 

Источники информации + + + + + + + 
Составитель(ли) + + + + + + - 
Автор (ры) - - - - - - + 

Примечание. * только для разделов “Членистоногие”, “Моллюски” и “Кольчатые черви” (в КК 
СССР); ** только для беспозвоночных, сосудистых растений, мохообразных водорослей и грибов (в КК 
Московской области). 

4.1. НАЗВАНИЕ ТАКСОНА 

Открывает видовой очерк Красной книги русское название таксона. В связи с тем, 
что русская номенклатура отсутствует, а для многих таксонов русских названий просто 
нет, то следует применять те названия таксонов, которые наиболее общеупотребитель-
ны, или используются в современных справочниках. В случае наличия более чем одно-
го общеупотребительного русского названия в скобках (нелишне) привести синонимы. 
Отсутствующие русские названия переводятся с латыни по принципу “кальки”.  

Второй элемент этой рубрики - латинское название таксона. Оно должно соответ-
ствовать  новейшей номенклатуре (это не касается объема вида). В случае недавнего 
изменения номенклатуры - обязательно приведение основных синонимов. Здесь же, 
указывается принадлежность таксона к высшим единицам классификации, для расте-
ний - к семействам, для животных - к семействам и отрядам. 
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4.2. СТАТУС 

Квалификация природоохранного статуса таксона - одна из важнейших и сложных 
задач. В настоящее время существует множество шкал определяющих статус. Более 
того, практически каждая  региональная Красная книга создает свою квалификацион-
ную шкалу. Однако большинство исследователей используют шкалу, предложенную 
МСОП, модернизируя последнюю (табл. 10). Все это значительно затрудняет сравне-
ние региональных Красных книг  и не позволяет представить картины сохранности ви-
да по всему ареалу (Саксонов, 1999). 

Нами уже разрабатывались шкалы оценки редкости для небольших территорий с 
высокой степенью изученности (для заповедников) на примере сосудистых растений 
(Кудинов, Костылева, Саксонов, 1987), основанные на числе известных мест произра-
стания и оценки количества особей в каждом месте произрастания.   

Для Красной книги Самарской области предлагается иной подход. Для квалифика-
ции статуса нами использованы два показателя, характеризующих таксон с точки зре-
ния его распространения и тенденций изменения численности. 

Экспертный показатель редкости (или шкала редкости)  учитывает встречаемость 
вида (его популяций) в  27 административных районах Самарской области. 

Если вид встречается только в одном районе ему присваивается значение “крайне 
редкий”, в 2 районах - “очень редкий”, в 3 районах - “весьма редкий”, в 4-5 районах - 
“редкий”, в 6-7 районах - “условно редкий”. 

Экспертный показатель тенденций численности описывает состояние популяции 
вида как “неизвестное”, “резко снижающаяся численность”, “плавно снижающаяся 
численность”, “численность колеблющаяся по годам”, “стабильная численность” и 
“возрастающая численность”. 

Сочетание этих двух важнейших  характеристик, на которых должны базироваться 
мероприятия по сохранению вида, и являются характеристикой статуса таксона, вклю-
чаемого в Красную книгу Самарской области (табл. 11). Близкий подход был реализо-
ван в Красной книге Республики Татарстан (1995, с.8), однако авторы не последова-
тельно его применили в тексте видовых очерков. К тому же для животных и для расте-
ний были применены разные категории статуса, что не позволяет создать целостную 
картину современного состояния природных популяций редких таксонов. 
Таблица 10 

СРАВНЕНИЕ СТАТУСА ВИДА В КРАСНЫХ КНИГАХ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

Статус вида в 
КК МСОП 

(по Кузьмину и др., 1988) 

Статус вида в 
КК РСФСР (1988) 

Статус вида в КК Нижего-
родской области 

(по С. и А.Бакка, 1998) 
EX. Исчезнувший. Нет ра-
зумных сомнений, что по-
следняя особь умерла. 

0 (Ex) - по-видимому, исчез-
нувшие виды (подвиды). 

0. Виды, исчезнувшие, встречи 
с которыми не зарегистриро-
ваны в течении последних 50 
лет (для позвоночных ) или 
100 лет (для беспозвоночных, 
растений и грибов) 

EW. Исчезнувший в природе. 
Известно, что таксон исчез в 
природе, но сохранился в ус-
ловиях культивации 

1 (E) - виды (подвиды), нахо-
дящиеся под угрозой исчезно-
вения: таксоны, сохранение 
которых маловероятно, если 
факторы, вызывающие сокра-
щение их численности, будут 
продолжать  действовать. В 
категорию входят таксоны, 

А.  Виды,  находящиеся под уг-
розой исчезновения -  числен-
ность которых достигла кри-
тического уровня или же их 
места обитания претерпели 
столь коренные изменения, 
что в ближайшее время, види-
мо,  эти виды исчезнут.   Вы-



Ведение региональных Красных книг 
 
 
 

41 

Статус вида в 
КК МСОП 

(по Кузьмину и др., 1988) 

Статус вида в 
КК РСФСР (1988) 

Статус вида в КК Нижего-
родской области 

(по С. и А.Бакка, 1998) 
численность особей которых 
уменьшилась до критического 
уровня или число местонахо-
ждений которых сильно со-
кратилось.  

живание таких видов возмож-
но только при принятии сроч-
ных мер по улучшению усло-
вий обитания. 

EN. Подвергающейся опасно-
сти. Когда он не подвергается 
критической опасности, но 
встречается с очень высоким 
риском вымирания в диком 
виде в близком будущем. 

CR. Подвергающейся крити-
ческой опасности. Когда он 
встречается с крайне высоким 
риском вымирания в диком 
состоянии в ближайшем бу-
дущем. 

2  (V) - уязвимые виды (под-
виды):  таксоны, которым по-
видимому, в ближайшем бу-
дущем грозит перемещение в 
категорию находящихся под 
угрозой исчезновения, если 
факторы, вызывающие сокра-
щение их численности, будут 
продолжать действовать. К 
этой категории относится так-
соны, у которых численность 
особей всех или большей час-
ти популяций уменьшается 
вследствие чрезмерного ис-
пользования, значительных 
нарушений местообитаний 
или других изменений среды.  

VU. Ранимый. Когда таксон 
не входит в категории CR и 
EN, но встречается с высоким 
риском вымирания в диком 
виде в умеренно-отдаленном 
будущем. 

3 (R) - редкие виды (подвиды): 
- таксоны, представленные не-
большими популяциями, ко-
торые в настоящее время не 
находятся под угрозой исчез-
новения и не являются уязви-
мыми, но рискуют оказаться 
таковыми. Эти таксоны обыч-
но распространены на ограни-
ченной территории или имеют 
узкую экологическую ампли-
туду, либо рассеянно распро-
странены на значительной 
территории. 

Б. Уязвимые виды -  числен-
ность которых быстро сокра-
щается и которые в ближай-
шем будущем, если не устра-
нить неблагоприятные факто-
ры воздействия,  перейдут в 
категорию А. 

LR. Пониженный риск, когда 
не входит в категории CR, 
EN, VU в т.ч. 
cd - зависимые от охраны 
nt - почти угрожаемые 
lc - вызывающие наименьшее 
беспокойство. 

4 (I) - виды (подвиды) с неоп-
ределенным статусом: таксо-
ны, которые очевидно, отно-
сятся к одной из предыдущих 
категорий, но достаточных 
сведений об их состоянии в 
настоящее время нет 

В. Редкие виды - с низкой 
численностью, не подвержен-
ные опасности вымирания, в 
т.ч.: 
В.1. Виды, для которых низкая 
численность (плотность попу-
ляций) являются биологиче-
ской нормой; 
В.2. Виды, находящиеся на 
границе ареала; 
В.2. Виды ставшие редкими в 
результате деятельности чело-
века (но численность их ста-
билизировалась на достаточно 
низком уровне и дальнейшее 
ее сокращение не наблюдает-
ся) 

DD. Недостаточно изучен-
ный, когда нет адекватной 
информации для того чтобы 
дать прямую или косвенную 
оценку риска его вымирания. 

 Г. Виды, являющиеся редкими 
в результате действия естест-
венных или антропогенных 
факторов, численность кото-
рых имеет тенденцию к росту 
(восстанавливающиеся) 
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Статус вида в 
КК МСОП 

(по Кузьмину и др., 1988) 

Статус вида в 
КК РСФСР (1988) 

Статус вида в КК Нижего-
родской области 

(по С. и А.Бакка, 1998) 
NE. Не оцененный - когда его 
не оценили с точки зрения 
данных критериев. 

 Д. Неопределенные виды - ма-
лоизвестные, недостаточно 
изученные виды, для которых 
нет достаточных данных, что-
бы конкретизировать их ста-
тус. 

  Е. Угрожаемые виды - виды, 
нуждающиеся в охране в ка-
кой-либо части Нижегород-
ской области 

  Ж. Коммерчески угрожаемые 
виды - виды, большей части 
популяций которых угрожает 
истребление в связи с их ком-
мерческой эксплуатацией. 

  З. Виды или группы видов, 
для которых занесение в 
Красную книгу и особой охра-
не подлежат ключевые место-
обитания (территории, пред-
ставляющие особую ценность 
для сохранения данных ви-
дов). 

Нами предлагается 31 категория, характеризующая статус таксона. Безусловно, что 
все оценки статуса таксона экспертные, поскольку в настоящее время по многим груп-
пам организмов нет достоверных сведений ни о динамике их численности, ни данных, 
характеризующих оценку редкости. Мы уверены, что дальнейшие наблюдения за ред-
кими таксонами значительно откорректируют наши представления о состоянии их при-
родных популяций, соответственно, многие статусы изменятся в ту или иную сторону. 
Таблица 11 

КВАЛИФИКАЦИЯ СТАТУСА ВИДОВ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Оценка ред-

кости вида 
 
Тен- 
денции  
изменения 
численности 

0 
В послед-
нее время 
не встре-

чен 

1           
Крайне 
редок 

(встре-
чается в 1 

районе) 

2        
Очень ре-

док 
(встречает-
ся в 2 рай-

онах) 

3  
Весьма ре-
док (встре-
чается в 3 
районах) 

4           
Редок 
(встре-

чается в 4-
5 районах) 

5          
Условно 

редок 
(встре-

чается  в 
6-7 рай-

онах) 
0 
Тенденции 
численности 
неизвестны 

0/0 
По-видимо-
му, исчез 

 1/0  
Крайне 
редкий вид, 
тенденции 
численнос-
ти неизве-
стны 

 2/0  
Очень ред-
кий вид, 
тенденции 
численно-
сти неизве-
стны 

 3/0  
Весьма ре-
дкий вид, 
тенденции 
численнос-
ти неизвес-
тны 

 4/0   
Редкий 
вид, теден-
ции чис-
ленности 
неизвестны 

 5/0  
Условно 
редкий вид, 
тенденции 
численно-
сти неизве-
стны 

А 
Резко снижает 
численность 

 
- 

 1/А   
Крайне 
редкий вид, 
резко сни-
жающий 
числен-
ность 

 2/А  
Очень ред-
кий вид, 
резко сни-
жающий 
числен-
ность 

 3/А   
Весьма 
редкий вид, 
резко сни-
жающий 
числен-
ность 

 4/А  Ред-
кий вид, 
резко сни-
жающий 
числен-
ность 

 5/А  Ус-
ловно ред-
кий вид, 
резко сни-
жающий 
числен-
ность 

Б   1/Б    2/Б  3/Б    4/Б   5/Б Ус-
ловно ред-
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Оценка ред-
кости вида 

 
Тен- 
денции  
изменения 
численности 

0 
В послед-
нее время 
не встре-

чен 

1           
Крайне 
редок 

(встре-
чается в 1 

районе) 

2        
Очень ре-

док 
(встречает-
ся в 2 рай-

онах) 

3  
Весьма ре-
док (встре-
чается в 3 
районах) 

4           
Редок 
(встре-

чается в 4-
5 районах) 

5          
Условно 

редок 
(встре-

чается  в 
6-7 рай-

онах) 
Плавно сни-
жает числен-
ность 

- Крайне 
редкий вид, 
плавно 
снижаю-
щий чилен-
ность 

Очень ред-
кий вид, 
плавно 
снижаю-
щий чилен-
ность 

Весьма 
редкий вид, 
плавно 
снижаю-
щий чилен-
ность 

Редкий 
вид, плавно 
снижаю-
щий чис-
ленность 

кий вид, 
плавно 
снижа-
ющий чис-
ленность 

В 
Численность 
колеблется по 
годам 

 
- 

 1/В  
Крайне 
редкий вид, 
с числен-
ностью ко-
леблющей-
ся по годам 

 2/В 
Очень ред-
кий вид, с 
численно-
стью колеб-
лющейся 
по годам 

 3/В  
Весьма 
редкий вид, 
с числен-
ностью ко-
леблющей-
ся по годам 

 4/В   
Редкий 
вид, с чис-
ленностью 
колеблю-
щейся по 
годам 

 5/В   
Условно 
редкий вид, 
с числен-
ностью ко-
леблющей-
ся по годам 

Г 
Стабильная 
численность 

 
- 

 1/Г   
Крайне 
редкий вид, 
со стабиль-
ной чис-
ленностью 

 2/Г  
Очень ред-
кий вид со 
стабильной 
числен-
ностью 

 3/Г  
Весьма 
редкий вид, 
со стабиль-
ной чис-
ленностью 

 4/Г   
Редкий вид 
со стабиль-
ной чис-
ленностью 

 5/Г 
Условно 
редкий вид, 
со стабиль-
ной чис-
ленностью 

Д 
Тенденция к 
росту числен-
ности 

 
- 

 1/Д   
Крайне 
редкий вид, 
с тенденци-
ей к росту 
численно-
сти 

 2/Д  
Очень ред-
кий вид, с 
тенденцией 
к росту 
численно-
сти 

 3/Д   
Весьма 
редкий вид, 
с тенденци-
ей к росту 
численно-
сти 

 4/Д  
Редкий 
вид, с тен-
денцией к 
росту чис-
ленности 

 5/Д   
Условно 
редкий вид, 
с тенденци-
ей к росту 
численно-
сти 

 
Можно упрекнуть авторов в том, что предлагаемая шкала слишком подробна и не 

соответствует реализуемым во многих Красных книгах подходам к характеристике ста-
туса вида. Но, во-первых, все используемые шкалы являются экспертными, т.е. они от-
ражают лишь общие закономерности, а во-вторых, наша шкала легко сочетается с уже 
использованными шкалами статуса (табл. 12). 
Таблица 12 
СОЧЕТАНИЕ ШАКАЛЫ СТАТУСА РЕДКОСТИ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 

АНАЛОГИЧНЫМИ ШКАЛАМИ ДРУГИХ КНИГ 

0/0 
Ex - МСОП;  
0 (Ex)  - КК 
РСФСР; 
0 - КК Ниж. 

 1/0 
CR- МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

 2/0  
CR- МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

 3/0  
CR- МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

 4/0   
CR- МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

 5/0  
CR-МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

 
- 

 1/А 
CR- МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

 2/А  
CR- МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

 3/А 
CR- МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

 4/А 
CR- МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

 5/А 
CR - МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

  1/Б  2/Б  3/Б  4/Б  5/Б 
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- CR- МСОП; 
1 (E) - КК 
РСФСР; 
А - КК Ниж. 

EN - МСОП; 
2 (V) - КК 
РСФСР 
Б - КК Ниж. 

EN - МСОП; 
2 (V) - КК 
РСФСР 
Б - КК Ниж. 

EN - МСОП; 
2 (V) - КК 
РСФСР 
Б - КК Ниж.  

EN - МСОП; 
2 (V) - КК 
РСФСР 
Б - КК Ниж. 

 
- 

 1/В 
EN - МСОП; 
2 (V) - КК 
РСФСР 
Б - КК Ниж. 

 2/В 
EN - МСОП; 
2 (V) - КК 
РСФСР 
Б - КК Ниж. 

 3/В  
VU - МСОП; 
3 (R) - КК 
РСФСР; 
В - КК Ниж. 

 4/В 
VU - МСОП; 
3 (R) - КК 
РСФСР; 
В - КК Ниж. 

 5/В 
VU - МСОП; 
3 (R) - КК 
РСФСР; 
В - КК Ниж. 

 
- 

 1/Г 
VU - МСОП; 
3 (R) - КК 
РСФСР; 
В - КК Ниж. 

 2/Г  
VU - МСОП; 
3 (R) - КК 
РСФСР; 
В - КК Ниж. 

 3/Г  
VU - МСОП; 
3 (R) - КК 
РСФСР; 
В - КК Ниж. 

 4/Г 
LR - МСОП; 
4 (I) - КК 
РСФСР; 
Д - КК Ниж. 

 5/Г 
LR - МСОП; 
4 (I) - КК 
РСФСР; 
Д - КК Ниж. 

 
- 

 1/Д 
VU - МСОП; 
3 (R) - КК 
РСФСР; 
В - КК Ниж. 

 2/Д  
LR - МСОП; 
4 (I) - КК 
РСФСР; 
Д - КК Ниж. 

 3/Д 
LR - МСОП; 
4 (I) - КК 
РСФСР; 
Д - КК Ниж. 

 4/Д  
LR - МСОП; 
4 (I) - КК 
РСФСР; 
Д - КК Ниж. 

 5/Д 
LR - МСОП; 
4 (I) - КК 
РСФСР; 
Д - КК Ниж. 

Примечание. Полужирным шрифтом набраны категории статуса Красной книги Самарской облас-
ти, обычным шрифтом - статусы по Красной книге МСОП, Красной книге РСФСР и проекта Красной 
книги Нижегородской области. 

4.3. СОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТАКСОНА 

В этой рубрике приводятся созологические сведения о роли и месте таксона в со-
хранении генетического фонда. Если таксон включен в Красную книгу МСОП, СССР и 
РСФСР или в Международные конвенции, то он обязателен для включения в регио-
нальную Красную книгу (не зависимо от его численности и распространения).   Отме-
чается и принадлежность таксона к региональным Красным книгам смежных террито-
рий с Самарской областью (Республики Татарстан, Оренбургской, Саратовской и Уль-
яновской областей). Здесь также приводятся сведения о том, является ли таксон энде-
миком (указывается какого региона), реликтом (указывается какого возраста), нахо-
дится ли вид на границе ареала или изолирован от него. 

4.4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

Для каждого таксона характеризуется его общее распространение в ареале (без де-
тальных подробностей) и более подробно (без точных привязок) приводятся сведения 
о  распространении в Самарской области.  При описании распространения по области, 
следует придерживаться сетки физико-географических районов Среднего Поволжья 
(1964). В табл. 13 приведено совмещение административных районов Самарской об-
ласти и физико-географических. 

Уточненные места нахождения таксонов (вплоть до составления абрисов)  и то-
чечные карты их распространения - важный элемент банка  данных по Красной книге. 
Эта информация не публикуется и доступна только для служебного использования. 
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Рис. 1. Совмещение физико-географических и административных районов Самар-
ской области. Цифрами за пределами границы области обозначены физико-
географические районы - Приволжской возвышенности: 52 – Свияго-Усинский; 54 – 
Южно-Сызранский; 55 – Жигулевский, Низменного Заволжья: 63 – Кондурчинский; 64 
– Мелекесско-Ставропольский; 71 – Чагринский, Высокого Заволжья: 67 – Бугульмин-
ский; 69 – Сокский; 70 – Самаро-Кинельский, Сыртового Заволжья: 72 – Сыртовский; 
73 – Иргизский. Цифрами 1-27 на карте обозначены административные районы Самар-
ской области. 
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Таблица 13 
СОВМЕЩЕНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Физико-
географичес-

кая провинция 

Физико-географический 
район и его номер  

на карте 

Административный район  
и его номер на карте 

52 Свияго-Усинский 10 Шигонский, 14 Сызранский (кроме юга и 
крайнего востока) 

54 Южно-Сызранский 14 Сызранский (юг) 

Приволжская 
возвышен- 

ность 
55 Жигулевский 14 Сызранский (крайний восток), 11 Ставро-

польский (юг),  15 Волжский (северо-запад)  
63 Кондурчинский 4 Кошкинский (северо-запад), 8 Елховский 

(запад) 
64 Мелекесско-
Ставропольский 

11 Ставропольский (север), 12 Красноярский 
(запад) 

Низменное 
Заволжье 

71 Чагринский 19 Приволжский, 20 - Безенчукский, 21 Хворо-
стянский 

67 Бугульминский 1 Челно-Вершинский (север), 2 Шенталинский 
(север) 3 Клявлинский (север) 

69 Сокский 1  Челно-Вершинский (юг) 2  Шеналинский 
(юг), 3 Клявлинский (юг), 4 Кошкинский (вос-
ток), 8 Елховский (восток), 12  Красноярский 
(восток), 5  Сергиевский,  6  Исаклинский, 7 
Камышлинский, 15 Волжский (северо-запад), 
16 Кинельский (север), 13 Кинель-Черкасский 
(северо-запад),  9  Похвистневский (север) 

Высокое  
Заволжье 

70 Самаро-Кинельский 16 Кинельский (юг), 13 Кинель-Черкасский 
(восток), 9 Похвистневский (юг), 17 Богатов-
ский (север), 18 Борский (север)  

72 Сыртовский 15 Волжский (юг), 16 Кинельский (юго-запад), 
23 Нефтегорский, 17 Богатовский (юг), 18 Бор-
ский (юг),  22 Красноармейский, 26 Больше-
глушицкий (север), 24 Алексеевский,  25 Пес-
травский  (запад) 

Сыртовое 
Заволжье 

73 Иргизский 25 Пестравский (юго-восток), 26 Большеглу-
шицкий (юг),  27 Большечерниговский 

4.5. ЧИСЛЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Эта рубрика более подробно раскрывает статус вида (см. раздел 4.2), в ней харак-
теризуется численность вида в разные временные отрезки;  при  наличии, приводятся 
сведения о  плотности населения животных. Примеры заполнения этой рубрики, заим-
ствованные из различных Красных книг приведены в табл. 14. 
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Таблица 14 
ПРИМЕРЫ СОДЕРЖАНИЯ РУБРИКИ “ЧИСЛЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ” В 

НЕКОТОРЫХ КРАСНЫХ КНИГАХ 

Название
вида 

Исто- 
чник 

Черный аист - 
 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 

(Ciconiidae) 

Восковик-отшельник - 
Osmoderma eremita (Scopli, 

1763) (Scarabeidae) 

КК Мос-
ковской 
области 

В Подмосковье и в прошлом был очень редким, 
спорадично распространенным видом. В по-
следние десятилетия отмечаются единичные 
залеты, которые в 1980-1990-е гг. заметно уча-
стились, что позволяет надеяться на возмож-
ность возвращения птиц на гнездование. 

По всей территории ареала вид 
распространен спорадично и 
редко. Находки в области еди-
ничны, существование в на-
стоящее время популяций в По-
дольском и Луховицком р-нах 
требует подтверждения. Тенден-
ции изменения численности не-
ясны. 

КК 
РСФСР 

Общая численность в РСФСР неизвестна. По-
всеместно редок.  В 1954  г.  в Окском заповед-
нике было зарегистрировано 2 жилых гнезда, в 
1955 г. - 5 и в 1956 г. - 4 гнезда, с 1964 г. - 1 
гнездо. На Алтае в Чуйской степи в 1971 - 1972 
гг. встречались стайки по 3-4 особи. В 1970 г. 
обнаружено по одному гнезду в поймах рек 
Коксы (Абайская степь) и Каменки (Сузунский 
район Новосибирской обл.).  В 1979 и 1980 г. 
одиночные молодые птицы отмечались в рай-
оне Казанского бора у села Столбово. В Хаба-
ровском крае зарегистрировано 200 пар черных 
аистов. 

Наблюдается тенденция к со-
кращению численности 

КК Рес-
публики 
Татарстан 

Очень редок. Численность снижается. Очень низкая. 

КК Сара-
товской 
области 

Встречи в области редки, но регулярны. Сведе-
ния о гнездовании здесь в настоящее время от-
сутствуют.   

- 

КК Сред-
него Ура-
ла 

В настоящее время достоверных сведений о ме-
стонахождении гнездований черного аиста на 
Среднем Урале нет. 

- 

КК Орен-
бургской 
области 

Современная численность на территории об-
латки неизвестна. В лучшем случае она не пре-
вышает нескольких гнездящихся пар. 

- 

 Как мы видим, заполнение этой рубрики может быть как очень подробным (как в 
Красной книге РСФСР), так и крайне недостаточной (Красная книга Республики Та-
тарстан). Наиболее оптимально составлен текст в Красной книге Московской области. 

4.6. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

Описываются основные черты биологии вида, особенности развития, репродук-
тивные способности, т.е. вся информация, необходимая для разработки мер охраны 
вида. Здесь же подробно характеризуется местообитание вида. Примеры содержания 
этой рубрики из Красных книг РСФСР, Московской области и Республики Татарстан 
приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 
ПРИМЕРЫ СОДЕРЖАНИЯ РУБРИКИ “ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ” В 

НЕКОТОРЫХ КРАСНЫХ КНИГАХ 

Название 
вида 

Исто- 
чник 

Венерин башмачок настоящий - 
Cypripedium calceolus L. 

(Orchidaceae) 

Аполлон - Parnassius apollo  
(Linnaeus, 1758)  

(Papilionide) 

КК 
РСФСР 

Растет в светлых лиственных и смешан-
ных лесах,  на опушках,  нередко в мес-
тах с избыточным увлажнением. В 
Средней России обнаруживает отчетли-
вую экологическую двойственность - 
приуроченность либо к карбонатам, ли-
бо к торфяникам; в северной части 
ареала встречается преимущественно на 
известняках. Размножение семенное. 

Населяет преимущественно биотопы с 
песчаным и известковым грунтом: в Ев-
ропейской части РСФСР его излюблен-
ные местообитания - сухие боры и пере-
лески. В Восточной Сибири вид связан 
с открытым ландшафтом, покрытым 
ксерофитной растительностью. В горах 
встречается на высоте 1000-3000 м над 
ур. моря. В горах Сибири обитает 
вплоть до альпийских лугов и даже гор-
ных тундр, предпочитая остепненные 
участки среди скал. Бабочки имеют од-
но поколение, летают в июле-августе. 
Самки вскоре после выхода из куколок 
приступают к спариванию. Бабочки ле-
тают медленно, на довольно ограничен-
ных участках, в полдень  более актив-
ны. Питаются в цветках различных рас-
тений, предпочитая, по-видимому, 
сложноцетные. Из яиц осенью или вес-
ной выходят гусеницы. Во втором слу-
чае зимуют яйца с уже сформировав-
шимися гусеницами. Гусеницы питают-
ся листьями из семейства толстяковых 
(Crassulaceae), преимущественно очитка 
белого (Sedum album) в горах и очитка 
большого (S.telephium) на равнине. В 
качестве кормовых растений отмечены 
также еще 6 видов рода Sedum  и моло-
дило (Semp-ervivum).  В пасмурную по-
году гусеницы ранних возрастов обра-
зуют скопления. Развитие гусениц за-
вершается в июне, окукливание проис-
ходит на земле, в легком коконе. Стадия 
куколки длится около двух недель. 

КК Мос-
ковской 
области 

Растет в мелколиственных, хвойных и 
хвойно-широколиственных лесах. 
Встречается по окраинам болот. Пред-
почитает хорошо увлажненные, богатые 
кальцием почвы. Зимостоек. Растение с 
длинным циклом развития: от прорас-
тания семени до появление цветков 
проходит 15-17 лет. Размножение из 
семян может проходить только во влаж-
ной среде и в присутствии гиф гриба. 
Первые 4 года растение ведет подзем-
ный образ жизни. Цветет в мае-июне. 
Семенная продуктивность в подмосков-
ных популяциях очень низка, поэтому 
преобладает вегетативное возобновле-
ние. 

В Московской обл. встречается в боро-
вых экосистемах на опушках и полянах. 
Кормовые растения - очитки. Имаго не 
склонны к разлету от места выхода из 
куколки. 

КК Рес-
публики 
Татарстан 

Приурочен исключительно к лесным 
экосистемам, чаще хвойно-широколис-
твенным в северных районах и широко-
лиственным в южных. Типичный каль-
цефил, предпочитает плодородные дос-
таточно увлажненные почвы, подсти-

Места обитания: сухие боры, опушки, 
каменистые склоны в горах. В настоя-
щее время они подвергаются значитель-
ному антропогенному воздействию: вы-
пасу и перевыпасу скота по пологом ле-
са, широкому применению пестицидов, 
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Название 
вида 

Исто- 
чник 

Венерин башмачок настоящий - 
Cypripedium calceolus L. 

(Orchidaceae) 

Аполлон - Parnassius apollo  
(Linnaeus, 1758)  

(Papilionide) 
лаемые известь содержащими порода-
ми. Не являясь сильным конкурентом, 
чаще встречается диффузными популя-
циями. Корневищный травянистый 
многолетник, может размножаться как 
семенами, так и вегетативным способом 
(с помощью корневищ). За счет грибно-
го симбионта развивается под землей в 
течении первых лет своего жизненного 
цикла.  Цветет в V-VI,  опыляется с по-
мощью мух, пчел, жуков, земляных мух 
и др. 

возрастающим рекреационным нагруз-
кам и др. Очень оседлый вид. В год дает 
одно поколение. Лет в VI-VIII, питается 
на цветах. Откладка яиц и питание гу-
сениц происходит в основном на очитке 
Sedum telephium. Зимует молодая гусе-
ница, часто не выходя из яйца. По дру-
гим наблюдениям, выход гусениц воз-
можен уже в сентябре, что немаловажно 
для решения проблем разведения насе-
комых в неволе. 

4.7. ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Перечисляются естественные и антропогенные факторы, воздействующие на чис-
ленность и распространение таксона в условиях Самарской области. Примеры содер-
жания этой рубрики в других Красных книгах приведены в табл. 16. 
Таблица 16 

ПРИМЕРЫ СОДЕРЖАНИЯ РУБРИКИ “ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ” В НЕКОТОРЫХ 
КРАСНЫХ КНИГАХ 

Название 
вида 

Исто- 
чник 

Венерин башмачок на-
стоящий  - Cypripedium 
calceolus L. (Orchidaceae) 

Аполлон  - Parnassius 
apollo (Linnaeus, 1758) 

(Papilionide) 

Скопа - Pandion haliaetus 
(Linnaeus, 1758) 
(Panidionidae) 

КК Мос-
ковской 
области  

Рубка лесов, осушение бо-
лот и их антропогенная 
эвтрофикация, застройка 
территорий. Сбор расте-
ний. 

Уничтожение участков с 
разнообразной травяни-
стой растительностью, в 
частности – распашка лу-
гов у границы Приокоско-
Террасного заповедника; 
сенокошение (в том числе 
в заповеднике) в период, 
когда популяция аполлона 
представлена яйцами, на-
ходящимися на кормовых 
растениях; непосредст-
венный отлов, что связано 
с большой декоративно-
стью вида в сочетании с 
его низкой расселительной 
способностью локальных 
популяций. Рекреация, 
выпас скота в местах оби-
тания вида. 

Высокая рекреационная 
нагрузка на берега боль-
шинства водоемов и при-
лагающие к ним массивы 
и верховые болота, 
уменьшение обилия рыбы, 
загрязнение водоемов. 

КК 
РСФСР 

Интенсивное землеполь-
зование и мелиорация, 
сбор цветов на букеты и 
выкопка растений с целью 
интродукции. 

Поскольку аполлон не 
принадлежит к активным 
мигрантам, к тому же узко 
приспособлен к опреде-
ленным биотопам и кор-
мовым растениям, его по-
пуляции уязвимы. Отри-
цательно действует на 
аполлона похолодание 
климата, имеющее место в 
прошлом веке и наблю-

Узкая пищевая специали-
зация (добывает только 
живую рыбу в чистой во-
де) и своеобразие гнездо-
вания (на деревьях с об-
ломанными вершинами 
или уплощенными крона-
ми) существенно ограни-
чивают возможности по-
селения скопы и объясня-
ют ее редкость даже в со-
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Название 
вида 

Исто- 
чник 

Венерин башмачок на-
стоящий  - Cypripedium 
calceolus L. (Orchidaceae) 

Аполлон  - Parnassius 
apollo (Linnaeus, 1758) 

(Papilionide) 

Скопа - Pandion haliaetus 
(Linnaeus, 1758) 
(Panidionidae) 

дающееся в настоящее 
время. Аполлон - один из 
высоко ценимых коллек-
ционных видов; неуме-
ренный отлов может иг-
рать роль дополнительно-
го фактора снижения его 
численности. 

хранившихся природных 
местообитаниях. Посколь-
ку прибрежные террито-
рии осваиваются особенно 
интенсивно (в процессе 
лесозаготовок, с развити-
ем транспорта, туризма, в 
целях рекреации), скопа 
испытывает все больший 
дефицит гнездопригодных 
и кормовых мест, а также 
нарастающее давление 
фактора беспокойства. 
Влияние последнего убе-
дительно показано в Йел-
лустонском национальном 
парке (США), где в гнез-
дах ближе 1 км от пала-
точных городков размно-
жение скоп в 4 раза ниже, 
чем на остальной террито-
рии. В ряде районов, осо-
бенно на севере, все чаще 
практикуется отстрел 
скоп. Много их гибнет на 
пролете, особенно в Ита-
лии. Весьма чувствитель-
на скопа к содержанию 
пестицидов в добываемой 
ею рыбе. Численность 
скопы и успех ее размно-
жения лимитируется так-
же уменьшением обилия 
рыбы в водоемах и воз-
можностей ее добывания 
(из-за постоянного при-
сутствия людей и водного 
транспорта, а также из-за 
мутной воды). 

КК Рес-
публики 
Татарстан 

Сокращение площади ле-
сов и их деградация под 
воздействием различных 
факторов (рекреация, вы-
пас, сенокошение и др.). 
Собирается на букеты, 
выкапываеся для целей 
культивирования в садах. 

Монофагия на растениях 
рода  Sedum, что ставит 
существование вида в за-
висимость от наличия не-
тронутых растительных 
ассоциаций с участием 
кормовых растений. 
Ухудшение состояния или 
полное уничтожение мест 
обитания (истребление 
кормовых растений ведет 
к гибели гусениц), отлов 
бабочек и др. 

Вырубка лесов, загрязне-
ние водоемов, фактор бес-
покойства. 

4.8. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ 

В этой рубрике приводятся сведения о включении вида в Международные и на-
циональные Красные книги (МСОП, Российской Федерации), в Международные кон-
венции. Если вид обитает на действующей особо охраняемой природной территории (к 
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таковым в Самарской области относятся Жигулевский государственный заповедник, 
национальный парк Самарская Лука,  государственный ландшафтный заказник “Ва-
сильевские острова”, 16 комплексных заказников и 283 памятника природы), то следу-
ет указать где именно. 

4.9. РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОХРАНЕНИЮ ВИДА В 
ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ   

В этой рубрике приводятся конкретные действия, которые необходимые принять 
для сохранения вида.  К таковым могут быть отнесены:  выделение новых особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ),  ужесточение режима на существующих 
ООПТ, введение каких-либо ограничений на использование тех или иных природных 
ресурсов (в целях устранения фактора беспокойства, восстановления трофических и 
ценотических связей и т.д.),  усиление разъяснительной работы среди населения, необ-
ходимость разведения в неволе или культивирования и т.д. 

4.10. КОЛЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И МЕСТО ЕГО ХРАНЕНИЯ 

В целях избежания таксономической путаницы, каждый вид, включаемый в Крас-
ную книгу должен быть типофицирован коллекционным материалом (или серией кол-
лекционного материала) с указанием типовых образов и места их хранения. Если это 
довольно просто сделать для растений и беспозвоночных животных (в области имеют-
ся богатые коллекции по этим группам), то для других групп организмов - это дело до-
вольно сложное. Однако в процессе  мониторинга за видами, включенными в число 
редких и уязвимых, могут быть добыты (в результате естественной элиминации) кол-
лекционные экземпляры млекопитающих, птиц,  земноводных, пресмыкающихся. Они 
и должны стать типами видов, включенными в Красную книгу. Ревизия имеющихся 
коллекций   по животным  в Самарской области может так же выявить экземпляры,  
которые можно будет принять за тип. В дальнейшем (желательно), все типовые мате-
риалы, в целях их сохранности и доступности для работы специалистов, сосредоточить 
в одном хранилище. 

4.11. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

В этой рубрике составляется список всех  опубликованных и рукописных источ-
ников (согласно требованиям ГОСТа), а так же устной информации, которые были ис-
пользованы автором при подготовке очерка. 

4.12. АВТОР (РЫ)  

Практически во всех Красных книгах очерки подписываются составителями. Од-
нако, учитывая, что все участники проекта “Красная книга Самарской области” явля-
ются специалистами в области изучения и охраны биологического разнообразия и 
большинство сведений ранее нигде не публиковалось, целесообразно видовые очерки 
подписывать не “составитель” такой-то, а “автор”. 
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Рис. 2. Контурная карта Самарской области для нанесения мест произрастания 
(обитания) таксонов, включенных в Красную книгу. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведение региональных Красных книг 
 
 
 

53 

4.13. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

Распространение по области каждого включенного в Красную книгу таксона ил-
люстрируется точечной картой. Желательно картографировать не только современные 
места находок объектов охраны (обязательно подтвержденных находками последних 
лет), но и находки, приведенные в литературных источниках, а также места обитания в 
настоящее время утраченные. Удачный опыт картографирования  редких и уязвимых 
таксонов применен в Красной книге Республики Татарстан (1996, с.8). В ней помеще-
ны карты находок (встреч, сбора, добычи) либо за весь период наблюдений, либо в 
трех временных интервалах (для животных и грибов). Менее удачны (не отвечают тре-
бованиям печатного издания Красной книги) карты распространения растений, состав-
ленные Т.И.Плаксиной (1998). При их подготовке  применялся  метод, используемый 
для картирования «Атласа растений Европы». 

 Картографической основой для Красной книги Самарской области может слу-
жить контурная карта (рис. 2), составленная научным сотрудником Института экологии 
Волжского бассейна РАН С.В.Козловским. Эта карта была удачно  использована при 
составлении “Кадастра рыб Самарской области” (1998). 

4.14. ПОЛЕ ПРИМЕЧАНИЙ 

Вся информация, не вошедшая ни в одну из предложенных рубрик, но имеющая 
важное значение для раскрытия природоохранного статуса таксона, особенностей его 
биологии, экологии вносится в “поле примечаний”. В нем же могут быть помещены 
отличительные признаки  “видов-двойников” или близкородственных групп видов; 
сведения исторического характера об открытии вида на территории области. 
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5. ЮРИДИЧЕСКИЕ , ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  
ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КРАСНОЙ  
КНИГИ   

Красная книга Самарской области (регулярно обновляемый перечень редких и уяз-
вимых видов биоты) является важнейшим документам для разработки тактики и стра-
тегии охраны биологического разнообразия.  

Ведение Красных книг предусмотрено рамочным Законом Российской Федерации 
“Об охране окружающей природной среды” (принят 19 декабря 1991 г. № 2060-1), За-
коном “О животном мире” (принят 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ) и другими норматив-
ными документами (постановление Правительства Российской Федерации от 19 фев-
раля 1996 г. “О Красной книге Российской Федерации”, “Положение о порядке ведения 
Красной книги Российской Федерации”, утвержденное  председателем Государствен-
ного комитета РФ по охране окружающей среды В.И.Даниловым-Данильяном 3 октяб-
ря 1997 г.). 

Красная книга Самарской области является официальным документом, содержа-
щим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и уязвимых 
видов диких животных, дикорастущих растений и грибов.  Не включаются в Красную 
книгу животные и растения целенаправленно интродуцированные из других биогео-
графических районов,  содержащиеся в неволе, культивируемые в ботанических садах, 
оранжереях, выращиваемые в садах и парках, а также адвентивные виды. 

Традиционно ведение региональных Красных книг возлагается на территориаль-
ные органы госкомэкологии (в нашем случае - на Государственный комитет по охране 
окружающей среды Самарской области) во взаимодействии с территориальными под-
разделениями Федеральной службы лесного хозяйства России, а так же органами ме-
стного самоуправления. 

Научное обеспечение ведения Красной книги Самарской области осуществляется 
организациями, определяемыми госкомэкологией. В условиях  нашей области  такими 
организациями могут стать  Институт экологии Волжского бассейна РАН, Самарский 
государственный университет, Самарский государственный педагогический универси-
тет, Самарская сельскохозяйственная академия и Жигулевский государственный запо-
ведник. Во всех перечисленных организациях и учреждениях имеются высококвали-
фицированные специалисты по проблемам биологического разнообразия. 

На наш взгляд, целесообразно в целях организации эффективного мониторинга за 
видами включенными в Красную книгу Самарской области и ведения этой Книги, соз-
дать специальную научно-исследовательскую лабораторию.  Эта лаборатория могла бы 
функционировать на базе Жигулевского заповедника и быть совместной с Институтом 
экологии Волжского бассейна РАН под эгидой Государственного комитета по охране 
окружающей среды Самарской области. 

В пользу этого можно привести следующие доводы.  В Жигулевском заповеднике 
много лет осуществляется мониторинг за состоянием редких и уязвимых видов расте-
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ний и животных. Накоплен определенный опыт постановки и осуществления этих ис-
следований, разработаны специальные программы наблюдений,  методики сбора, об-
работки  анализа и хранения материала. Специалисты заповедника, в отличии от ра-
ботников вузов не загружены учебным процессом, а следовательно могут в полном 
объеме заниматься этими проблемами. Помещения управления Жигулевским заповед-
ником могут разместить архив накапливаемой информации по Красной книге, обеспе-
чить надежное хранение коллекционного материала. Следует отметить, что Жигулев-
ский заповедник и госкомэкологии Самарской области имеют единое подчинение - Го-
сударственный комитет РФ по охране окружающей среды, которому и поручено веде-
ние работ по Красной книге. Участие Института экологии Волжского бассейна  РАН 
придало бы этим исследованиям академический уровень. В деятельности лаборатории 
по Красной книге Самарской области должны принимать участие все научно-
исследовательские организации и вузы (ведущие организации). 

Финансирование работ по Красной книге производится за счет средств федераль-
ного бюджета (согласно п. 6 постановления Правительства РФ от 19.02.1996, № 158). 

Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Самарской области, 
координации взаимодействия научных организаций и органов исполнительной власти 
при Государственном комитете по охране окружающей среды  Самарской области соз-
дается “Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, рас-
тениям и грибам”. 

5.1. ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ведение Красной книги является комплексом правовых, научных и редакционно-
издательских мероприятий. Основные из них следующие:  
1. Разработка программ по охране объектов растительного и животного мира и сре-

ды их обитания, подготовка проектов решений органов исполнительной власти. 
Для Самарской области остается актуальной разработка концепции охраны биоло-
гического разнообразия. Действующие в области федеральные и региональные про-
граммы (например, федеральная целевая программа “Социльно-экологическая реа-
билитации территории Самарской области и охрана здоровья населения”)  разраба-
тывались без акцентирования внимания на этой проблеме.  
Необходима разработка и принятие рамочного закона Самарской области  “Об ох-
ране окружающей природной среды” (принят в первом чтении губернской Самар-
ской Думой 02.04.1999),  частных законов “Об охране  растительного и животного 
мира”, “О лесах”, “Об особо охраняемых природных территориях” и подзаконных 
актов, регулирующих правовые взаимоотношения в области охраны биологического 
разнообразия. 

2. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, ведение ка-
дастра биоты области. 
Как было показано в первой главе, изученность биоты Самарской области по от-
дельным группам организмов остается довольно низкой. Причин тому много, одной 
из основных является “... систематическая недооценка государством и обществом 
роли этих наук (имеется ввиду ботаники, зоологии, биогеографии - С.С., Г.С.) в ре-
шении проблем экологии” (Обращение ...,1990, с. 291).  Поэтому, составление када-
стра биоты  (пока, к сожалению, лишь с самыми общими сведениями) возможно 
лишь по некоторым группам, а именно сосудистым растениям, млекопитающим, 
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птицам, земноводным, пресмыкающимся и рыбам, а также некоторым группам бес-
позвоночных. Желательно активизировать инвентаризационные работы в области, 
поскольку многие виды могут исчезнуть, до того как они станут известны человеку. 

3. Организация мониторинга состояния объектов животного и растительного мира. 
В целом на территории  Самарской области биотический мониторинг не осуществ-
ляется. Отдельные организации имеют опыт мониторинга за биологическим разно-
образием. Например, в  Жигулевском заповеднике накоплены многолетние ряды 
данных за биотой Жигулевских гор; Институтом экологии Волжского бассейна соб-
раны многолетние сведения о видовом разнообразии рыб и некоторых гидробио-
нтов; комплексная экспедиция Самарского государственного университета ведет 
многолетние исследования и наблюдения в Красносамарском лесничестве. Органи-
зация биотического мониторинга как подсистемы общего экологического монито-
ринга - дело будущего, тем более, что постановлением Правительства РФ от 24 ян-
варя 1993 года предусмотрено ежегодное составление государственного доклада “О 
состоянии окружающей природной среды”. Исследования по Красной книге долж-
ны подтолкнуть на организацию мониторинга за биологическим разнообразием. 

4. Создание  и  пополнение  банка данных по объектам животного и растительного 
мира. 
Программа мониторинга за редкими и уязвимыми видами биоты “Красная книга” 
основывается на банке данных, всесторонне характеризующих охраняемые организ-
мы.  Основу этого банка данных заложат авторы первого печатного издания Крас-
ной книги, которое готовится к публикации. В дальнейшем предстоит большая ра-
бота по разработке структуры банка и сбора для нее информации. 

5. Занесение в установленном порядке в Красную книгу  (или исключение из нее) объ-
ектов животного и растительного мира. 
Процедура занесения в Красную книгу и исключения из нее должна регламентиро-
ваться специальным положением. Каждый исследователь имеет возможность под-
готовить свои предложения по этому вопросу и представить их в Комиссию по 
Красной книге. По мере накопления таких предложений, Комиссия по Красной 
книге направляет их в органы исполнительной власти для принятия 
соответствующих решений. 

6. Подготовка к изданию дубликатов Красной  книги и ее распространение. 
Дубликаты Красной книги (печатный вариант) готовятся к переизданию не реже од-
ного раза в десять лет. Именно такой срок необходим для того чтобы зафиксировать 
изменения в динамики численности и особенностях распространения организмов, 
включенных в Красную книгу. 
Печатные издания Красной книги Самарской области, как официального справоч-
ника, должны распространяться по всем учреждениям и организациям, связанным с 
использованием биологического разнообразия, земельных, водных и лесных ресур-
сов,  в органы представительной и исполнительной власти,  в библиотеки,  а также в 
учебные заведения. 

7. Подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны, включая ор-
ганизацию особо охраняемых природных территорий и генетических банков с целью 
сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную кни-
гу. 
Охрана видового разнообразия может осуществляться только путем охраны среды 
обитания того или иного организма.  В этих целях формируется региональная сеть 
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(экологический каркас) особо охраняемых природных территорий (ООПТ) (Елиза-
ров, 1998).   
Согласно Федеральному Закону  “Об особо охраняемых природных территориях 
(принят 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ): “Особо охраняемые природные территории - 
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где рас-
полагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти или частич-
но из хозяйственного использования,  и для которых установлен режим особой ох-
раны”. К таким  видам ООПТ в Самарской области относятся: Жигулевский запо-
ведник, национальный парк “Самарская Лука”, государственный ландшафтный за-
казник “Васильевские острова”, 16 комплексных заказников и 283 памятник приро-
ды (Государственный доклад ..., 1998). 
На сегодняшний день, в области не сложилась  региональная система ООПТ, в связи 
с отсутствием единой концепции развития, управления и  охраны ООПТ.  

8. Выдача лицензий на осуществление видов деятельности, связанной с использовани-
ем объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу. 
Нормативные документы лицензирования этой деятельности не разработаны. 

9. Выдача лицензий на добывание (изъятие) объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу. 
Нормативные документы лицензирования этой деятельности не разработаны. 

5.2. СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ О ВИДАХ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В КРАСНУЮ КНИГУ 

Сбор данных о редких и уязвимых видах биоты происходит в рамках проведения 
инвентаризаций тех или иных групп организмов. В силу огромного числа видов, насе-
ляющих Самарскую область, и незначительного числа специалистов, работающих в 
области систематики и биогеографии, говорить об окончании этих работ бессмыслен-
но. Однако накопленные материалы современных исследователей и анализ сведений 
исследователей предыдущих поколений, все же позволяют выделить из биоты орга-
низмы, требующие мер охраны. Предварительные списки редких и уязвимых видов 
биоты готовятся к публикации в первом издании Красной книги Самарской области. 
Они и лягут в основу организуемого мониторинга за биологическим разнообразием. 

Мониторинг за редкими и уязвимыми видами биоты на первых этапах будет за-
ключаться в сборе данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биоло-
гии, численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охра-
ны и восстановлению этих видов,  и изменении условий их обитания. Такая гигантская 
работа под силу только коллективу организаций и отдельных исследователей, по роду 
своей деятельности связанных с изучением и охраной биологического разнообразия. 

Ведущая организация (в нашем представлении лаборатория по проблемам ведения 
Красной книги Самарской области) формирует и ведет банк  даных по объектам жи-
вотного и растительного мира, осуществляет хранение, анализ и обобщение посту-
пающей информации, подготавливает предложения по ведению региональной Красной 
книги, а также координирует деятельность  кураторов видов, представленных к охране. 
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5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА  
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 
ЗАНЕСЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ КРАСНУЮ КНИГУ 

Структура и содержание государственного мониторинга объектов животного и 
растительного мира еще на разработаны, но, очевидно, что регулярные наблюдения 
должны проводиться в обязательном порядке за распространением, численностью, со-
стоянием природных популяций и средой их обитания. 

Организация и проведение государственного мониторинга состояния объектов 
растительного и животного мира - прерогатива территориальных органов госкомэко-
логии. 
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