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Новые находки Pseudogaurotina magnifica (Plavilstshikov, 1958)
(Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae: Rhagiini)
в Приморском и Хабаровском краях (Россия)

с описанием ранее неизвестного самца
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Резюме. Приведены сведения о новых находках одного из самых редких видов жуков-дровосеков фауны России  – 
Pseudogaurotina magnifica (Plavilstshikov, 1958) – в Приморском и Хабаровском краях. Ранее он был известен лишь по 
трем самкам, в том числе двум типовым экземплярам. Впервые дано описание самца этого вида, резко отличающегося 
от самки окраской ног и нижней части тела. Ареал P.  magnifica охватывает по меньшей мере более чем половину 
территории горной системы Сихотэ-Алинь в меридиональном направлении, от окрестностей Дальнегорска на 
юге до окрестностей Тумнина на севере. Установлено местонахождение паратипа этого вида (Приморский край, 
Сихотэ-Алинский заповедник, бассейн реки Серебрянки, ключ Серебряный), а место находки данного экземпляра, 
приведенное М.Л. Данилевским (Приморский край, «Серебряный Ключ, около 60 км севернее Находки»), признано 
вымышленным. Выяснено типовое местонахождение Gaurotina sichotensis Danilevsky, 1988 (Приморский край, 
восточный макросклон Сихотэ-Алиня, пойма реки Кема между урочищами Горелая Поляна и Ясная Поляна), а типовое 
местонахождение этого вида, указанное М.Л.  Данилевским («Приморский край, западный склон Сихотэ-Алиня»), 
оказалось также выдуманным. Один из двух собранных в Сихотэ-Алинском заповеднике самцов Pseudogaurotina 
magnifica был обнаружен при отряхивании куста жимолости (Lonicera sp.). На основании данной находки и некоторых 
других сведений предполагается, что этот вид экологически связан с жимолостью, как и карпатский эндемик 
P.  excellens (Brancsik, 1874). Показано сильное морфологическое сходство самцов P.  magnifica с самцами Gaurotina 
sichotensis – вида, также населяющего горы Сихотэ-Алинь. Этот факт представляется авторам весьма любопытным, 
хотя не исключается, что G. sichotensis может быть синонимом P. magnifica.

Ключевые слова: Cerambycidae, Pseudogaurotina magnifica, новые находки, распространение, экология, самец, 
описание, Приморье.

New records of Pseudogaurotina magnifica (Plavilstshikov, 1958) 
(Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae: Rhagiini)

in Primorskiy and Khabarovsk regions (Russia),
with the description of a previously unknown male
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Abstract. New records of one of the rarest longicorn beetle species of the Russian fauna, Pseudogaurotina magnifica 
(Plavilstshikov, 1958), in Primorskiy and Khabarovsk regions are presented. It was previously known only from three females, 
including two type specimens. A description of the male of this species that strongly differs from the female by the colouration 
of the legs and venter is given for the first time. The distribution area of P. magnifica covers at least more than half of the territory 
of Sikhote-Alin Mountain Range in the meridional direction, from the vicinity of Dalnegorsk in the south to the vicinity of 
Tumnin village in the north. The locality of the paratype of this species is established (Primorskiy Region, Sikhote-Alin Reserve, 
Serebryanka River basin, Serebryanyy Stream), while the locality of specimen in question, given by M.L. Danilevsky (Primorskiy 
Region, Serebryanyy Stream, about 60  km north of Nakhodka), is recognized as fictitious. The type locality of Gaurotina 
sichotensis Danilevsky, 1988 is designated (Primorskiy Region, eastern macroslope of the Sikhote-Alin, Kema River floodplain 
between the Gorelaya Polyana and the Yasnaya Polyana natural boundaries), whereas the type locality of this species indicated 
by M.L. Danilevsky (Primorskiy Region, western slope of the Sikhote-Alin) turned out to be fictitious as well. One of the two 
collected males of Pseudogaurotina magnifica in the Sikhote-Alin Reserve was found when shaking off a honeysuckle bush 
(Lonicera sp.). Based on this finding and some other data, it is assumed that this species is ecologically related to honeysuckle 
like the Carpathian endemic P. excellens (Brancsik, 1874). A strong morphological similarity between males of P. magnifica and 
males of Gaurotina sichotensis, a species that also inhabits the Sikhote-Alin Mountains, is noted. This fact seems to the authors 
very curious, although it is not excluded that G. sichotensis may be a synonym of P. magnifica.

Key words: Cerambycidae, Pseudogaurotina magnifica, new records, distribution, ecology, male, description, Primorye.
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Введение

Род Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958 перво-
начально был установлен в качестве подрода рода 
Gaurotes LeConte, 1850, в составе которого рассма-
тривались три палеарктических вида: забайкальский 
G. splendens Jakovlev, 1893 (типовой вид подрода), кар-
патский G.  excellens (Brancsik, 1874) и описанный из 
Приморья G. magnifica Plavilstshikov, 1958 [Плавильщи-
ков, 1958]. Однако вскоре было предложено выделить 
Pseudogaurotina как самостоятельный род и включить 
в него два неарктических вида – Gaurotes abdominalis 
Bland, 1862 и G. cressoni Bland, 1864 [Chemsak, Linsley, 
1963]. При этом следует заметить, что последний вид 
годом ранее уже был отнесен к Pseudogaurotina [Podaný, 
1962, как подрод Gaurotes]. Позже в данном роде был 
описан еще один вид – P. robertae Pesarini et Sabbadini, 
1997 из Сычуани (Китай) [Pesarini, Sabbadini, 1997]. 

В настоящее время род Pseudogaurotina традици-
онно считается голарктическим, а в его составе рассма-
триваются все шесть указанных выше видов [Bousquet 
et al., 2017; Catalogue…, 2020; Monné, Nearns, 2023; 
Tavakilian, Chevillotte, 2023]. Вместе с тем некоторые 
исследователи подвергают сильному сомнению при-
надлежность обоих неарктических видов к этому роду 
[Švácha, 1989]. Результаты предварительного сравни-
тельно-морфологического анализа видов обсуждаемой 
таксономической группы, проведенного первым авто-
ром, говорят не только в пользу данного мнения, но и 
о необходимости детальной ревизии Pseudogaurotina 
вместе с морфологически очень сходным родом 
Gaurotina Ganglbauer, 1889.

Тем не менее, условно принимая здесь 
P.  abdominalis и P.  cressoni в составе Pseudogaurotina, 
следует заметить, что имаго этих видов наблюдают-
ся на цветках различных растений и местами очень 
обычны [Gardiner, 1970; Linsley, Chemsak, 1972; Gosling, 
Gosling, 1977; Rice et al., 2017]. Среди палеарктических 

представителей рассматриваемого рода только один 
вид, P. excellens, достаточно хорошо изучен и известен 
из очень многих местонахождений, хотя жуки на цвет-
ках не встречаются [Švácha, 1989; Sláma, 1998; Rossa, 
2010; Szafraniec, Zwijacz-Kozica, 2017; Szafraniec, 2018; 
Szafraniec et al., 2021]. Остальные три вида известны 
лишь по единичным, очевидно, случайно собранным 
экземплярам, в частности P. splendens – по самке (голо-
тип) и по одному самцу, P. robertae – по единственной 
самке, а P. magnifica – по двум типовым и еще одному 
экземпляру. 

За последние несколько лет авторам удалось полу-
чить целый ряд новых данных о P. magnifica, которые 
положены в основу настоящей работы. 

Изученный материал хранится в следующих науч-
ных учреждениях и частных коллекциях: 

ЗИН – Зоологический институт РАН (Санкт-
Петербург, Россия);

ЗММУ – Научно-исследовательский зоологиче-
ский музей Московского государственного универси-
тета (Москва, Россия);

ФНЦВ – Федеральный научный центр биоразно-
образия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН 
(Владивосток, Россия);

АМ – коллекция А.И.  Мирошникова (Краснодар, 
Россия);

ЕЯ – коллекция Е.А. Якушкина (Москва, Россия);
ЖМ – коллекция Ж. Марке (Jacques Marquet, Гри-

зи-Сюин, Франция).
ПР – коллекция П. Рапуцци (Pierpaolo Rapuzzi, 

Препотто, Италия). 

Результаты и обсуждение

Pseudogaurotina magnifica (Plavilstshikov, 1958)
(Рис. 1–3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16–19, 21–26, 32) 

Gaurotes (Pseudogaurotina) magnifica Plavilstshikov, 1958: 
720 (типовое местонахождение: «Приморский край, близ бух-
ты Терней»); Podaný, 1962: 239; Черепанов, 1979: 139. 

Pseudogaurotina magnifica: Лобанов и др., 1981: 797; Чере-
панов, 1996: 76; Данилевский, 2009: 633; Catalogue..., 2010: 131; 
Данилевский, 2015: 139; Лазарев, 2019: 1225; Catalogue..., 2020: 
174. 

Gaurotina sikhotensis (misspelling; =  sichotensis) (non 
sichotensis Danilevsky, 1988): Marquet, 2015: 81, fig. 35 (Примор-
ский кр., окр. Дальнегорска).

Материал. Россия. Приморский  кр.: 1♀, голотип (ЗММУ) 
(рис.  21), «бух.  Терней, Сихота-Алин, Прим.  об., 12.VI.914, Крылов», 
«magnifica  m.  ♂» (sic; см.  замечания ниже), «Holotypus», «Holotypus 
Gaurotes (Pseudogaurotina) magnifica Plavilstshikov, 1958» (этикетка 
М.Л. Данилевского), «Зоомузей МГУ (Москва, Россия), № ZMMU Col 
00048, Zool. Mus. Mosq. Univ. (Mosquae, Rossia, ex coll. N. N. Plavilstshikov» 
(рис.  24); 1♀, паратип (ЗММУ) (рис.  22), «Приморский  кр., ключ 
Серебрян., 14.VII.45, Несмерчук», «magnifica m.  ♀», «Cotypus», 
«Paratypus Gaurotes (Pseudogaurotina) magnifica Plavilstshikov, 1958» 
(этикетка М.Л. Данилевского) (рис. 25); 1♀ (ЕЯ), Тернейский р-н, ~35 км 
С пос. Светлая, нижнее течение р. Кабанья (~5 км от морского побе-
режья), 46°52ʹN / 138°26ʹE, 21.06.1979 (Е.А. Якушкин), «Pseudogaurotina 
magnifica (Plavilstshikov, 1958), E. Yakushkin det.»; 1♀ (ПР) (фотография), 
«Russia – Far East, Primorje Reg., Bikin Riv. 26.6.[19]99», «Pseudogaurotina 
magnifica (Plav.) det. P. Rapuzzi 2003»; 1♂ (ЖМ) (фотография; рис. 19), 
окр. Дальнегорска, 580 м, 16.06.2013 (J. Marquet), «Gaurotina sikhotensis 
(sic) Plavilstshikov, 1958» [Marquet, 2015], «Pseudogaurotina magnifica 
(Plavilstshikov, 1958) ♂ det. A. Miroshnikov 2020»; 1♂ (АМ) (рис. 2, 7, 10), 
Сихотэ-Алинский запов., верховья р. Серебрянка, урочище Спорный, 

Рис. 1. Местонахождение Pseudogaurotina magnifica  – опушка 
долинного кедрово-широколиственного леса (Сихотэ-Алинский запо-
ведник, пойма реки Курума) (на переднем плане справа куст цветущей 
жимолости).

Fig. 1. Locality of Pseudogaurotina magnifica – the edge of the valley 
cedar-broad-leaved forest (Sikhote-Alin Reserve, floodplain of the Kuruma 
River) (flowering honeysuckle bush is in the foreground on the right).
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Рис. 2–5. Виды родов Pseudogaurotina и Gaurotina, самцы, общий вид, голова сверху и переднеспинка. 
2–3 – P. magnifica (Сихотэ-Алинский заповедник, урочище Спорный); 4 – P. excellens; 5 – G. sichotensis, голотип. 
Figs 2–5. Species of Pseudogaurotina and Gaurotina, males, habitus and head, dorsal view, and pronotum. 
2–3 – P. magnifica (Sikhote-Alin Reserve, Spornyy natural boundary); 4 – P. excellens; 5 – G. sichotensis, holotype. 
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Рис. 6–11. Виды родов Pseudogaurotina и Gaurotina, самцы, общий вид сверху и снизу.
6–7, 9–10 – P. magnifica (6, 9 – Сихотэ-Алинский заповедник, пойма реки Курума; 7, 10 – Сихотэ-Алинский заповедник, урочище Спорный); 

8, 11 – G. sichotensis, голотип.
Figs 6–11. Species of Pseudogaurotina and Gaurotina, males, habitus, dorsal and ventral views.
6–7, 9–10 – P. magnifica (6, 9 – Sikhote-Alin Reserve, floodplain of the Kuruma River; 7, 10 – Sikhote-Alin Reserve, Spornyy natural boundary); 8, 11 – 

G. sichotensis, holotype. 
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ключ Спорный, 45°10ʹ13.1ʺN / 135°56ʹ36.9ʺE, 29.06.2017 (М.Е. Сергеев), 
«Pseudogaurotina magnifica (Plavilstshikov, 1958) ♂ det.  A.  Miroshnikov 
2017»; 1♀ (АМ) (рис.  23), с той же этикеткой, «Pseudogaurotina 
magnifica (Plavilstshikov, 1958) ♀ det.  A.  Miroshnikov 2017»; 1♀ (АМ) 
(рис.  26), Сихотэ-Алинский  запов., урочище Венера, ключ Вене-
ра, пойменный лес, 20.06.2017 (Г.А.  Начаркин), «Pseudogaurotina 
magnifica (Plavilstshikov, 1958) ♀ det.  A.  Miroshnikov 2017»; 1♂ (АМ) 
(рис.  6,  9), Сихотэ-Алинский  запов., урочище Курума, пойма р.  Куру-
ма, 44°55ʹ46.8ʺN  / 136°12ʹ29.9ʺE, отряхивание цветущей жимолости, 
8.06.2020 (М.Е.  Сергеев), «Pseudogaurotina magnifica (Plavilstshikov, 
1958) ♂ det.  A.  Miroshnikov 2020». Хабаровский  кр.: 1♀ (ФНЦВ), Си-
хотэ-Алинь, хр. Тардоки-Яни, 1400 м, ельник, 12.07.1980 (Г.Ш. Лафер), 
«Gaurotes magnifica Plav., G. Lafer det. 1980»; 1♀ (ЗИН), «Хабаровский 
край, жд. ст. Тумнин, 7.07.1982, Зиновьев», «Pseudogaurotina magnifica 
(Plav.), A.L. Lobanov det. 1986».

Сравнительный материал. Pseudogaurotina splendens (Jakovlev, 
1893): 1♀, голотип (ЗИН), «Чикой», «Type», «Gaurotina splendens 
Typ. m. (B. Jak.) A. Semenov-Tian-Shansky det. VII.30», кружок из золо-
тистой бумаги, «Holotypus Gaurotes splendens Jakovlev, 1893» (этикетка 
М.Л. Данилевского), «Zoological Institute RAS (St.Petersburg), Зоологи-
ческий  ин-т РАН (г.  Санкт-Петербург)»; 1♂ (ЗИН), «Читинская  обл., 
Зап. Сохондо, VII.1991, С. Рудых», «Pseudogaurotina splendens (Jakovlev, 
1893) ♂ det. A. Miroshnikov 2019».

Pseudogaurotina excellens (Brancsik, 1874)1 (рис.  20, 27): большая 
серия самцов и самок из Словакии (ЗИН, ЗММУ, АМ); серия фотогра-
фий самцов и самок [Sláma, 2021]. 

Pseudogaurotina robertae Pesarini et Sabbadini, 1997: 1♀, голотип 
(фотография из оригинального описания [Pesarini, Sabbadini, 1997: 103, 
pl. I, fig. 3]). 

Gaurotina sichotensis Danilevsky, 1988: 1♂, голотип (ЗММУ) 
(рис. 8, 11), «Сихотэ-Алин. зап., 2.VII.1937, К. Грунин», «m. sichotensis m.», 
«Gaurotina sichotensis det.  M.  Danilevsky 1988», «Holotypus Gaurotina 
sichotensis  sp.  n. M.  Danilevsky  det. 1988»; 1♂, паратип (коллекция 
М.Л. Данилевского; фотография), «Приморский край, Хасанский рай-
он, окрестности Андреевки, 10.6.1975, С.  Никиреев» [Данилевский, 
2015: 139]. 

Замечания. Этот вид был описан Плавильщико-
вым [1958], как отмечено выше, по двум экземплярам, 
один из которых (голотип) определен им как самец, а 
другой – как самка. В работе Данилевского [2015] об-
ращено внимание на то, что голотип на самом деле 
является самкой. Это действительно так. Вместе с тем 
упомянутым автором [Данилевский, 2015] вслед за 
Плавильщиковым [1958] ошибочно приведен 1915 год 
сбора голотипа, тогда как на его этикетке отчетливо 
указан 1914 год (рис. 24). После публикации с описани-
ем P.  magnifica и до сравнительно недавнего времени 
была отмечена лишь еще одна самка, собранная в на-
чале 80-х годов прошлого столетия в Хабаровском крае 
(Тумнин) и хранящаяся в ЗИН [Данилевский, 2015]. 
Даже Черепанову [1979], масштабно исследовавшему 
фауну и биологию жуков-дровосеков Сибири и Даль-
него Востока России и собравшему огромный матери-
ал, включающий многие очень редкие и малоизвестные 
таксоны, не удалось обнаружить этот вид (впрочем, как 
и P. splendens и Gaurotina sichotensis).

В 2017 году первый автор получил от второго весь-
ма интересный материал по жукам-дровосекам, собран-
ный им в том же году в Сихотэ-Алинском заповеднике. 
В  этих сборах оказалась не только самка P.  magnifica 
(рис.  23), но и самец Pseudogaurotina  sp. с металличе-
ски-синими надкрыльями (рис. 2, 7, 10), но резко отли-
чающийся от всех известных самок P. magnifica окрас-
кой ног и нижней части тела. Этот самец, с одной сто-
роны, габитуально очень напоминает самца P. excellens 

(рис. 20), также отличаясь от него окраской ног и ниж-
ней части тела (кроме прочих признаков), а с другой 
стороны, наоборот, очень сходен окраской с самцом 
и самкой P.  splendens и двумя известными самцами 
Gaurotina sichotensis (рис. 8, 11), отличаясь от каждого 
из этих видов теми или иными признаками, указанны-
ми ниже. Основываясь на том, что обсуждаемые самец 
и самка были собраны одновременно в одном месте 
(урочище Спорный, ключ Спорный) при кошении сач-
ком (в одной из проб) разнообразной растительности 
на опушке долинного пихтово-елового леса (с преоб-
ладанием ели аянской и пихты белокорой), они, поч-
ти без сомнения, относятся к одному и тому же виду, 
несмотря на резкие отмеченные выше различия в их 
окраске. Такой ярко выраженный половой диморфизм 
в окраске ног и нижней части тела наблюдается впер-
вые среди представителей Pseudogaurotina. Кроме ука-
занной самки P. magnifica, в том же году Г.А. Начарки-
ным (ЗММУ) была собрана еще одна самка этого вида 
в окрестностях ключа Венера одноименного урочища 
(Сихотэ-Алинский заповедник), а затем любезно пере-
дана в наше распоряжение. 

Указанные находки, особенно самца, вызвали чрез-
вычайно большой интерес у авторов и побудили к по-
иску специфических методов сбора жуков P. magnifica. 
В первую очередь предполагалось, что этот вид экологи-
чески сходен с хорошо изученным (как отмечено выше) 
карпатским эндемиком P. excellens, развивающимся на 
жимолости Lonicera nigra, имаго которого наблюдают-
ся на листьях и ветвях кормового растения (в том чис-
ле in copuli) и местами сравнительно обычны ([Švácha, 
1989; Bense, 1995; Sláma, 1998; Rossa, 2010; Szafraniec, 
Zwijacz-Kozica, 2017; Szafraniec, 2018; Szafraniec et al., 
2021]; личные сообщения некоторых чешских коллег). 
Развитие P. excellens отмечено также на еще одном виде 
жимолости  – Lonicera tatarica [Demelt, 1966; Bense, 
1995; Rossa, 2010; Gutowski, Przewoźny, 2013]. 

Основываясь на вышесказанном, в 2018 и 2019 го-
дах мы предприняли некоторые попытки обнаружить 
жуков в известных местонахождениях путем отряхива-
ния кустов дикорастущих видов жимолости на полог. 
Однако первый опыт использования этого метода не 
дал желаемых результатов. Но в 2020 году наше предпо-
ложение о том, что рассматриваемый вид экологически 
может быть связан с жимолостью, сильно укрепилось. 
В  пойме реки Курума одноименного урочища (Сихо-
тэ-Алинский заповедник) при отряхивании цветущего 
куста жимолости (Lonicera  sp.)2 на опушке долинного 
кедрово-широколиственного леса (с  преобладанием 
кедра корейского) (рис. 1) был собран еще один самец 
P.  magnifica с такой же окраской ног и нижней части 
тела, как и первый, но с металлически-зелеными над-
крыльями (рис. 6, 9). 

1 Включение Pseudogaurotina excellens в состав рода Brachysomida 
Casey, 1913 [Zamoroka, 2022], на наш взгляд, ошибочно, а выделение 
трибы Cariliini Zamoroka, 2022 [Zamoroka, 2022] недостаточно обосно-
вано.

2 Вид жимолости, на кусте которого был собран упомянутый 
самец P. magnifica, точно идентифицировать пока не удалось, так как 
определение проводилось лишь по фотографиям невысокого качества. 
По мнению В.И. Дорофеева (Ботанический институт им. В.Л. Комарова 
РАН, Санкт-Петербург, Россия), это, предположительно, жимолость 
Маака Lonicera maackii, хотя данный вид до сих пор не зарегистриро-
ван в Сихотэ-Алинском заповеднике [Пименова и др., 2016]. А.В. Моги-
лева (Сихотэ-Алинский заповедник, Терней, Приморский край, Россия) 
склонна считать, что это, скорее всего, жимолость Рупрехта Lonicera 
ruprechtiana. 
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Фотография третьего самца (с  металлически-зе-
леными надкрыльями, как у второго самца) была не-
ожиданно обнаружена в публикации Марке [Marquet, 
2015: 81, fig. 35, «Gaurotina sikhotensis (sic, = sichotensis) 
Plavilstshikov, 1958»]. При активной помощи Ксавье Гу-
вернью (Xavier Gouverneur, Ренн, Франция) и Филиппа 
Жако (Philippe Jacquot, Монбуше-Сюр-Жаброн, Фран-
ция) и благодаря любезности Жака Марке (Jacques 
Marquet, Гризи-Сюин, Франция), автора указанной 
пуб ликации, и Жана Ренжара (Jean Raingeard, Фран-
ция), автора самой фотографии, удалось получить изо-
бражение опубликованного экземпляра (рис. 19) и точ-
ные данные его этикетки (Приморский край, окрестно-
сти Дальнегорска, 580 м, 16.06.2013, leg. J. Marquet). По 
сведениям Жака Марке (его личное сообщение перво-
му автору от 24 мая 2020 года), жук был собран при ос-
мотре и кошении травянистой и кустарниковой расти-
тельности на просеке вдоль ЛЭП в хвойно-лиственном 
древостое. 

Кроме упомянутых экземпляров авторами изуче-
ны еще две самки P.  magnifica. Одна из них собрана 
Е.А.  Якушкиным (Москва, Россия) в нижнем течении 
реки Кабанья, примерно в 35  км к северу от посел-
ка Светлая Тернейского района (Приморский край) в 
1979 году и хранится в его коллекции, а другая обнару-
жена Г.Ш.  Лафером на хребте Тардоки-Яни (Хабаров-
ский край) в 1980  году и находится в коллекционных 
фондах ФНЦВ. По воспоминаниям и некоторым запи-
сям Е.А. Якушкина (его личное сообщение первому ав-
тору от 25 мая 2020 года), собранная им самка наблюда-
лась на невысокой кустарниковой растительности или 
травянистом покрове надпойменной терассы в хвойно-
лиственном лесу, в подлеске которого явно преоблада-
ла жимолость. Факт находки жука в месте скопления 
зарослей жимолости также можно смело расценивать, 
на наш взгляд, в пользу версии об экологической связи 
P. magnifica с этим растением. 

Помимо этого, одна самка, собранная в пойме 
реки Бикин (Приморский край), известна нам по изо-
бражению, которым любезно поделился П.  Рапуцци 
(P. Rapuzzi, Препотто, Италия). 

Самец впервые описывается ниже. 
Описание самца (рис. 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16–19). Длина 

тела 13.5–14 мм, ширина в плечах 5.1–5.5 мм. Голова, перед-
неспинка, щиток, про- и мезостернум, метэпистерны, усики, 
тазики, вертлуги и лапки черные; надкрылья яркие, с металли-
ческим блеском, одноцветно синие или зеленые с синеватым 
отливом; бедра почти целиком оранжево-желтые, лишь зачер-
нены на вершине; голени почти целиком такой же окраски, как 
и бедра, но зачернены не только на вершине, но и в основании; 
метастернум, исключая эпистерны, большей частью оранже-
во-желтый, зачернен у срединной линии, в самом основании, 
на отростке, а также узкой полосой вдоль эпистерн; видимые 
брюшные стерниты целиком оранжево-желтые. 

Голова сверху в грубой, неравномерной, местами очень 
густой, отчасти сливающейся пунктировке, как у самки; гула 
почти полностью гладкая, с отдельными морщинками; усики 
заметно длиннее, чем у самки, примерно достигают или слегка 
не достигают последней 1/5 длины надкрылий. 

Переднеспинка отчетливо поперечная, по сравнению с 
самкой едва ýже, в длину в 1.19–1.21 раза больше, чем в ши-
рину, наиболее широкая в основании; преимущественно в 
грубой, густой, отчасти сливающейся неравномерной пун-

ктировке, наиболее сглаженной, сильно разреженной, отча-
сти отсутствующей в основании и на вершине, со срединным 
продольным узким гладким участком в основной половине; 
как латеральные, так и дорсолатеральные бугры хорошо вы-
ражены, но латеральные выступают под более острым углом; 
по сторонам диска у дорсолатерального бугра с хорошо замет-
ным или резким вдавлением; по сравнению с самкой с более 
длинными стоячими многочисленными светлыми щетинками, 
наиболее длинными по бокам, в основании и на вершине, наи-
более короткими на большей части диска. 

Надкрылья в длину в 1.8–1.85 раза больше, чем в ширину 
в плечах, слегка сужены к вершине или по большей части при-
мерно параллельносторонние начиная от основания; в очень 
грубой морщинистой скульптуре с густой, отчасти сливаю-
щейся неравномерной пунктировкой, как у самки; с коротки-
ми, но хорошо заметными, преимущественно полустоячими 
светлыми щетинками (у самки щетинки еще более короткие, 
слабо заметные).

Простернум в вершинной части с отчетливыми попереч-
ными морщинами; мезостернум в основном в шероховатой 
скульптуре; метастернум в мелкой ясной густой пунктиров-
ке; видимые брюшные стерниты в несколько более грубой и 
более редкой пунктировке, чем на метастернуме; последний 
видимый стернит с явной выемкой на вершине.

Гениталии как на рисунках 16–18.
Описываемый самец отличается от самца Gaurotina 

sichotensis (рис. 5, 8, 11, 13, 15) менее вытянутыми, иног-
да (у  самца с синими надкрыльями) примерно парал-
лельносторонними надкрыльями (у  сравниваемого 
вида надкрылья так или иначе сужены к вершине, в 
длину в 2.04–2.08 раза больше, чем в ширину в плечах3), 
несколько менее вытянутым щитком, а по сравнению с 
голотипом G. sichotensis – более выпуклым отростком 
мезостернума, более узко усеченной вершиной послед-
него (видимого) брюшного стернита с более отчетли-
вой выемкой, сильно сглаженной скульптурой гулы, по 
крайней мере отсутствием на ней грубых продольных 
борозд, целиком черной окраской про- и мезостер-
нума, сильно затемненным отростком метастернума, 
черными тазиками и вертлугами, а также большей ча-
стью едва/слегка более короткими стоячими светлыми 
щетинками по бокам переднеспинки (щетинки на диске 
переднеспинки и надкрыльях у голотипа G.  sichotensis 
сильно стерты, что не позволяет использовать их для 
сравнения). Паратип, самец G.  sichotensis, известен 
нам только по фотографии, любезно предоставленной 
К.В. Макаровым (Московский педагогический государ-
ственный университет, Москва, Россия), но он сходен с 
голотипом по меньшей мере формой надкрылий (лишь 
более явно суженных к вершине) и щитка, строением 
переднеспинки, в том числе характером скульптуры, 
и некоторыми другими признаками, различимыми на 
фотографии. 

Самец P. magnifica отличается от самца P. excellens 
(рис.  4,  20), помимо описанной выше окраски ног и 
нижней части тела, более густой пунктировкой перед-
неспинки, более резкими вдавлениями по сторонам 
ее диска, а также некоторыми другими признаками, а 
от самца P.  splendens  – сильнее развитыми дорсола-
теральными буграми переднеспинки, менее резко вы-
раженными (менее сильно приподнятыми) усиковыми 

3 Указание на то, что у голотипа Gaurotina sichotensis «Elytrae about 
2.3 times longer than wide» [Danilevsky, Rapuzzi, 1996: 13], ошибочно. 
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Рис. 12–20. Виды родов Pseudogaurotina и Gaurotina, самцы. 
12, 14, 16–18 – P. magnifica (Сихотэ-Алинский заповедник, урочище Спорный); 13, 15 – G. sichotensis, голотип; 19 – P. magnifica (Приморский 

край, окрестности Дальнегорска; фотография Ж. Ренжара); 20 – P. excellens. 12–13 – голова снизу; 14–15 – щиток; 16 – часть 8-го тергита сверху; 
17 – вершинная часть тегмена снизу; 18 – вершинная часть пениса снизу; 19–20 – общий вид. 

Figs 12–20. Species of Pseudogaurotina and Gaurotina, males. 
12, 14, 16–18 – P. magnifica (Sikhote-Alin Reserve, Spornyy natural boundary); 13, 15 – G. sichotensis, holotype; 19 – P. magnifica (Primorskiy Region, 

Dalnegorsk environs; photograph by Jean Raingeard); 20 – P. excellens. 12–13 – head, ventral view; 14–15 – scutellum; 16 – part of tergite 8, dorsal view; 
17 – apical part of tegmen, ventral view; 18 – apical part of penis, ventral view; 19–20 – habitus.
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Рис. 21–27. Виды рода Pseudogaurotina, самки, общий вид и этикетки.
21–26 – P. magnifica: 21 – голотип, 22 – паратип, 23 – экземпляр из Сихотэ-Алинского заповедника, урочище Спорный, 24 – этикетки голоти-

па, 25 – этикетки паратипа, 26 – экземпляр из Сихотэ-Алинского заповедника, урочище Венера; 27 – P. excellens. 
Figs 21–27. Species of Pseudogaurotina, females, habitus and labels.
21–26 – P. magnifica: 21 – holotype, 22 – paratype, 23 – specimen from Sikhote-Alin Reserve, Spornyy natural boundary, 24 – holotype labels, 25 – 

paratype labels, 26 – specimen from Sikhote-Alin Reserve, Venera natural boundary; 27 – P. excellens.
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бугорками, реже сливающейся пунктировкой головы 
сверху, более крупными размерами тела (длина тела 
самца P. splendens 11.8 мм), целиком черными лапками, 
в том числе передними. 

Морфологические заметки о самке. Все пять са-
мок, впервые указанные выше, не имеют каких-либо 
резких отличий, в том числе в окраске, от трех ранее 
известных самок, обладая лишь меньшими размерами 
тела и некоторыми другими индивидуальными особен-
ностями. Самки из урочищ Спорный и Венера (Сихо-
тэ-Алинский заповедник) (рис.  23,  26) наиболее мел-
кие: длина их тела 15 и 15.3 мм, а ширина в плечах 5.7 и 
6.3 мм соответственно.

По описанию Плавильщикова [1958], длина тела 
типовых экземпляров 17.5–18  мм. Эти же размеры 
указаны Данилевским [2015]. По нашим измерениям, 
длина тела (от наличника до вершины надкрылий) го-
лотипа и паратипа 17.5 и 17 мм, ширина в плечах 6.9 и 
6.7  мм соответственно; длина самки из Хабаровского 
края (Тумнин) 17.4 мм, а ширина в плечах 6.4 мм.

Тело, кроме надкрылий, усики и ноги черные или 
брюшко и голени темно-бурые, иногда (рис. 22) перед-
ние голени отчасти, средние и задние голени в осно-
вании красновато-бурые (подобно некоторым самкам 
P. excellens (рис. 27)).

Переднеспинка явно поперечная, в ширину в 
1.24–1.26  раза больше, чем в длину, причем наиболь-
шая ширина иногда бывает на уровне дорсолатераль-
ных бугров, а не в ее основании (в частности, у самки 
из урочища Венера (рис. 26)); по бокам, кроме коротких 
стоячих светлых щетинок, иногда с умеренно длинны-
ми отдельными щетинками в основной половине. 

Надкрылья параллельносторонние или за первой 
четвертью более или менее явно расширены примерно 
до последней трети, в длину в 1.78–1.9 раза больше, чем 
в ширину в плечах. 

Распространение. Ареал P.  magnifica охватывает 
по меньшей мере более чем половину территории гор-
ной системы Сихотэ-Алинь в меридиональном направ-
лении, от долины реки Рудная в окрестностях Дальне-
горска на юге до долины реки Тумнин в окрестностях 
одноименного поселка на севере. 

При этом следует заметить, что в недавнем ката-
логе жесткокрылых Палеарктики [Catalogue..., 2020: 12] 
отмечено следующее: «Gaurotina sichotensis Danilevsky, 
1988c: a  photo of an old male from Korea without exact 
label was sent (4.6.2018) to M.  Danilevsky by T.  Tichy”. 
Первый автор также получил от Томаша Тихи (Tomáš 
Tichý, Technical University of Ostrava, Острава, Чехия) 
фотографию этого самца. Он очень напоминает самца 
P. magnifica (особенно с зелеными надкрыльями) и от-
личается от самца G.  sichotensis подобно первому, по 
крайней мере менее вытянутыми надкрыльями (их дли-
на в 1.85 раза больше, чем ширина в плечах, как у одного 
из самцов P. magnifica) и щитком. Судя по фотографии, 
корейский самец отличается от самца P. magnifica ме-
нее поперечной переднеспинкой, менее развитыми ее 
дорсолатеральными буграми, почти целиком светлым 
первым члеником и темно-бурыми (не черными) по-
следующими члениками всех лапок, темно-бурыми (не 
черными) члениками усиков и, скорее всего, принадле-
жит к самостоятельному, еще не описанному таксону. 

Распространение же P.  magnifica, вероятно, не выхо-
дит за пределы Сихотэ-Алиня, а южная граница ареала 
этого вида, с учетом изложенных ниже данных о месте 
нахождения паратипа, определяется пока по находке в 
окрестностях Дальнегорска. 

Что же касается присутствия в горах Сихотэ-
Алинь столь морфологически сходных видов, какими 
являются P.  magnifica и G.  sichotensis (не обсуждаем 
здесь родовую принадежность второго вида4), то этот 
факт нам представляется весьма любопытным. Вме-
сте с тем нельзя совсем отрицать, что G.  sichotensis, 
возможно, является синонимом P.  magnifica. Однако 
устойчивость основных отличительных признаков сам-
цов (форма надкрылий и щитка), наблюдаемая у всех 
известных экземпляров обоих видов (не считая неко-
торых других указанных выше отличий между голоти-
пом G. sichotensis и двумя самцами P. magnifica), пока не 
позволяет сделать определенные выводы. Обсуждение 
же морфологических особенностей Pseudogaurotina и 
Gaurotina, сходства и различия этих таксонов выходит 
за рамки настоящей статьи и является предметом от-
дельной работы.

Замечания о местонахождении паратипа 
P.  magnifica. Местонахождение паратипа P.  magnifica 
(«Приморский кр., ключ Серебрян., 14.VII.45, Несмер-
чук») (рис. 25) до сих пор оставалось невыясненным. 

Данилевский [2015: 140] абсолютно без всяких 
комментариев указал это место следующим образом: 
«Серебряный Ключ, около 60  км севернее Находки». 
Действительно, поблизости от северных окрестностей 
села Серебряное Партизанского городского округа 
(43°20ʹN  / 133°01ʹE) находятся ключ Серебряный  1-й, 
ключ Серебряный 2-й и ключ Серебряный 3-й, а при-
мерно в 15 км северо-западнее этого села – ключ Се-
ребряный [Атлас..., 2013]. Однако сведения Данилев-
ского [2015] об уточнении обсуждаемой этикетки вы-
звали у авторов очень сильные сомнения, особенно с 
учетом некоторых публикаций [Мирошников, 2016; 
Miroshnikov, 2021].

Сергей Михайлович Несмерчук5, советский энто-
молог, собравший обсуждаемый экземпляр, в 1945–
1955  годах трудился в Сихотэ-Алинском заповеднике 
[Сергеев, 2020], в разное время был старшим научным 
работником, заместителем директора по науке. По 
крайней мере в первые годы своей научной деятель-
ности в заповеднике он проводил регулярные плано-
мерные энтомологические исследования на его терри-
тории, уделяя особое внимание различным вредным 
насекомым, в частности короедам [Несмерчук, 1945]. 
В  упомянутом труде (рукопись которого обнаружена 
А.А.  Гусаковым в библиотеке Научно-исследователь-
ского зоологического музея МГУ, Москва, Россия), 
посвященном изучению кедрового лубоеда, его автор 
на второй странице описывает следующее: «В  лето 
1945  года мною проводились Энтомологические ра-
боты в условиях Юго-Западной и Юго-Восточной ча-
сти Сихотэ-Алинского заповедника. Энтомологиче-

4 По нашему мнению, Gaurotina sichotensis следует перенести в 
род Pseudogaurotina, однако этот номенклатурный акт предполагается 
обосновать в отдельной публикации.

5 Авторам пока не удалось найти достоверную информацию о го-
дах жизни Сергея Михайловича Несмерчука.
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Рис. 28–31. Материал, собранный С.М. Несмерчуком, и документы о его научной деятельности в Сихотэ-Алинском заповеднике.
28 – экземпляры Eurygaster testudinaria (все, кроме крайнего справа во втором ряду) и Lygus rugulipennis с соответствующими этикетками, 

хранящиеся в ЗИН; 29 – рукописные этикетки; 30 – карточка из старой картотеки материала, хранящегося в ЗММУ; 31 – фрагменты рукописи 
1945 года. 

Figs 28–31. The material collected by S.M. Nesmerchuk, and documents on his scientific activities in the Sikhote-Alin Reserve.
28 – specimens of Eurygaster testudinaria (all ones but the far right in the second row) and Lygus rugulipennis with appropriate labels stored in the 

Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences (St Petersburg, Russia); 29 – handwritten labels; 30 – card from an old file cabinet of the material 
stored in the Zoological Museum of Moscow State University (Moscow, Russia); 31 – fragments of the manuscript of 1945. 

ское обследование Восточной стороны проходило по 
бас. реки Сицы, впадающей в реку Санхобэ, а послед-
няя – в Японское море. С Западной стороны – ключи: 
Тон-Нанча, Сян-Нанча, Перевальный и Безымянный, 
низовье реки Колумбэ и припойменная часть реки 
Имана в границах Заповедника. Этот большой путь, в 
условиях горной местности, представил возможность 
проследить большое разнообразие растительных 
комп лексов, в образовании которых кедр корейский 
является довольно частым компонентом» (рис. 31). Во 
время обследований помимо общих фаунистических 
сборов им проводился анализ многих модельных дере-
вьев, заселенных ксилофагами, устанавливались встре-
чаемость различных видов короедов и плотность их 
поселений, осуществлялись другие довольно трудоем-
кие работы [Несмерчук, 1945]. Совершенно очевидно, 
что С.М. Несмерчук по крайней мере в течение летних 
месяцев 1945 года был всецело погружен в полевые ис-
следования на территории заповедника и прилегающей 
местности. Крайне маловероятно, что в этот период он 

отвлекался для проведения сборов насекомых в других 
сильно удаленных от заповедника местах. При этом 
следует учесть то особое время, когда шла активная 
подготовка Маньчжурской наступательной операции, 
начавшаяся в мае 1945 года, и массовая переброска со-
ветских войск на Дальний Восток, при которых пере-
движение гражданских лиц в том числе по Приморью, 
тем более на очень далекие расстояния, было весьма 
затруднительным. 

По данным В.В.  Нейморовца (Зоологический ин-
ститут РАН, Санкт-Петербург, Россия) (его личные со-
общения первому автору от 18 и 20 января 2023 года), 
в коллекционных фондах ЗИН хранится некоторый 
материал из сборов С.М.  Несмерчука 1945–1946  го-
дов, который отчасти опубликован [Neimorovets, 2020]. 
В  частности, среди этого материала имеются экзем-
пляры Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785) и Lygus 
rugulipennis Poppius, 1911 (Hemiptera: Scutelleridae, 
Miridae) со следующими этикетками: «ключ Сибичи, 
дол. Санхобэ, Прим. 2 VI 945, Несмерчук», «кл. Тунянца, 
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дол. Санхобэ, Прим. 10 VI 945, Несмерчук», «кл. Тунянца, 
дол. Санхобэ, Прим. 23 VI 945, Несмерчук», «кл. Тунянца, 
дол.  Санхобэ, Прим. 5  VII  945, Несмерчук», «ключ 
Зимовейный, дол. Санхобэ, Прим. 16 VII 945, Несмер-
чук», «Уст. р. Арму, прит. р. Иман, Прим. кр. 16 VIII 946, 
Несмерчук» (рис. 28), ‒ а также некоторые оригиналь-
ные рукописные этикетки С.М.  Несмерчука (рис.  29). 
Особенно важно обратить внимание на дату, указан-
ную на этикетке (печатной и рукописной) с надпи-
сью «Зимовейный». Ключ Зимовейный (45°08ʹ43ʺN  / 
136°19ʹ09ʺE) (рис. 32) находится в Сихотэ-Алинском за-
поведнике, в долине реки Серебрянка (современное на-
звание). На картах 1940-х годов часть долины, где рас-
положен этот ключ, обозначена как река Сица, которая 
впадает в реку Санхобэ (рис. 32). Именно так это описа-
но (рис. 31) в упомянутой выше рукописи Несмерчука 
[1945]. Река Санхобэ на различных картах 1940-х годов 
имеет разные названия, в частности Санхобе, Сахонбе, 
Саханбе, Сахомбе, Самхобе, Саченбе. Составитель 
текста печатной этикетки («ключ Зимовейный...» 
(рис. 28)), «объединил» долины Сицы и Санхобэ, при-
няв последнее название. 

Вместе с тем как бы ни назывались фрагменты 
долин Сицы и Санхобэ в тех или иных источниках, 
ключ Серебряный на всех известных нам картах, как 
старых (по крайней мере 1940-х  годов), так и совре-
менных (в том числе Google Earth Pro), указан с одним 
и тем же названием и находится (как и находился) на 
территории Сихотэ-Алинского заповедника (рис.  32). 
В  его устье расположен кордон заповедника «Усть-
Серебряный» (45°08ʹ20ʺN  / 136°22ʹ50ʺE), а примерно в 
7 км от этого места выше по долине Серебрянки – ключ 
Зимовейный (рис. 32). 

Сравнивая же дату сбора паратипа P.  magnifica 
(14 июля 1945 года) и дату сборов в окрестностях ключа 
Зимовейный (16  июля 1945  года), невероятно сложно 
представить, что С.М. Несмерчук за сутки до 16 июля 
по стечению каких-то обстоятельств оказался в Парти-
занском районе в окрестностях села Серебряное, более 
чем в 600 км по дороге от Тернея (особенно учитывая 
описанные выше события, происходящие в то время в 
Приморье), обнаружил именно там (причем в местно-
сти с ключом (ключами) Серебряный) один из самых 
редких видов жуков-дровосеков фауны СССР и успел 
вернуться к 16 июля обратно в заповедник, добравшись 
до района упомянутого ключа. 

О некоторых экземплярах жесткокрылых, собран-
ных С.М. Несмерчуком в Сихотэ-Алинском заповедни-
ке и хранящихся в ЗИН, сообщает Волкович [Узкотелая 
златка...: «Сихотэ-Алинский заповедник, 13.VII.1946, 
кедрово-широколиственный лес, С. Несмерчук, 1 сам-
ка, колл. В.Н. Степанова, ЗИН (Алексеев, 1979)»; https://
www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/eab_2007.htm] По 
данным М.Г. Волковича (его личные сообщения перво-
му автору от 20 и 21 января 2023 года), в коллекции ЗИН 
имеются и некоторые другие экземпляры Buprestidae, 
собранные С.М. Несмерчуком в 1946 году в этом запо-
веднике. В  отчетных материалах С.М.  Несмерчука за 
1946 год, хранящихся в архиве Сихотэ-Алинского запо-
ведника, содержатся записи о передаче В.Н. Степанову 
отдельных экземпляров таких видов златок, как, на-

пример, «Ancylocheira strigosa Gebl., Dicerca acuminata 
Pall., Lampra suvorovi Obenb., Anthaxia reticulata 
Motsch.» (названия даны в оригинальном написании), 
собранных этим исследователем в заповеднике так-
же в 1946  году. По сведениям А.А.  Гусакова (ЗММУ) 
(его личное сообщение первому автору от 18  января 
2023  года), в старой картотеке материала, хранящего-
ся в музее, имеется карточка со следующей надписью: 
«Шкаф 204, ящик 21. С.М. Несмерчук. Сихоте-Алинь-
ский (sic) зап. 1945–1946 г., 1 дер.[евянная] кор.[обка]. 
Hymenoptera» (рис. 30). Однако сама коробка со сбора-
ми в указанном месте, к сожалению, не обнаружена. Все 
эти факты в очередной раз говорят, по крайней мере 
косвенно, только в пользу того, что в данный период 
С.М.  Несмерчук был сосредоточен на планомерных 
энтомологических исследованиях в Сихотэ-Алинском 
заповеднике и на прилегающих территориях и вряд 
ли посещал с этой целью другие местности Приморья, 
сильно удаленные от границ заповедника. 

Ни в литературе, ни в архивах Сихотэ-Алинского 
заповедника, ни в различных коллекционных фондах, 
ни в других источниках авторам до сих пор не уда-
лось найти сведения о сборах С.М.  Несмерчука 1945 
и 1946  годов за пределами этого заповедника и близ-
лежащих территорий. При этом следует заметить, что 
в научных библиотеках ЗИН и ЗММУ, как и в библио-
течных фондах целого ряда других учреждений, какие-
либо публикации этого исследователя по энтомофауне 
Приморья отсутствуют. 

На основании вышеизложенного нам представ-
ляется совершенно очевидным, что данные Данилев-
ского [2015] об уточнении местонахождения паратипа 
P. magnifica «Серебряный Ключ, около 60 км севернее 

Рис. 32. Карта-схема части Сихотэ-Алинского заповедника и 
Тернейского района (на основе карты Приморского края масшта-
ба 1  : 1000000, 1949 года издания): 1 – ключ Зимовейный; 2 – кордон 
Усть-Серебряный; 3 – нижнее течение ключа Серебряный – наиболее 
вероятное место находки паратипа Pseudogaurotina magnifica. Жирная 
линия – границы заповедника, полужирная линия – границы админи-
стративных районов. 

Fig. 32. Map of a part of the Sikhote-Alin Reserve and Terney District 
(based on the map of Primorskiy Region, scale 1: 1000000, 1949 edition): 
1 – Zimoveinyy Stream; 2 – Ust-Serebryanyy cordon; 3 – lower reaches of 
the Serebryanyy Stream  – the most likely area of finding of the paratype 
of Pseudogaurotina magnifica. Bold line  – the boundaries of the reserve, 
semibold line – the boundaries of administrative districts. 
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Рис. 33–35. Документы, связанные с типовым местонахождением Gaurotina sichotensis.
33 – этикетки голотипа G. sichotensis; 34 – оригинальные этикетки К.Я. Грунина из сборов 1937 года в Сихотэ-Алинском заповеднике в пойме 

реки Кема и на прилегающей территории Тернейского района Приморского края; 35 – карта-схема части бассейна реки Кема в Тернейском муници-
пальном округе Приморского края (на основе «Атласа...» [2013]): 1 – урочище Горелая Поляна; 2 – урочище Ясная Поляна; белые круги – наиболее 
вероятное место нахождения голотипа G. sichotensis.

Figs 33–35. Documents associated with the type locality of Gaurotina sichotensis. 
33 – labels of the holotype of G. sichotensis; 34 – original labels by K.Ya. Grunin from the collections of 1937 in the Sikhote-Alin Reserve in the Kema 

River floodplain and in the adjacent area of the Terney District of Primorskiy Region; 35 – map of a part of the Kema River basin in Terney District of 
Primorskiy Region (based on the “Atlas...” [2013]): 1 – Gorelaya Polyana natural boundary; 2 – Yasnaya Polyana natural boundary; white circles – the most 
likely area of finding of the holotype of G. sichotensis.

Находки» являются вымышленными. Этот экземпляр 
(если следовать надписи на его этикетке), без сомне-
ния, был собран в Сихотэ-Алинском заповеднике в 
районе ключа Серебряный, скорее всего, в его нижнем 
течении поблизости от устья (рис. 32).

Очевидно, наиболее корректной будет следую-
щая современная запись о местонахождении паратипа 
P.  magnifica: Россия, Приморский край, Сихотэ-Алин-
ский заповедник, бассейн реки Серебрянка, доли-
на ключа Серебряный, 45°10ʹN  / 136°18ʹE  – 45°08ʹN  / 
136°22ʹE (рис. 32). 

Вместе с тем следует заметить, что находки 
P.  magnifica на крайнем юге Сихотэ-Алиня, в том же 
Партизанском районе, весьма вероятны, как и не ис-
ключены в районах к северу от Тумнина.

Особенности экологии. Pseudogaurotina magnifica 
населяет хвойные и хвойно-широколиственные леса 
различного типа, а также, по-видимому, древостои без 
участия хвойных пород. Имаго наблюдаются с первой 
декады июня до середины июля. В Приморье почти все 
известные экземпляры собраны в июне (с 8 по 29 июня), 

лишь одна самка (из старых сборов)  – 14 июля, в то 
время как в Хабаровском крае обе самки обнаружены 
в первой половине июля (7 и 12 июля). Очевидно, жуки 
цветков не посещают и по образу жизни, весьма веро-
ятно (как отчасти уже упомянуто), сходны с P. excellens. 
Условия развития преимагинальных фаз и кормовые 
породы личинки до сих пор неизвестны. Однако обсто-
ятельства, при которых были собраны отдельные при-
веденные выше экземпляры, и анализ некоторых дру-
гих сведений позволяют с высокой долей вероятности 
указывать в данном аспекте на жимолость (Lonicera). 

Замечания о типовом местонахож-
дении Gaurotina sichotensis Danilevsky, 
1988

Этот вид первоначально был установлен как мор-
фа Gaurotina superba Ganglbauer, 1889 [Плавильщиков, 
1958: 723: «G.  superba Ganglb. m. sichotensis, morpha 
nova» (непригодное инфраподвидовое название)  – 
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«Приморье: зап. Сихотэ-Алин (sic), 2 VII 1937 (К. Гру-
нин! 1  экземпляр...)»]. Данный экземпляр (самец) 
снабжен следующей географической этикеткой: «Сихо-
тэ-Алин. зап. 2.VII.1937. К. Грунин» (рис. 33). Данилев-
ский [2015: 138], обозначая типовое местонахождение 
G.  sichotensis, интерпретировал надпись на указанной 
этикетке следующим образом: «Приморский край, за-
падный склон Сихотэ-Алиня – по этикетке лектотипа» 
(sic). Эти данные вызвали у авторов, как и в случае с ме-
стонахождением паратипа Pseudogaurotina  magnifica, 
очень сильные сомнения. 

Константин Яковлевич Грунин (1911–1981), совет-
ский энтомолог (специалист по оводам), собравший го-
лотип G. sichotensis, был одним из первых научных со-
трудников Сихотэ-Алинского заповедника. В ЗИН, где 
он продолжил научную деятельность в послевоенное 
время, среди различного собранного и обработанного 
им материала хранятся некоторые оригинальные запи-
си о его сборах 1937 года в Сихотэ-Алинском заповед-
нике и на прилегающей территории Тернейского райо-
на. По данным М.Г. Волковича (его личное сообщение 
первому автору от 27 января 2023 года), в этих записях 
имеются следующие этикетки, свидетельствующие о 
совершенно определенном пройденном К.Я. Груниным 
маршруте по пойме реки Кема (Такема) и близлежа-
щей местности к северу от Тернея (от поселка Нижняя 
Ильмо до верхнего течения реки и обратно до самого 
Тернея) с 12 июня по 17 июля 1937 года: «Ниж. Ильмо 
(Та-Кема), 12 VI 37», «дер. Белембэ, 25 VI 37», «Та-Кема 
(Ниж. Ильмо), 29 VI 37», «ср. теч. Та-Кемы, 30 VI 37», 
«Ясная Поляна, 1  VII  37», «верх. теч.  Та-Кемы, го-
рельник, 3 VII 37», «Та-Кема, Ясная Поляна, 6 VII 37», 
«ср. теч. Та-Кемы, 8 VII 37», «Та-Кема, 9 VII 37», «от Кемы 
до Белембэ, 11 VII 37», «дер. Белембэ, 13 VII 37», «до-
рога по берегу моря выше Тернея, 15  VII  37», «Тер-
ней, двор. 17 VII 37», «Терней, сад. 17 VII 37» (рис. 34). 
Судя по указанным этикеткам, в день сбора голотипа 
G. sichotensis (2.07.1937) К.Я. Грунин, без всякого сомне-
ния, находился в пойме Кемы между конечной точкой 
его маршрута в верхнем течении реки (вблизи одного 
из горельников) и урочищем Ясная Поляна или непо-
средственно в этом урочище и его ближайших окрест-
ностях, где он оставался до 6  июля включительно, а 
8–9  июля уже был на пути вниз по течению в сторо-
ну устья Кемы. Кроме того, часть указанных данных 
надежно подтверждается некоторыми публикациями 
[Чернова, Белов, 1982: 285, 287]. 

На основании вышеизложенного становится со-
вершенно очевидным, что типовое местонахожде-
ние G.  sichotensis, указанное Данилевским [2015: 138: 
«Приморский край, западный склон Сихотэ-Алиня  – 
по этикетке лектотипа» (sic)], является выдуманным. 
На этикетке голотипа («лектотипа» по Данилевскому) 
сокращение «Сихотэ-Алин. зап.» (рис. 33), безусловно, 
следует читать как Сихотэ-Алинский заповедник, а не 
как Западный Сихотэ-Алинь. 

Наиболее корректной нам представляется следую-
щая современная запись о типовом местонахождении 
G.  sichotensis: Россия, Приморский край, Тернейский 
муниципальный округ, восточный макросклон Си-
хотэ-Алиня, пойма реки Кема между урочищем Горе-

лая Поляна (у  восточных склонов горы Сезальская) 
и урочищем Ясная Поляна, 46°00ʹ02ʺN  / 136°47ʹ35ʺE  – 
45°50ʹ53ʺN / 136°48ʹ49ʺE (рис. 35). До 1951 года эта мест-
ность входила в состав земель Сихотэ-Алинского запо-
ведника. 
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