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Империя аполлонов 
 
 

Представитель “божественного” рода 
преимущественно горных бабочек обитает и 
в равнинной Беларуси. 

Прекрасная крупная бабочка — 
обыкновенный аполлон (Parnassius apollo), 
как и подавляющее большинство его 
сородичей, по всему ареалу тяготеет к 
горам. Эта особенность аполлонов 
отражена в их родовом названии: Парнас — 
это горный массив, расположенный в 
Греции. В древнегреческой мифологии 
именно этой горе приписывали место 
пребывания Аполлона — бога солнца и 
красоты. Одна из крупнейших дневных 
бабочек Европы, украшенная по чисто-
белому фону черными пятнами, а на задних 
крыльях и крупными красными пятнами с 
белым зрачком, окантованными черным 
кольцом, по величию и красоте, 
несомненно, может считаться 
божественным Аполлоном в мире 
европейских бабочек. Вслед за этим видом 
аполлонами стали называть и остальные 
близкородственные ему виды. Связь с 
солнцем у аполлонов отнюдь не 
мифическая — бабочки активны только в 
солнечную погоду, и даже если тучка на 
непродолжительное время закрывает 
дневное светило, их лёт прерывается. 

 
Суровая “колыбель” 
Аполлоны распространены 

преимущественно в Азии, и лишь несколько 
видов обитает в Европе и на западе 
Северной Америки. Большинство этих 
удивительных созданий встречается в горах 
— величественном каменном царстве, 
манящем, как птица сирин, но так часто 
неприветливо принимающем людей. 
Некоторые виды аполлонов заселяют горы 
до границы вечных снегов и льдов, где из 
людей могут пребывать только опытные 
альпинисты в специальном снаряжении. 
Например, аполлон Ханнингтона 
(Parnassius hannyngtoni) обитает в 
окрестностях горы Эверест на высоте до 
6000 метров над уровнем моря. 

Стремительно меняющаяся погода, 
порой суровая даже в теплое время года, 
снежные лавины, ледники, оползни и 

камнепады, разрушающие все на своем 
пути, — это и есть “колыбель” аполлонов! 
Горные виды аполлонов часто летают 
вдоль отвесных скал и каменистых 
обрывов. Это неутомимые летуны со 
стремительным полетом. Поэтому поиск 
аполлонов зачастую требует мужества и 
выносливости. 

 
Поспешили подвести черту 
Аполлоны всегда находились в центре 

внимания как ученых, так и страстных 
коллекционеров. Сейчас их известно около 
40 видов. К началу XX века многие 
энтомологи считали, что все виды 
аполлонов уже открыты. Но мнение о 100-
процентной изученности распространения 
этого рода оказалось слишком 
самонадеянным. 

В суровых условиях высокогорий 
температурный режим и увлажнение даже 
близко расположенных мест, но имеющих 
разную экспозицию, очень сильно 
отличаются, из-за чего благоприятные для 
горных бабочек участки зачастую весьма 
небольшие по площади. Для аполлонов 
характерна узкая пищевая специализация 
гусениц. Поэтому каждый вид аполлонов 
тяготеет к месту произрастания “своего” 
растения. Все это обусловливает крайнюю 
спорадичность, разбросанность мест 
обитания аполлонов и, следовательно, 
трудности в их обнаружении. 
Уже в 1901 году на обрывистых склонах 
красивейшего в мире горного пика Хан-
Тенгри (что означает “повелитель духов”), 
расположенного на границе Казахстана и 
Киргизии, на высоте около 3000 метров над 
уровнем моря был найден прекрасный 
белоснежный, украшенный мелкими 
черными, оранжево-красными и синими 
пятнышками аполлон локсиас (Parnassius 
loxias). Всего лишь десятилетие спустя в 
горах все того же Тянь-Шаня на высоте 
около 4000 метров был открыт другой 
высокогорный вид — аполлон патрициус 
(Parnassius patricius). 
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Полцарства за “бабочку-мечту”! 
Несколькими годами позже А.Н. 

Авинов, большой знаток бабочек и лучший 
специалист по ним в России тех времен, 
описал необычный экземпляр аполлона с 
Западного Памира, абсолютно не похожий 
на всех остальных известных сородичей. 
Его описали как подвид аполлона 
чарльтониуса (Parnassius charltonius), с 
которым он имел очень отдаленное 
сходство. Вместо мелких красных пятен на 
каждом заднем крыле этой великолепной 
бабочки на темном фоне выступало по 
одному огромному оранжевому пятну, 
обрамленному снаружи черно-синими 
глазками. Желая подчеркнуть великолепие 
и величественность “подвида”, его назвали 
автократором, что в переводе с латинского 
означает самодержец, император, 
единолично владеющий властью.  

Лишь во второй половине 30-х годов 
прошлого столетия, когда в горах 
Афганистана были отловлены самцы 
автократора, эта бабочка была признана 
самостоятельным видом — аполлон 
самодержец (Parnassius autocrator). Но до 
этого долгие годы богатые коллекционеры 
предлагали огромные деньги (вплоть до 
стоимости целых поместий) за экземпляр 
желанного автократора, или “бабочки-
мечты”, как ее тогда стали называть. 

Благодаря политическому прошлому 
история нашей страны определенным 
образом связана с судьбой легендарного 
аполлона автократора. Нездоровый 
ажиотаж на этот вид возымел нездоровые 
последствия, и в смутные революционные 
годы единственный коллекционный 
экземпляр самки автократора, хранившийся 
в Зоологическом музее в Петрограде, был 
выкраден и продан за границу. Однако на 
аукционе в Дрездене в 1928 году то ли тот 
экземпляр автократора, то ли другой был 
выставлен для всеобщего обозрения. Эта 
сенсация привлекла внимание как 
специалистов и любителей, так и 
общественности. Разразился 
международный скандал, и решение о 
возврате бабочки в Советский Союз 
принималось на правительственном уровне 
двух государств! 

После этого богатые коллекционеры, 
мечтавшие увидеть автократора в личных 
коллекциях, с двойным азартом ринулись на 
поиски “бабочки-мечты”. “Железный 

занавес” для иностранцев со стороны СССР 
закрывал им возможность попасть в место 
поимки автократора на Памире, указанное 
Авиновым, и ловцы отправились искать 
желанную бабочку в горы соседнего 
Афганистана. 

Одним из таких энтузиастов был 
немецкий энтомолог и путешественник Ганс 
Котч, просто заболевший автократором 
после посещения вышеупомянутого 
аукциона. В 1936 году вместе с женой он 
отправился в пограничные с СССР горные 
районы Афганистана, где его ждала 
небывалая удача. “Бабочка-мечта” для 
Котча стала реальностью, лежащей в его 
походном рюкзаке в большом количестве! 
Пойманные бабочки доставили Котчу не 
только эйфорическую радость и славу, но и 
немалые деньги. 

Видимо, во избежание конкуренции 
Котч не оставил подробных описаний своего 
путешествия за автократором. Тем не 
менее в 1963 году новое поколение 
фанатов, теперь уже японцев, последовало 
по предположительному маршруту Котча. 
Мечты всегда витают высоко, но эта! В 
горах Гиндукуша на суровом, почти 
пустынном высокогорье (около 3500 метров 
над уровнем моря) они обнаружили целую 
“долину автократора” и его кормовое 
растение — хохлатку с желтыми цветками. 

Однако на территории СССР повторно 
найти автократора удалось лишь в конце 
1970-х годов. Он был обнаружен в 
окрестностях поселка Ванч (место поимки 
первой “легендарной” самки) и вблизи 
высокогорного Сарезского озера. 
Впоследствии, опираясь на данные 
ботаников по местам произрастания 
потенциального кормового растения 
автократора (еще одного вида хохлатки с 
желтыми цветками), энтомологам удалось 
повстречать “бабочку-мечту” и в других 
районах Памира. 

 
Тайны гор 
Открытия мира аполлонов продолжали 

поражать своей невероятностью и во 
второй половине ХХ века. Например, в 
конце 1960-х годов на северо-востоке 
России удалось обнаружить одного из 
самых “экстремальных” аполлонов и притом 
самого маленького — арктического 
аполлона (Parnassius arcticus). Своими 
размерами он сопоставим с некоторыми 
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нашими голубянками — длина переднего 
крыла составляет всего 20 мм! Эти крошки 
приспособились обитать рядом с царством 
снега и льда — недалеко от полярного круга 
на высоте около 1500 метров над уровнем 
моря. Теперь в Республике Саха эта 
бабочка объявлена национальным 
достоянием, за ее поимку установлен 
штраф в 40 000 долларов! 

И вот — совсем свежая сенсация! 
Пожалуй, еще более впечатляющая, чем 
находка автократора. Несколько лет назад в 
ходе совместной российско-белорусской 
экспедиции на Тянь-Шане был найден 
новый крупный и красивый вид аполлона, по 
облику — ближайший родственник 
знаменитых автократора и локсиаса. Один 
из участников этой экспедиции С. Чуркин 
назвал этот вид аполлоном Давыдова 
(Parnassius davydovi). Видимо, горы таят 
еще немало больших и маленьких открытий 
для любителей аполлонов. 

 
Крылатая богиня 
В 1991 году, после распада СССР, 

Беларусь, ставшая независимым 
государством, приобрела на 
географической карте мира вид 
относительно небольшого зеленого 
кленового листочка, лишенного гор с их 
разнообразием аполлонов. Но и на 
равнинах встречаются аполлоны. Один из 
них — мнемозина, или черный аполлон 
(Parnassius mnemosyne). Вид назван в честь 
богини памяти Мнемозины — дочери Урана 
и Геи, матери девяти муз (греческая 
мифология). Во многих странах эта бабочка 
названа черным аполлоном или из-за 
черного брюшка самки, или из-за темного 
напыления на месте красных пятен у 
обыкновенного аполлона, а, возможно, 
потому, что гусеницы мнемозины питаются 
под покровом ночи. 

Мнемозина распространена от 
Пиреней на западе через Центральную и 
Северную Европу до Ирана и Центральной 
Азии на востоке. В предгорьях и горах это 
довольно обычный вид, а в равнинной части 
ареала образует разрозненные компактные 
популяции на небольшой площади. Селится 
черный аполлон на поросших густой травой 
лесных опушках, полянах, открытых местах, 
на закустаренных поймах небольших рек и 
ручьев. На территории Беларуси этот вид 
обнаружен во всех областях, однако 

распространен крайне неравномерно, 
преимущественно по долинам мелких рек. 

 
Поближе к хохлаткам 
Места обитания мнемозин, как и у их 

высокогорных сородичей, строго 
ограничены произрастанием кормовых 
растений гусениц. У мнемозин — это 
растения, относящиеся к роду хохлаток 
(Corydalis). И если самцы еще хоть как-то 
иногда намереваются попутешествовать по 
окрестностям соседних биотопов, то самки 
далеко не отлетают от мест выплода. Если 
повезет, то увидеть этих белоснежных 
красавцев можно в мае — середине июня, 
хотя отдельные особи изредка попадаются 
и позже. 

Как и другие аполлоны, мнемозины 
активны в солнечную погоду. С конца мая 
самки приступают к откладке яиц. Самкам 
вовсе не обязательно размещать их на 
кормовых растениях, так как хохлатки — 
весенние эфемероиды, надземная часть 
которых уже к середине лета отмирает.  

Самки, проводящие большую часть 
времени на открытых луговых 
пространствах, отыскивают места для 
откладки яиц по запаху находящихся в 
земле клубеньков хохлаток. Поэтому 
беловатые, почти круглые, имеющие 
шагреневую поверхность одиночные яйца, 
как бы их самка ни откладывала, 
оказываются лежащими на почве вблизи 
увядших побегов хохлаток, где и зимуют до 
апреля следующего года. 

Вскоре после появления новых побегов 
хохлатки появляются матово-черные, в 
коротких восках гусеницы. На каждом 
сегменте по бокам они имеют 2—3 
оранжево-красных пятнышка и 2 маленькие 
бородавочки. Гусеницы избегают 
солнечного света и в перерывах между 
питанием прячутся среди листьев. 
Окукливание происходит на земле между 
листьев в довольно плотном, 
пергаментовидном, почти белом коконе. 
Куколки “коренастые”, темно-коричневые. 
Их развитие длится около двух недель. 

 
Под защитой Красной книги 
На территории Беларуси популяции 

черного аполлона разбросаны 
спорадически. Из-за сильной 
фрагментированности территории и не 
повсеместного произрастания хохлаток 
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некоторые популяции занимают совсем 
небольшую площадь в пределах 
мелкоконтурных биотопов, подходящих для 
жизни мнемозины. Поскольку этому виду 
свойственно держаться вблизи мест 
произрастания хохлаток и плюс ко всему он 
имеет сжатые сроки лёта, то в отдельные 
годы местами бабочки встречаются часто. 
Но, как правило, общая численность имаго 
все же невелика. В ряде мест Беларуси этот 
вид уже исчез. 

Включение черного аполлона в списки 
охраняемых видов во многих странах 
свидетельствует о его неблагополучном 
состоянии в целом. Скорее всего, главными 
причинами сокращения численности и 
исчезновения отдельных популяций этого 
вида повсеместно стало изменение среды 
его обитания из-за хозяйственного освоения 
территорий: осушения, спрямления русел 
малых рек, уничтожения лесов по берегам 
рек, распашки и застройки лугов. После 
этого отдельные островные популяции 
легко уходят в небытие из-за перевыпаса 
скота, интенсивного сенокошения, а порой и 
закустаривания лугов. 

Мнемозина включена в Красную книгу 
Беларуси с 1981 года. Хотя специальные 
меры охраны в отношении этого вида у нас 
не применялись, расположение нескольких 
местообитаний на территории ряда 
заказников, национальных парков, в 
Березинском биосферном заповеднике 
служит гарантом долгосрочного обитания 
этой замечательной бабочки в Беларуси. 
Для сбережения локальных популяций 
мнемозины необходим запрет на 
проведение осушительной мелиорации и 
рубки леса, а также на выпас скота, 
распашку и застройку лугов, сплошное 
сенокошение. Должна быть ограничена и 
рекреационная нагрузка. 

Если вам посчастливится когда-нибудь 
увидеть замечательных мнемозин в 
природе, медленно подберитесь поближе и 
полюбуйтесь их грациозным полетом, 
понаблюдайте за тем, как они погружают 
свои черные хоботки в нектароносные 
цветки. Однако не будем забывать, что 
защитить этот уязвимый вид сможет не 
покровительство мнимой богини 
Мнемозины, в честь которой он назван, а 
мы с вами, любящие свой край всем 
сердцем. 

 

Величественная особа 
Среди белорусских бабочек мнемозина 

имеет довольно большие размеры: длина 
переднего крыла составляет 30—36 мм. 
Внешне, особенно на расстоянии, она почти 
не отличается от простушки белянки. Но 
даже издали опытный глаз наблюдателя 
выделит мнемозину среди других белых 
бабочек по особенному, какому-то 
величавому, будто танцующему полету. 

Вблизи лаконичный наряд выглядит 
вполне совершенным. На белесых, 
окантованных тоненькой темно-серой 
оборочкой крыльях четко выделяется 
система черных жилок. Вершина и внешний 
край передних крыльев “залиты” мутно-
прозрачным полем, местами между жилок 
посыпанным сероватыми чешуйками. В 
центральной ячейке расположены 2 черных 
пятна — одно посередине, второе на 
вершине ячейки. За последним пятном, 
примыкая к переднему краю крыла, 
находится серое пятно. По черному фону 
внутренних краев задних крыльев — редкая 
россыпь белых чешуек. В центре и у 
переднего края заднего крыла обычно 
расположено по одному небольшому 
темному пятнышку. Снизу крылья 
лоснящиеся, как тонкая пленочка, по узору 
они аналогичны верхней стороне. Усики 
короткие, черные. Позади головы 
расположен желтоватый пушистый 
воротничок. Грудь и брюшко почти черные, 
у самца со значительно более светлым 
опушением. Дыхальца на брюшке 
обозначены желтым цветом. 
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