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Проведено исследование закономерностей распределения жуже
лиц в лесах южной тайги Западной Сибири. В 14 лесных сообществах, 
различающихся по местоположению в рельефе, составу древесных 
эдификаторов и напочвенному растительному покрову, выявлено 
114 видов жужелиц из 42 родов. Проведен сравнительный анализ ви
дового состава и экологии. Установлено, что влажность является ве
дущим фактором в формировании видового разнообразия и экологи
ческой структуры сообществ жужелиц лесов южной тайги Западной 
Сибири. Роль рельефа и растительного покрова опосредована через 
влажность.
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В в е д е н и е

Жужелицы -  одно из крупнейших семейств отряда жесткокрылых. В силу своего по
всеместного распространения, видового разнообразия и высокой степени адаптации они осво
или различные биомы. Это достаточно хорошо изученное семейство, являющееся удобным 
объектом в экологических исследованиях.

На территории южной тайги Западной Сибири жужелицы изучены неравномерно. 
Первые энтомологические исследования, включающие и сбор материалов по семейству Сага- 
ЪШае, приводятся в работе V. Мо!сЬои1зк1 [1]. Существенный вклад в развитие познаний о эн- 
томофауне Тобольского округа внес К.П. Самко, посвятив ряд работ изучению жужелиц То
больской фауны [2, 3, 4, 5]. В последние годы исследования карабидофауны на территории 
Среднего Урала и Зауралья проведены А.Г. Ворониным [6], в Новосибирской области -  
Р.Ю Дудко, И.И. Любечанским [7]. Эколого-фаунистические особенности жужелиц отражены в 
работах по почвенной мезофауне таежной зоны [8, 9]. Достаточно хорошо изучена фауна ж у
желиц центральной части южной тайги Западной Сибири в бассейне нижнего течения Иртыша 
[10, 11].

Район исследования расположен почти в центре Западно-Сибирской равнины в под
зоне южной тайги. В относительно ровную поверхность коренной террасы врезаны речные до
лины увеличивающие разнообразие растительного покрова. Терраса и ее склоны покрыты л е
сами южно-таежного облика, представленные сложным сочетанием хвойных и лиственных по
род. В пойме среднего и высокого уровня полосами, вдоль русла, располагаются ивняковые со
общества. Старые ивняки и березово-осиновые леса по мере выхода из пойменного режима за
мещаются хвойными, преимущественно сосновыми борами.

Целью настоящей работы стало изучение экологических особенностей пространствен
ного распределения жужелиц в лесах южной тайги Западной Сибири, чего ранее не проводи
лось.

О б ъ е к т ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я

Материалом для настоящей работы послужили сборы, проведенные в течение вегета
ционных периодов 2005-2011 гг. в центральной части южной тайги Западной Сибири. Иссле
дования проведены в бассейне нижнего течения Иртыша на юге Уватского района Тюменской 
области (НИС «Миссия») и в окрестностях г. Тобольска. Сбор жужелиц осуществлялся в 14 лес
ных сообществах, расположенных на геоморфологическом профиле от поверхности коренной 
террасы до поймы Иртыша.

Зональным типом растительности являются южно-таежные группировки, расположен
ные на поверхности коренной террасы. Они представлены сложным сочетанием хвойных и 
лиственных пород. Напочвенный покров травянистый или зеленомошный. В течение полутора 
столетий растительный покров испытывает сильный антропогенный пресс, поэтому в настоя
щее время зональные группировки занимают относительно ограниченную площадь и пред
ставлены преимущественно лесами вторичного происхождения [9].
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Жужелиц коренной террасы Иртыша изучали в трех вариантах хвойных лесов -  пих
тарнике кислично-зеленомошном, сосняке бруснично-черничном, полидоминантном высоко
травно-кустарниковом хвойном лесу и четырех вариантах лиственных лесов -  березняке зла
ково-разнотравном паркового типа, березняке орляково-осочковом, осиннике высокотравном 
и липняке крупнотравно-снытево-осочковом.

Леса первой надпойменной террасы в основном представлены хвойными формациями. 
Сбор жуков осуществляли в сосново-березовом разнотравно-папоротниково-злаковом, пихто
во-кедровом кустарничково-зеленомошном лесу и сосняке средневозрастном зеленомошном.

Высокая и средняя поймы представлены лиственными, преимущественно ивовыми ле
сами. Исследования проведены в ивняке березово-тополевом высокотравном, ивняке разно
травном и березово-осиновом осоково-злаковом лесу.

Таким образом, представленный ряд лесов различается по составу древостоя (эдифика- 
торам), напочвенному покрову и положению в рельефе.

Учет жужелиц проводили общепринятыми методами -  ловушками Барбера [12] и поч
венно-зоологическими раскопками, дополненные ручным сбором. Ловушки выставляли в ли
нию по 10 штук через каждые 8 -10  м. В качестве фиксатора использовали 4%-ный раствор 
формалина. Выборку беспозвоночных проводили через 10 суток. Собранных жуков пересчиты
вали на 100 ловушко-суток, исключая залитые водой и высохшие ловушки. Почвенные пробы 
площадью 1/16 м2 отбирали до глубины встречаемости беспозвоночных [13].

Распределение жужелиц по классам жизненных форм приведено по системе 
И.Х. Шаровой [14]. Характеристика видов по эколого-биотопической приуроченности дана по 
литературным данным [6, 15, 16, 17] и на основании собственных наблюдений. Фенологические 
группы жужелиц определены на основе работ Ларсона [18], Линдрота [15] и дополнены сведе
ниями из более поздних публикаций [17, 19].

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е

На территории лесов центральной части южной тайги Западной Сибири выявлено 
114 видов жужелиц из 42 родов, составляющих около половины видового разнообразия бас
сейна Низовий Иртыша [10, 11].

Наибольшим разнообразием представлены роды Атага  -  14, ВетЪМюп -
10, Р 1его§йски§ и Адопит  -  по 9, СагаЪиз и Награ1из -  по 8 и Вайгз{ег -  5 видов. В составе 
остальных отмечено не более 3 видов. Подобное соотношение господствующих родов харак
терно и для других лесов бореальной зоны [6, 20].

Ядро карабидокомплекса составляют широко распространенные и массовые в лесной 
зоне виды Тгескиз зесаИз (Рк.), Р 1егоз11скиз т дег (8сЬа11.), Р. зкгепииз (Рг.) и Р. оЪ1опдорипсШ1из 
(Р.), зарегистрированные во всех сообществах, не зависимо от состава древостоя и положения в 
рельефе. Отмечено, что виды Т. зесаИз и Р. оМопдорипсШШз преобладают в хвойных и лист
венных лесах Костромской области [21], территории Марийской АССР [22], в лесах Южного 
Урала [23] и Восточно-Европейской равнины [20]. Значительный вклад в фауну жужелиц вно
сят виды, отмеченные практически во всех лесных сообществах (за исключением 1-2): СагаЪиз 
дтапи1аШз Б., Роесйиз сиргеиз (Б.), Р 1егозНскиз те1апапиз (111.), Са1а1киз т гсго р еи з  (БиЙ.), 
Атага соттитз (Рг.) и Вайгз{ег 1асеПозиз 81игт. Редкими на территории исследования яви
лись 55 видов, отмеченные за весь период в количестве не более 3 экземпляров: СуИпйега дег- 
тапгса (Б.), Сгстёе1а сатрезкггз Б., Ре1оркИа ЪогеаИз (Рк.), Ьегз1из /еттидтеиз (Б.), ЫеЪпа ги- 
/езсепз (8!гоеш), МоИоркйш р а 1из1ггз (БиЙ.), N. дегттуг Раиу., СагаЪиз тепекггезг Ра1Н., С. сап- 
аИси1а1из АН., С. сот ехиз  Р., В 1е1Ыза тиШрипсШШ (Б.), Е 1аркгиз сиргеиз БиЙ., БузсЫпойез пг- 
Ш из (Бед), Б . гШегтейшз (Рг.), В 1етиз йгзсиз (Р.), Тгескиз ггии1аггз Су11., АзаркМюп /аьгрез 
(Б.), А. раШрез (БиЙ.), ВетЪШоп Шога1е (О1.), В. 1атргоз (НЪзБ), В. ЫдиПаШт (Р.), В. диПи1а 
(Р.), В. йеШейит (ТЬипЪ.), В. диайпт аси1аШт (Б.), В. апйгеае (Р.), Ра^оЪиз зер1еШгюшз Бед, 
Роесйиз 1ерМиз Безке, Адопит  ьегзиШт (8Шгш), А. дгасШрез (БиЙ.), А. т ргеззит  (Рг.), 
Р 1а{упиз кгушски (8регк), ОИзШориз зШгтг (БиЙ.), Атага р 1еЪе]а (Су11.), А. /атеИса 21т т . ,  
А. /атШапз (БиЙ.), А. Ипогеа Т Ь о т., А. оуаШ (Р.), А. згтйаШ (Су11.), А. зргеШ Бед, А. ртае1ет- 
тгзза (8 аЬ1Ъ.), СиПопоШз деЪ1е п  (Бед), А п1зойас{у1из згдпаШз (Рг.), Бгскегго^гскиз гц/Нкогах 
(8 аЬ1Ъ.), 81епо1оркиз тхРиз (НЪзБ), Награ1из са1сеаШз (БиЙ.), Н. Шгйиз (Рг.), Н. йЫт.диепйиз 
(БиЙ.), Оркопиз рипсИсоШз (Рк.), Рападаеиз с г и х т а о  (Б.), Оойез ке1орюМез (Р.), В а й з е  йог- 
згдег (БиЙ.), В. рекаШз (Рг.), Бготгиз диайгаИсоШз Мог., РкИогкгзиз згдта (Ко881) и ЗуШотиз 
{гипса1е11из (Б.). Среди этих жужелиц преобладают гигрофилы, распространенные только во 
влажных лесах.

На коренной террасе отмечено 87 видов из 32 родов. При этом в зональных таежных 
лесах видовое разнообразие немного выше -  67 видов, чем в лиственных -  64 вида. Наиболее 
низкий уровень видового богатства отмечен в сообществах первой надпойменной террасы, где
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зарегистрировано 57 видов из 26 родов. Высокие показатели видового разнообразия выявлены 
в пойменных лесах -  81 вид из 30 родов, причем 22% жужелиц (18 видов) распространены 
только в этих сообществах. В связи с пятнистым затенением почвы кронами разреженных де
ревьев и ее неравномерным увлажнением в пойменных лесах могут обитать виды с самыми 
различными требованиями к увлажненности и освещенности почвы [6].

Среди трех комплексов лесов (коренная терраса, первая надпойменная терраса и пой
ма), различающихся по местоположению в рельефе выявлено 27 общих видов (23.7%). Из них 
СагаЪиз дгапиМШз, Тгескиз зесакз, Р 1егозйскиз пгдег, Р. оЪ1опдорипс1а1из и Р. теМпапиз -  
массовые и являются характерным элементом фауны лесов южной тайги [20, 24]. Однако есть 
специфические виды, отмеченные только в одном сообществе. Среди таких жужелиц в лесах 
коренной террасы можно отметить МеЪпа ги/езсепз, Тгескиз гшМаггз и ВетЪМюп апМгеае, 
обитающие в сосняке бруснично-черничном; СукпМега дегташса, СгстМеМ сатрез1ггз, 
БетЪМюп 1атргоз, Награ1из МгзНпдиепМиз, Оркопиз рипсНсоШз и ОоМез ке1орюМез, зареги
стрированные в пихтарнике кислично-зеленомошном; Награ1из са1сеа{из -  в березняке злако
во-разнотравном и Адопит  дгасШрез -  в липняке крупнотравно-снытево-осочковом. В лесах 
первой надпойменной террасы это -  БетЪМюп ЫдиНаШт, Адопит  уегзиШт и 81епо1оркиз 
тЫШз, выявленные в сосняке средневозрастном зеленомошном и О1Ы корш  зШгтг, ЗуШотиз 
1гипса1е11из -  в смешанном сосново-березовом разнотравно-папоротниково-злаковом лесу. В 
пойме БузсктоМез пШМиз, Б . ШегтеМшз, АзаркМюп Раьгрез, БетЪМюп Шога1е, В. зетхрипсШ- 
1ит  (Бои.), Ат ага кИогеа и Н агра1из ШгМиз зарегистрированы в ивняке березово-тополевом 
высокотравном; СагаЪиз тепе1т1ез1, В 1етиз Мгзсиз, АзаркМюп раШрез, Адопит  т ргеззит  и 
Бю кеггоГскиз гирРкогах -  в ивняке разнотравном. За все время исследования количество вы
шеперечисленных видов не превышало 3 экземпляров, за исключением массового В. зетгрипс- 
1аШт, отмеченного в березово-тополевом высокотравном ивняке и вероятно, являющегося ин
дикатором данного сообщества.

Показатель сходства видового разнообразия жужелиц (коэффициент Чекановского- 
Серенсена) лесных сообществ, занимающих разные позиции в рельефе, изменяется незначи
тельно и имеет относительно не высокое значение от 0.36 до 0.42. Это свидетельствует о значи
тельном количестве специфических видов, приуроченных к обитанию в лесах с конкретными 
абиотическими факторами, определенным характером древостоя, травянистым покровом и бо
гатой кормовой базой, устраняющей необходимость миграционной активности жуков в поис
ках пищи.

Экологический анализ жужелиц показывает особенности пространственного распреде
ления видов в лесах южной тайги Западной Сибири, различающихся по местоположению 
в рельефе.

В фауне жужелиц по биотопическому преферендуму выявлено 9 экологических групп 
(табл. 1). Преобладают виды лесного комплекса (лесные, лесо-болотные и лесо-луговые). В 
лиственных лесах коренной террасы их разнообразие выше (50%), чем в таежных (43%). В пер
вой надпойменной террасе их доля составляла 44%, в пойменных -  42%. Значительна доля ви
дов лугово-полевого комплекса (луговые, луго-полевые и полевые) в таежных (34%) и листвен
ных (33%) лесах коренной террасы. Что, возможно, связано с высокой освещенностью и разви
тым травянистым покровом [20]. Ниже вклад этой группы в фауну надпойменных и влажных 
пойменных лесов (31% и 25% соответственно). Гигрофилы, характерные для околоводных, 
прибрежных и прибрежно-луговых сообществ, преобладают в пойме (33%). Гораздо менее раз
нообразны они в лесах коренной (в таежных сообществах -  23%, в лиственных -  17%) и первой 
надпойменной террасы (25%).

Таблица 1
Б и о т о п и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е  э к о л о г и ч е с к и х  г р у п п  ж у ж е л и ц  в  л е с а х

Экологические
группы

Коренная терраса I надпойменная 
терраса Пойма

таежные лиственные
число ви

дов
доля,

%
число
видов

доля,
%

число ви
дов

доля,
%

число
видов

доля,
%

Лесная 13 19 11 17 8 14 14 17
Лесо-болотная 7 11 9 14 8 14 12 15
Лесо-луговая 9 13 12 19 9 16 8 10
Луговая 4 6 1 2 1 2 2 3
Луго-полевая 16 23 17 26 13 22 16 19
Полевая 3 5 3 5 4 7 2 3
Околоводная 9 13 7 11 6 11 10 12
Прибрежно
луговая

3 5 - - 1 2 2 3

Прибрежная 3 5 4 6 7 12 15 18
Всего 67 100 64 100 57 100 81 100
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Присутствие в фауне лесов большого числа видов околоводного комплекса объясняется 
двумя причинами. С одной стороны, известно [25], что целый ряд этих видов на зимовку улета
ет в сухие стации, в том числе и под полог леса. С другой стороны, в лесах после схода снега 
долго сохраняется высокая влажность почв, с чем и связано присутствие значительного числа 
влаголюбивых видов. Это определяет наличие в сообществах таких жужелиц, как Ре1оркйа Ъо- 
геакз, СагаЪиз тепе1п ез1, В 1етиз Шзсиз, ВЫкгза тиШрипсШШ, Е 1аркгиз сиргеиз, БузсктоШез 
пШШиз, Б . гШегтейшз, АзаркШ оп ]1ау1рез, А. раШрез, Р 1егоз11скиз аМкгастиз (III.), Р. дгасгкз 
(Бе].), Охурзе1аркиз оЪзсигиз (НЬзБ), Ат ага р 1еЪе]а, Рападаеиз сгихта}ог, СЫаетиз тдпсогпгз 
(Р.), ВаШ гзе Шогзгдег, В. рекаШз, Ркйогкгзиз згдта, а так же ряда видов из родов ВетЪШоп 
Ьа!г. и Адопит  Воп.

Такое соотношение биотопических групп свидетельствует о том, что в лесах южной тай
ги Западной Сибири влажность является наиболее важным фактором, определяющим про
странственное распределение жужелиц. Разные элементы рельефа отличаются отдаленностью 
грунтовых вод и показателем проницаемости почв для воды. Больше всего воды поступает в 
низинную часть рельефа, что связано со стоком вод к подножью. Это отражается на влажности 
почв лесов, растительном покрове и соответственно распределении жужелиц в сообществах с 
разной позицией в рельефе. Этот факт подтверждает и проведенный анализ фауны жужелиц 
по отношению к влажности.

В карабидофауне лесов территории исследования по гидропреферендуму выявлено 3 
экологические группы, среди которых значительная доля принадлежит мезо- и гигрофилам 
(рис.). Что характерно для большинства лесов южной тайги [6, 17, 20, 21].

таежные леса лиственные леса I надпойменная пойма
коренной террасы коренной террасы терраса

□  Г  игрофилы □  Мезофилы ■ Ксерофилы 

Рис. Распределение экологических групп жужелиц по отношению к влажности в лесах

В лесах коренной террасы преобладают мезофилы, в таежных сообществах их доля со
ставляет -  51%, в лиственных -  50%. В первой надпойменной террасе соотношение мезо- и гиг
рофилов равнозначно -  44%. В пойменных сообществах доминируют гигрофилы -  51%. Выяв
лено, что от коренной террасы к пойме вклад мезофилов и ксерофилов снижается с 51 и 15% до 
42 и 7% соответственно, а гигрофилов, наоборот, возрастает с 39 до 51%.

В трофической структуре сообществ жужелиц лесов южной тайги Западной Сибири по 
типу питания отмечены два класса -  зоофаги и миксофитофаги, по занимаемому почвенно
растительному ярусу -  13 групп (табл. 2).

Таблица 2
Р а с п р е д е л е н и е  ж и з н е н н ы х  ф о р м  ж у ж е л и ц  в  л е с а х

Ж изненные формы

Коренная терраса I надпойменная Пойма
таежные лиственные терзраса

число
видов

доля,
%

число
видов

доля,
%

число
видов

доля, % число
видов

доля,
%

Класс зоофаги 48 72 44 69 40 71 62 77
Фитобионты хортобио- 
нты стеблевые

1 2 - - - - 1 1

Фитобионты дендро- 
хортобионты листовые - - - - - - 1 1

Эпигеобионты ходящие, 
крупные

8 12 8 13 4 7 10 12

Эпигеобионты бегаю
щие - - 1 2 2 4 4 5
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Окончание табл. 2

Эпигеобионты летающие 2 3 - - - - - -
Стратобионты поверх
ностно -подстилочные 10 15 8 13 8 14 13 16

Стратобионты подсти
лочные

18 26 15 23 16 28 18 23

Стратобионты подсти
лочно-трещинные - - - - 1 2 - -

Стратобионты подсти
лочно-почвенные 8 12 10 15 8 14 11 14

Герпетобионты роющие 1 2 2 3 1 2 4 5
Класс миксофитофаги 19 28 20 31 17 29 19 23
Стратобионты-
скважники 3 5 3 5 4 7 5 6

Стратохортобионты 2 3 2 3 2 4 1 1
Геохортобионты гарпа- 
лоидные 14 20 15 23 11 18 13 16

Всего 67 100 64 100 57 100 81 100

На территории исследования зоофаги преобладают над миксофитофагами. В таежных 
лесах коренной террасы зоофаги представлены -  7, в лиственных и лесах первой надпоймен
ной террасы -  6, в пойменных -  8 группами. Миксофитофаги везде составляют 3 группы. Вы
сокая доля зоофагов отмечена в пойме -  77%, а самая низкая в лиственных сообществах корен
ной террасы -  69%. Миксофитофаги напротив преобладает в последних -  31%, имеющих хо
рошо развитый травянистый ярус, по сравнению с пойменными -  23%.

Леса, особенно хвойные, характеризуются хорошо развитой подстилкой, поэтому среди 
ярусных группировок зоофагов преобладают обитатели верхних слоев почвы и подстилки -  
стратобионты подстилочные (от 23 до 28%), поверхностно-подстилочные (от 13 до 16%) и под
стилочно-почвенные (от 12 до 15%). Среди миксофитофагов преобладают геохортобионты гар- 
палоидные, составляя от 16 до 23%.

В лесах южной тайги Западной Сибири соотношение фенологических групп жужелиц 
сходное. Доминируют весенние виды, составляя от 67 до75%, период размножения которых 
приходится на весну и первую половину лета. Преобладание этой группы связано с тем, что 
весной при таянии снега и паводках, особенно в пойменных лесах, отмечается повышенная 
влажность почвы, которую жужелицы успешно переносят лишь на стадии имаго, дающего 
возможность мигрировать в прилегающие биотопы. Виды осенней фенологической группы 
немногочисленны (от 22 до 28%), размножаются во второй половине лета и осенью. Мультисе- 
зонные виды (от 3 до 5%) способны размножаться весь вегетационный период. Они представ
лены широко распространенными, экологически-пластичными видами -  Р 1егозНскиз тдег, 
Р. те1апапиз и Награ1из аррпгз (ЗеЬгпк.). Схожее соотношение фенологических групп отмече
но в лесах Восточно-Европейской равнины [20], Московской области [17] и Среднего Урала [6].

З а к л ю ч е н и е

Таким образом, фауна жужелиц лесов южной тайги Западной Сибири включает 114 ви
дов из 42 родов. Видоспецифичность отражается на незначительных показателях сходства ви
дового состава в ряду сравниваемых лесных сообществ, зависящих от характера древостоя, 
напочвенного покрова и положения в рельефе. Стенотопные малочисленные виды предают 
специфический облик исследованным лесам, но не могут служить убедительными показателя
ми их своеобразия.

Сравнительный экологический анализ жужелиц лесов, расположенных на разных по
зициях рельефа показал, что влажность является ведущим фактором в формировании видово
го разнообразия и экологической структуры жужелиц лесов южной тайги Западной Сибири, а 
роль рельефа и растительного покрова детерминированы через влажность.

В направлении от достаточно сухих, разреженных, с хорошо развитым травянистым покро
вом лесов коренной террасы к влажным пойменным лесам уменьшается доля видов открытых про
странств, мезо- и ксерофилов и увеличивается участие околоводных видов и гигрофилов в структу
ре населения. Во всех лесах зоофаги преобладают над миксофитофагами, среди ярусных группиро
вок доминируют стратобионты. Доля зоофагов возрастает в том же направлении и в пойме дости
гает наибольшего разнообразия форм, а участие миксофитофагов снижается.
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