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Приводятся сведения о распределении жуков рода Carabus в северной части 
Южного Сихотэ-Алиня. Выделены 3 ассамблеи жужелиц: открытых пространств, 
репарийных (прибрежных) мест обитаний и лесов, как коренных, так и  вторич-
ных. В лесных стациях доминирующим видом является C. billbergi. Наиболее 
богата фауна вторичных березовых лесов (6 видов), в первичных хвойных лесах 
видовое разнообразие уменьшается (3-4 вида), а на открытых местах и по берегам 
рек и ручьев обитает 1-2 вида. Высокая численность жуков отмечена во вторич-
ных березовых лесах, среднее значение численности  – в хвойных лесах, низкая – 
на пустоши и в репарийных местообитаниях.  

 
 

Надпочвенные жесткокрылые (терминология по А.Л. Тихомировой, 1975), 
являясь наиболее многочисленными и обычными обитателя подстилки, широко 
используются как модельные группы для изучения сообществ животных в 
бореальных экосистемах (Стриганова, Порядина, 2005; Покаржевский и др., 
2007). Надпочвенные жесткокрылые могут использоваться как биоиндикаторы 
антропогенного воздействия на наземные экосистемы (Гонгальский, 2005), при 
этом предпочтение многими исследователями отдается жужелицам, как мо-
дельным группам (Шиленков, 1982). На территории Приморского края лесные 
сообщества жесткокрылых изучались в Уссурийском  заповеднике (Гиляров, 
Перель, 1973; Стороженко и др., 2003), на полуострове Муравьева-Амурского 
(Coleoptera, Carabidae) (Kholin et al., 2005), в Спасском районе на примере 
мертвоедов (Coleoptera, Silphidae) (Холин, 1993) и на Верхнеуссурийском ста-
ционаре (верховья р. Правая Соколовка, Чугуевский район) (Курчева, 1979). 
При  этом необходимо отметить, что представители различных научных школ 
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использовали различные методы учеты напочвенных жесткокрылых, так 
представители школы академика М.С. Гилярова (Г.Ф. Курчева, Т.С. Перель, 
Г.П. Соколов) использовали метод послойной разборки почвы, в отличие от 
С.Ю. Стороженко и С.К. Холина (Стороженко и др., 2003; Kholin et al., 2005), 
использовавших почвенные ловушки для выяснения фаунистического состава 
отдельных участков. Использование различными авторами разных методов 
учета осложняет возможность сравнивать полученные ими результаты. Неко-
торые авторы отмечают, что при антропогенном воздействии на природные 
экосистемы не всегда происходит снижение видового разнообразия (Дмитриев, 
1959; Стебаев, 1959; Соколов, 1988; Kholin et al., 2005). 

В задачи нашего исследования входило изучение особенностей стациального 
распределения жуков рода Carabus Linné, 1758 в северной части Южного 
Сихотэ-Алиня, в поясе неморальных лесов. Деление Сихотэ-Алиня на Южный 
и Средний принято по Б.П. Колесникову (1956).. Номенклатура таксонов 
жужелиц дана по Y. Bousquet et al. (2003).  

 
Материалы и методы 

 
Для сбора жесткокрылых использовали ловушки Барбера (Pitfall traps) с 

диаметром входного отверстия 6 см и объемом 200 мл, без приманки и фик-
сирующей жидкости. Для того чтобы жуки не могли покинуть стаканчик, он 
наполнялся на 1/3 раствором детергента (ПАВ).  Ловушки располагались в 
линию в каждом биотопе в количестве 15 штук на расстоянии 2 метров друг от 
друга. Общий объем работ составил 1050 ловушко-суток. 

Для выяснения особенностей стациального распределения было заложено 
10 модельных участков (табл. 1) на территории Верхнеуссурийского стацио-
нара БПИ ДВО РАН (Приморский край, Чугуевский район), где в течение 
полевого сезона 2007 года проводились энтомологические сборы и изучались 
сообщества напочвенных жесткокрылых. Территория стационара для этого 
исследования была выбрана не случайно. Здесь на ограниченном пространстве 
представлены коренные и измененные хозяйственным воздействием и  лесными 
пожарами участки леса. Леса этой территории типичны для условий Южного 
Сихотэ-Алиня.  

При характеристике участия видов жужелиц в составе населения отдельных 
стаций использовались индексы доминирования (ИД) по шкале Ренконена 
(Renkonen, 1938). Сравнение группировок  проводилось методом кластерного 
анализа в программе Past версия 1.57 с использованием коэффициента Жаккара 
(Песенко, 1982).     
 

Результаты и обсуждение 
 
В результате проведенных исследований было отловлено 489 экземпляров 

жуков рода Carabus (табл. 2), относящихся к  8 видам. Самым массовым видом 
оказался C. billbergi, довольно редко попадались в ловушки C. vietinghoffi, C. 
canaliculatus praedo и C. schrencki.  
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Таблица 1  
Характеристика модельных  участков 

Стации Тип растительности 
Место расположения,
экспозиция склона, 
высота над у. м. 

Примечание 

A Мелкотравно-
осочковый 
разнокустариниковый 
кедровник с елью 

Бассейн ручья 
Березовый, ЗЮЗ, 
660 м 

Во II ярусе – клены и 
липа. Подлесок из лещины 
маньчжурской, элеутеро-
кокка колючего, лимонни-
ка китайского  

B Вторичный 
березовый лес 

Водораздел между  
р. Медвежий и  р. 
Правая Соколовка, 
ЗСЗ, 570 м 

Гарь 1973 г  на месте 
широколиственно-кедрово-
го леса с березой и липой 

C Кедровый лес после 
выпадения хвойных 
пород 

Бассейн р. Правая 
Соколовка,  
СВ, 620 м. 

Возобновление из осины, 
подрост из хвойных 

D Кедрово-темнохвой-
ный осоково-
папоротниковый лес 

50 м к северо-
востоку от базы 
стационара, пологий 
шлейф ЮЗ, 600 м 

Выборочная рубка  кедра и 
ели в 60-х гг. ХХ в. В 
крупном подросте ель, 
пихта и липа, в среднем и 
мелком – кедр и клен 
зеленокорый  

E Зарастающая 
пустошь 

Плоская высокая 
терраса р. Правая 
Соколовка,  
600 м 

Древостой отсутствует. 
Возобновление из осины, 
тополя корейского, березы 
плосколистной. По 
окраинам кустарники:  
малина Комарова,  бузина 
обыкновенная  

F Репарийное 
местообитание 

Верховья р. Правая 
Соколовка рядом с 
базой стационара, 
590 м 

Берег реки, галечник, 
куртинки осок 
 

G Вторичный кедрово-
березовый лес 

Бассейн ручья 
Еловый, СВ, 670 м 

Сплошная вырубка в 1965 г., 
березняк с кедром  

H Репарийное 
местообитание 

Пойма ручья 
Еловый, 645 м 

Вырубка, грунт каменис-
тый, заросли осоки  

I Вторичный 
березовый лес 

Бассейн ручья 
Еловый, ЮЗ, 705 м 

Вырубка, осветленный 
березняк 

J Репарийное 
местообитание 

Приток ручья 
Еловый, 620 м 

Берег ручья, каменистый 
грунт с наносами, широко-
травье 
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Таблица 2  
Количество экземпляров жуков рода Carabus в исследованных стациях 

 
Виды A B C D E F G H I J Всего: 

Carabus careniger Chaudoir, 1863  0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 5 
C. vietinghoffi Adams, 1812 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
C. gossarei imanensis Lafer, 1989 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 9 
C. billbergi Mannerheim, 1827 35 101 70 28 0 0 59 0 84 0 377 
C. hummeli Fischer von Waldheim, 
1823 3 2 3 1 0 2 1 6 4 0 22 

C. canaliculatus praedo Semenov et 
Znojko, 1932 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

C. venustus Morawitz, 1862 7 3 11 2 0 0 21 11 11 4 70 
C. schrencki Motschulsky, 1860 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
                                      Всего экз.: 45 109 85 32 1 2 89 17 105 4 489 
                                      Всего видов: 3 6 4 4 1 1 5 2 6 1 8 

Примечание. Обозначения стаций см. табл. 1. 
 

Наиболее богато представлена фауна (6 видов)  вторичных березовых лесов 
(В, I), по одному виду отмечено в репарийных местообитаниях (F, J) и на 
открытых пространствах  (E), в хвойных лесах (A, C, D) – 3-4 вида. Высокая 
численность жуков (105-109 экз.) отмечена во вторичных березовых лесах, 
низкая численность на пустоши и в репарийных местообитаниях, при этом 
среднее значение численности (32-45 экз.) зафиксирована в хвойных лесах.   

Из дендрограммы сходства (рис. 1) видно, что в условиях севера Южного 
Сихотэ-Алиня имеются существенные отличия между ассамблеями жужелиц 
рода Carabus. Выделяются 3 кластера: открытых пространств (E), репарийных 
мест обитаний (F, H, J) и лесов, как измененных человеком (B, I), так и корен-
ных (A, D).    

В лесных стациях доминирующим видом является C. billbergi (ИД 0.66-0.92), 
роль C. hummeli меняется в различных стациях: от доминанта (ИД 0.07) в 
мелкотравно-осочковом разнокустариниковом кедровнике с елью, через 
субдоминанта (ИД 0.02-0.04) во вторичном березовом лесу, кедровом лесу 
после выпадения хвойных пород и кедрово-темнохвойном осоково-папорот-
никовом лесу, до редкого во вторичном кедрово-березовом лесу (ИД 0.01). 
Редких видов (ИД ≤0.01) в коренных лесах не отмечено, однако в лесах под-
вергшихся антропогенному воздействию редкими были C. careniger (B), C. 
vietinghoffi (B, I), C. canaliculatus (B, G) и C. schrencki. При этом необходимо 
отметить, что последний вид был обнаружен только на территории зарастаю-
щей пустоши, где он является доминантом. C. gossarei imanensis был отловлен 
только  на вырубках, где он являлся доминантом (G, ИД 0.08), и субдоминан-
том (I, ИД 0.02).  
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Рис. 1. Дендрограмма фаунистического сходства жужелиц, рассчитанная по коэф-

фициенту  Жаккара. Обозначения стаций см. табл. 1 
 

В репарийных стациях было отмечено только два вида, являющихся доми-
нирующими в этих биотопах: C. hummeli (ИД 0.35-1.00) и C. venustus (ИД 0.65-
1.00), причем эти же виды являлись доминантами и субдоминантами в лесных 
стациях.  
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The data on spatial distribution of the beetles of the genus Carabus in the north 

part of the South Sikhote-Alin Mountains are given. Three assemblies of carabid 
beetles are assigned: the open places, the riparian biotopes and the forest ecosystems 
(native and secondary modified). C. billbergi is dominant in the forests. The richest 
fauna are mentioned in the secondary birch forests (6 species); in native coniferous 
forests the diversity decrease (3-4 species); only 1-2 species inhabited the open and 
riparian places. The secondary birch forests are characterized by high abundance of 
carabid beetles, the native coniferous forests – by average value, and the open and 
riparian ecosystems – by low abundance of beetles.  

 


