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Изучено население герпетобионтных жесткокрылых чернопихтово-широко-

лиственных лесов полуострова Муравьева-Амурского. Приводятся сведения о 
таксономическом разнообразии и спектре жизненных форм. Таксономическое 
разнообразие герпетобионтных жесткокрылых в чернопихтово-широколиствен-
ных лесах близко к находящимся в процессе восстановления белоберезнякам в 
северной части Южного Сихотэ-Алиня. Высокое таксономическое и экологи-
ческого разнообразие герпетобионтных жесткокрылых отмечено в нижней части 
склона. 
 
Исследования ассамблей герпетобионтных жесткокрылых на юге Дальнего 

Востока России начаты недавно и охватывали преимущественно кедрово-
широколиственные и кедрово-еловые леса западного макросклона Южного и 
Среднего Сихотэ-Алиня (Шабалин, 2008, 2011; Шабалин и др., 2009; Шабалин, 
Лафер, 2010, 2011; Shabalin et al., 2010), а также естественные и антропогенно 
трансформированные ландшафты Амурской области (Рогатных, 2009а, б; Рогат-
ных и др., 2010). Однако, фитоценотически наиболее богатые (Крестов, Вер-
холат, 2003), находящиеся на северном пределе своего распространения черно-
пихтово-широколиственные леса Южного Сихотэ-Алиня подобными исследо-
ваниями затронуты не были. Имеется лишь сведения о видовом составе жужелиц, 
отмеченных на полуострове Муравьева-Амурского (Lafer, 2005; Kholin et al., 
2005). Кроме того, особенности дифференциации ассамблей жесткокрылых в 
зависимости от высоты склона в Дальневосточном экорегионе ранее не изуча-
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лись. Это и определило направление наших исследований, в задачи которого 
входило изучение видового состава, спектра жизненных форм герпетобионт-
ных жесткокрылых в чернопихтово-широколиственных лесах на примере гео-
ботанического профиля Ботанического-сада института ДВО РАН (полуостров 
Муравьева-Амурского). 

 
Материалы и методы 

 
Сбор жесткокрылых проводился первым автором на геоботаническом про-

филе Ботанического сада-института ДВО РАН (Брижатая, Тонкова, 2009) с 22 
мая по 24 сентября 2010 г. Для сбора жесткокрылых использовали пластиковые 
стаканчики типа ловушек Барбера (Pitfall traps) (Barber, 1931) с диаметром 
входного отверстия 6 см и объемом 200 мл, без приманки и фиксирующей жид-
кости. 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-х метров друг от друга. Сбор 
жесткокрылых проводился на пяти модельных участках, три из которых распо-
лагались на склоне северной экспозиции, а два – на южной. Общий объем работ 
составил 8895 ловушко-суток. 

При характеристике участия видов жесткокрылых в составе населения отдель-
ных биотопов использовались индексы доминирования по шкале Ренконена 
(Renkonen, 1938). В соответствии с рекомендациями Ю.И. Чернова (1971) оцени-
валась доля доминантов, субдоминантов и редких видов. Жизненные формы жу-
желиц и мертвоедов приводятся в соответствии с терминологией И.Х. Шаровой 
(1981, 2002), а пластинчатоусых жуков – в соответствии с ранее предложенной 
нами схемой (Шабалин, 2009). В качестве меры оригинальности сообщества 
использован индекс Шеннона (Мэгарран, 1992; Протасов, 2002). Вычисления 
выполнены в программе Microsoft Office Excel 2003. 

Номенклатура представителей семейства Carabidae принята по Kryzhanovskij 
et al. (1995), подсемейства Silphinae – по Г.В. Николаеву и В.О. Козьминых (2002), 
подсемейства Nicrophorinae – по D.S. Sikes et al. (2002), а Scarabaeoidea – по ката-
логу Палерктических жесткокрылых (Ahrens, 2006; Bartolozzi, Sprecher-Uebersax, 
2006; Löbl et al., 2006; Smetana, 2006; Smetana, Král, 2006). 

 
Характеристика модельных участков 

 
1. Лианово-разнокустарниковый дубняк с липой амурской. Расположен на поло-

гом шлейфе 5о северного склона, на высоте 100-103 м над у.м. Древостой (проективное 
покрытие 0.7) состоит преимущественно из дуба монгольского, липы амурской и димор-
фанта. Кустарники (проективное покрытие 40%) представлены преимущественно кали-
ной Саржента, чубушником тонколистным, кленом бородчатонервным и таволгой уссу-
рийской, лианы – лимонником  китайским, актинидией Коломикта и виноградом амурским. 
Травяной покров (проективное покрытие 70%) состоит преимущественно из фримы азиат-
ской, горошка разветвленного, василистника нитчатого и косоплодника сомнительного. 

2. Грабово-разнокустарниковый дубовый лес с кленом моно. Расположен в сред-
ней части полого северного склона (3.5о), на высоте 105 м над у.м. Древостой (проектив-
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ное покрытие 0.8) состоит преимущественно из дуба монгольского, клена моно, пихты 
цельнолистной и граба. Кустарники (проективное покрытие 50%) представлены чубуш-
ником тонколистным, бересклетами малоцветковым и Максимовича, свободноягодником 
колючим, кленом бородчатонервным, лещиной разнолистной, смородиной маньчжурской 
и Максимовича, барбарисом амурским и  вишней Саржента. На модельном участке встре-
чаются единично лимонник китайский и виноград амурский. Травяной покров (проек-
тивное покрытие 70%) состоит преимущественно из хвоща зимующего, кислицы обык-
новенной, фримы азиатской, василистника нитчатого, косоплодника сомнительного, го-
рошка разветвленного, лесного весеннего мака, майника двулистного, подмаренника 
даурского и ландыша Кейзке. 

3. Осоково-разнотравный чернопихтово-широколиственный лес. Расположен в 
верхней части 15о северного склона, на высоте 125 м на у.м. Древостой (проективное пок-
рытие 0.5) состоит преимущественно их пихты цельнолистной, кедра корейского, дуба 
монгольского и березы черной. Кустарники (проективное покрытие 30%) представлены 
чубушником тонколистным, свободноягодником колючим, бересклетом малоцветковым, 
вишней Саржента, трескуном амурским и жестерем даурским. Лианы представлены ли-
монником китайским, актинидией Коломикта и виноградом амурским. Травяной покров 
(проективное покрытие 70%) состоит преимущественно из василистника нитчатого, коче-
дыжника китайского, кислицы обыкновенной, осок кривоносой и ржавопятнистой. 

4. Осоково-разнотравный кленово-грабовый чернопихтово-дубовый лес. Распо-
ложен в верхней части 13о южного склона, на высоте 140 м на у.м. Древостой (проектив-
ное покрытие 0.5) состоит преимущественно их пихты цельнолистной, кедра корейского, 
дуба монгольского и березы черной. Кустарники (проективное покрытие 10%) представ-
лены бересклетом малоцветковым, жимолостью раннецветущей, жестерем даурским и 
калиной Саржента. Лиан нет. Травяной покров (проективное покрытие 45%) состоит преи-
мущественно из осок, купены обертковой, фиалки холмовой, василистника нитчатого, 
косоплодника сомнительного и сои уссурийской. 

5. Кленово-грабовый чернопихтово-дубовый лес с ильмом долинным. Расположен 
в нижней части 5о южного склона, на высоте 120 м на у.м. Древостой (проективное пок-
рытие 0.5) состоит преимущественно их пихты цельнолистной, дуба монгольского, граба 
и ильма долинного. Кустарники (проективное покрытие 30%) представлены кленом бород-
чатонервным, чубушником тонколистным, жимолостью раннецветущей, калиной Саржента, 
бересклетами малоцветковым и священным, свободноягодником колючим и вишней 
Саржента. Лиан нет. Травяной покров (проективное покрытие 50%) состоит преимущест-
венно из осок, косогорника Татарникова, кислицы обыкновенной и косоплодника сом-
нительного. 
 

Результаты и обсуждение 
 

В результате проведенного исследования собрано 4110 экземпляра жестко-
крылых, относящихся к 34 видам из семейства Carabidae, 7 видам из Silphidae, 
одному виду семейства Lucanidae и 6 видам Scarabaeidae (табл. 1). Наибольшее 
число видов отмечено в лианово-разнокустарниковом дубняке с липой амурской и 
в грабово-разнокустарниковом дубовом лесу с кленом моно, меньше – в осоково-
разнотравном кленово-грабовом чернопихтово-дубовом лесу и в кленово-
грабовом чернопихтово-дубовом лесу с ильмом долинным, а минимальное – в 
осоково-разнотравном чернопихтово-широколиственном лесу (табл. 2). Число 
видов герпетобионтных жесткокрылых в изученных на полуострове Муравьева-
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Амурского лесах больше, чем в естественных старовозрастных кедрово-широ-
колиственных лесах и сопоставимо с находящимися в процессе восстановления 
кедрово-широколиственными лесами (белоберезняками) западного макросклона 
Южного Сихотэ-Алиня (Шабалин, 2011).  

Т а б л и ц а  1  

Число экземпляров и распределение по модельным участкам  
герпетобионтных жесткокрылых 

Модельные участки 
Таксон 

1 2 3 4 5 

Carabidae      
Notiophilus impressifrons A. Morawitz, 1862 3 5 10 18 5 
Leistus niger Gebler, 1847 45 84 133 76 55 
Carabus billbergi Mannerheim, 1827 2 1 1 13 9 
Carabus schrenckii Motschulsky, 1860 1 4 1 – – 
Carabus arcensis Herbst, 1974 – – – – 1 
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 – 1 – 1 – 
Carabus smaragdinus Fischer von Waldheim, 1823 1 – – – – 
Carabus venustus A. Morawitz, 1862 103 101 84 19 21 
Carabus hummeli Fischer von Waldheim, 1823 1 1 – 11 59 
Bembidion elevatum (Motschulsky, 1844) – 1 11 – – 
Poecilus encopoleus Solsky, 1873 1 – – 4 1 
Poecilus reflexicollis (Gebler, 1830) – 1 – – 1 
Pterostichus adstrictus Eschscholtz, 1823 – – – 1 3 
Pterostichus subovatum Motschulsky, 1862 1 – – 18 2 
Pterostichus vladivostokensis Lafer, 1980  164 544 281 290 305 
Pterostichus microps Heyden, 1887 2 1 4 1 – 
Pterostichus sutschanensis Jedlička, 1962 1 13 – 38 3 
Pterostichus eobius (Tschitcherine, 1899) 1 1 4 – 8 
Pterostichus jankowskyi (Tschitschérine, 1897) – – – – 3 
Pterostichus aereipennis Solsky, 1872 43 80 71 80 66 
Pterostichus alacer A. Morawitz, 1862 – 1 – – 5 
Pteroctichus orientalis (Motschulsky, 1844) 17 8 1 – 18 
Agonum bellicum Lutshnik, 1934 – – – – 3 
Synuchus melantho Bates, 1881 2 4 1 2 2 
Synuchus agonus (Tschitschérine, 1895) 17 24 100 132 8 
Synuchus intermedius Lindroth, 1956 49 30 81 86 30 
Synuchus congruus (A. Morawitz, 1862)  – 4 4 – – 
Synuchus nordmanni (A. Morawitz, 1862)  – 1 – – – 
Amara familiaris (Duftshmid, 1812) – – – 1 – 
Anisodactylus punctatipennis A. Morawitz, 1862 – 2 – 2 1 
Harpalus ussuricus Mlynař, 1979 4 2 12 6 4 
Trichotichnus nishioi Habu, 1961 1 – 2 – 1 
Bradycellus glabratus (Reitter, 1894) 1 1 – – – 
Lebia retrofasciata Motschulsky, 1864 1 – – – – 
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Ок о н ч а н и е  т а б л и цы  1  

Модельные участки 
Таксон 

1 2 3 4 5 
Silphidae      

Silpha perphorata Gebler, 1832 16 20 38 42 31 
Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) 1 – – 1 – 
Dendroxena sexcarinata Motschulsky, 1860 3 3 – – – 
Ptomoscopus morio Kraatz, 1877 – 1 – – – 
Nicrophorus quadripunctatus Kraatz, 1877 21 119 8 28 15 
Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824 – 7 1 – 1 
Nicrophorus maculifrons Kraatz, 1877 1 – 1 – – 

Lucanidae      
Prismognatus dauricus Motschulsky, 1860 – – – 1 – 

Scarabaeidae      
Onthophagus fodiens Waterhouse, 1875 9 32 2 87 3 
Onthophagus uniformis Heyden, 1886 3 4 1 12 – 
Brahmina crenicollis (Motschulsky, 1854)  – – – 1 – 
Sericania fuscolineata Motschulsky, 1860 1 1 – 1 – 
Maladera renardi (Ballion, 1971) 1 – – 1 1 
Ectinohoplia rufipes (Motschulsky, 1860) 1 – – – – 

Примечание. Обозначение модельных участков: 1 – лианово-разнокустарниковый 
дубняк с липой амурской; 2 – грабово-разнокустарниковый дубовый лес с кленом моно; 
3 – осоково-разнотравный чернопихтово-широколиственный лес; 4 – осоково-разнотрав-
ный кленово-грабовый чернопихтово-дубовый лес; 5 – кленово-грабовый чернопихтово-
дубовый лес с ильмом долинным.  

 
Значение индекса Шеннона (табл. 2) наибольшее в осоково-разнотравном 

кленово-грабовом чернопихтово-дубовом лесу, со средним значением числа 
видов и относительно высоком числе экземпляров. Низкие значения индекса 
Шеннона в расположенном в средней части северного склона грабово-разно-
кустарниковом дубовом лесу с кленом моно, при этом число видов отмеченных 
в данном местообитании и экземпляров максимально. В целом значения индекса 
Шеннона во всех изученных модельных участках сопоставимо с ранее полу-
ченными данными для лесных участков в Среднем и Южном Сихотэ-Алине 
(Шабалин, 2011; Шабалин, Лафер, 2010, 2011).  

Т а б л и ц а  2  
Характеристики населения герпетобионтых жесткокрылых 

Модельный участок ДП PT S N H' var (H') 
1 0.276 1875 32 518 2.232 0.0466 
2 0.588 1875 32 1102 1.893 0.0018 
3 0.454 1875 23 852 2.077 0.0012 
4 0.595 1635 28 973 2.361 0.0012 
5 0.407 1635 29 665 2.077 0.0030 

Примечание: ДП – динамическая плотность, PT – количество ловушко-суток, S – 
количество видов, N – количество экземпляров, H' – индекс Шеннона, var (H’) – дис-
персия индекса Шеннона. Обозначение модельных участков см. табл. 1.  
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В лианово-разнокустарниковом дубняке с липой амурской доминировали 
Notiophilus impressifrons, Leistus niger, Carabus venustus, Pterostichus vladivosto-
kensis, P. aereipennis, Synuchus intermedius (78.5%). Субдоминантами (14.1%) 
являлись Carabus billbergi, Pteroctichus orientalis, Synuchus agonus, Silpha perpho-
rata, Nicrophorus quadripunctatus, а редкими (7.4%) – Carabus schrenckii, C. 
smaragdinus, C. hummeli, Poecilus encopoleus, Pterostichus subovatum, P. microps, 
P. sutschanensis, P. eobius, Synuchus melantho, Harpalus ussuricus, Trichotichnus 
nishioi, Bradycellus glabratus, Lebia retrofasciata, Oiceoptoma thoracicum, Dend-
roxena sexcarinata, Nicrophorus maculifrons, Onthophagus fodiens, O. uniformis, 
Sericania fuscolineata, Maladera renardi и Ectinohoplia rufipes. 

В грабово-разнокустарниковом дубовом лесу с кленом моно доминировали 
пять видов герпетобионтных жесткокрылых (Leistus niger, Carabus venustus, Pte-
rostichus vladivostokensis, P. aereipennis, Nicrophorus quadripunctatus), на долю 
которых приходилось 84.2% экземпляров. Субдоминанты (Pterostichus sutscha-
nensis, Synuchus agonus, S. intermedius, Onthophagus fodiens) составляют 9.0%, а 
редкие виды (Notiophilus impressifrons, Carabus billbergi, C. schrenckii, C. granu-
latus, C. hummeli, Bembidion elevatum, Poecilus reflexicollis, Pterostichus microps, 
P. alacer, P. orientalis, Synuchus melantho, S. congruus, S. nordmanni, Anisodactylus 
punctatipennis, Harpalus ussuricus, Bradycellus glabratus, Silpha perphorata, Dendro-
xena sexcarinata, Ptomoscopus morio, Nicrophorus investigator, Onthophagus unifor-
mis, Sericania fuscolineata) – 6.8%. 

В осоково-разнотравном чернопихтово-широколиственном лесу доминанты 
представлены шестью видами (Leistus niger, Carabus venustus, Pterostichus vladi-
vostokensis, P. aereipennis, Synuchus agonus, S. intermedius), на долю которых при-
ходится 88,0%, субдоминанты – единственным видом Silpha perphorata (4.5%), а 
на долю редких видов (Notiophilus impressifrons, Carabus billbergi, C. schrenckii, 
Bembidion elevatum, Pterostichus microps, P. eobius, P. orientalis, Synuchus me-
lantho, S. congruus, Harpalus ussuricus, Trichotichnus nishioi, Nicrophorus quad-
ripunctatus, N. investigator, N. maculifrons, Onthophagus fodiens, O. uniformis) 
приходится 7.5% отловленных экземпляров. 

В осоково-разнотравном кленово-грабовом чернопихтово-дубовом лесу 
доминантами (77.2%) являлись Leistus niger, Pterostichus vladivostokensis, P. 
aereipennis, Synuchus agonus, S. intermedius, Onthophagus fodiens, субдоминантами 
(11.1%) – Pterostichus sutschanensis, Silpha perphorata, Nicrophorus quadripunctatus, 
а редкими (11.7%) – Notiophilus impressifrons, Carabus billbergi, C. granulatus, 
C. venustus, C. hummeli, Poecilus encopoleus, Pterostichus adstrictus, P. subovatum, 
P. microps, Synuchus melantho, Amara familiaris, Anisodactylus punctatipennis, 
Harpalus ussuricus, Oiceoptoma thoracicum, Prismognatus dauricus, Onthophagus 
uniformis, Brahmina crenicollis, Sericania fuscolineata, Maladera renardi. 

В кленово-грабовом чернопихтово-дубовом лесу с ильмом долинным доми-
нанты представлены четырьмя видами (Leistus niger, Carabus hummeli, Pterostichus 
vladivostokensis, P. aereipennis) на долю которых приходиться 72.9% экземпляров. 
Субдоминанты (Carabus venustus, Pteroctichus orientalis, Synuchus intermedius, 
Silpha perphorata) составляют 15.1%, а редкие виды (Notiophilus impressifrons, 
Carabus billbergi, C. arcensis, Poecilus encopoleus, P. reflexicollis, Pterostichus 
adstrictus, P. subovatum, P. sutschanensis, P. eobius, P. jankowskyi, P. alacer, Agonum 
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bellicum, Synuchus melantho, S. agonus, Anisodactylus punctatipennis, Harpalus ussu-
ricus, Trichotichnus nishioi, Nicrophorus quadripunctatus, N. investigator, Onthop-
hagus fodiens, Maladera renardi) – 12.0%. 

В целом соотношение доминантов, субдоминантов и редких видов в изучен-
ных на полуострове Муравьева-Амурского модельных участках сопоставимо с 
ранее полученными данными для кедрово-широколиственных лесов Южного и 
Среднего Сихотэ-Алиня (Шабалин, 2011; Шабалин и др, 2009; Шабалин, Лафер, 
2010, 2011).  

Наибольшее число групп жизненных форм герпетобионтных жесткокрылых 
отмечено в лианово-разнокустарниковом дубняке с липой амурской, а наимень-
шее – в осоково-разнотравном чернопихтово-широколиственном лесу и в 
кленово-грабовом чернопихтово-дубовом лесу с ильмом долинным (рис. 1, 2). 
Во всех изученных местообитаниях, как по числу видов, так и по числу экзем-
пляров преобладали зоофаги стратобионты зарывающиеся. В верхних частях 
склона отмечены зоофаги эпигеобионты бегающие, а преимущественно в ниж-
них частях – филлофаги тамно-, дендро- и хортобионты.  

 

 
 
Рис. 1. Спектр жизненных форм герпетобионтных жесткокрылых (по числу экземп-

ляров). Обозначения: З – зоофаги, М – миксофитофаги, Х-Н – хищники-некрофаги, Н – 
некрофаги, Х – хищники, Ф – филлофаги; э.б.– эпигеобионты бегающие, э.х.к. – эпигео-
бионты ходящие крупные, с.з. – стратобионты зарывающиеся, с.п. – стратобионты подсти-
лочные, с.п.-п. – стратобионты поверхностно-подстилочные, х.с. – хортобионты листовые, 
гх.г. – геохортобионты гарпалоидные, с.-с. – стратобионты скважники, с.б. – стратобион-
ты бегающие,с – сирфетобионты, д. – дендробионты, т – тамнобионты, х – хортобионты; 
1-5 – модельные участки (см. табл. 1). 
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Рис. 2. Спектр жизненных форм (по числу видов). 1-5 – модельные участки (см. 

табл. 1); обозначение жизненных форм как на рис. 1. 
 

Заключение 
 
На примере геоботанического профиля Ботанического сада-института ДВО 

РАН (г. Владивосток) изучено распределение герпетобионтных жесткокрылых 
в чернопихтово-широколиственных лесах юга Приморского края. В целом так-
сономическое разнообразие герпетобионтных жесткокрылых в чернопихтово-
широколиственных лесах высоко, а видовое разнообразие сопоставимо с фауной  
находящихся в процессе восстановления белоберезняков в северной части 
Южного Сихотэ-Алиня. Для элювиальных частей склонов в чернопихтово-
широколиственных лесах полуострова Муравьева-Амурского характерно низ-
кое таксономическое разнообразие и разнообразие жизненных форм герпето-
бионтных жесткокрылых. Увеличение таксономического и экологического 
разнообразия герпетобионтных жесткокрылых отмечено при переходе от элю-
виальных (через транзитные) к аккумулятивным частям склонов, что вероятно 
обусловлено миграцией биогенных элементов в условиях склоновых ладшафтов 
и высокой чувствительностью герпетобионтных жесткокрылых к высокой 
влажности субстрата. 
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Population of the above-ground beetles in Abies holophylla forests on the 
Muravjev-Amursky Peninsula is studied. The data on the species composition and 
the types of life-form are given. Species diversity of above-ground beetles in Abies 
holophylla forests is similar to diversity in the white birch forest in north part of the 
South Sikhote-Alin Mountains. In the forests of Muravjev-Amursky Peninsula the 
most diversity of above-ground beetles is observed on the down part of mountain 
slope. 


