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Резюме. Представлен обзор фауны жуков-малашек
Северной Азии, включающей 58 видов из 24 родов 6
триб двух подсемейств, рассмотренной в пределах ус-
ловно выделенных Южной, Северной и Дальневосточ-
ной областей. Показано, что специфичные виды, харак-
терные для фаун областей и не заходящие в соседние,
составляют от всего состава фауны от 40 % (в Южной)
и 20 % (в Дальневосточной) до 3 % (в Северной, с учё-
том малого числа видов в области, специфичные состав-
ляют 30 % от видового состава фауны области). Энде-
мики практически в равной мере представлены в двух
условно выделенных областях, Южной и Дальневосточ-
ной, где составляют 16 % и 23 % в каждой области,
в Северной области эндемиков только 2, но они со-
ставляют 30 % от видового состава области. Южную
область выделяют аридные лесостепные и степные ланд-
шафты, которые определяют специфику её фауны
(Charopus, Colotes, Paratinoides, Anthomalachius, Dro-
manthomorphus и Apalochrus), наряду со спецификой
видового состава высотной зональности, с тундрово-
степными ландшафтами, населёнными видами родов
Troglocollops, Protapalochrus, Kuatunia. Северная об-
ласть характеризуется обширными площадями, заняты-
ми таёжными и тундровыми ландшафтами, здесь не от-
мечены лесные виды, а все специфичные для области
виды — тундрово-степные виды родов Kuatunia и
Apalochrus. Основу специфики Дальневосточной облас-
ти составляют виды, связанные с широколиственными
лесами: Cordylepherus pseudofaustus Tshern., Ancho-
modactylus albilabrus (Pic), Malachius glaucoviolaceus
Tshern., и Ebaeus legalovi Tshern. или побережьями:
Intybia histrio (Ksw.), I. takaraensis (Nak.). Широко рас-
пространённые виды есть только в Южной и Дальнево-
сточной фаунах, все они связаны с лесными и лесостеп-
ными ландшафтами. Связь фауны с Северной Америкой
не выявлена, на Американском континенте отмечены
только два интродуцированных широкораспространён-
ных в Палеарктике вида.

Abstract. A review of the soft-winged flower beetle
fauna of North Asia, including 58 species of 24 genera 6
tribes and two subfamilies, is presented. Specific species,
limited in their ranges by Southern, Far-Eastern and North-
ern regions of North Asia, amount 40 %, 20 % and 3 % of

the total species number. Endemics represent 16 % in South-
ern, 23 % in Far-Eastern and 30 % in Northen regions.
Southern region is characterized by arid forest-steppe and
steppe landscapes, which define specifics of the fauna (Cha-
ropus, Colotes, Paratinoides, Anthomalachius, Droman-
thomorphus and Apalochrus), along with high altitude tun-
dra and tundra-steppe landscapes inhabited by species of
Troglocollops, Protapalochrus, Kuatunia. Wide territory of
Northern region covered with taiga and tundra landscapes
lacks forest species of Malachiidae, all specific species of
Kuatunia and Apalochrus inhabit tunrda and tundra-steppes.
Specifics of Far-Eastern fauna is defined in one hand by the
species of wide-leaf forests, such as: Cordylepherus pseud-
ofaustus Tshern., Anchomodactylus albilabrus (Pic), Mala-
chius glaucoviolaceus Tshern., and Ebaeus legalovi Tsh-
ern., and coastal landscapes in the other hand: Intybia
histrio (Ksw.), I. takaraensis (Nak.). Widespread species
are recorded in Southern and Far-Eastern regions in forest
and forest-steppe landscapes. There are no connections be-
tween North Asian and North American faunas, only two
common species were introduced into America from Europe
with wood and goods.

Введение
В последнее время активизировалась работа по

изучению фауны Севера России [Хрулёва, 2009;
Кузьмина, Мэттьюз, 2012; Марченко, 2012; Соро-
кина, Хрулёва, 2012; Хрулёва, Коротяев, 2012; Чер-
нышёв, 2012а]. В предыдущей работе [Чернышёв,
2012а] была рассмотрена фауна жуков-пилюльщи-
ков Северной Азии, животных, связанных со мхами-
печёночниками, предпочитающими мохово-лишай-
никовые ассоциации или их элементы в качестве
местообитаний, а потому являющимися ожидае-
мым элементом зональных и высокогорных тундр,
лесотунд, тайги. Жуки-малашки, наоборот, предпо-
читают цветущую растительность на стадии имаго
и древесную или кустарниковую — на личиноч-
ной. Поэтому находки их в тундре всегда неожи-
данны и интересны. В целом же, группа тяготеет к
аридным ландшафтам, и недавний каталог палерк-
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тических жесткокрылых даёт возможность ощутить
это в полной мере: ядро видового богатства прихо-
дится на Юг Европы, Среднюю и Переднюю Азию,
Северную Африку [Mayor, 2007]. Тем не менее,
в Северной Азии малашки присутствуют и пред-
ставлены достаточно большим числом видов, хотя
информацию по ним следует черпать только из
отдельных фаунистических и таксономических ра-
бот. Представить полноту и специфику фауны ма-
лашек Северной Азии до настоящего времени было
невозможно. В связи с этим настоящая работа пред-
ставляет первую сводку по фауне Malachiidae Се-
верной Азии, закрывая пробел в познании фауны
обширной территории России восточнее Уральс-
ких гор.

Malachiidae — всесветно распространённое семей-
ство, объединяющее жуков небольшого размера
(от 1 до 8 мм) с подвижно сочленёнными склери-
тами (отчего тело выглядит «мягким»), и характер-
ными выпячивающимися с боков тела в области
груди и передних углов переднеспинки яркими жёл-
тыми, оранжевыми или красными пузырьками, что
отличает семейство от близких Dasytidae и Mely-
ridae, которые ранее были объединены в одно се-
мейство — Melyridae. Тело малашек уплощённое;
характерной чертой семейства также является на-
личие у самцов специфических структур, исполь-
зуемых для привлечения самок, так называемых
«эксцитаторов» [Matthes, 1962; Evers, 1988].
По этим структурам построена таксономия многих
групп Malachiidae, поэтому зачастую невозможно
определить не только вид, но и род пойманного
жука, если в серии нет хотя бы одного самца.

Личинки многих видов хищничают на мелких
членистоногих, обитающих под корой деревьев,
кустарников, в подстилочном слое почвы [Шуро-
венков, 1980; White, 1983; Švihla, 1984; Majka,
Klimaszewski, 2004; Majka, 2005]. Имаго встреча-
ются в тех же местообитаниях и нередки на при-
брежной растительности, караганах и злаках в
степи, цветущем разнотравье в лесах. Более под-
робную характеристику семейства можно просмот-
реть в предыдущих работах [Matthes, 1962; Гурь-
ева, 1965; Evers, 1988; Чернышёв, 2003, 2006(2005),
2011б, 2012а].

Характеризуя Северную Азию, обширную тер-
риторию азиатской части России, следует отме-
тить, что она принимается в качестве субрегиона
Евразии, административно очерченного границами
Уральского, Сибирского и Дальневосточного фе-
дерального округов, для природы которого харак-
терен широкий спектр ландшафтов — от песчаных
и каменистых пустынь Убсунурского района Тувы
и Кош-Агачского в Республике Алтай, до аркти-
ческих тундр и пустынь на севере — от Полярного
Урала до Чукотки, Якутии и Камчатки. Малашки в
этом регионе представлены неравномерно, очевид-
но их тяготение к югу, более аридным террито-
риям, что будет рассмотрено ниже, в соответству-
ющих разделах.

Безусловно, выявление распределения видов с
определёнными экологическими предпочтениями
в изучаемых локалитетах позволяет судить об ус-
ловиях, складывающихся в данном ландшафте, даёт
возможность описать характер данной фауны. Это
важно и для палеонтологических исследований,
поскольку в субфоссилиях отложений четвертич-
ного периода обнаруживаются останки малашек
[Киселёв, 1974, 1981; Кузьмина, Мэтьюз, 2012].
К сожалению, изучены субфоссиилии не достаточ-
но полно, многие из них не определены даже до
рода, определение других вызывает сомнения. Так,
для Американского континента остатки Collops и
Attalus, не определённые до вида, выглядят доволь-
но аргументировано, при том, что остаётся много
неопределённого материала. В евразийской же ча-
сти отмечен только «Troglocollops arcticus Medv.»
[Кузьмина, Мэтьюз, 2012], хотя в регионе вполне
ожидаемо нахождение T. obscuricornis (Mots.),
Protapalochrus puncticollis (Wittm.) и P. arcticus (L.
Medv.). В настоящее время предложено считать
«Troglocollops arcticus Medv.» «реликтом плейсто-
цена» [Кузьмина, Мэтьюз, 2012], поскольку счита-
ется, что он был обычен в плейстоцене, а ныне —
редок, и сильно ограничен в распространении.
Несмотря на успехи в получении палеоматериала в
последнее время, данные по Malachiidae нуждают-
ся в проверке и дальнейшем исследовании, а по-
скольку большая часть видов малашек ассоцииру-
ется со степными или остепнёнными ландшафтами,
нахождение остатков этих жуков в отложениях мо-
жет помочь судить о более аридном характере ис-
копаемых ландшафтов.

Несмотря на высокий интерес к группе в послед-
нее время с точки зрения познания биоразнообра-
зия, его сохранения, особенностей фауны и эколо-
гии малашек [ Tshernyshev, 1995(1994), 1998, 2000,
2006, 2007а, б, 2008, 2009, 2012; Чернышёв, 1999,
2003a, б, 2004, 2006(2005), 2008, 2009, 2010а, б,
2011а, б, 2012а; Дубатолов и др., 2004; Чернышёв,
Легалов, 2008], системное изучение малашек Рос-
сии и Северной Азии, в частности, началось с 90-х
годов прошлого столетия.

Бесспорно, первой крупной сводкой по жукам
России, включая её азиатскую часть, была работа
Г.Г. Якобсона [1905–1915] «Жуки России и Запад-
ной Европы», где впервые были обобщены азиатс-
кие локалитеты для видов (по губернскому деле-
нию территорий, принятому в то время). Семейство
Malachiidae было объединено с Dasytidae и Melyri-
dae в семейство Zygiidae и представлено тремя три-
бами Illopina, Malachiina и Laiina. Для азиатской
части России отмечались:

Illopina: Hypebaeus Kiesw.: H. flavipes F.
(Томск.); Ebaeus Er.: E. modestus Ab. (Забайк.),
E. limbellus Peyr. (Забайк.), E. epipleuralis Ab.
(Иркут.), E. erythropus Peyr. (Вост. Сиб.), E. trima-
culatus Gebl. (Томск.), E. amurensis Pic (Амур.);
Attalus Er.: A. xanthopus Ksw. (Амурск.), A. rosti Pic
(Амур.);
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Malachiina: Malachius F.: M. aeneus L. (Перм.,
Оренб., Томск.), M. cornutus Gebl. (Оренб., Томск.),
M. faustus Er. (Вост. Сиб.), M. quadricollis Ab.
(Забайк., Южноусс.), M. sibiricus Ksw. (Амурск.),
M. christophi Ksw. (Амурск.), M. bipustulatus L.
(Томск., Иркут.), M. viridis F. (Томск.), M. affinis
Mén. (Томск., Иркут.), M. geniculatus Germ. (Томск.),
M. strangulatus Ab. (Оренб.), M. facialis Gebl. (Вост.
Сиб.); Anthocomus Er.: A. bipunctatus Harr. (Оренб.);

Laiina: Mezopesus oberti Sols. (?Байк.); Collops
Er.: C. cinctus Gebl. (Алтай, Забайк.), C. obscuriconis
Mots. (Забайк., ?Камч.); Hapalochrous Er.: H. pictus
Mots. (Уральск.); Paratinus Er.: P. flavicollis Schauf.
(Томск.), P. fulvicollis Gebl. (Уральск.), P. macu-
licollis Mots. (Уральск.).

Таким образом, в начале прошлого века для
азиатской части России были известны 9 родов и
29 видов. В ходе развития систематики группы мно-
гие обозначенные у Г.Г. Якобсона виды были све-
дены в синонимы, описано немало новых таксо-
нов, как видов, так и родов. Хотелось бы отметить
забавную ситуацию с родом Mezopesus Jacobs. Дол-
гое время этот монотипичный род приводился для
Байкала, но оставался неизвестным — никому не
удавалось его там найти. Только в ходе ревизии
типа Apalochrus oberti Solsk. стало очевидно, что
это представитель африканской фауны, по ошибке
(на основании цвета этикетки) отнесённый к азиат-
ской [Чернышёв, 2003а]. Ныне Mezopesus — хоро-
ший род африканских Apalochrini, старший сино-
ним Epitinus Evers. Другая проблема остаётся и
поныне — не удалось установить принадлежность
вида A. xanthopus Ksw. Вполне вероятно, он может
стать старшим синонимом одного из ныне извест-
ных приморских видов малашек.

Следующей сводкой стал Определитель евро-
пейской части СССР [Гурьева, 1965], где ряд видов
был указан для Средней Азии и Сибири. Значи-
тельный вклад в познание тогда ещё совершенно
неясной фауны малашек внесли работы Л.Н. Мед-
ведева по Северу России [Medvedev, 1958] и Цент-
ральному Казахстану [Медведев, 1964, 1980]. Тог-
да был описан с Чукотки Collops arcticus L. Medv.,
а из Центрального Казахстана — удивительный ко-
ротконадкрылый род Paratinoides L. Medv., а так-
же дан первый обзор видов, встречающихся в Цен-
тральном Казахстане. Часть видов, в том числе
описанных тогда (например, Anthomalachius fove-
atus (L. Medv.)), известны теперь и в Северной
Азии.

Два вида малашек с Алтая были описаны
С.М. Яблоковым-Хнзоряном [1978, 1988]: Hyp-
ebaeus altaicus Yabl.-Khnz., 1988 и Troglocollops
eversi Yabl.-Khnz., 1988, правда, позднее оказав-
шиеся синонимами [Чернышёв, 2003б].

Безусловно, основной вектор познания фауны
Malachiidae в 60–80-е годы прошлого столетия при-
шёлся на работы В. Виттмера [Wittmer, 1965,
1995a, б, 1996, 1999; Виттмер, 1976] и A. Эверса
[Evers, 1945–1948, 1985, 1987, 1988, 1991], причём

здесь приведены только некоторые работы, в кото-
рых непосредственно идёт речь о таксонах, встре-
чающихся в Северной Азии. Так, Эверс описал род
Kuatunia Ev. 1945–48, а впервые отметил его в
азиатской части России Виттмер в 1999 г., описав
вид K. oloyensis Wittm. В 1965 году В. Витмер
подготовил работу «Заходит ли род Collops в Па-
лерктику?», и показал, что этот род здесь не встре-
чается, его «замещает» Troglocollops Wittm., 1965.
В своей крупной работе по Монголии [Виттмер,
1976], он описал и привёл довольно много видов,
позднее обнаруженных в Горах Южной Сибири,
в Забайкалье. В 1985 году А. Эверс ревизовал род
Malachius F., выделив из него ряд родов, ныне встре-
чающихся в Северной Азии: Clanoptilus Mots.,
Hammamalachius Ev., Cordylepherus Ev., Haploma-
lachius Ev. Это была «революционная работа»,
позволившая разобраться со сложными группами,
прежде объединяемыми в один род Malachius. Прав-
да некоторые роды Эверса вызывают сомнение,
например, Cordylepherus, a Hammamalachius Ev.
оказался младшим синонимом Ceratistes F.-W.
[Tshernyshev, 1998]. Несколько позднее был
описан ещё один род из трибы Malachiini: Anhomo-
dactylus Mayor et Wittm. [Mayor, Wittmer, 1981],
из которого только один вид A. albilabrus (Pic)
встречается на Дальнем Востоке России. В 1987 г.
Эверс выпустил работу, посвящённую ревизии рода
Apalochrus Er., также выделив из него несколько
родов, распределив по ним виды мировой фауны,
в частности, установил род Protapalochrus Ev., к ко-
торому относится несколько азиатских видов. К со-
жалению, эта работа была не столь аккуратна в
отношении азиатской фауны, поскольку автор про-
визорно поместил C. arcticus в совершенно другой
род Paratinoides, ошибочно повысил до родового
статус Troglocollopsoides Wittm., бывшего подро-
дом Troglocollops, описал по самкам ряд видов,
идентифицировать которые до сих пор невозможно.
В 1991 году он описал род Protocollops, к которому
отнёс всех «Collops» с модифицированными ба-
зальными члениками усиков и простой, без бу-
горков и выемок головой у самцов. В этот род
попал и вид С. bicoloripennis Pic, указанный для
«Юго-Восточной Сибири», для которого много по-
зднее удалось выяснить настоящий типовой лока-
литет в Киргизии (Пржевальск), а сам центрально-
азиатский род исключить из фауны Северной Азии
[Tshernyshev, 2008].

Несколько позднее были ревизованы роды
Ebaeus и Hypebaeus [Wittmer, 1995a]. Выделенный
из Hypebaeus род Hypomixis Wittm. отличается ши-
повидными придатками на вершинах надкрылий
самцов и неразделённым апикальным стернитом
брюшка. После этой работы потребовалась реви-
зия всех многочисленных видов рода Hypebaeus,
которая ведётся и в настоящее время.

В 1992 г. вышел Определитель насекомых Даль-
него Востока России, в котором отдельная глава
была посвящена Melyridae [Егоров, 1992]. К сожа-
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лению, многие виды были приведены ошибочно,
что потребовало в последствии ревизии использо-
ванной при подготовке работы коллекции и внесе-
нии существенной корректировки [Чернышёв,
2009].

С конца 90-х годов фауна малашек Северной
Азии последовательно изучается. Описан новый род
Anthomalachius Tshern., 2009 и 13 новых видов:
Troglocollops (Troglocollops) mordkovitshi Tsher-
nyshev, 1994, T. (T.) sundukovi Tshernyshev, 2007,
T. (Alexeus) logunovi Tshernyshev, 1994, T. (A.) tshe-
merisi Tshernyshev, 1994, T. (Troglocollopsoides)
latecavus urianchaicus Tshernyshev, 1994, Haploma-
lachius (Flabellomalachius) transbaikalensis Tsherny-
shev, 1999, Clanoptilus (Hypoptilus) dudkoi Tsher-
nyshev, 1999, Ebaeus (E.) ukokus Tshernyshev, 2006,
E. (E.) legalovi Tshernyshev, 2009, Cordylepherus
pseudofaustus Tshernyshev, 2009, Malachius glauco-
violaceus Tshernyshev, 2009, C. (Pseudodipnis) duba-
tolovi Tshernyshev, 2007, K. nordensis Tshernyshev,
2012.

Среди ревизионных и обзорных работ, частич-
но касаемых фауны Северной Азии, но весьма важ-
ных, следует отметить статью A. Mayor [2003], в ко-
торой показано, что род Paratinus Ab. является
младшим объективным синонимом рода Apalochrus
Er., а также проведена ревизия подродовых назва-
ний рода Anthocomus Er.; и работу К. Довгайло
[Dowgailo, 1997] с ревизией среднеазиатских ви-
дов рода Ebaeus, выполненную с прекрасными ил-
люстрациями, необходимыми определительными
таблицами и описаниями.

Следует отметить, что в настоящее время идёт
активная работа по систематике группы, уточня-
ются названия и положение видов. Часть таксоно-
мических материалов с соответствующей аргумен-
тацией ещё не опубликована, поэтому в списках
видов может присутствовать разночтение с данны-
ми существующих каталогов.

Таким образом, в настоящее время в Северной
Азии отмечено 58 видов жуков-малашек, относя-
щихся к 24 родам 6 триб двух подсемейств.

Распределение видов и родов малашек
на территории Северной Азии

Традиционно обширный регион Северной Азии
разбивают на несколько выделов, стараясь совмес-
тить с одной стороны — административные границы
краёв, областей, республик, а с другой — природ-
ную зональность, чтобы сравнивать, всё же, фауны
сходных по характеру окружающей среды терри-
торий. Поскольку малашки предпочитают большей
частью южные, аридные ландшафты, интересно
рассмотреть их распределение, как и пилюльщи-
ков [Чернышёв, 2012б], на территории Северной
Азии в условных пределах трёх обширных облас-
тей — Северной, Южной и Дальневосточной при
следующем делении (табл. 1, рис. 1): Южная об-
ласть (в пределах примерно от 50° до 62° с.ш.) —

юг Урала и Сибири: 1. Западная часть: Южный
Урал, Западная Сибирь, Западный Алтай; 2. Сред-
няя часть: Средняя Сибирь: срединная часть Крас-
ноярского края, Восточный Алтай, Тува; 3. Вос-
точная часть: Прибайкалье, Забайкальский Край.
Северная область (к северу примерно от 62° с.ш.) —
север и северо-восток Сибири: 4. Западная часть:
северные районы Урала, тайга и тундра Западной
Сибири, Приполярный Ямал, Гыданский п-ов;
5. Средняя часть: север Красноярского края, Яку-
тия; 6. Северо-Восточная часть: Магаданская об-
ласть, Камчатка, Чукотка, Северо-Восточная Яку-
тия. Дальневосточная область — Дальний
Восток России: 7. Амурская Область, Сахалин;
8. Хабаровский край; 9. Южное Приморье. Отдель-
но в таблице 1 рассмотрены виды, проходящие в
Северную Америку (США: 10).

При таком делении очевидно, что при распре-
делении видов будет сложно учесть зональность,
поскольку фауна выраженной высотной поясности
с горными тайгой, лесотундрой и тундрой скорее
будет близка к соответствующей фауне зональных
ландшафтов Северной области, и это обстоятель-
ство будет учтено отдельно — при подсчёте в пре-
делах Южной области отдельно выделены высоко-
горные виды, чтобы «выровнять» число «южных»
видов относительно «северных».

Очевидно, что Северная область для малашек
наименее привлекательна, и, поэтому, даст наи-
меньший результат, тем не менее, даже небольшое
число видов, обитающих там, даёт интересную кар-
тину генеза фауны и экологической валентности
семейства в целом.

Малашки Южной области Северной Азии.
Территория южной области насыщена практичес-
ки всеми типами азиатских ландшафтов — от пус-
тынь до высокогорных тундр, в силу этого законо-
мерно ожидать здесь наиболее разнообразную
фауну среди всех областей Северной Азии и наи-
большего числа видов Malachiidae (табл. 1, рис. 1).
В целом, здесь встречается 43 вида малашек из 58
известных в регионе, более 70 % от всего их видо-
вого разнообразия. Из этого числа 11 видов явля-
ются высокогорными, встречающимися в высоко-
горных степях, тундрах, тайге. Например, Ebaeus
ukokus Tshern. был собран как в высокогорных сте-
пях — на палатках, так и в щебнистых камнях в
тундре [Р. Дудко, персональное сообщение], а вид
Troglocollops obscuricornis Mots., встречающийся в
зональных степях севера, на Алтае обычен в высо-
когорных тундрах и на таёжных полянах. Среди
«типичных» высокогорных видов в этой области
отмечены: Ebaeus cordiger Evers, E. pedicularius
(L.), E. rufipes Morawits, E. trimaculatus Gebler,
E. ukokus Tshern., E. limbellus Peyron, H. incisus
Wittmer, Troglocollops obscuricornis (Mots.), T. mord-
kovitshi Tshern., T. tshemerisi Tshern., Potapalochrus
puncticollis Wittm. Любопытно, что ряд видов в
других регионах встречаются в равнинах: E. pedi-
cularius (L.) — в Европе, E. rufipes Morawits —
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Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå æóêîâ-ìàëàøåê â ðåãèîíàõ Ñåâåðíîé Àçèè. Îáîçíà÷åíèÿ ñì. â òåêñòå è â òàáë. 1.
Fig. 1. Soft-winged flower beetle distribution in regions of North Asia. Indications as in text and Table 1.

в Прикаспийских степях, E. cordiger и E. trima-
culatus — в степях Восточного Казахстана и Запад-
ной Монголии. Однако в Северной Азии эти виды
встречаются в Горах Южной Сибири на высотах от
1500 м, и в равнинной части пока не найдены.

Западная часть Южной области одна из самых
насыщенных специфическими видами, ареалы ко-
торых частично заходят в Северную Азию именно
здесь — на Южном Урале и территориях, гранича-
щих с Казахстаном. Здесь отмечена наиболее вос-
точная часть ареала рода Charopus, наиболее се-

верная — Colotes, Paratinoides, Anthomalachius,
Dromanthomorphus и Apalochrus. Только в этой ча-
сти отмечено 16 специфичных видов и 6 родов:
Colotes dubatolovi Tshern., C. galbula (Ksw.), C. sp.,
Charopus flavipes (Payk.), Ebaeus cordiger Evers,
E. erythropus Peyr., E. pedicularius (L.), E. rufipes
Morawits, E. trimaculatus Gebl., Paratinoides apterus
L. Medv., Apalochrus femoralis Er., Dromanthomor-
phus pictus (Mots.), Charopus flavipes (Payk.), Antho-
malachius foveatus (L. Medv.), A. strangulatus (Ab.),
Cordylepherus linearis (Morawitz). Большей частью
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Òàáëèöà 1. Ðàñïðåäåëåíèå æóêîâ ìàëàøåê â ðåãèîíàõ Ñåâåðíîé Àçèè è èõ íàëè÷èå íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé
Àìåðèêè

Table 1. Soft-winged flower beetle distribution in regions of North Asia and their presence in a territory of North
America

Название таксона
Южная область Северная область Дальневосточная

область
Северная
Америка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Colotini + + - - - - - - - -

Colotes Thomson, 1859 + - - - - - - - - -
? C. (Pseudodipnis) dubatolovi Tshernyshev,
2007 + - - - - - - - - -

? C. (P.) galbula (Kiesenwetter, 1864) + - - - - - - - - -

C. sp. - + - - - - - - - -

Ebaeini + + + - + + + + + -

Ebaeus Erichson, 1840 + + - - - - - - - -

E. (Ebaeus) cordiger Evers, 1986 + + - - - - - - - -

E. (E.) erythropus Peyron, 1877 + + - - - - - - - -

E. (E.) pedicularius (Linnaeus, 1758) + + - - - - - - - -

E. (E.) rufipes Morawits, 1861 + + - - - - - - - -

E. (E.) trimaculatus Gebler, 1830 + + - - - - - - - -

E. (E.) ukokus Tshernyshev, 2006 + + - - - - - - - -

E. (E.) limbellus Peyron, 1877 + + + - - - + + + -

E. (E.) transbaikalicus Pic, 1912 - + + - - - + + + -

E. (E.) modestus Abeille de Perrin, 1885 - - + - - - - - - -

E. (E.) legalovi Tshernyshev, 2009 - - - - - - - + + -

Hypebaeus Erichson, 1840 + + + - - - + + - -

H. flavipes (Fabricius, 1787) + + + - - - + + - -

H. ohbayashii (Wittmer, 1954) - - - - - - - - + -

Hypomixis Wittmer, 1995 + + - - - - - - - -

H. incisus Wittmer, 1984 + + - - - - - - - -

Kuatunia Evers, 1945-48 - - + - + + + - - -

K. oloyensis Wittmer, 1999 - - + - + + + - - -

K. nordensis Tshernyshev, 2012 - - - - + - - - - -

Apalochrini + + + - + + + + + -
Paratinoides L. Medvedev, 1964 + - - - - - - - - -

P. apterus L. Medvedev, 1964 + - - - - - - - - -

Apalochrus Erichson, 1840 + - - - - - - - - -

A. femoralis Erichson, 1840 + - - - - - - - - -

Dromanthomorphus Pic, 1921 + - - - - - - - - -

D. pictus (Motschulsky, 1860) + - - - - - - - - -

Troglocollops Wittmer, 1965 + + + - + + + + + -

T. (T.) obscuricornis (Motschulsky, 1860) + + + - + + + - - -
T. (Troglocollops) mordkovitshi Tshernyshev,
1994 + + - - - - - - - -

T. (T.) sundukovi Tshernyshev, 2007 - - - - - - - + + -

T. (Alexeus) logunovi Tshernyshev, 1994 - + - - - - - - - -

T. (A.) tshemerisi Tshernyshev, 1994 + + + - - - - - - -

T. (Troglocollopsoides) cinctus (Gebler, 1847) + + + - - - + - - -

T. (T.) kaszabi Evers, 1965 + + + - - - - - - -

T. (T.) latecavus urianchaicus Tshernyshev, 1994 - + - - - - - - - -
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Название таксона
Южная область Северная область Дальневосточная

область
Северная
Америка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Protapalochrus Evers, 1987 - + + - + + - - - -

P. puncticollis Wittmer, 1970 + + + - + + - - - -

P. arcticus L. Medvedev, 1958 - - - - - + - - - -

Intybia Pascoe, 1866 - - - - - + - - + -

I. histrio (Kiesenwetter, 1874) - - - - - - - - + -

I. takaraensis (Nakane, 1955) - - - - - + - - + -

Attalini + + + - - - + + + -

Nepachys Thomson, 1859 + + + - - - + + - -

N. cardiacae (Linnaeus, 1761) + + + - - - + + - -

Attalus Erichson, 1840 - - - - - - + + + -

? A. (A.) xanthopus Kiesenwetter, 1879 - - - - - - + - - -

A. (Attalus) sp. - - - - - - - + + -

Malachiini + + + - - - + + + -

Charopus Erichson, 1840 + - - - - - - - - -

Ch. flavipes (Paykull, 1798) + - - - - - - - - -

Anthomalachius Tshernyshev, 2009 + - - - - - - - - -

A. foveatus (L. Medvedev, 1964) + - - - - - - - - -

A. strangulatus (Abeille de Perrin, 1885) + - - - - - - - - -

Ceratistes Fischer de Faldheim, 1823 + + + - - - - - - -

C. cornutus (Gebler, 1825) + + + - - - - - - -

Clanoptilus Motschulsky, 1854 + + + - - - + - - -

C.(Clanoptilus) affinis (ntris, 1832) + + + - - - + - - -

C. (C.) geniculatus (Germar, 1824) + + + - - - + - - -

C. (Hypoptilus) dudkoi Tshernyshev, 1999 - - + - - - - - - -

C. (C.) savioi (Pic, 1937) - - - - - - - - + -

Anthocomus Erichson, 1840 + + + - - - + + + -

A.(Celidus) equestris (Fabricius, 1781) + + + - - - + + + +

Cordylepherys Evers, 1985 + + + - - - + + + -

C. linearis (Morawitz, 1861) + - - - - - - - - -

C. facialis (Gebler, 1832) + + + - - - + + - -

C. faustus (Erichson, 1840) - + + - - - + + - -

C. pseudofaustus Tshernyshev, 2009 - - - - - - - - + -

C. sibiricus (Kiesenwetter, 1879) - - - - - - + + + -

C. xantholoma (Kiesenwetter, 1874) - - - - - - - - + -

Malachius Fabricius, 1775 + + + - - - + + + -

M. aeneus (Linnaeus, 1758) + + + - - - + + - +

M. bipustulatus (Linnaeus, 1758) + + + - - - + - - -

M. glaucoviolaceus Tshernyshev, 2009 - - - - - - - + + -

Haplomalachius Evers, 1985 - - + - - - - + + -
H. (Flabellomalachius) ishiharai kasantsevi
Wittmer, 1996 - - - - - - - + + -

H. (F.) transbaikalensis Tshernyshev, 1999 - - + - - - - + + -

Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)
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эти виды встречаются в степных ландшафтах,
по берегам солёных озёр (Colotes, Dromantho-
morphus), в песчаных степях (Paratinoides), в луго-
вых и типичных степях на злаках (Apalochrus),
в луговых ассоциациях, в том числе пойменных
(Charopus, Anthomalachius). Высокогорные виды
Ebaeus были собраны на деревьях: ивах, вязах и
тополях вдоль дорог и горных рек на Алтае. Поми-
мо типично «западных», в этой части Южной обла-
сти встречаются и широкораспространённые лес-
ные виды, и большая часть видов, населяющих горы
Южной Сибири в целом (табл. 1, рис. 1). Среди энде-
мичных видов — Ebaeus ukokus Tshern., Hypomixis
incisus Wittmer, Troglocollops mordkovitshi Tshern.

В средней части области наибольшее число ори-
гинальных видов приходится на самый юг — тер-
риторию Тувы. Здесь отмечены локальные энде-
мичные виды: Troglocollops logunovi Tshern.,
T. tshemerisi Tshern., T. latecavus urianchaicus Tshern.
Сюда, на самый северо-запад своего ареала захо-
дит Cordylepherus faustus Er. Для этой части облас-
ти характерны виды, отмеченные для Алтая в за-
падной части, а также широкораспространённые
лесные виды: Nepachys cardiacae (L.), Malachius
aeneus (L.), M. bipustulatus (L.).

В восточной части отмечен лишь один энде-
мичный вид — Clanoptilus dudkoi Tshern., описан-
ный из полупустынных биотопов Торейских озёр в
Забайкалье, здесь «начинается» ареал Kuatunia

oloyensis Wittm., от Прибайкалья, Витимского
нагорья продолжающийся далее на север; Cordy-
lepherus faustus (Er.), Haplomalachius transbai-
kalensis Tshern., и Carphuroides rosti (Pic), встреча-
ющихся далее в Приамурье и Южном Приморье,
продолжается ареал только нескольких видов рода
Troglocollops: T. obscuricornis (Mots.), T. tshemerisi
Tshern, T. cinctus (Gebl.), и T. kaszabi Ev.; редко в
тундро-степных биотопах предгорий отмечается
P. puncticollis Wittm. Число видов в этой части об-
ласти (22) заметно ниже, чем в средней (28) и за-
падной (30), но ярко выражен «восточный» эле-
мент фауны.

В целом, фауна Южной области отличается вы-
сокой оригинальностью относительно соседних
фаун — здесь встречается 23 специфичных вида,
не заходящих в соседние области, что составляет
почти 40 % от всего видового состава фауны Се-
верной Азии, и более 50 % — области. Здесь отме-
чено 7 локальных эндемичных видов: Troglocollops
logunovi Tshern., T. tshemerisi Tshern., T. latecavus
urianchaicus Tshern., Ebaeus ukokus Tshern., Hypo-
mixis incisus Wittmer, Troglocollops mordkovitshi
Tshern. и Clanoptilus dudkoi Tshern. Для фауны об-
ласти характерно наибольшее число видов — 43,
или более 70 % от всего видового состава региона.
Без преувеличения можно отметить, что юго-за-
падная часть Северной Азии — наиболее богата
видами Malachiidae. Аридные лесостепные и степ-

Название таксона
Южная область Северная область Дальневосточная

область
Северная
Америка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anchomodactylus Mayor et Wittmer, 1981 - - - - - - + + + -

A. albilabrus (Pic, 1914) - - - - - - + + + -

Cyrtosus Motschulsky, 1854 - - - - - - + + + -

C. (C.) christophi (Kiesenwetter, 1879) - - - - - - + + + -

Carphurini - - + - - - + - - -

Carphuroides Champion, 1923 - - + - - - + - - -

C. rosti (Pic, 1902) - - + - - - + - - -

Всего/ без высокогорных
30/26 28/21 22/17 0 4 5 18 17 18

2
43 / 32 6 30

Þæíàÿ îáëàñòü, Þã Óðàëà è Ñèáèðè: 1 — Çàïàäíàÿ ÷àñòü: Þæíûé Óðàë, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü, Çàïàäíûé Àëòàé; 2 — Ñðåäíÿÿ
÷àñòü: Ñðåäíÿÿ Ñèáèðü: ñðåäèííàÿ ÷àñòü Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, Âîñòî÷íûé Àëòàé, Òóâà; 3 — Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü: Ïðèáàéêàëüå,
Çàáàéêàëüñêèé Êðàé. Ñåâåðíàÿ îáëàñòü, ñåâåð è ñåâåðî-âîñòîê Ñèáèðè: 4 — Çàïàäíàÿ ÷àñòü: ñåâåðíûå ðàéîíû Óðàëà, òàéãà
è òóíäðà Çàïàäíîé Ñèáèðè, Ïðèïîëÿðíûé ßìàë, Ãûäàíñêèé ï-îâ; 5 — Ñðåäíÿÿ ÷àñòü: ñåâåð Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ßêóòèÿ; 6 —
Ñåâåðî-Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü: Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü, Êàì÷àòêà, ×óêîòêà, ÑÂ ßêóòèÿ. Äàëüíåâîñòî÷íàÿ îáëàñòü, Äàëüíèé Âîñòîê
Ðîññèè: 7 — Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ñàõàëèí; 8 — Õàáàðîâñêèé êðàé; 9 — Þæíîå Ïðèìîðüå. 10 — âèäû, ïðîõîäÿùèå â Ñåâåðíóþ
Àìåðèêó.

Southern Area, South of the Ural and Siberia: 1 — Western part: South Urals, West Siberia, West Altai; 2 — Central part:
Central Siberia: central part of Krasnoyarskii Krai, East Altai, Tuva; 3 — Eastern part: Pribaikalie, Zabaikalskii Krai. Northern Area,
North and North-East Siberia: 4 — Western part: northern part of the Urals, taiga and tundra of West Siberia, Circumpolar Yamal,
Gydanskii peninsula; 5 — Central part: northern part of Krasnoyarskii Krai, Yakutia; 6 — North-East part: Magadanskaya oblast,
Kamchatka, Chukotka, Nort-East Yakutia. Far-Eastern Area, the Far East of Russia: 7 — Amurkaya oblast, Sakhalin; 8 — Khabarovsii
Krai; 9 — Southern Primorie. 10 — species penetrated to the North of North America.

Òàáëèöà 1. (ïðîäîëæåíèå)
Table 1. (continuation)
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ные ландшафты выделяют Южную область и опре-
деляют специфику её фауны наряду со спецификой
видового состава в связи с высотной зональностью
и высоким эндемизмом. Общие виды с соседней
Северной областью отмечены среди таёжных ви-
дов, а Дальневосточной — среди лесных обитате-
лей. Основной характерной чертой фауны области
следует считать аридный элемент, поскольку у мно-
гих видов, населяющих соответствующие типы лан-
дшафтов, ареал простирается далее на юг Цент-
ральной Азии.

Малашки Северной области Северной Азии.
Фауна Северной области отличается заметно более
бедным видовым составом по сравнению с сосед-
ними областями. В западной части области не от-
мечено ни одного вида, в остальных — 4 и 5 (табл. 1,
рис. 1). В области из 6 триб малашек отмечены
представители только двух — Ebaeini и Apalochrini.
Здесь отсутствуют широко распространённые па-
леарктические лесные виды, их замещают узколо-
кальные тундрово-степные.

Так, в средней части отмечен недавно описан-
ный вид Kuatunia nordensis Tshern., отмеченный в
тундрах на берегу ручья на Таймыре и в Северо-
Восточной Якутии. Несколько южнее, с Витимско-
го нагорья, хребта Сунтар-Хаята в Якутии известен
другой вид рода — K. oloyensis Wittm., биология
которого также неизвестна. Любопытно, что ос-
новное видовое разнообразие рода приходится на
континентальный Китай, его субтропическую часть,
а также стран притихоокеанья. Там жуки отмечены
на стволах старых отмерших деревьев, где личин-
ки, по-видимому, хищничают на беспозвоночных.
В Северной области в местах находок вида остат-
ков древесины нет, логично предположить, что
жуки развиваются в почве в подстилке, хищничая
на обитающих там личинках других жесткокры-
лых. Два других вида отмечены здесь единично —
Troglocollops obscuricornis (Mots.) и Protapalochrus
puncticollis Wittm., проходящие по степным участ-
кам до Якутска и его окрестностей.

Довольно любопытен состав видов северной ча-
сти области (табл. 1, рис. 1). Несмотря на невысо-
кую численность, здесь встречается локальный эн-
демик, считающийся плейстоценовым реликтом
[Кузьмина, Мэттьюз, 2012] — P. arcticus L. Medv.
Он отмечен в тундростепях Чукотки, а в отложе-
ниях — широко по северо-востоку. На острове
Врангеля была поймана самка Intibia, предположи-
тельно I. takaraensis (Nak.), обычная для приморс-
ких побережий Дальнего Востока. Вполне вероят-
но, это может быть и новый для науки вид,
установить который будет возможно только при
обнаружении самца.

Наряду с P. arcticus L. Medv. в северной части
также распространены Troglocollops obscuricornis
(Mots.), доходящий до Чукотки, Protapalochrus
puncticollis Wittm., распространение которого уточ-
няется, и K. oloyensis Wittm., отмеченная на берегу
реки Омолон в Магаданской области.

Таким образом, видовой состав малашек Север-
ной области крайне бедный — 6 видов, или 10 % от
общего видового состава Северной Азии. Здесь от-
мечено 2 эндемичных вида, P. arcticus L. Medv.
и Kuatunia nordensis Tshern., что составляет 30 %
от видового состава малашек области, подчёркива-
ет оригинальность северной фауны относительно
соседних областей. Северная область характеризу-
ется обширными площадями, занятыми таёжными
и тундровыми ландшафтами, но здесь не отмечены
лесные виды, а все специфичные для области
виды — тундрово-степные. Безусловными «маркё-
рами» северной фауны следует считать виды родов
Kuatunia и Apalochrus.

Малашки Дальневосточной области Север-
ной Азии. Несмотря на то, что площадь области
значительно меньше в сравнении с соседними, ви-
довое богатство не сильно уступает Южной — здесь
отмечено 30 видов, или почти половина всего ви-
дового состава малашек Северной Азии.

Ядро фауны составляют специфические для об-
ласти виды, представляющие почти половину (12)
от всего видового состава, что подчёркивает высо-
кую оригинальность: Cordylepherus sibiricus (Ksw.),
C. pseudofaustus Tshern., C. xantholoma (Ksw.),
Cyrtosus christophi (Ksw.), Anchomodactylus
albilabrus (Pic), Malachius glaucoviolaceus Tshern.,
Clanoptilus savioi (Pic), Troglocollops sundukovi
Tshern., Hypebaeus ohbayashii (Wittm.), Ebaeus
legalovi Tshern., Intybia histrio (Ksw.), I. takaraensis
(Nak.), Haplomalachius (F.) ishiharai kasantsevi
Wittm.

Наиболее оригинальной является фауна Южно-
го Приморья, здесь отмечены виды, обитающие
также в Японии — Hypebaeus ohbayashii (Wittm.),
Intybia histrio (Ksw.), I. takaraensis (Nak.), Cordy-
lepherus xantholoma (Ksw.), C. pseudofaustus Tshern.

Некоторые специфичные для области виды свя-
заны с широколиственными лесами, как, напри-
мер, Cordylepherus pseudofaustus Tshern., Anchomo-
dactylus albilabrus (Pic), Malachius glaucoviolaceus
Tshern., и Ebaeus legalovi Tshern., или прибрежья-
ми: Intybia histrio (Ksw.), I. takaraensis (Nak.), харак-
терными для Дальневосточной области.

Широкораспространённых палеарктических ви-
дов здесь крайне мало — Nepachys cardiacae (L.),
Anthocomus equestris (F.) и Malachius aeneus (L.),
зато значительную долю составляют виды, имею-
щие связь с Восточной Сибирью: Cordylepherus
faustus (Er.), Haplomalachius transbaikalensis Tshern.,
Ebaeus transbaikalicus Pic, E. limbellus Peyr.,
Carphuroides rosti (Pic), C. faustus (Er.). Ряд до-
вольно широко распространённых в Палеарктике
видов доходит только до степей Приамурья:
Clanoptilus affinis (Ménétriés), C. geniculatus
(Germar), Cordylepherus facialis (Gebler), Malachius
bipustulatus (L.). Также только в Приамурье встре-
чаются и некоторые «северные» виды: Kuatunia
oloyensis Wittm. и Troglocollops obscuricornis
(Mots.). В степных участках Приамурья встречает-
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ся Troglocollops cinctus (Gebler, 1847), распростра-
нённый довольно широко в горах Южной Сибири,
Монголии.

Пожалуй неясной остаётся ситуация только с
видами Hypebaeus flavipes (F.) и Attalus xanthopus
Ksw., большей частью из-за таксономической нео-
пределённости. Так, давние данные по распростра-
нению Hypebaeus flavipes были основаны на сла-
бом понимании таксона и плохом знании местной
фауны, поэтому под этим названием приводили
E. transbaikalicus, E. limbellus, N. cordiacae, Kuatu-
nia oloyensis, поскольку самки этих видов плохо
различимы. Поэтому с большой уверенностью на-
звать локалитеты этого вида в Дальневосточной
области почти невозможно. Вид Attalus xanthopus
Ksw., как уже отмечалось выше, до сих пор неясен.

Таким образом, фауна малашек Дальневосточ-
ной области обладает богатым видовым составом
(30 видов, или 50 % общего видового состава),
отличающимся высокой оригинальностью (12 ви-
дов, или почти 20 % от общего или 40 % от локаль-
ного видового состава), и имеет слабое сходство с
фаунами соседних условных областей. Эндемич-
ных в области видов 7: Cordylepherus sibiricus
(Ksw.), Cyrtosus christophi (Ksw.), Anchomodactylus
albilabrus (Pic), Malachius glaucoviolaceus Tshern.,
Troglocollops sundukovi Tshern., Ebaeus legalovi
Tshern., Haplomalachius (F.) ishiharai kasantsevi
Wittm.

Итак, фауна малашек условно выделенных Юж-
ной, Северной и Дальневосточной областей нерав-
номерна, специфична и отличается высокой ориги-
нальностью видового состава. Специфичные виды,
характерные для фаун областей и не заходящие в
соседние, составляют от 40 % (в Южной), 20 %
(в Дальневосточной) до 3 % (в Северной, с учётом
малого числа видов в области, специфичные со-
ставляют 30 % от видового состава фауны области)
от всего видового состава фауны. Высока доля эн-
демиков. В Южной и Дальневосточной областях
их по 7, или, соответственно, 16 % и 23 % от видо-
вого состава областей, в Северной — 2, или 30 %.
Южную область выделяют аридные лесостепные и
степные ландшафты, которые определяют специ-
фику её фауны (Charopus, Colotes, Paratinoides,
Anthomalachius, Dromanthomorphus и Apalochrus)
наряду со спецификой видового состава в связи с
высотной зональностью. Северная область харак-
теризуется обширными площадями, занятыми та-
ёжными и тундровыми ландшафтами, а фауна здесь
представлена и характерными для данных ланд-
шафтов видами родов Troglocollops, Protapalochrus,
Kuatunia, и здесь не отмечены лесные виды. Основу
специфики Дальневосточной области составляют
виды, связанные с широколиственными лесами:
Cordylepherus pseudofaustus Tshern., Anchomo-
dactylus albilabrus (Pic), Malachius glaucoviolaceus
Tshern. и Ebaeus legalovi Tshern. или побережьями:
Intybia histrio (Ksw.), I. takaraensis (Nak.).

Широкораспространённые виды есть только в
Южной и Дальневосточной фаунах, все они связа-
ны с лесными и лесостепными ландшафтами.

Специфика фауны малашек
Северной Азии

Уровень эндемизма. Несмотря на сравнительно
невысокое общее видовое разнообразие (58 видов
против 400 в Евразии), фауна Северной Азии бога-
та на узколокальные виды, ареалы которых огра-
ничены данной территорией. Они составляют 30 %
всего видового состава, 18 видов из 58. Эндемики
практически в равной мере представлены в двух
условно выделенных областях, Южной и Дальне-
восточной, где составляют 16 % и 23 % в каждой
области, подчёркивая оригинальность каждой из
них. В Северной области эндемиков только 2,
но они составляют 30 % от немногочисленного (6)
видового состава области. Полный список видов
малашек-эндемиков Северной Азии выглядит сле-
дующим образом: Troglocollops logunovi Tshern.,
T. tshemerisi Tshern., T. latecavus urianchaicus Tshern.
T. sundukovi Tshern., T. mordkovitshi Tshern., Ebaeus
ukokus Tshern., E. legalovi Tshern., Hypomixis incisus
Wittmer, Clanoptilus dudkoi Tshern., Protapalochrus
arcticus L. Medv., Kuatunia nordensis Tshern.,
Cordylepherus sibiricus (Ksw.), Cyrtosus christophi
(Ksw.), Anchomodactylus albilabrus (Pic), Malachius
glaucoviolaceus Tshern., Haplomalachius (F.)
ishiharai kasantsevi Wittm., H. transbaikalensis
Tshern., Carphuroides rosti (Pic).

Характерной чертой эндемизма малашек Север-
ной Азии является не только видовой уровень, но и
родовой. Фауна практически не проявляет связей с
Северной Америкой, известные два общих вида —
интродуценты в Северной Америке из Европы.

Наверное, выделить какую-либо область Север-
ной Азии как более «эндемичную» для фауны ма-
лашек нельзя, хотя высокий уровень эндемизма
(30 %) в Северной области говорит о высокой ори-
гинальности сформировавшейся здесь фауны, виды
которой предпочитают тундростепи и тундры,
минуя леса. Напротив, эндемики Дальневосточной
области связаны с широколиственными уникаль-
ными приморскими ландшафтами, а эндемики
Южной области населяют как высокогорные тунд-
ры и степи, так и аридные полупустыни Тувы,
Алтая, Даурии.

Широкораспространённые виды. Общий ана-
лиз распространения видов, обитающих в Север-
ной Азии, даёт следующую картину: доля видов с
голарктическим распространением (2) составляет
лишь 3 %, причём оба вида — завозные в Америку,
широкораспространённых в Палеарктике — 11 %
(6 видов); локальных центральноазиатских — 25 %
(15), прикаспийских — 12 % (7), восточно-сибир-
ских — 6 % (4); локальных в горах Южной Сибири
12 % (7), в Приморье — 25 % (15), на севере —
3 % (2). Таким образом, только 12 % фауны со-
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ставляют широкораспространённые на континенте
виды: Clanoptilus affinis (Ménétriés), C. geniculatus
(Germar), E. pedicularius (L.), Malachius aeneus (L.),
M. bipustulatus (L.). Nepachys cardiacae (L.),
Anthocomus equestris (F.), Hypebaeus flavipes (F.).
Значительную долю (25 %) составляют виды с цен-
тральноазиатским распространением: Ebaeus
cordiger Evers, E. erythropus Peyr., E. trimaculatus
Gebl., E. limbellus, E. modestus Ab., Paratinoides
apterus L. Medv., Charopus flavipes (Payk.), Antho-
malachius foveatus (L. Medv.), A. strangulatus (Ab.),
Cordylepherus linearis (Morawitz), Ceratistes cornutus
(Gebl.), Cordylepherus facialis (Gebler), Troglocollops
obscuricornis (Mots.), T. cinctus (Gebl.), T. kaszabi
Ev. и Protapalochrus puncticollis Wittm.; как и при-
морские (25 %): Cordylepherus sibiricus (Ksw.),
C. pseudofaustus Tshern., C. xantholoma (Ksw.),
Cyrtosus christophi (Ksw.), Anchomodactylus albi-
labrus (Pic), Malachius glaucoviolaceus Tshern.,
Clanoptilus savioi (Pic), Troglocollops sundukovi
Tshern., Hypebaeus ohbayashii (Wittm.), Ebaeus
legalovi Tshern., Intybia histrio (Ksw.), I. takaraensis
(Nak.), Haplomalachius (F.) ishiharai kasantsevi
Wittm., ? A. (A.) xanthopus Kiesenwetter, 1879, A. sp.
Прикаспийские составляют почти столько же,
сколько и широкораспространённые (10 %): Colotes
dubatolovi Tshern., C. galbula (Ksw.), C. sp., Charopus
flavipes (Payk.), E. rufipes Morawits, Apalochrus
femoralis Er., Dromanthomorphus pictus (Mots.); как
и типичные обитатели гор Южной Сибири: Troglo-
collops mordkovitshi Tshern., T. logunovi Tshern.,
T. tshemerisi Tshern., T. latecavus urianchaicus Tshern.
Ebaeus ukokus Tshern., E. limbellus Peyron, Hypomixis
incisus Wittmer. Только два вида ограничены в сво-
ём распространении северными территориями:
P. arcticus L. Medv. и Kuatunia nordensis Tshern.
Видов с восточно-сибирским распространением
отмечено четыре: Clanoptilus dudkoi Tshern.,
Carphuroides rosti (Pic), E. transbaikalicus и Kuatunia
oloyensis Wittm.

Сравнение фауны малашек Северной Азии и
Севера Америки. В предыдущей работе [Черны-
шёв, 2012б], при сравнении фаун пилюльщиков
Северной Азии и севера Северной Америки было
отмечено, что таксоны пилюльщиков родового
уровня и выше имеют широкое распространение и
в подавляющем большинстве представлены в фау-
не Северной Америки, а на родовом уровне ориги-
нальность фауны выше в Северной Америке,
по сравнению с Северной Азией; среди пилюльщи-
ков Северной Азии 8 видов — общие с Северной
Америкой, они составляют 18 % от общего числа в
Северной Азии и 23 % — в Северной Америке, что
подчёркивает высокую общность (около 20 %) меж-
ду фаунами пилюльщиков двух северных частей
континентов.

Сравнение фаун Malachiidae даёт другой резуль-
тат. Даже на родовом уровне общих таксонов меж-
ду фаунами двух территорий не так много — всего
девять (около 30 %), причём виды этих родов в

Америке распространены большей частью на юге,
от Британской Колумбии в Канаде до Калифорнии
в США и Мексики: Carphuroides Champion, 1923
(не встречается севернее Мексики), Ebaeus Erichson,
1840, Hypebaeus Erichson, 1840, Charopus Erichson,
1840, Anthocomus Erichson, 1840, Malachius Fab-
ricius, 1775, Clanoptilus Motschulsky, 1854 и Attalus
Erichson, 1840. Общих видов отмечено только 2
(3 % от общего видового состава малашек Север-
ной Азии): Anthocomus (Celidus) equestris (F.)
и Malachius aeneus (L.). Оба вида были интродуци-
рованы, по-видимому, с древесиной, поскольку оба
встречаются исключительно в лесной зоне. Отме-
чено, что личинки Anthocomus хищничают на ли-
чинках некоторых жуков-древоточцев в ходах в
древесине [White, 1983], а личинки Malachius aeneus
(L.) — на личинках жуков-блестянок рода Melige-
thes, причём в Америке не только на завезённых
«привычных» видах M. nigrescens Steph., 1830 и
M. viridescens (F., 1787), но и успешно перешёл на
«местный» вид блестянок M. simplipes Easton, 1947
[Majka, Klimaszewski, 2004]. Тесная связь с «жерт-
вой», являющейся пищей для личинок малашек,
по-видимому, определяет слишком малое число
успешно закрепившихся итродуцентов, среди ко-
торых, можно отметить, пожалуй, только ещё один
вид — Troglops cephalotes (Olivier, 1790), ввезён-
ный из Европы, и закрепившийся в настоящее вре-
мя в Калифорнии. Как известно, личинки видов
трибы Troglopini хищничают на личинках подкор-
ников и разных «древесных» жуков — златок, ко-
роедов, мелких усачей.

Помимо североазиатских, в Америке встреча-
ются только два рода, общих с Евразией: Condylops
Redtenbacher, 1850 (в основном на юге, один вид —
на севере) и Troglops Erichson, 1840 — два вида в
Мексике и Массачусетсе, один адвентивный из Ев-
ропы. Всего в Северной Америке встречается 11
общих с Евразией родов, что составляет почти 60 %
от общего числа «американских» родов малашек, и
только около 25 % от «евразиатских». Таким обра-
зом, фауна малашек Евразии и, в частности, Север-
ной Азии, заметно богаче в таксономическом отно-
шении.

Среди эндемиков в Евразии выделяются роды
Troglocollops, Cephaloncus, Paratinoides, Anhomo-
dactylus, их ареалы ограничены локальными терри-
ториями континента. Среди родов американских
малашек, эндемичных для северо-американского
континента, можно назвать только Chaetocoelus
LeConte, 1880 (южные штаты) и Nodopus Marshall,
1951 (от Канады до Манитобы). Такие типичные
«американские» роды, как Collops Erichson, 1840
(довольно широко по Северной и Южной Америке),
Ablechrus Waterhouse, 1877 (юг: Мексика, Техас,
Гаити и т.д.), Trophimus Horn, 1870 (США: Нью
Мехико; Мексика, Куба, Гаити) характерны как для
Северной, так и для Южной Америки. Другая со-
ставляющая американской фауны — роды с «афри-
канскими» корнями: Temnopsophus Horn, 1872 (рас-



586 С.Э. Чернышёв

пространён на востоке и среднем западе, почти все
виды в Африке, один — в Луизиане США),
Attalusinus Leng, 1918, Tanaops LeConte, 1859
и Endeodes LeConte, 1859 (от Британской Колум-
бии в Канаде до Мексики).

К сожалению, нет отдельной работы по малаш-
кам Севера Америки, как это было сделано по пи-
люльщикам, поэтому сравнение возможно провес-
ти в целом с фаунами двух соседних контитентов.
Но даже по этим данным видно, насколько мало
общих черт между двумя фаунами, и насколько
богаче в таксономическом отношении фауна мала-
шек Евразии.

Говорить же о «берингийских» видах малашек
невозможно, хотя в тундростепях Российского Се-
вера отмечены виды родов Kuatunia, Troglocollops,
Protapalochrus, а в Америке — виды рода Collops,
проникновения тех и других неизвестно.

Следует также упомянуть некоторые таксоно-
мические проблемы с Malachiidae Северной Аме-
рики, решение которых может несколько изменить
картину видового состава. Так, не выяснен статус
большого числа видов родов Ebaeus, Hypebaeus,
Microlipus. Подавляющее большинство видов, от-
носимых ныне к роду Malachius, имеют придатки
на вершинах надкрылий и должны быть отнесены
к другим родам, в частности, Clanoptilus, Antho-
comus. Все эти вопросы требуют большой ревизии
фауны малашек Америки.
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