
А. К. Клитин

О ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ ЖУЖЕЛИЦ
РОДА CARABUS (Coleoptera, Carabidae)

В ЛЕСНЬ!Х И ЛУГОВЫХ ЦЕНОЗАХ о. Сý(АЛИН
Влrдовой состав семейства жуЕ(елиц (Carabidae) Сахалипа рассмотрен в ряде

публикаший (Крыжановский, Молодова, 1973; Лафер, 1978, 1989, 1992; Клитиlt,
1991; Morita, 1991; ЛасРер, Кузнецов, 1996; Берлов, Берлов, 1997) и в настоящее
время включает около 200 видов. В HeKoTopbix работах (Пучков, Нестеров, 1991;
Клrrтлrн, 1991; Лафер, Кузнецов, 1996; Берлов, Берлов, 1997) приведены сведеЕия
по распространеЕию отдельЕых вилов Еа территории острова. Хуже изучены фау-
Еистические и акологические комплексы жужелиц, населяющих различные био-
топы и разЕые районы Сахалина. Между тем их изучеЕие может быть полезно для
познания происхождения фауны (Крыжановский, 1983, 2002; Крыlкановский,
Молодова, 1973) и изучеЕия смены видов при сукцессионных перестройках расти-
тельЕых сообществ. В настоящее время рассмотрены комплексы жужелиц запад-
ного склона г. Чехова (Сусунайский хребет) rr Сусунайской долины (Крыжановс-
кий, Молодова, 1973), луговых ценозов вблизи лагуны Буссе и залива Днива (Пав-
лов, 1979), вториlIЕого березового леса Сахалинского ботанического СаДа (ПаВЛО-

ва, 1979), луговых цеrrозов острова монерон (лафер, 1978). в указанных работах
приведены сведеЕия по обилию, реже по уловистости разЕых видов жужелиц.

В настоящей публикации автор приводлIт сведеЕия об относительЕОМ ОбИЛИIl

видов рода СаrаЬчs в разных районах южного !I центрального Сахалина, полу-
чеЕные в результате их сборов почвенЕыми ловушками Барбера.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В общей сложlIости в 1984 - 2004 гг. в 35 районах Сахалина и трех районах о.

Монерон было установлено 578 ловушек (илл. 1). Все ловушки, за исключеЕием о.

Монерон, где преобладают луговые ценозы, были установлены в лесной зоне. В
цих было собрано 46б2 экз. жужелиц. Под относительным обилием поЕимали долю
особей данЕого вида от общего числа особей всех видов родаСаrаЬus, собранных в

данноЙ точке или в даririом раЙоне. ,Ц,ля горы Чехова (СусунаЙскиЙ хребет) приве-
дены и Еекоторые другие частные характеристики распределеЕия жужелиц в био-
топе: уловистость (среднее количество экземпляров Еа одну ловушку за полевоl'I

сезон) и частота встречаемости, под которой понимали.щолю 1,Iов}шек за вееь перII-

од исследований, в которых был встречеlr данный вид жужелиц.
,Щля оценки биоценотического сходства биотопов и географических районов

по составу и обилию видов использовали коэфd)ициеЕт общЕости удельного оби-
лия (Чернов, ].975):

К : > S ,.: S.. .,+S.,.,,+...S...,....; где К,._ - коэффициент общrtости удельногопtIll |illпf ils

обпл|iя, S,n.,, - миниtчIальная доля (обилие) каждого общего для двух сравнивае-
мых биотопов вида в'Х,, 1, 2.,.п- порялковые номера сравЕиваемьlх пар.

Иерархические дендрограммы сходства призЕаков строили с помощью взве-
шеItного парно_группового метода (Бейли, 1970), опредедение сходства каждого
вновь образуемого класса со всеми остальными проводили методом средней взве-
шенной (Акдреев, 1980).
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Илл. 7. Месm,а ycffbott,oBъu
почвенньLх ловуш,ек

u. сmраmшФuкачuя вьt борок
по аеоzрафчческuм рай,опам Сахолttн,а:

Геоzрафччесrсче palioпbc: I - м.
Лоп.анон, II - о. ВайOа, III - Cycyttaйcwl.ti
хребеm, IV - запаOнъLе сtслопьt, Юмttо-
Еапы.tttовоао хребmа, V - восплочньtе
склоr!,ьL Мчцу пьсlсоао ч Юясюо-
Еамы,tаовоао хребmов, lrсrслючая
лъопуосmров Ерuльоtt, VI - Таранаflсrcч,fl
хребеm ч северпая часпLь попуосfпрова
К рч,льоtt., V I I - KopcaъoBctcoe плаmо, V I I I
- Топu,но-Аtt,uвсrcчй хр., IX
Маrcаровсrcu.й р-н, Х - Муравьевсrсая
пuзм,, XI - о. Монерон.

Месmа усп1,&rlовкal ловуuLек: 1 - лп.
Ламанон, 2 - а, Ваfi,Oа, 3 - z. Чехова,4 -
р. Рауmа,5 - р, Епапьtса,6 -
р, Красн,осельсrcая, 7 - р. Луzа, 8 -
м, CeHяBtllta,9 - оrcр. с. Ябпочпоео, 7О -
окр. с. AttпtottoBo, 11 - окр. с. Чехов, 12 -
п. Новосепово, 73 - окр. п. Лопаtпuно, 14
- сlлъ. 3аозерпая, 15 - оrcр. п. Новое-1, 16
- оtср.п. Фчрсово, 17 - р. Самбурrcа, 18 -
п. Сuпеzорск, 19 - п/п вАрmеrcь,20 - окр.
п. !ачн,ое, 21 - окр, п. Бьсков, 22 - р.
Апрелевrcа, 23 - п/п B$ocMoc,l, 24 - п.
ЧuсmовоOное, 25 - верховъя р, Тuобуm,
26 - Импераrпорсrсое оз., 27 - Юэtсttо-

Сахапultсrcuй арязевоi, вапкапL,28 - р,Иарuвая,29 - п. Новое-2,30 - м. Ломена
(оз. Тунаilча),31 - оrср. п. ПрuzороOпоео,32 - ЧtlбuсаrLсrсое оз.,33 - р.
Шеш,rcевuча,34 - зопоOttъьti сrcпон ТoHu,tlo-AHu,Bсrсо2о хребrпа,35 - восrпочпьсil,
свпон, TottuHo-AttuBcюoъo хребmа,36 - о. Моперон

РЕЗУЛЪТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
,Щанные по отЕосительЕому обилию 12 видов рода Carabus в разных райовах

сахалина приведены в табл. 1. В дальнейшем данные по относительЕому обилию
}кужелиц на 36 точках были сгруппированы по одиннадцати географическим
районам (см. илл. 1, табл. 2).

Наиболее широко распростраЕенIIым видом в лесной зоне являетс я С. hurilепsis,
оЕ встречен в 86,1 % обследованных точек. Однако этот вид уступал по численно-
ви С. beybienhoi, Еа которого приходилось 32,7 7о от числа поЙманных жуков.

Присутствие более чем Еа 36 %l обследованЕых точек отмечеЕо также д.пя С.
opaculuB, С. arboreus, С. ЬеуЬiепhоi, Q. аuiпоui, С. lopatini, С. granulatus, С. hummеli.
Напротив, С. uietinghoffi, С. diаrпеsus, С, аrчепsis, С. macleayi встречепы шrенее
чем Еа 11 % обследоваЕЕых точек. Жужелицы С, аuiпоui u С. Lopatini. Еесмотря
Еа широкое распростраЕевие на юге острова, ве3де малочисленны, на них прихо-
дится соответственно 2,3 и 3,4 % от общего количества пойманных жуков. На
тех точках, где доля отих видов достигает 2о - 4о 7о, уловистость 9тих видов
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Таблuца 1

Относительrrое обилие жулселиц рода Corabus в лесных rr дуговых цепозах
о. Сахалин (в %)

tlsT Район Год L]еноз с. h. k. ]. d,
с,
о0

с.
аrЬ.

сl. с.
av.

с.
0r.

]- m.
с.

arv,
Экз, lов.

i 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lJ 14 lэ 16 17
,18

м. Ламанон 1 991
хв,

лес
Jb.b 0 {2,8 з,0 6,2 Ес 1,? U,z 3,,l 1,4 U п 642 24

2 г. Вайда ,l997 хв.
лес

3,8 40,4 ll 0 0 0 )0,с 1,9 0 U 1,9 1,9 52 30

J г, Чехова ,1984 см.
лес

0
,l6,7 0 /8,3 0 0,6 0 2,1 z,3 0 0 0 839 62

з г. Чехова 1 985
см.
лес

0 15,8 0 ,z.l 0 0,4 0 0,2 1,5 0 0 0 538 19

J r. Чехова 1 996
см.
лес

0 25,5 0 | ь.э 0 3,,1 0
,|,6

1,6 0 U 0 192 17

4 р, Раута 1 985
см.
лес

0 5,4 0 |2,8 п 0 3,0 0,5 16,3 0 0 202 6

5 р. Еланька ,1985 см.
лес

0 37,8 0 ,6,8 0 0 0 0 5,4 0 0 0 37 7

Красносельская
1 986,

1 989
см.
лес

0 12,2 0 l9,3 0 17,1 0 41,5 0 0 0 0 41 22

7 р. Луrа 2004
см,
лес

n 0 5,8 0 ,9,6 0 1,9 32,7 0 0 0 52 т

8 м. Сенявина 1 987
см.
лес

0 11,5 0 19,2 0 j3,8 0 1 1,5 0 3,8 U 0 26 3

9 Яблочное 1 989 листв. 1,в )8,9 0 0 ,l7,9
0 п ао 0 12,5 0 0 56 8

10 Антоново 1 9в9
хв.
лес 0 7,т 0 i3,8 7,7 0 0 23,,1

а1 0 U U 13 7

11 окр. г. Чехов 1 989
хв.

пес
60,5 23,7 0 0 0 0 0 5,3 0 10,5 0 0 38

,l5

12 п. НOвоселOв0 2001
пр.

лес
5,6 0 0 0 0 5,6 0 0 0 в8,9 0 0 ,l8

8

lJ окр. п. Лопатино 1989
хв,

лес
24,6 75,4 0 0 0 0 0 0 0 0 69 9

14 ст. 3аозерная 1 987
пр.

лес
o, 1 18,2 0 21,2 lB,5 3,0 0 U 0 0 3,0 0 JJ т

15 0кр. п. Новое-1 1 9в9
пр.

пес
0 n 0 0 0 8,1 0 0 0 83,8 8,,l 0 37 10

16 Окр. п. Фирсово 1 989
см.
лес

33,3 |2,2 U 11.,| 33,з 0 0 0 0 0 0 27 8

17 р. Самбурка 2001
см.
пес

2,6 0 7,9 0 71,1 0 0 10,5 7,9 0 0 38 7



2 3 4 5 6 7 8 9 10
,]1

12 1з 15 16 17 lo

1о п. Синегорск 1 989
хв,
лес 0 l3,B 0 0 0 0 0 0 56,з 0 0 0 lo 1,t

19 п/л (Артек) ,1998 см.
лес

а) |7,4 0 0 6,5 о7 0 t,z 0 0 0 0 Jl 6

20 окр. п. Дачное
1 998-

2003
листв 0 }8.2 0 0 0 0 0 ,о 48,0 о,у 0 3,9 102 60

21 окр, п. Быков 1 990
см.
лес

1,7 5,0 0 0,8 33,3 58,3 0 0 0,в 0 0 0 120 14

22 р, Апрелевка ,l987 пр.

лес
0 0 0 0 62,0 35,3 0 2,7 0 0 0 0 184 о

c.l. п/л (космос) 1 989
см.
лес

0 20,3 0 0 17 1 1,4 0 10.9 0 0 0 0 12в
,l 

]

24 п. Чистоводное 1 990
см.
лес

2.3 0 о1 0 з4,,1 0 0 11 1.1 0 0 88 11

25 верх. р. Тиобут 1 993
пр.

лес
0 9.1 0 18,2 24.2 t2,4 0 0 3,0 0 0 3,0 2

lб ИмператOрскOе
0з.

2000
см,
лес

0 34,4 0 0 58,,1 7,5 0 0 0 0 0 0 160 11

2т
Ю-Сах. гряз.

влк.'
199,| ,

1 996
см,

лес
0 qд 0 6,7 57,6 {7 о 0 4,9 0 1,в 0 1,8 224

28 р. Игривая
,l992 см.

лес 0 1в,2 0 0 0 0 0 10,6 0 71,2 0 0 ьь lч

29 п. Новое-2 ,1990 хв.

лес
1.7 ]0.0 0 0 0 5,0 0 0 1,7 1,7 0 0 60 11

30 м. Ломена 2003
см.
лес

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lэ 5

Jl п. Пригородное 1999
хв.

лес
0 э/ l 0 0 0 0 0 0

,i4,3
28.6 0 0 7 в

зl чибисанское оз, 200з листв. 0
,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9

33 р. Шешкевича 1 990
хв,

лес
0 ia Е 0 0 ,4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 l89 10

34
тАх_1,
зап. склон

1 990
хв.

лес
5 90 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 11

35
тАх-2,
вост. склOн

1 990
хв.

лес
0 lод 0 0 0,6 0 0 0 оо 0 0 0 171

,15

36 о. Монерон 1 998 луг 0 34,1 0 1,2 0 0 9,4 (о 0 9,4 0 0 85 60

По всем выборкам
1 984_
2004

6.4 27,7 0,5 аa1 12,9 о, 0,9 Z,J 3,4 a1 0"l п, 4652 57

Прrлмечанлrе: С. |t. - С. huпmеli, С. h. - С. huriLепsiв, С. d. - С. diаmеsus, С. Ь. - С. ЬеаЬiепhоi,
С. ор. - С. opaculus, С. аrЬ. - С, arboreus, С. о. - С. vietiпghof fi-, С. L - С. Lopatini, С, ач, - С,
аuiпочi, С. gr. - С. granulatus, С. m. - С. m.acleayi, С. чru. - С. аrоепsis: ТАХ - Тонино-
Анивский хребет, *'- Юкно-Сахалинский грязевой вулкан.
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Относительное обплие акужелиц
географических районах

Таблuца 2
рода Carabuý в разпых
о. Сахалин (в %)

Районы NB. ]. h. э- k. ]. d. с. ь.
0р. аrЬ,

]. v. с. l.
с.
av_

с.
gr.

], m.
с,

агч
Экз. Лов.

м. Ламанон J0.0 12,B 0,0 3,0 o,z ЕЕ 1,2 0,2 J, l 1,4 0,0 0,0 642 24

г. Вайда аа 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 50,0
,1,9

0,0 0,0
,l,9

1,9 52 30

Сусунайский хр, 6 0,0 15,9 0,0 73,6 0,0 3,6 0.0 2.5 2,6 1,8 0,0 0,0 1927 14з

3ап. Ю-Камыrriового хр. 5 21,6 49,0 0,0 з,6 с1 0,5 0,0 5,2 0,5 13,9 0,0 0,0 194 47

Вост. Ю-Камышового хр. 8 1,8 12.3 0,0 4,9 41,1 33,7 0,0 2,2 2,2 1.1 0,0 0,7 730 86

Таранайский хр. 3 0,3 32,9 0,0 0,0 40,8 zl,J 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 319 28

Корсаковское плато 3 U,b 57,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 30,2 5,9 0,0 2,4 169 79

Тонино-Анивский хр. 4 0.2 60,3 0,0 0,0 а1 1 0,2 0,0 1,6 4,0 10,5 0,0 0,0 446 50

Макаровский р-н 2 ,о 8,6 0.0 10,0 )rо Е1 0,0 0,0 0,0 44,3 Е1 0,0 70 17

Муравьевская
низменнOсть

2 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
,18

14

о. Монерон 3 0 з4,1 0 41,2 0 0 9,4 5,9 0 9,4 0 0 85 60

Всего зв 6,4 27,7 0,5 аrа ,1, о g,2 0,9 2,3 3,4 J,r 0,1 0,2 l652 578

Примечапие: 1 - западные склоны Южно-Камышового хребта, 2 - восточные склоны
Мицульского и Южно-Камышового хребтов, исключая полуостров Крильон; 3 - Таранай-
ский хребет I,I северная часть полуострова Крильон; N в. - число выборок, лов. - число
учетных ловушек; С. ll, - С. ltunmeli, С. h. - С. hurilепsis, С. d. - С. diаmеsus, С. Ь. - С.
ЬеуЬiепhоi, С.ор. - С. opaculus , С, arb. - С. arboreus, С. u. - С. uietinghoffi, С. l. - С. Lopatini,
С. ач. - С. ачiпочi, С. gr. - С. gra.nulatus, С, m. - С. macleayi, С. аru. - С. аrчепsis

по-прежЕему остается низкой. Исключение составляет Корсаковское плато, но и
там уловистость С. ачiпочi Ее превышала 0,65 экз. на ловушку за сезон. ОбьтчныЙ
в агроценозах и урбанизироваЕных ландшасРтах Q, granulatus в лесЕой зоне ре-
док и появляется только EIa сильно изменеЕных человеком лаЕдшафтах.

В лесных ценозах Сахалина не были встречены только С, mаеапdеr и С,
tuЬеrсulоsчs. Первый из I1их встречается на заболочеЕных и пойменных лугах и
отсутствует в лесной зоне. С. tuberculosus приводит для Сахалина Г. Ш. Лафер
(1989). В 1997 г. он был собран Еа южной окраине Юэкно-Сахалинска В. Короб-
ковым. Тем не менее на Сахалиriе атот вид встречается крайЕе редко и его Еемно-
гие Еаходки Еуждались в подтверждении, что и было сделано мЕой 25 мая 2003 г.
на полигоЕе в 4 км от с. Дачного Корсаковского райоЕа. В уловы ловушек С.
tuberculosus не был поймаЕ ни разу.

Наибольшее число видов (девять) отмечеЕо в елово-пихтовом лесу в устьевой
зоIIе реки Вязовка в трех км к юIу от мыса Ламанон и на восточЕых склонах
Мицульского и Южно-Камышового хребтов. В первом pattoHe в уловах ловушек
преобладали С, hummeli w С. hurilепsis, ка которые приходилось 79,4 oll от числв
собраЕных жужелиц.

В поймеllных и смешаЕIIых лесах Южно-Камышового и Мицульского хребтов,
как правило, преобладаллl С. орасulus ц С. arboreus (соответственно 47,Io/o и 33,7Оh).
Однако эти виды домиЕировали не во всех выборках. В пихтовых лесах Мицуль-
ского хребта вблизи с. СиЕегорска преобладалп С. hurilепsis и С, аuiпоui. В лесной
зоЕе ТаранаЙского хребта и Еа цолуострове Крильон также преобладали С. opaculus
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и С. аrЬоrеus, но в пихтовом лесу с подлеском из курильского бамбука у озера
Императорского второй из них был замещен gа С. hurileпsis. На Еекоторых точках
на восточЕых склоЕах Южно-Камышового, Мицульского и Таранайского хребтов
в небольших количествах присутствовал отсутствующий Еа Сусуцайском хребте С.
lшmmеLi. В пихтовых лесах Еа западньlх склоЕах Южно-Камышового хребта его
численность существенно возрастала. Так, доля С. hummеli в окрестностях пос.
Лопатино Невельского района увеличилась до 24,6ul, , вблизп г. Чехов - до 60,5%, .

МногочислеЕ этот вид и в хвойном лесу вблизи мыса Ламанон, где его доля в
общей выборке составляет 36,6%.

Наименьшее видовое разЕообразие и уловистость жужелиц отмечеЕа в поймен-
вьlх и пихтовых лесах Муравьевской низменности Еа юге Сахалина. На двух точках
(мыс Ломена озера Тунайча, вблизи озера Чибисанское) в пределах этого района был
собран единственный вид рода - С, huriLепsjs. Известно, что видовое разнообразие
жужелиц зависит от разЕообразия климатических, эдас]rических, биоценотических,
трофических и других факторов, вероятЕость реализации этого условия максималь-
на в горяых условиях. Муравьевская низменность разнообразием условий среды не
отличается, что и сказалось flа низком видовом разЕообразии ее карабидофауны.

В пихтовых лесах на севере Тонrtно-Анивского хребта собрано четыре влrда: С.
hummеIi, С. hurilепsis, С. opaculLts ц С. ачiпочi, но 90%l всех собранЕых жуков
приходится здесь на С. kttrileпsis, Этот же вид преобладает в южной части Корса-
ковского плато (окрестности пос. ПригородЕое и Новое).

В смешанных лесах Еа западЕом склоЕе Сусунайского хребта (г. Чехова, р,
Раута, р. Еланька) отмечеЕо шесть видов СаrаЬus, среди которых noвceмecTlio до-
минировал сахалинскиIi эндемик бореального происхождения С. ЬеуЬiепhоi. На него
в разЕых точках приходилось от 56,8 до 78,3'И, от числа собранных жуков. На
западном склоне горы Чехова восточных склоЕах его западЕого отрога - г. Турге-
нева преобладавие данного вида отмечено в течение всех трех лет Еаблюдений
(1984, 198б, 1996 гг.) (табл. 3).

Таблuца 3
Отвосителькое обилие, частота встречаемости (ЧВ), уловистость (Ул)

и максимальный улов Еа одну ловушку за сезоЕ )Iсужелиц рода СаrаЬu,s

Примечание: N - количество экз., ЧВ - частота встречаемости, Ул - средпее значение
уловистости, Макс. - максимальЕые значения уловистости; С, h. - С. hчrilепsis, С. Ь. -
С. ЬеуЬiепhоi, С. аrЬ. - С. аrЬоrеus, С. l. - С. Iopatini, С. ач. - С. ачiпооi

С. hчrilепsis повсеместно заЕимал субдоминантЕое положение, что Ее соответ-
ствует сведеЕиям О. Л. Крыжановского и Л. П. Молодовой (1973), согласно кото-
рым он с большим перевесом преобладал на г. Чехова над другими видами.

на западном склоЕе г. Чехова в 1984 и 1996 гг.

flaTa
(число

лoBvttleKl
Параметры

Виды
Всего

с. l. С. av, c.k с. ь_ С. аrЬ.

9.06_8.09
1 984
(36)

N (экз.)

0тн. обилие (%)

чв (%)

Ул (экз./лов.)

Макс. (экз./лов.)

18

2,1
aп д

0,50
4

19

lэ,U
0,53

3

140
16,7

91,6
3,89
14

657
73,3

97,2
18,25

47

5

0,6
13,9

0,14
1

8з9
100

23,30
5t)

23.06_8.09
1 996
(1 7)

N (экз.)

0тн, обилие (%)

чв (%)

Ул (экз./лов.)

Макс. (экз./лов.)

3

1,6

17,6

0,18
,1

3
,1,6

1 1,8

0,18
2

49
25,5
76,5

2,88

8

131

68,2
94,1

7,70
14

о

3,1

2s,4
0,35

2

192
100

11,29
19
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По сравнению с 1984 г. в 1996 г. в уловах ловушек в 1,5 раза выросла доля С.
huriLensis, а С. arboreuý - в пять раз. ОдвовремеЕно в 1,5 - 2,9 раза сЕизилась
уловистость всех видов жужелиц (см. табл. 3). Рост уловов С. йиrilепsis автов
связывает с происходящей s этом районе сукцессией растительных сообществ, в
частЕости с расширением площади пихтовых лесов, которые приходят яа смен:.,
мелколиствеЕным вторичным лесам. Свижение уловистости жужелиц было выз-
вано в первую очередь неблагоприятными метеоусловиями (очень дождливое лето
!1 Еизкие дЕевные температуры в июле-августе) в 1996 г. и, как следствие, crrIr_
жением двигательной активности жуков.

В третьей декаде июля 1998 г. проведен сбор жужелиц в трех районах о.
Монерон (табл. 4). Род Carabus представлен Еа оетрове пятью видами (Лафер.
1978). Сравнение результатов сборов 1998 г. с даЕЕыми 1973 - 1976 гг. (Лафер.
1978) показывает более высокую самобытность фауны жужелиц, чем было отме-
чено ранее. В частвости, банальный видС. grапulаfиs, занимающий в 70-х годах
более половины от числа собраЕных жуков, во время наших исследований занll-
мал только 9,4 nlr. Отчасти ато, по-видимому, связано с тем, что в 70-х годах сбор
жуков проводили совместно со сбором грызунов и сетка точек сбора была нерав-
номерноЙ. В два раза возросло обилие С, ЬеуЬiепhоi, которое было особенЕо ве,тII:_

ко в долине реки Усова, где сохраЕились небольшие участки пихтовых лесов.
занимающие сеЙчас не более 4 \'/о от площади Монерона.

Таблuца 1
Отпосительное обидие жужелиц рода СаrаЬшs в фаупе о. МоцероЕ

в 1973 - 1976 и 1998 гг.

Вид

Относительное обилие (%)

1 973-1 976 rг,
1998 г

р. Усова р. Монерон б. Ччлрова Всего

С. granulatus
С. ЬеуЬiепkоi
С. kurlепslЭ
С, lopatini

С. vielinghoffi

53,8
20,в
9,8
9,5

6,1

2.5

70.0
25.0

0
aд

19,0

0

э/, l

9,5
14,9

12,5

12,5

29,2
29,2
l0.b

9,4
41,2

34,1

5,9

9,4

Bcezo tэкз.l 700 40 21 24 85

Особого вItимания заслуживает архепалеарктический впдС. lopatini, занесен-
ный в Красную книгу РФ. Следует отметить, что относительное обилие этого
вида среди других видов рода на Монероне довольно велико и составляет 9,50% по
даЕным Г. Ш. Лафера (1978) и б,9% по нашим даЕItым, в то время, как на
Сахалине его высокое обплие отмечено только Еа западЕых склонах Южно-Ка-
мышового хребта. От другого сахалиЕского эЕдемика - жужелицы Авивова
(С. ачiпочi) жужелица Лопатина отличается большей акологической валентнос-
тью: в частности, она охотнее заселяет вторичные смешанЕые леса и березнякlr,
произрастающие спустя несколько десятков лет на местах вырубок. Подобные
качества позволили этому виду сохранить довольно высокую плотность в луго_
вых ценозах о. Монерон, после практически полного уЕичтожения Еа этом остро-
ве лесов в середине тридцатых годов. Немаловажным обстоятельством является
и низкий пресс хищников на острове.

Вопреки сведеЕиям из <Определителя Еасекомых,Щальнего BocToKaD (Лафер.
1989), жужелица Авинова в энтомофауне о. Монерон скорее всего отсутствует.
На это указывают как даЕЕые ],973 - 1976 гг. (Лафер, 1978), так и результаты
Еаших исследоваЕий. Являясь горЕо-лесным видом, С. ачiпоui имеет более об-
ширный к северу ареал, но вторичЕые биотопы заселяет крайЕе неохотно. Любо-
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пытно, что на Монероне присутствует С. uietinghoffi, блтаэкайшая точка сбора
которого на Сахалине располоrкена Еа скловах хребта Жданко.

Известно, что энтомофаува Моперона представляет сильно обедненный вари-
аЕт сахалинской онтомофауны (Лафер, 1978). В силу геологических (в течевие
последних 1,8 * 0,5 млЕ. лет оЕ никогда не соединялся с Сахалином, Японскими
островами и материковой частью,Щальнего Востока) (Мечетин, 1988) и истори-
ческих (почти полное уничтожение лесов в течение последнего столетия) причин
здесь отсутствуют многочислеЕные виды насекомых из многих широко распрос-
траЕеIrных на западЕом Сахалине семейств.

В наиболее северном из выделенных районов - в верховьях р. Витницы и на
склонах лоры Вайда в Смирныховском районе области основу уловов составляли
С, uietinghoffi пС. diаmеsus. В незначительных количествах отмечены С, macleayi,
С, аruепsis, С. hummеli и С. lopatini. Некоторое время этот райоЕ считался самым
северЕым местом обитация эндемичной для Сахалина жужелицы Лопатина. Един-
ственный акземпляр, собранпый здесь, имел длиЕу всего 26 мм, что в средЕем в
1,7 раза меньше ее размеров в южной части ареала (Клитин,1999). Однако 4
августа 2004 г. А. Миежис сфотографировал С. lopatiпi на галечниках в нижнем
течении реки Венгери. Указанная Еаходка расширяет ареал этого редкого вида
по крайней мере на 100 км в северЕом направлении и повышает природоохран-
ную роль создаваемого здесь заказIIика <Восточный>.

Матрица конвергенций, объединенных по региональному принципу выборок,
вычисленЕая путем их попарного сравнения с помощью коэсРфициента общности
удельного обилия, приведена в табл. 5, а построенная на ее основе дендрограмма
сходства 11 географических районов по видовому составу и обилию кужелиц
представлена на илл. 2.

60

50

Илл.2. let+Oроарампа схо0сtпво 11 zеоарафччесlсцх ройоюов Сахапuна
по вчOовому coclnaBy ч, обuм.tю ilсUrrселuч podo СаrаЬus.

Геоарафччесrcuе роil,оrl.u.: Воf,. - а. ВайOо, Мав. - MaKapoBclcuti p-tt,, Восtп. -
ВОСlпочньLе скпон.ы. Мuцульсюоао ч Юлсно-Еолпьttцовоао хреблпов, lrспlLючая
п-ов ltрuпьоt!, Тор. - Торан.аliсtсuй хребеm u, северюая часmь п-ова Ерuпьон,
3оп. - аапоOные сfiлоньL Юсtсно-ЕапьLлцово.о хрЬбпо, Лам. - лп. Лi,панон,,
Црр. - Корсаrcовское fuлапло, ТАХ - Тоttuно-Апuвскuti хребеm, Мур. -
Муровьевская ruuзмеlllлосmь, Сус. - Сусун,а&скuй хребеm, Моп. - о. Моiёроп

Kns,'7i,
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Высокая степень сходства отмечена между населением жужелиц восточны:._
склоFlов Юясно-Камышового хребта и Таранайского хребта, западных склоноэ
Южно-Камышового хребта и мыса Ламанон, Тонино-Анивского хребта, Kopcr:-
ковского плато и Муравьевской Еизменности. В указаЕЕых кластерах доминиро_
вали одни и те же виды. Несмотря на значительную удаленЕость меЕду дв}-\1я
районами, отмечено отЕосительно высокое сходство между населением жуже-1I!--
родаСаrаЬuý о. Монерон и СусукаЙского хребта. В обоих раЙоЕах домиЕирова.:;:
С. beybienhoi и С. hurilensjs и отсутствовал С. орасulus. На первый взгляд этс
каЕсется страЕным, поскольку на Монеропе преобладают луговые ценозы. Одна-
ко природньlх лугов Еа Сахалине нет, а луговые и лугоподобные ассоциацItl:
имеют преимущественно вторичЕое происхождение и возникали па месте сведе-
ния лесов (Попов, 19б9). Аналогичное происхождение имеют и луга о. Мошерон.
появившиеся в течеЕие прошлого столетия Еа месте хвойных лесов, о чем свиде-
тельствует широкое распространение Еа острове лесных растений. Подтверждае:
это и распростраЕеЕие на острове жужелиц, характерных для лесЕых районов
Сахалина. Наиболее специфично по сравнению с более южными районами насе-
ление жужелиц горы Вайда, где среди них преобладали отсутствующие в другI1}.
районах С. diamesus и С. uietinghol/j. Последний вид в уловах почвенЕых ловушек.
кроме г. Вайда, встречен только EIa о. МоЕерон и м. Ламанон.

Таблuца 5
Матрица сходства населешия fiсуrrселпц рода Carabuý в одиЕнадцати райопах

Сахалина по коаффицпенту общности удельЕого обилия (в %)

1 - Сусунайский хребет, 2 - западные склоны Южно-Камышового хребта, 3 - восточ-
Еые склоЕы Мицульского и Южно-Камышового хребтов, исключая полуостров Крильон; ,1

- Таравайский хребет и северная часть полуострова Крlлльон; 5 - Корсаковское плато, 6 -
Тонино-Анивский хребет, 7 - Макаровский район, 8 - Муравьевская низмеЕIIость

Результаты группировки 38 выборок жужелиц по семи типам растительньlх
сообществ приведены в табл. 6. Три из них совпадают с выделеflными ранее
географическими раЙонами (елово-пихтовыЙ лес в окрестностях горы ВаЙда, плrх-
тово-еловый лес м. Ламанон, луговые ценозы о. МоЕеров), Помимо них, ю}+снее
перешеЙка Поясок (48'с. ш.) выделены зоны хвоЙных пихтово-еловых, смешан-
Еых, лиственничных и приречных ивово_тополевых лесов.

Район Вайда Эусунай 3ап. ЮК ]ост. ЮК Таранай Корсак, тАх Макар. Мурав. Монерон

Ламанон 5,2 26,7 75,7 45,1 49.9 54.1 27,6 42,8 1оо

Вайда ,{о 5,т 4,4 ,,) 4,3 1,8 ,о 0,0 15,3

Сусунай' 24.в 26,3 22,0 23,9 22,1 24,0 15,9 61.4

3ап. Ю-К2 n1 1 44,1 58,3 67,7 35,2 49,0 сaa

Вост. Ю-К3 76,9 20,5 40.7 45,0 12,3 20.5

- -4
l аранаи 36,8 5в,0 37,5 з2,s J/,b

Корсак." Ао? 16,9 57,4 41 ,8

тАх 42,4 60,3 45,1

Макар,' 8,6 2в,0

Мурав.8 34,1
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о. Сахалин (в %)

Район Nа, ). h. с, k. с, d. с. ь. ).ор. С. аrЬ, с,l. С, av. С.gr, С. m. Э, аtу. Экз. |loB

м. Ламанон,
пихтOвO_ел. лес

1 36,6 42,8 0,0 3,0 6,2 5,5 1,2 0,2 3.,l 1,4 0,0 0,0 642 24

г. Вайда, елово-
пихтовый лес

1 3.8 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 ,0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 1,9 52 30

пихтово-еловый
лес, юг

8 10,7 75,6 0,0
,1,8 0,5 0,8 0,0 1,3 /.о 1,8 0,0 0,0 394 87

смешанный лес 16 0,5 18,4 0,0 51,3 10,9 10,8 0,0 2.9 2,0 з,2 0,0 0,1 2824 z54

лиственничный лес 4 0,3 46,0 0,0 0,0 32,0 0,3 0,0 2,3 14,0 4,0 0,0 1.1 350 87

Луга о. Монерон J U 34,1 n 41.2 0 0 9,4 5,9 0 9,4 0 0 85 60

Приречные леса ,l,0
3,0 0,0 4,3 45,2 2т,5 0,0 1,6 0,3 15,4 l,J 0,3 305 36

Всего 38 6,4 27,7 0,5 32,7 12,9 9,2 0,9 2.з 3,4 3,7 0,1 0,2 l652 )78

Таблuца 6
Отвосительное обплие ilсужелиц рода СаrаЬuý в разцых фитоценозах

Примечание: N в. - число выборок, лов. - число учетных ловушек; С. h, - С. hчmmеli,
С. h. - С. hurilепsis, С. d. - С. diаmеsus, С, Ь. - С. ЬеуЬiепhоi, С. ор. - С. opaculus , С. arb. -
С. arboreus, С, u. - С. uietinghoffi, С. l. - С. lopatini, С. аu. - С. ачiпочi, С. gr. - С. graпulatus,
С. m. - С. rnacleayi, С. аru. - С. аrчепsis,

Наибольшее видовое разнообразие отмечено в приречЕых лесах, где обнаруже-
Ео 10 видов родлСаrаЬuý, наименьшеечисло видов - в луговых цеIIозах Монерока.
В пихтово-еловых лесах с большим перевесом преобладал С. hurilепsis (7б,69/п), в
приречных лесах - С. орасulus п С. аrЬоrеus.

Сравнение указаЕных фитоценозов (табл. 7) показало относительно высокое
сходство ЕаселеЕия жужелиц о. Монерон и смешаЕных лесов на юге Сахалина,
пихтово-еловых лесов на мысе Ламанон и юге Сахалица. Население жужелиц
листвеЕЕичIlых лесов заЕимает промежуточпое положение между их населением
в пихтово-еловых и смешанных лесах (илл. 3). Это указывает Еа то, что по своему

Кпs,7о

90

И пп. 3.,Щен,Oроараппа схоOсtпва
се]пч лесюu.х ч пу2овы,х ченозов
Сахалuюо по вuOовому сослпаву ч
обuпuю,tсумелшц роOа СагаЬчs. Пл.
- прчречньl,е леса юilснее 48" с. ta.,
Мон. - пу"а о. Монерон., Сл -
смелданпwе лесо юrlалее 48' с. ul,.,
Лп. - пuсmвенflшчны,е леса юilсrrее
48" с. la., Пеп - пltxflLoBo-eлoBble
песа юrrсюее 48" с. ta., Лам. -
tlлLхttъово-е ловы,е песа Jw. Л аманон,
Baf,,. - епово-лLuхлповы,е леса в
оrcреслпюосtпя* а. Bot 0o
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генезису большая часть лиственничных лесов на юге Сахалина имеет послепо-
}*dapEoe происхождение или появились на месте проведеЕия сплошных рубок
пихтово-еловых древостоев и являются закономерным этапом сукцессии pacTl1-
тельЕых сообществ либо результатом посадок. АналогичЕое происхождение име-
ют лиственничные леса и в других районах Сахалина (Сабиров, Сабирова, 1999).
смешанные леса в нижней части горных склонов южного Сахалина в большлтн-
стве случаев также возЕикли в результате антропогенного воздействия на пIlxтo-
во-еловые леса. Этим можно объяснить сходство карабидофауЕы смешанных ле-
сов и луговых цеЕозов о. Монерон.

Таблчца 7

Матрица сходства паселенпя жулселиц рода carabus
в семп типах растптельных ценовов Сахалпна и о. Мопероп

по коэффициепту общности удельного обилия (в %)

Ns l_]еноэы 2 J 4 Е ь 7

I Хв. лес м, Ламанон 5,2 61.3 54,3 39,9 lU,0

2 Хв. лес г, Вайда ,l00 с4 2,5 ее 15,3 4,2

пихтово-еловый лес 100 27,1 a7 о 39,0 10,5

4 смешанный лес 100 37,5 65,7 34,7

5 лиственничный лес ,100
40,д 14,3

ь Луга о, Монерон 100 1в,3

7 Приречные леса 100

В смешанных лесах Сусунайского хребта преобладал С. ЬеуЬiепhоi, а Южно-
Камышового хребта - С. opaculus п С. аrЬоrеиs (Клитин, 1990f Аналогичная си-
туация имела место в листвепЕичных лесах, где в зависимости от их геограс]rи-
ческого положения в вих преобладал С. huriLensis (корсаковское плато) илп С.
орасulus (р, Шешкевича в предгорьях Тонино-Анивского хребета). Приведенные
различия в комплексах жужелиц лиственничньlх и смешанных лесов в зависи-
мости от их местоположеЕия указывают с одпой стороЕы на относительЕо I{e-
большой возраст этих фитоценозов, с другой - на то, что состав населения и тех
и других нестабилен и является производным от елово-пихтовых и приречных
лесов, а региоЕальный принцип при их классификации более предпотIтителеЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИВ
Рассмотрены видовой состав и обилие жужелиц рода СагаЬus в 11 географи-

ческих районах и семи растительных сообществах южного и центрального caia-
лина. Наиболее широко распространеЕным видом в лесной зоне является С.
hчrilепsis, а наиболее многочисленЕым - С. ЬеуЬiепhоi. При объединении выборок
по региональЕоп{у принципу наrlбольшее видовое разнообразие отмечеЕо в елово-
пихтовом лесу вблизи м. Ламанон и на востоtIных склонах Мицульского и Южно-
камышевого хребтов, наимеЕьшее - в лесах Муравьевской низменности. Высо-
кая степень сходства отмечена между населеЕием жужелиц восточttых склонов
южво-камышового хребтов и Таранайского хребта, западных склонов Южно-
Камышового хребта и мыса Ламанон, Тониво-Анивского хребта, Корсаковского
плато и Муравьевской яизменности, Несмотря на значительную удаленЕость между
двумя райовами, отмечено относительно высокое сходство между населеЕием
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жужелиц рода СаrаЬus о. Монерон и СусунаЙского хребта. Наиболее видоспеци-
фичЕо и удалеЕо от более южных районов Еаселение жужелиц горы Вайда, среди
которых преобладали отсутствующие в большинстве других более южных райо-
нов С. diamesus п С. чiеtiпghоf fi.

При классификации выборок в составе растительных сообществ наибольшее
видовое разнообразие отмечено в приречных лесах, где обпаружено 10 видов рода
Carabus, наименьшее число видов - в луговых цеЕозах Монерона. В пихтово-
еловых лесах с большим перевесом преобладал С. hurilепвis, в приречных лесах -
С, opaculus ц С. аrЬоrеus. Отмечена нестабильность Еаселения жужелиц смешан-
}Iых и лиственЕичItых лесов, где в зависимости от их местополоэlсения преоблада_
ли разЕые виды рода СаrаЬus. Указанные типы леса в большинстве своем имеют
лl,rбо пирогенное ЕроисхождеЕие и являются результатом растительных сукцес-
сий, либо возЕикли в результате вырубок пихтово-еловых древостоев и последу-
ющих посадок. Комплексы жужелиц в их пределах Еельзя считать окончательЕо
сtРормированными, они являются производными от карабидофауны елово-пихто-
вых и приречных лесов
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